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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

ном называют конский каштан (см.), имеющий тоже шиповатйю плоды, но резко отличающийся по листьям, цветам и др. признакам и относящийся к другому ботаническому семейству.

Лит.: X а рыозов а Е. Д., Каштан, «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», серия VIII, Л., 1934, № 3.


 К, Покалюк.

КАШТАНОВЫЕ ПОЧВЫ, образовались под

воздействием растительности сухих степей, располагаются между черноземами и бесструктурными почвами предпустынь и пустынь — бурыми почвами и сероземами. Название К. п. было дано еще Докучаевым (см.) на основании внешней окраски их поверхностных горизонтов. К. п. представляют первый период степной стадии почвообразования и составляют т. н. каштановую почвенную зону. Установление господства степной растительности и связанного с ней аэробного процесса разложения органических веществ приводит к обеднению почв перегноем.

К. п. содержат перегноя 2—5%, причем в зависимости от различий этой величины К. п. делят на светло  — и темнокаштановые. Обеднение перегноем начинается с верхних горизонтов почвы, поэтому они теряют структуру, почвенный раствор приобретает слабо щелочную реакцию под влиянием ОН-иона, коллоиды почвы (см.) становятся подвижными, и нижние части перегнойных слоев постепенно уплотняются за счет скопления в них мало дисперсных форм перегнойных веществ. В К. п. это явление происходит в сравнительно слабой степени, достигая наибольшего выражения в солонцах (см.), но все же почти все К. п. имеют ту или другую степень солонцеватости. В поглощенном состоянии в К. п. хотя и находятся двухвалентные ионы кальция и магния, но наличие гидроксильного, а возможно и натрий-ионов, приводит к прогрессирующему распылению их.

В нижних частях почвенного профиля закрепляются углесоли Са и Mg, а в более глубоких горизонтах находится гипс.

К. п. занимают на Ю. Европ. части СССР сравнительно небольшую область, примыкающую к черноземам, расширяющуюся на Ю.-В. и переходящую дальше в Казахстан, Киргизию и Зап.

Сибирь. В Вост. Сибири К. п. не имеют сплошного распространения, и отдельные их области находятся также за границами СССР — в Монголии и Маньчжоу-Го. К. п. распространены также в Сев. Америке. К. п. в связи с микрорельефом и растительностью всегда находятся в комплексе с черноземными или солонцеватыми почвами. В земледельческой культуре по своему природному плодородию К. п. примыкают к черноземам и при правильной культуре могут давать не меньшие урожаи, чем черноземы. Почти все К. п. Европейской части СССР уже распаханы и в общей площади пашни они занимают второе после черноземов место.

Обработка и удобрение каштановых почв мало отличаются от черноземов (см.). При использовании каштановых почв однако приходится учитывать, особенно при построении севооборотов, что каштановые почвы в природном состоянии менее перегнойны, уже почти нацело бесструктурны и что они имеют слабо щелочную реакцию. См. Почва.



 А. Буш.

КАШТЕЛЯН, в 11—14 вв. — военный начальник и судья в Польше, до появления института старост стоявший во главе отдельной провинции. Краковский К., в отличие от остальных, был в то же время и городским старостой. Уступив в 14 в. свое место старостам, К. перешлив сенат, причем первым по рангу считался среди сенаторов каштелян краковский. Буквальное значение слова «каштелян» (кастеллан) — смотритель замка; этот чин, кроме Польши, где он удержался дольше всего, существовал и в других западно-европейских странах в первую половину Средних веков.

КАШТИЛЬУ (Castilho), Антониу Фелисиану (1800—75), португальский писатель, видный представитель буржуазного романтизма. Стихи К. изысканны по форме и языку. Поэмы «Ночь в замке» и «Ревность барда» пользовались огромной популярностью. К. перевел на португальский язык Овидия, Вергилия, Анакреона, Шекспира, Гёте, Мольера и др. Написал ряд книг по литературным вопросам.

С о ч. К.: Obras completas, 80 vis, Lisboa, 1903—10.

КАШТРУ (Castro), Альвеш Антониу (1847—1871), бразильский поэт, романтик, находившийся под сильным влиянием Виктора Гюго (см.).

Творчество К. посвящено идее национального освобождения («Ода 2  — го июля»), эмансипации негров («Голоса Африки», «Невольничий корабль» и др.) и описанию бразильской природы («Водопад Паулу-Афонсу»).

С о ч. К.: Espumas fluctuantes, Bahia, 1870; Manuscriptos de Stenio, Bahia, 1876; Poesias, Bahia, 1913.

Лит.: Orban V., Literature br6silienne, 2 6d., P., [1914].

КАШУБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, является самой

бедной из славянских литератур. Первые попытки создания своей литературы у кашубов относятся к эпохе Реформации. Первым писателем должен считаться Симон Крофей, к-рый в 1586 перевел на кашубский язык духовные песни Мартина Лютера; Михаил Мостник в 1643 перевел малый катехизис Лютера и в том же году в Данциге издал книгу под названием «Пассия». Эти три книги духовного содержания составляют кашубскую литературу до 19 в. Основателем новокашубской литературы является Христофор Мронговиус (1764—1855), к-рый занялся кашубским языком, начал собирать кашубский фольклор и в 1803 опубликовал старинные кашубские песни. Первым известным кашубским литератором был сын кузнеца Флориан Цейнова (1818—81), руководитель Старогардского восстания 1846, был приговорен к смертной казни, но помилован.

Литературная продукция Цейновы незначительна, состоит в большинстве из брошюр политического содержания, напр.: «Ksazeczka dla kaszebov przez Wojkasena», 1850; самым популярным произведением является «Rozmova Роlocha z Kasz6ba», где он выступает с обличением польской шляхты, эксплоатирующей бедняков.

Самым значительным кашубским писателем является Дердовский (1852—1902), по характеру своего творчества юморист. Лучшее его произведение  — «Czorlinscim со do Pucka ро sece jachol», где автор рисует жизнь различных слоев населения Кашубии; на эту поэму заметное влияние оказал Мицкевич (см.).

В конце 19 века среди кашубской интеллигенции начинается младокашубское движение, которое отражало растущий подъем национального сознания у кашубов. Руководил им поэт Александр Майковский. Им было издано два сборника стихов; в ноябре 1908 он начал издавать журнал «Гриф» («Grif»), который стал официальным органом младокашубского движения. Из новейших кашубских поэтов наиболее талантлив Вось Будзыш. Его книга стихов «Nowotne Spi£we» пользовалась большой известностью.
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