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ы

КАШУБСКИЙ ЯЗЫК — КВАГГА

КАШУБСКИЙ ЯЗЫК, язык кашубов (см.), принадлежит к западно-славянским яз. (см. Славянские языки) и генетически увязан с т. н. лехитскими яз., к к-рым кроме польского принадлежали еще вымершие теперь наречия полабских славян. В фонетическом строе К. я. наряду с чертами, свойственными польскому языку (см.), выступают черты совершенно своеобразные: сохранение исконного порядка звукосочетаний tort: gard — город, karva — корова, различение долготы и краткости гласных при подвижном ударении, часто совпадающем с ударением в русском языке и чакавских говорах сербского и др. В грамматической системе К. я. наряду с сохранением нек-рых архаических черт (напр. формы двойственного числа для слов женского и среднего рода) есть нововведения, возникшие видимо под влиянием немецкой речи, напр. образование форм прошедшего времени (перфекта) с вспомогательным глаголом «иметь» и неизменяемой формой причастия на  — 1е или ne; jo mqm vjidzal6 («я видел»), тё mlele vegnpnd («мы выгнали»), употребление определенного и неопределенного члена (ten и jeden) и т. д. Лексический состав К. я. интересен смешением старинных славянских слов: otrok — ребенок, sum — лес, и позднейших немецких заимствований: кпбр — мальчик (Knabe), kl6d — платье (Kleid), тиса — шапка (Miitze) и т. п.

Основоположником литературной разработки К. я. в 50  — х гг. явился Флориан Цейнова, старания к-рого по изучению К. я. были поддержаны авторитетным сотрудничеством русских ученых — Срезневского и Гильфердинга; работа последнего по К. я. ив настоящее время не утратила своего научного значения как богатое собрание материала. Деятельность Цейновы определялась панславистскими настроениями его самого и его сотрудников, но положительным моментом в ней являлись его выступления против «отечественных» магнатов и дворянства, с феодальным высокомерием относившихся к «гбурскому» (мужичьему) языку кашубского народа и поддерживавших денационализаторскую политику прусского юнкерства.

Цейнова является творцом и поныне применяющегося правописания кашубской литературной речи. Продолжателем дела Цейновы был писатель Иероним Дердовский (псевдоним Jaros Dyrda). Движение за развитие литературной обработки К. я. встречало и встречает со стороны польских шовинистических кругов враждебное отношение. На этой почве возник т. н. кашубский вопрос, при обсуждении которого польские националистические языковеды (ранее Карлович, А. Калина, теперь К. Нитш) доказывали несамостоятельность К. я., его принадлежность как диалекта к языку польскому. Более или менее объективно в решении кашубского вопроса выступал Бодуэн-де-Куртенэ (см.).

Лит.: Бодуэн-де-Куртенэ И. А., Кашубский язык, кашубский народ и «кашубский вопрос», «Журн. мин. нар. проев.», 1897, апрель — май; Францев В., К истории так называемого кашубского возрождения, «Изв. Отд. рус. яз. и слов. Акад, наук», СПБ, 1912, т. XVII, кн. 3; Сепб v a F 1. (V 6 j k a s i n), Zares do gramatikj kaSebsko-slovjnskte mdv6, Poznan, 1879; его же, SkOrb ka§ebsko-sVovjnskj£ mov6, 2 vis, Gdaiisk, 1866—1868; R amuH St., S>ownik j? zyka pomorskiego czyli kaszubskiego, Krakdw, 1893; Kalina A., Mowa kaszubska jako narzecze j^zyka polskiego, «Prace filologiczne», Warszawa, 1893, t. IV, z. 3; Lorentz F., Kaschubische Grammatik, Danzig, 1919; его же, Geschichte der pomoranischen Kaschubischen Sprache, B., 1925.

R, H.КАШУБЫ, западно-славянская народность, обитают на южном берегу Балтийского моря, к С . — 3. от устьев Вислы. Численность ок. 240 тыс. чел., в т. ч. в Зап. Пруссии и Померании ок.

170 тыс. и эмигрировавших в Юж. Америку ок. 60 тыс. Начиная с 17 в., в связи с колонизацией немцами края, К. подвергаются германизации, усилившейся с переходом их в 18 в. под власть Пруссии. В 19 веке германизация К. принимает принудительный характер, что усиливает среди них национальное движение.

По религии кашубы распадаются на католиков и протестантов; первые до настоящего времени удерживают славянскую речь и старые славянские обычаи, протестанты их не сохранили.

КАШШАК (K'issak), Лайош (р. 1887), современный писатель Венгрии. Рабочий-самоучка.

Политически крайне неустойчив. Был анархистом, социал-демократом, некоторое время примыкал к троцкизму. Один из наиболее ярких представителей футуризма, затем — дадаизма и экспресси низма (сборник стихов «ViUganyam», 1915—19, роман «Maglyak enekelnek», 1920); за последние годы Кашшак перешел к реалистической прозе, изображая жизнь и быт рабочего класса (романы «Безработные» и «Поселок»).

КАЩЕНКО, Всеволод Петрович (р. 1870), профессор. В 1908 создал в Москве «Санаторийшколу для дефективных детей», к-рая служила базой для работы ряда дефектологов. Изданная в 1912 под редакцией и с участием К. книга «Дефективные дети и школа» была одним из первых русских учебников по дефектологии.

Кроме упомянутой книги и работы «Нервность и дефективность в детском возрасте» К. отредактирован и лично написан еще ряд трудов по лечебной педагогике. На работах К. сильно сказалось влияние различных идеалистических теорий: корни дефективности К. ошибочно видел в наследственных или «врожденных» свойствах ребенка. В наст, время К. руководит медико-педагогическими кабинетами при поликлинике КСУ и поликлинике 2  — го Моск. мед. института.

КАЮК (или каяк), 1) на севере — промысловая шлюпка из обтянутых шкурами китовых ребер, на одного человека с балансирным веслом. Единственное отверстие в покрытии К. закрывается путем завязывания вокруг пояса, что делает К. почти непотопляемым и пригодным для больших и опасных морских переходов . 2) В Турции — небольшая деревянная шлюпка наподобие вельбота с приподнятыми оконечностями, служащая для перевозки пассажиров и для прогулок.

КАЮТ-КОМПАНИЯ, особое помещение на военных кораблях, предоставляемое командному составу (иногда и для старшин) для общего стола и проведения свободного времени.

В РККА краснофлотцы могут посещать К. — к. по приглашению, в качестве гостей и по служебным надобностям. — В иностранных флотах кают-компания — изолированное помещение для офицерского состава корабля (салон-столовая).

КВАГГА, Equus (Hippotigris) quagga, представитель африканских диких лошадей — зебр, по окраске отличающийся от прочих зебр: сравнительно узкие поперечные светлые полосы сохранились лишь на голове, шее и передней части туловища; вся остальная часть тела темная, почти одноцветная, лишь со слабо намеченными посветлениями; ноги и хвост свет-
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