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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

ственных оговорок, еще более умаляющих политическое значение последнего. Так, Франция оговорила неприкосновенность договоров, заключенных между ней и ее союзниками, и право ведения войны во исполнение соответствующих обязательств. Великобритания выдвинула чрезвычайно важную оговорку, истолкованную авторитетными английскими кругами и органами прессы как «британская доктрина Монро» (см. Монро доктрина), декларирующая исключительные права и интересы Великобритании в отношении стран Азии и Африки.

СССР, исходя из основных принципов своей внешней политики и интересов борьбы за мир, выдвинул вопрос о необходимости расширительного истолкования обязательств пакта и о том, чтобы сделать последний действительным, а не фиктивным инструментом мира. Нота т. Литвинова, извещающая о присоединении СССР к пакту, подчеркивает «необходимость принятия решительных мер в области разоружения», а также то, что должны быть воспрещены не только войны в формально-юридическом смысле слова (т. е. при наличии объявления войны), «но и такие военные действия, как например интервенция, военная блокада, военная оккупация чужой территории, чужих портов и т. д.». Подчеркивается необязательность для Советского правительства ограничительных оговорок, сделанных другими участниками пакта. Эта принципиальная линия советской внешней политики в дальнейшем нашла свое отражение в таких актах, как протокол Литвинова о досрочном введении пакта Келлога в действие между СССР и его соседями, определение агрессора, предложенное Советским Союзом на Женевской конференции по разоружению и зафиксированное в протоколах, подписанных СССР совместно с лимитрофами и государствами Малой Антанты в 1933, договоры о взаимной помощи с Францией и Чехословакией, имеющие своей исключительной целью охрану всеобщего мира.

Лит.: Лапинский П. Л., Пакт Келлога и пакт против Келлога, М. — Л., 1928; Иванов Л., Пакт Келлога, «Мировое хозяйство и мировая политика», М., 1928, № 12; его же, Международные конференции п договоры, Харьков, 1933.

КЕЛОИД (от греч. chele — коготь и eidos  — похожий), опухолевидное разрастание соединительной ткани, развивающееся реже на коже (т. н. истинный К.) и чаще на рубце после резаной раны, ожога и т. п. Опухоль состоит из соединительной ткани. Иссечение К. вызывает рецидив; хороший результат дают иод-ионизация, электролиз и инъекция в толщу К. креозотового масла.

КЕЛТУЯЛА, Василий Афанасьевич (р. 1867), историк древнерусской литературы, литературовед. Окончил историко-филологич. факультет Петерб. ун-та. Был профессором педвуза им. поэта Некрасова (1919—23), возглавлял в 1923—1930 кафедру фольклора и древней рус. литературы. С 1930  — профессор Историко-лингвистического ин-та в Ленинграде. В 1906—11 появилась основная работа К. — «Курс истории русской литературы до XVIII в.», к-рая для своего времени была крупным явлением, получила положительную оценку Плеханова и до сего времени не утратила еще нек-рого значения. Отходя от народнической концепции, К. выдвинул, хотя и не четко, принцип классового деления русского общества. Но эта работа не является марксистской. Методологические работы К. пореволюционного периодакрайне эклектичны и схоластичны. В кн. «Метод истории литературы» (1928) К. называет свой метод диалектико-материалистическим, фактически же он стоит на позициях механического материализма. Историко-литературное исследование К. подразделяет на три обособленные части — анализ содержания, формы, словесно-звукового выражения. В соответствии с характером анализа К. применяет различные «методы»: социально-генетический, формальноэволюционный, филолого-генетический и т. д., подменяя т. о. понятие единого научного метода суммой равнозначных автономных приемов.

Кроме указанных в тексте  — «Слово о полку Игореве».

Тексты, перевод, примеч. и объяснительн. статьи, М. — Л., 1928; Былины, тексты, примечания и объяснит, статьи, М, — Л., 1928.

Лит.: Полянский!}., Вопросы современной критики, Москва, 1927; НусиновИ., Келтуяла В. А., «Вестник Ком. академии», 1927, XX; ГроссманРощин И. С., Организованная путаница, «На литературном посту», 1926, № 7—8.

КЕЛУН, или Килун (Киирун), город на

Формозе; расположен на северном берегу острова в глубокой бухте, окруженной горами.

К. — важнейший порт острова; торговля ведется главным образом с Японией. Отсюда вывозятся бурый уголь, камфарное дерево, камфара, индиго и др. 75.540 жит. (1931).

КЕЛЬВИН (Kelvin), лорд, до возведения в пэрское достоинство — Уильям Томсон (Thomson) (1824—1907), один из величайших физиков 19 в. Родился в Бельфасте, учился в Кембридже и Париже. Уже в 1846 сделался проф. физики в Глазговском ун-те и занимал эту должность в течение 53 лет. Работы его относятся ко всем областям физики, многим областям техники и захватывают также смежные с физикой научные области — математику, астрономию и геологию. В области теории важнейшими достижениями К. являются: а) установление понятия об абсолютной скале температур и применение начал термодинамики к различным физическим процессам, б) гидродинамические исследования, в частности работы о распространении волн на поверхности воды и о прилйвах, в) множество весьма важных результатов из области электростатики, магнитостатики и электродинамики (в частности знаменитая формула, выражающая зависимость периода электрических колебаний от емкости и индуктивности цепи). Из экспериментальных открытий К. наиболее важными являются следующие: а) в сотрудничестве с Джоулем он нашел, что реальный газ, расширяясь без совершения внешней работы, охлаждается (т. н. эффект Томсона-Джоул я); б) им открыто т. н. явление Томсона, состоящее в том, что электрический ток, протекая по проводнику, температура которого неравномерна, производит в нем перенос тепла из одних мест в другие.

К. был замечательным инженером-практиком.

Из множества изобретенных им приборов особенно известны и широко распространены электрические и магнитные измерительные инструменты: квадрантный электрометр (см.), электрометр для абсолютных измерений, различные гальванометры, электродинамометры и магнитометры. Заинтересовавшись (в 50  — х гг.) телеграфированием по трансатлантическому кабелю, Кельвин изобретает чрезвычайно тонкий прибор  — сифонный отметчик, играющий роль приемника при кабельной телеграфии. Познакомившись во время этих работ с нуждами морской практики, К. изобретает усовершен| ствованный компас, в котором на основании
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