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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

розд, которая делается накануне первого полива, и двух культиваций междурядий после поливов. В условиях поливного хозяйства К. требует 5 вегетационных поливов с оросительной нормой в 5 тыс. м* на 1 га. Первый полив К. производится при отрастании на 10—15 см, примерно 5—15 июня, последующие поливы — с 15—20дневным межполивным периодом. Уборка Зеленцовых посевов К. производится в фазу 50 %-ного формирования коробочек (конец августа — начало сентября); уборка семенных посевов — при созревании 2—3 коробочек. Уборка осуществляется приспособленными тракторными и конными косилками или кукурузными сноповязалками. Срезанные стебли связываются в небольшие снопы (12—15 см в диаметре) и устанавливаются в небольшие суслоны (15—18 снопов) для усиления просушки, к-рая при пониженных температурах второй половины сентября — октября проходит очень медленно. Волокно К. получается замочкой стеблей в естественных или искусственных водоемах, с последующей ручной или машинной обдиркой его,' промывкой и сушкой. Мочка стеблей в естественных водоемах длится от 15 до 30 дней, в зависимости от температуры; в оборудованных искусственных водоемах замочка сокращается до 8—10 дней.

Абсолютно сухой стебель К. содержит от 18% до 24% волокна, к-рое далеко не полно освобождается при существующих методах его переработки. Волокно К. серовато  — и желтовато-белого цвета. Элементарные волокна К. имеют крайне незначительную длину — в пределах 2, 7—4, 0 мм, при толщине в 14, 2—35, 5 д. — Волокно К. сухой декортикации в смеси с джутом и канатником на джутовопрядильном оборудовании дает уточную пряжу № 3—4 (англ.), показывающую добротность в 10.000—12.000. Волокно К., полученное замочкой стеблей, дает высокодобротную пряжу № 4, 8 (англ.), пригодную для выработки мешковины.

Обмолот урожая семян К. производится в два приема: 1) встряхиванием снопов на брезентах перед возкой с поля на тока и 2) обмолотом на конопляных титовках или очесом на гребнях после доставки на токи.

Средние урожаи К. измеряются 4—5 т сухих стеблей и 2—3 ц семян с 1 га. Лучшие посевы могут давать до 7—8 т стеблей и 5—6 семян. Важнейшими болезнями и вредителями кенафа являются: 1) грибок-ботритис, поражающий лубяную ткань, и 2) кукурузный мотылек, гусеница которого поражает ткани стебля. Активных мер борьбы с ними до сих пор нет.

Лит.: Алтухов М., Кенаф, ч. 1—3, М. — Л., 1931 (дана лит.); Новые лубяные культуры и техника их возделывания (сост. под общ. ред. А. М. Краснощекова), изд. Ин-та нового лубяного сырья, М. — Л., 1934; Труды Ин-та нового лубяного сырья, т. I — II (вып. 1—2), М., 1931—33; журн. «За новое волокно», М. — Л., 1931; Сурков Н. М., Кенаф, Краснодар, 1927; Манин В. В., Кенаф, Одесса, 1930; Степанов Г. Р., Кенаф, Ростов н/Д., 19 30; Ергольская 3. и Ишков С. А., О новых волокнистых растениях, «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», Л., 1928, т. XVIII, № 5; Попова Г. М., Материалы к морфологии и биологии кенафа, там же, т. XIX, № 2 [дана лит. 1; Островский Е. Г., Агроправила по возделыванию новых лубяных культур, М., 1932; Хорст Б., Кенаф, М., 1932; Болезни и вредители новых лубяных культур (сб. материалов), М., изд. Ин-та нового лубяного сырья, М., 19 33. М . Алтухов и А. Краснощеков.

КЕНГУРУ, Macropodinae, подсемейство кус кусовых (Phalangeridae) растительноядных (Diprotodontia) сумчатых млекопитающих. Для всей группы характерны мощные удлиненные задние конечности с удлиненной плюсной и средним пальцем с сильным когтем; большой палец отсутствует. Хвост длинный, мускулистый, играющий роль опоры, иногда цепкий, почти всегда густо волосистый. К. — быстро передвигающиеся, прыгающие животные. Крупные виды делают прыжки до 10 м длиной и 2—3 м высотой. Некоторые мелкие формы (Bettongia) — роющие животные, живущие в норах. Собственно К. объединяются в несколько родов и иногда в особое подсемейство. Среди них есть настоящие горные формы, обитатели скал (р. Petrogalle Gray, некоторые Macropus), лазящие древесные К.

(р. Dendrolagus Schl. et Mull) и типичные наземные, степные, частью лесные формы (р. Macropus Schaw и др.). Наиболее известны большеногие К. (Macropus) и прежде всегосерый исполинский К. (М. giganteus Zimm), длина тела к-рого достигает 3 м (хвост ок. 90 см), вес 100—150 кг, и близкие виды. Все К. живут на материке Австралии и на нек-рых соседних островах. Держатся обычно небольшими стадами. Детенышей 1, реже 2. У гигантского К. беременность продолжается около 40 дней; детеныш рождается недоразвитым и ок. 8 месяцев кормится в сумке — карманообразной складке кожи на брюхе матери.

Крупные виды сильно истребляются. Некоторые дают довольно ценный мех. Перед войной на рынок поступало ежегодно более 500 тысяч шкур.

КЕНДЕРЛЫК, река в Казахской ССР. Берет начало с хребта Саур. Длина 170 км.

В верхнем, горном течении принимает много притоков. Затем К. выходит в степь и, пересекая болото Кумгышу, впадает в проток Черного Иртыша УсТмТ^детенышемГ (см.) у озера Заисан.

В межень река переходима в брод, но весной сильно разливается. В бассейне К. — разработки каменного угля.

К ЕН ДЛ ЕР (Handler), Иоганн (1706—75), знаменитый скульптор и главный модельер (с 1740) Мейсенской фарфоровой фабрики в Саксонии.

Сделанное им в 1 ТбСК для Людовика XV громадное зеркало с фигурами и богатым рокайльным орнаментом, группы «Парнас», «Суд Париса», многочисленные фигуры птиц и зверей и пасторальные сцены составили славу Мейсенской придворной мануфактуры и вызвали многочисленные подражания. В 1772—74 К., по заказу Екатерины II, исполнил серию мифологических групп, находящихся в Ораниенбаумском дворце. Деятельность К. как модельера определила стиль рококо в фарфоровом производстве середины 18 в.

КЕНДЫРЛИ, Киндерли, залив восточного побережья Каспийского моря под 42° 45' с. ш., 52° 30' в. д.; длина 33 км, ширина до 13 км, глубина менее 10 м. Отделён от моря косой Ада.

К ЕН ДЫРЬ, кз ыл-курай, турка, многолетнее волокнистое растение сем. кутровых, вводимое в культуру в СССР. В СССР дико растет Apocynum sibiricum, из к-рого нек-рые выделяют как самостоятельные виды Apocynum lancifolium, scabrum, pictum. В Советских республиках Ср. Азии К. широко распространен в поймах Аму-дарьи, Сыр-дарьи, Или, Чу, Вахша, Таласа. В Европейской части Союза К. встречается в дельте Волги, Урала, по Тереку, Днепру и Кубани. За пределами СССР виды К. растут в поймах рек южных государств Европы (Apocynum venetum), в Америке, Китае и Индии.

Опыт введения К. в культуру впервые проводится в СССР. Изучение К. показало, что срединные пластинки лубяных клеток у него никогда не одревесневают. Эти свойства обус-
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