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					Эта страница не была вычитана

посредственно действующих на воображение широких масс.

В своем стиле современная китайская графика идет по пути приобщения к европейским приемам творчества.

Лит.: Алексеев В. М., О некоторых главных типах китайских заклинательных изображений по народным картинам и амулетам, СПБ, 1910; его же, Бессмертные двойники в свите бога богатства, П., 1918; Булацель А., Революционный плакат в гражданской войне («Новый Восток», 1926, № 12); Веселовский И. И., Китайские символы в предметах украшения, СПБ, 1911; Денике Б. В., Ранне-китайское искусство («Новый Восток», 1923, № 4); его же, Китайская статуэтка воина эпохи Тан, М., 1926; его же, Китай, М., 1935; Дудин С. М., Техника стенописи и скульптуры в древних буддийских пещерах и храмах Западного Китая, II., 1917; Згура В. В., Китайская архитектура и ее отражение в Зап. Европе, М., 1929; Иванов А. И., Символический орнамент в Китае, «Мемуары Этн. музея Александра III», т. II, 1914; Разумовский К. и Стрелков А., Китайское искусство, «Искусство», 1934, № 5; Каталоги выставки китайской живописи 1934 в Москве (со статьями Б. Денике и Жу Нэона) и в Ленинграде (со статьями В. М. Алексеева и Жу Пэ он а и переводом В. М. Алексеева «Тайны живописи»  — трактата, приписываемого Ван Вею); Кверфельд, Прикладное искусство Дальнего Востока (Китая), краткий путеводитель по выставке Гос. Эрмитажа, Л., 1924.

Общие работы: PaUologue М., L’Art chinois, Paris, 1887; Bushell St. W., Chinese Art, 2 vis, London, 1904, и издание 1924; Munsterberg О., Chinesische Kunstgeschichte, T. I — II, Esslingen, 1910 (2 издание, 1924); Fenol 1 os aE. F., Epochs of Chinese and Japanese Art, 2 volumes, L., 1913; F i s c h e r 0., Die Kunst Indiens, Chinas und Japans, B., 1928; Kiimmel O., Die Kunst Chinas, Japans und Koreas, Wildpark — Potsdam, 1929 (богатая библиография); S i г ё n О., Histoire des arts anciens de la Chine, T. I — IV, P., 1929; d’A rdenne de Tizac H., L’art chinois classique, P., 1927;Silcbck A., Introduction to Chinese Art, L., 19 35; В a chhofer L., The Origin and development of Chinese Art, «The Burlington Magazine», 1935; Ashton L. a. Grey B., Chinese Art, L., 1935.

Архитектура: BSrschmann E., Chinesische Architektur, Bde I — II, B., 1926, его же, Die Baukunst und religiose Kultur d. Chinesen, Bd III, Lfg 1, Pagoden, 1931; его ж ё, Baukiinst und Landschaft in China, B., 1926; S i г ё n O., Walls and Gates in Peking, L., 1924; Melchers B., China, Bd II. Der Tempelbau, Hagen, 1921; Chavannes E., Mission arcl^ologique dans la Chine septentrionale, P., 1909; SegalenV, Voisin G., de, et Lartigue J., Missions arcl^ologiques en Chine^ P.; 1923 (то же и для скульптуры).

Скульптура: S i г ё п О., Chinese sculpture, 4 vis, N. Y., 1925; Ashton Leigh, An introduction to the study of Chinese sculpture, L., 1924; Ch a va nn e s E., La sculpture en pierre en Chine aux temps de deux dynasties Han, P., 1893;, Hamada K., Ancient Chinese terra-cotta figurines, 2 vis, Tokyo, 1923; Hentze C., Chinese Tomb Figures, L., 1928.

Живопись: WaIeу A., An introduction to the study of Chinese painting, L., 1923; Stein A., The Thousand Buddhas, [6. m. J, 1922; S i г ё n O., A History of Early Chinese painting from the Han Dynasty to the End of the Yuan Dynasty, Liverpool, 1933; Petrucci R., Chinese Painters, L., 1920; FischerO., Die Chinesische Malerei der Han-Dynastie, B., 1931; eГож e, Chinesische Landschaftsmalerei, Monaco, 1921; Вinуо n L., L’art asiatique au British Museum, P. et Bruxelles, 1925; Giles H., An introduction to the History of Chinese Pictorial Art, Shanghai, 1905, 2-е изд., 1918.

Прикладное искусство: К оорА. J., Ancient Chinese Bronzes, London, 1924; V о r e t z s c h E., Altchinesische Bronzen, Berlin, 1924; Ros t ho r n A., Die Altchinesischen Bronzen, 1926; Arne T. J., Painted Stone Age Pottery from the ! Province Но-nan, Peking, 1925; Hоbsо n R. L., Chinese Pottery and Porcelain, L., 1915; II оbsо n tRi L., The G. JDumorfopoules Collection: Catalogue of the Chinese, Corean and Persian pottery and porcelain, 6 Vis, L., 1925—28; PeIIiо t P., Notes sur Thistoire de la сёгап^ие Chinoise, 1923; RiickerE mb den O., Chinesische Fruhkeramik, Lpz., 1922; Pope  — Hennessy U., Early Chinese Jades, N. Y., 1923; Strange E. F., Chinese Lacquer, N. Y., 1926; Hacknack A., ^Chinese Carpets and Rugs, L., 1924; Preliminary Reports of Excavations at An-yang, I — IV, Peiping, 1929—1934.


 Б. Денике.

КИТАЙСКОЕ МОРЕ (вернее  — Китайские моря), малоупотребительное общее название

морей Великого океана  — Южно-Китайского моря и Восточно-Китайского моря, иногда и Желтого моря (см.).КИТАЙСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1894—95, см.

Япония, Исторический очерк, и Китай, Исторический очерк.

КИТАРРОН Е, многострунный музыкальный инструмент — басовая разновидность теорбы.

Употреблялся в 1G  — 17 вв.

КИТО, город в Экуадоре, см. Квито, КИТОБОЙНОЕ СУДНО, специальное судно для охоты на китов. Еще недавно это было небольшое судно с механическим двигателем, снабжаемое лишь промысловыми орудиями (гарпунами, специальными шлюпками — вельботами).

В наст, время К. с. представляет собой целую пловучую фабрику с необходимыми механизмами и устройствами для разделки китовых туш на месте — салотопенными, консервными, костомольными и др. Вместо ручных гарпунов устанавливаются специальные гарпунные пушки. В корме судна располагается продольная наклонная плоскость (слип), окруженная тоннелем, выходящим на палубу. По слипу туша кита поднимается лебедками на палубу. Вытопленное китовое сало спускается в особые цистерны. Самым крупным и новым китобойным флотом обладает Норвегия. В СССР также имеются специальные китобойные суда-фабрики («Алеут» и др.).

КИТОБОЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ, добыча китов-полосатиков и отчасти настоящих или гладких китов (см. Киты). Основной продукт К. п. — жир — и второстепенные продукты — спермацет, мясо, кости и китовый ус — имеют различное применение в пищевой, кожевенной, парфюмерной, галантерейной и других отраслях промышленности.

В развитии К. п. можно различить три периода: 1. Прибрежно-европейский период (от древних времен до начала 17 в.) — добыча примитивным способом с береговой базы на весельных лодках; орудия лова — ручной гарпун и сети.

2. Северо-атлантический период (с начала 17 в. до конца 19 в.) — промысел при помощи тех же орудий лова, но береговая база заменяется пловучей, т. е. судном (300—400 т водоизмещения). Используются жир и ус. 3. С применением парусно-паровых китобойных, судов, гарпунной пушки (см. Гарпун) К. п. вступает в новый период под названием антарктический.

Добыча производится китобойными судами и доставляется на пловучую (Норвегия, Англия, Советский Союз) или береговую (Япония, США) базы.

Первое место по количеству добычи принадлежит Норвегии. В России до революции имели место неудачные попытки организации китобойного промысла. В 1931—32 Наркомснабом на основе современной передовой техники создана пловучая китобойная база «Алеут», которой добыто в водах Тихого океана в 1932 22 кита, в 1933—203 шт. и в 1934—339 шт. В 1932—33 мировая добыча китов достигла 28.688 штук, из них 24.237 штук в Антарктике. В связи с уменьшением стада китов Лига Наций предложила подписать конвенцию об охранительных мерах, которая однако была одобрена не всеми странами и поэтому не вогЛла в силу.

Лит.: Зенкович Б. А., Китобойный промысел в Камчатском и Беринговом морях. «Рыбное хозяйство Дальнего Востока», Владивосток, 1934, № 1—2; Нjог t, A brief history of whaling, Oslo, 1931; Jenkins J. T., Whale and modern whaling, L., 1932.

КИТОВАЯ БУХТА, бухта и порт на юго-за падном берегу Африки под 22° 56' южной широты, 14° 28' восточной долготы. В порту К. б.
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_32._Каучук_-_Классон_(1936)-2.pdf/220&oldid=4110421
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