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; ПИРРОЛ, открыт Рунге в 1843 в каменно

угольной смоле; бесцветная сильно преломляю- 
сн=сн щая жидкость, легко окисляю- 

nh^ | щаяся и темнеющая на воздухе;
сн=сн в воде очень мало растворим, 

легко в спирте и эфире, нерастворим в щелочах; 
темп^кип, 126,9°, уд. вес Й|° = 0,948. П. чрезвы
чайно чувствителен к действию кислот. Арома
тические свойства в П. выражены слабо: П. не 
нитруется и не сульфируется. Пары П. окра
шивают сосновую лучину, смоченную соляной 
кислотой, в красный цвет. П. содержится в 
каменноугольной смоле, в продуктах сухой 
перегонки битуминозных сланцев, желатины 
и т. п. П. получается при нагревании, альбу
мина и овечьей шерсти при 450°. Главный 
источник П.— «животное масло», смола, обра
зующаяся при перегонке костей. Для лабора
торных целей пиррол получают из аммоний
ной соли слизевой кислоты нагреванием с 
глицерином. Пиррол чрезвычайно распростра
нен в животном и растительном мире как состав
ная часть соединений, образующих белок, хло
рофилл и др.

ПИРРОН (р. ок. 365—ум. ок. 275 до хр. э.),, 
древне-греческий философ, родоначальник ан
тичного скептицизма (см.). Сочинений не 
оставил j и уже древние черпали сведения о его 
учении из сочинений его ученика Тимона 
Флиунтского. Цель философии П. видит в изы
скании счастья, а средство к нему—в решении 
трех вопросов: каковы вещи, окружающие 
нас, как должен к ним относиться человек 
и как это отношение способствует счастью. 
1) О вещах, окружающих нас, мы. не можем 
ничего знать, знаем их лишь такими, какими 
они представляются нашим чувствам, но не 
такими, каковы они есть сами по себе; все 
наше знание о вещах субъективно. 2) Если 
мы ничего не знаем о вещах, то самым лучшим 
отношением к ним будет воздержание от вся
кого суждения о них. 3) Мудрец, воздержи
вающийся от суждения, должен быть равно-! 
душен к вещам, которые, благодаря его незна-> 
нию о них, безразличны для него; они не могут 
способствовать его счастью, а поэтому он бу
дет искать счастье в душевном покое, в невоз
мутимости. Школа П. не получила большого 
распространения, но скептицизм, впервые в 
греческой философии возведенный ею в прин
цип, нашел энергичных продолжателей в фи
лософах Новой академии.

Лит.: Учение П. изложено в труде СекстаЭмпи- 
р и к а «Три книги Пирроновых положений» (имеется 
рус. пер., СПБ, 1913Л

ПИРРОТИН (магнитный колчедан), минерал, 
формула к-рого колеблется от Fe5Se до Fe16S17. 
Обычные примеси Ni, Со, Си, Pt, иногда Au, 
Ag в П. изоморфно замещают Fe или присут
ствуют в виде микроскопических вростков ми- 
нералов, содержащих эти элементы. Промыш
ленная ценность пирротина определяется эти
ми примесями. Кристаллы гексагональной син
гонии, таблитчатого или пирамидального га- 
битуса. Твердость 3—4; уд, в. 4,5—4,6; цвет 
бронзово-желтый; обладает магнитными свой
ствами. В СССР пирротин встречается на Ура
ле (Богословский округ), на Кавказе и в Хи
бинах. Наиболее интересные месторождения 
П, с Ni, Pt, частично с Au и Ag, открыты на 
Кольском п-ове (Монча-Тундра), в Норильске 
(близ устья р. Енисея) и др. местах северного 
побережья. Из иностранных месторождений 
наиболее значительны месторождения П. в Аф

рике (Трансвааль), в. Канаде (Содбери) и ряд 
месторождений в Швеции и Норвегии.

ПИРС (Peirce), Чарлз (1839—1914), американ
ский буржуазный философ. Основатель соврем 
менного реакционно-идеалистического напра
вления—прагматизма (см.).

ПИРСОН (Pearson), Чарлз (1857—1936), англ, 
математик и философ-махист, открыто ставший 
на точку зрения субъективного идеализма. 
«Всякое признание вещей за пределами чув+ 
ственных восприятий Пирсон объявляет мета
физикой» (Ленин, Соч., т. XIII, стр. 42).’ 
Для П. восприятия, или чувственные впечат
ления, и есть вне нас существующая действие 
тельность. Ленин говорит о П., что, «не вы
думывая „новых“ кличек для своей филосо
фии, он просто объявляет взгляды как своит 
так и Маха, „идеалистическим и‘^> 
(там же). Основная философская работа П.— 
«Грамматика науки».

Лит.: Ленин В. И., Материализм и* эмпириокри
тицизм, Сочинения, 3 изд., т. XIII (см. Словарь-ука
затель имен).

ПИРЯТИН, город, районный центр в Полтав
ской области, станция Юго-Западной ж. д. ■ 
10,9 тыс. жит. (1935). Крупный мукомольный 
центр, сильно выросший при Советской вла
сти. Имеется также кирпичный завод, ремонт
но-тракторная мастерская и др. В районе зна
чительные посевы сахарной свеклы и махорки. 
Открыт зоотехникум.

ПИСАНИЦЫ, пи с ан цы (сибирск.), рисун
ки, знаки, письмена, нанесенные на береговые 
скалы и могильные камни (см. Петроглифы).

ПИСАННОЕ ПРАВО, оформленное законода
тельством право. Противополагается в исто
рии и теории «неписанному», т. е. обычному 
праву. С возникновением государства кцк ап^ 
парата насилия и классового угнетения 
кает и право. ,П. п. появляется тогда, когф 
господствующие классы создают писанные за
коны в качестве орудия подавления эксплоати- 
руемых масс. В Риме первыми записанными за-' 
конами считаются законы двенадцати таблиц 
(см.), составленные в 451 до хр. э. децемвирами 
(см.). Особенно отчетливо противоположение 
П. п. (jus scriptum) неписанному (jus non scrip
turn) проводилось на практике в римском праве 
и теоретически было обосновано во 2 в. хр. э, 
юристом-претером Сальвием Юлианом. Со вре
мен императора Каракаллы, давшего в 212 хр. э. 
права римского гражданства всем жителям 
Империи, положительное римское право под 
названием писанного права стало с быстротой 
распространяться повсеместно в Империи и 
впоследствии за ее границами. См. Рецепция 
римского права.

ПИСАРЕВ, Дмитрий Иванович (1840—68), вы
дающийся русский публицист и критик. Ро
дился 15(2)/Х 1840 в б. Орловской губернии 
в семье помещика. Учился в гимназии в Петер
бурге, после окончания к-рой в 1856 поступил 
в Петербургский ун-т на историко-филологич. 
факультет. С 1858 начал сотрудничать в жур-. 
нале «Рассвет», помещая в нем библиографии, 
обзоры и рецензии, В начале 1861 П. защитил 
диссертацию на тему об Аполлонии Тианском 
и, закончив университетское образование, все
цело отдался журналистской деятельности. 
П, сотрудничал в журнале «Русское слово», 
который благодаря ему стал одним из влиятель
ных журналов 60-х гг. В 1862 П. написал для 
подпольной типографии студента Баллода ста
тью, направленную против наемного агента
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царского правительства барона Фиркса, к-рый 
под псевдонимом Шедо-Ферроти выпустил за 
границей две клеветнических брошюры о Гер
цене. В этой статье П. призывал к революции 
и свержению самодержавия. Типография Бал- 
лода была раскрыта полицией, и статья П., 
которую не успели напечатать, попала в ру

ки охранников. П.был 
арестован и заключен в 
Петропавловскую кре
пость, где просидел око
ло 4х/2 лет. Получив раз
решение заниматься в 
крепости литературной 
деятельностью, П. на
писал там значитель
ную часть своих ста
тей, сыгравших огром
ную роль в обществен
ной жизни того време
ни. В конце 1866 П. был 
освобожден и вскоре, 
по приглашению Не

красова, начал сотрудничать в журнале «Оте
чественные записки». 17(4)/VII 1868 П., на
ходясь в Дуббельне (курорт на Балтийском 
побережии), утонул во время купанья.

Литературно-критическая деятельность П. 
началась в 60-е гг., в период оживления обще
ственного движения накануне крестьянской 
реформы, когда со всей отчетливостью выяви
лись два пути развития России, разделившие 
русское общество на два лагеря: революционно- 
демократический и либерально-консервативт 
ный. «Либералы,—писал Ленин,—хотели„осво- 
бодить“ Россию „сверху44, не разрушая ни 
монархии царя, ни землевладения и власти 
помещиков, побуждая их только к „уступкам44 
духу времени» (Лени н, Сочинения, т. XV, 
стр. 144). Наоборот, вождь революционной 
демократии Чернышевский «понимал, что рус
ское крепостническо - бюрократическое госу
дарство не в силах освободить крестьян, т. е. 
ниспровергнуть крепостников». И Чернышев
ский протестовал, он проводил «через препоны 
и рогатки цензуры—идею крестьянской рево
люции» (Ленин, Соч., т. I, стр. 179 и 180, 
и т. XV, стр. 144). П. в начале своей литера
турной деятельности относился индифферент
но к общественно-политическим вопросам. Это 
нашло отражение в его рецензиях и неболь
ших статьях, имевших в общем либеральный 
характер и известный налет эстетизма. Уме
ренность общественно-политич. взглядов за
метна и в получившей широкую известность 
статье П. «Схоластика 19 века», особенно в 
ее первой части, написанной в начале 1861. 
Переход к журналистской деятельности сыграл 
огромную роль в развитии общественно-поли
тич. взглядов П. Он сам писал: «Один год жур
нальной работы принес больше пользы моему 
умственному развитию, чем 2 года занятий в 
университете». В короткий срок П. проделал 
большую эволюцию в сторону радикальных по
зиций. Уже в ноябре 1861 П. получил пригла
шение Чернышевского сотрудничать в «Совре
меннике». Назревавшие революционные собы
тия способствовали быстрому росту полити
ческого сознания П. В этот период, активизи
руя свою публицистическую деятельность, Ш 
принимает активное, участие в журнальной по
лемике по философским вопросам, происходив
шей между Чернышевским, с одной стороны, 
и Катковым и Юркевичем,—с другой. В этой 

полемике, по существу отражавшей борьбу 
двух политич. лагерей, П. стал на защиту 
представителей революционно-демократич. на
правления, группировавшихся вокруг «Совре
менника». Однако позиция П. не совпадала 
с позицией «Современника», он оставался при 
своих собственных взглядах. В то время, как 
Чернышевский «был не только социалистом- 
утопистом», но и «революционным демокра
том» (Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 144), 
Писарев недооценивал революционной ини
циативы масс.

П. был просветителем со всеми теми типич
ными чертами просветителя 60-х гг., на к-рые 
указывал Ленин в своей статье «От какого 
наследства мы отказываемся». В период надви
гавшихся революционных событий П. шел с 
революционной демократией, решительно вы
ступая против крепостнич. системы и либера
лизма. О росте революционных настроений П. 
уже свидетельствует его статья «Генрих Гейне» 
(1862), в к-рой, упрекая Гейне за пренебрежи
тельное отношение к социализму, П. писал: 
«Смысл того стремления, которое Гейне назы
вает „пепельно-серым костюмом44, состоит толь
ко в том, что тысячи не должны ходить босиком 
и питаться отрубями для того, чтобы единицы 
смотрели бы хорошие картины, слушали хо
рошую музыку». П. подчеркивал, что «смотреть 
на революцию с эстетической точки зрения 
значит оскорблять величие народа и профа
нировать ту идею, во имя которой совершает
ся переворот».

Революционные взгляды П. наиболее чет
ко выражены в его статье «Русское прави
тельство под покровительством Шедо-Ферро- 
ти» (1862), являвшейся по существу револю
ционной прокламацией. В этой статье П., обра
щаясь к передовым слоям, общества, писал: 
«Посмотрите, русские люди, что делается во
круг нас и подумайте: сможем ли мы даль
ше терпеть насилие... На стороне правитель
ства стоят только негодяи, подкупленные те
ми деньгами, которые обманом и насилием 
выжимаются из бедного народа... Династия 
Романовых и петербургская бюрократия долж
ны погибнуть. Их не спасут ни министры, по
добные Валуеву, ни литераторы, подобные 
Шедо-Ферроти... Нам остается дать только 
последний толчок и забросать грязью их смер
дящие трупы». Этот революционный призыв 
П. не был случайностью. Он был откликом на 
политические события в России первого года 
«освобождения крестьян» и двух последующих 
лет, которые Ленин назвал наиболее напря
женным революционным моментом 60-х гг.

Усилившаяся вслед за тем реакция, арест 
ряда представителей революционной молоде
жи, заключение в Петропавловскую крепость 
вождя революционной демократии Чернышев
ского—все это вызвало еще большее возмуще
ние П. политикой самодержавия. Его статья 
о Шедо-Ферроти, написанная для подпольной 
типографии, наполненная гневом и ненавистью 
к существующему строю, должна была явиться 
вызовом черным силам реакции и всему либе
рально-консервативному лагерю. Однако после 
ареста и заключения в крепость П., будучи изо
лированным от общественной жизни, потерял 
веру в революцию и оценил свою статью о Шедо- 
Ферроти как вспышку, вызванную усилением 
реакции. Неустойчивость философских и по
литич. взглядов П., отсутствие твердой веры 
в революционные возможности крестьянских
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масс способствовали его быстрому отходу от 
революции. Но П. не превратился в пессими
ста и скептика, он не стал обывателем и фи
листером. Из стен Петропавловской крепости 
в течение почти 4х/2 лет П. будил созна
ние передовой части русского общества, при
зывая ее к практич. деятельности в области 
просвещения, овладения наукой, в первую оче
редь естествознанием. Статьи П. помогали бо
роться с реакционными силами, пытавшимися 
овладеть сознанием молодежи, они привлекали 
широкое общественное внимание.

Изменив свою тактику, П. начал искать дру
гие пути для осуществления своего просвети
тельского идеала. В этот период деятельности 
П. наиболее четко вырисовываются его соци
альные и политические взгляды. П. широко 
пропагандирует естествознание, в к-ром он ви
дит ключ к техническому и социальному пере
устройству общества. П. считал, что рост есте
ствознания должен привести к техническому 
прогрессу и, следовательно, к увеличению ма
териального благосостояния страны и явиться 
реальной основой для переустройства общест
венной жизни. П. выступал за широкое капитал 
листич. развитие России на основе роста про
мышленности, развития техники и промышлен
ного земледелия. В своих статьях П. пропаган
дировал необходимость развития техники, тех
нического прогресса, считая, что «в наше время 
промышленная деятельность стоит на первом 
плане». Взгляды П. на необходимость капита
листической индустриализации страны в то вре
мя, при огромной экономической отсталости 
крепостнической России, были действительно 
передовыми прогрессивными взглядами. Писа
рев верил в возможность осуществления со
циального равенства путем соединения капи
тализма и социализма. «Если естествознание,— 
писал он,—обогатит наше общество мыслящи
ми людьми, если наши агрономы, фабрикан
ты и всякого рода капиталисты выучатся мыс
лить, то эти люди вместе с тем выучатся по
нимать как свою собственную пользу, так и 
потребности того мира, который их окружает». 
Писарев выступал за создание культурного 
капиталиста, который должен, по его мнению, 
стать общественным деятелем. Он рассчитывал 
на то, что такие капиталисты вырастут из сре
ды разночинной интеллигенции, он верил, что 
придет время, «когда вся умная часть молодежи 
без различия сословия и состояния будет жить 
полной умственной жизнью и смотреть на вещи 
рассудительно и серьезно. Тогда молодой зем
левладелец поставит свое хозяйство на европей
скую ногу, молодой капиталист заведет фабри
ки, чтобы сочетать общие интересы хозяина и 
работников». П. заявлял, что «организатором и 
руководителем соединения разрозненных науки 
ш труда должен выступить образованный фаб
рикант, землевладелец, который сочетает свои 
выгоды с выгодами рабочих». П. не видел то
го, что капиталисты имеют возможность экс- 
плоптировать рабочих именно потому, что вла- 

.деют средствами производства. Ему недоступно 
было понимание того, что соединение физиче- 

' ского и умственного труда возможно лишь при 
социалистич. строе, когда хозяином средств 
производства является пролетариат, который, 
овладевая наукой и техникой, создает новые 
«образцы социалистич. труда. В этот период, 
после 1863, П. уже не выступал с такой кри
тикой капитализма, как раньше; он крити
ковал только отсталый, некультурный капи

тализм (статья «Подрастающая гуманность», 
1867). Но П. продолжал ненавидеть крепост
нический строй и либерализм. В той же статье 
«Подрастающая гуманность» он резко обру
шился на дворянский либерализм и язвитель
но высмеивал помещика Щетинина—-героя по
вести Слепцова «Трудное время». Стремясь 
осуществить свой социальный идеал путем 
технического прогресса, развития науки, в 
первую очередь естествознания,. П. возлагал 
все надежды на воспитание т. н. «мыслящих 
реалистов» из людей среднего класса. «Надо 
создать,—писал П.,—побудительные причины 
к образованию, т. е. усилить запрос в обществе 
на умственную деятельность, надо увеличить 
число мыслящих людей в образованных клас
сах общества». В то время, как Чернышевский 
утверждал, что знание должно стать достояни
ем масс, а образованное меньшинство сумеет 
явиться прогрессивной силой лишь в случае 
поддержки масс, П. считал, что надо действо
вать на «образованные классы общества». По 
его мнению, только среднее сословие может 
превратиться в «мыслящих реалистов», лишь 
оно призвано к тому, чтобы руководить про
грессом человечества.

По своим философским взглядам Писарев 
также сделал шаг назад от материализма 
Чернышевского, «который сумел с 50-х го
дов вплоть до 88-го года остаться на уровне 
цельного философского материализма и отбро
сить жалкий вздор неокантианцев, позитиви
стов, махистов и прочих путаников» (Ленин, 
Сочинения, том XIII, стр. 295). Источником 
философии П. был механистический вульгар
ный материализм Фохта, Бюхнера и Моле- 
шотта, взгляды которых он пропагандировал 
в ряде своих статей [«Физиологические эскизы 
Молешотта» (1861), «Процесс жизни» (1861), 
«Физиологические картины» (1862)]. П. придер
живался механистич. точки зрения на развитие 
природы и общества. Он считал, что все изме
нения в природе обусловлены механич. дей
ствием материальных сил. П. отвергал диа
лектику, отрицал наличие скачков и случай
ностей и выступал сторонником эволюционной 
теории развития, Для него не существовало 
сложных форм движения материи, он сводил 
их к простому механическому процессу. Грубо
механистический материализм, заимствован
ный П. у Фохта и Молешотта, способствовал 
увлечению П. позитивизмом О. Конта («Исто- 
рические идеи Огюста Конта», 1865). П. недо
оценивал роли разума в познании, критерием 
истинности для него являлась «проверка чув
ствами». Хотя материализм П. носил резко вы
раженный сенсуалистический характер, однако 
грубым эмпириком П. не был. Он видел огром
ную роль естествознания и критиковал натур
философию. В этом отношении П. не являлся 
слепым подражателем учения вульгарных ма
териалистов, он был выше и глубже своих учи
телей. П. выступал с резкой критикой идеализ
ма, религии, поповщины, активно пропаганди
ровал естествознание и эволюционную теорию 
Дарвина. В своей статье «Идеализм Платона» 
(1861) П. критикует идеалистическую систему 
Платона и религию. П. обрушился на сла
вянофилов, в частности на Киреевского, за 
его попытку оправдать свои славянофильские 
взгляды религиозными основами (статья «Рус
ский Дон-Кихот», 1862). П. видел прямую 
связь между критикой идеализма и критикой 
самодержавия.
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• При всех недостатках философских взглядов 
П. материализм его был воинствующим в борь
бе с реакционной идеалистич. философией, по
повщиной и мракобесием.—П. не был «нигили
стом», как это пытались утверждать его враги, 
он искал «правильного знания». Он считал, 
что к знанию надо подходить с точки зрения 
приложимости его к практике, к жизни. Исходя 
из этого, П. отрицал положительное значение 
гегелевской философии. «Умозрительная фило
софия,—писал он,—скончалась вместе с Геге
лем, и приемы опытных наук проникли и про
должают проникать и до сих пор во все от
расли человеческого мышления». П. видел осно
ву материалистич. миропонимания в естество
знании. На развитие интереса П. к естество
знанию несомненно имели влияние «Письма об 
изучении природы» Герцена и работа Черны
шевского «Антропологический принцип в фило
софии». П. был глубоко убежден в том, что 
естествознание может окончательно опроверг
нуть идеализм и богословие. П. сделал очень 
много в деле пропаганды естествознания, хотя 
самостоятельным исследователем в этой обла
сти он не был. Известно, что ряд выдающихся 
русских ученых стали естествоиспытателями 
под влиянием пропаганды П.,

В своих исторических взглядах П. стоял 
на идеалистических позициях. Он считал дви
жущей силой всех общественных явлений 
направление идей. По мнению П., «в истории 
все дело в воззрении, в гуманной личности 
самого писателя... История есть осмысление 
события с личной точки зрения». Если исто- 
рич. факты нельзя осязательно прощупать, 
как естественно-научные, и каждый оценивает 
исторические факты и события субъективно, 
то, следовательно, история, по П., не является 
наукой. Отрицая существование истории как 
науки, П. приходил к выводу, что судить об 
историч. явлениях можно только с личной 
точки зрения, и потому придавал большое 
значение роли личности в истории. П. видел 
движущую силу истории не в.массах, а в мы
слящем меньшинстве, в интеллигенции. В этом 
отношении он как бы подготовлял позиции 
народничества в 70-е и 80-е гг., хотя «мысля
щую личность» П. нельзя, отождествлять 
с «критически мыслящей личностью» Лаврова. 
Двигателем человеческой истории являлась 
для Писарева естественная история. «Те на
уки,—писал он в «Реалистах»,—которые подоб
но истории и политической экономии живут 
только беспринципным анализом человече
ских отношений, в эпоху застоя теряют зна
чительную долю своей занимательности». Ис
ходя из теории вульгарного материализма и 
позитивизма, П. считал возможным, перенесе
ние законов природы, в частности учения 
Дарвина о борьбе за существование, в обще
ственную жизнь. П. считал, что . история 
является вариацией физических и химических 
законов. Для него не было различия между 
социальными законами и естественными. Исто
рические взгляды П., опиравшиеся на естество
знание, способствовали тому, что П. обращался 
к природе человека, к свойствам человеческо
го организма, подчеркивая при этом роль тру
да («Очерки по истории труда», 1863). Так, 
напр., в своей теории соединения физического 
и умственного труда П. исходил из социальной 
точки зрения, видя в ней возможность разре
шения вопроса о «потребностях человека». — 
Эстетические взгляды, П. тесно связаны с его
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философскими и историческими воззрениями, 
а также с этапами развития его общественно- 
политических взглядов. В начале своей лите- 
ратурногкритич. деятельности П. не призна
вал объективного значения прекрасного и от
стаивал свободу художественного творчества. 
В этом отчасти сказалось влияние университет
ского кружка Л. Майкова с его теорией чи
стого искусства. Вскоре П. начинает проявлять 
интерес к общественным и социальным про
блемам, начинает отстаивать значение содер
жания в искусстве и роль общественных во
просов в творчестве художника. «Если,—писал 
он,—в рассказе, великолепно обставленном жи
выми подробностями, не видно идей и чувства, 
не видно личности творца, то общее впечатле
ние будет совершенно неудовлетворительным». 
П. обрушивается на ревностных охранителей 
теории чистого искусства, заявляя, что «витать 
мыслью в радужных сферах фантазии, или уно
ситься куда-нибудь за море к лучшему порядку 

. вещей, в то время, когда окружающие нас люди 
терпят горькую судьбу и несут тяжелый труд, 
это в лучшем случае сибаритствовать».

В этот период П. продолжает традиции рево- 
люционно-демократич. критики Белинского, 
Добролюбова и Чернышевского и приходит 
к выводу, сделанному Добролюбовым, что «ли
тература, не отказываясь от эстетики, служит 
освободительному движению». В своих лите- 
ратурно-критич. статьях П. хвалит Тургенева, 
Гончарова и Писемского зато, что они в своем 
творчестве ставят общественные вопросы. Одна
ко П. обнаруживает непоследовательность в 
своей критике; так, напр., он оценивает Пи
семского выше Тургенева и Гончарова и выдви
гает на первый план поэзию Майкова. В сво
их литературно-критических статьях П. дает 
оценку и художественных особенностей произ
ведения. Он высоко оценивает мастерство Пуш
кина, Лермонтова и др. великих русских пи
сателей. Признавая общественно-служебную 
роль искусства и литературы, П. понимал, в чем 
различие между наукой и искусством. Правда, 
художественное произведение он низводил до 
механич. перевода идей на язык образов. 
Позже, когда революционная волна спала и 
началась реакция, П. стал рассматривать искус
ство как один из тормазов осуществления своей 
программы. П-4 считал, что искусство отвле
кает молодежь, мешает ей посвятить себя слу
жению науке. «Размножать мыслящих людей-— 
вот альфа и омега всякого общественного, раз
вития,—писал он.—Стало быть, естествозна
ние составляет в настоящее время самую 
животрепещущую потребность нашего обще
ства. Кто отвлекает молодежь от этого дела, 
тот вредит общественному развитию». П. дока
зывал, что искусство нужно лишь тунеядцам, 
что, уничтожив эстетику, можно будет те 
средства, к-рые тратятся на искусство, напра
вить на хозяйственные нужды.. Исходя из 
своей теории экономии умственных и хозяй
ственных сил, П. утверждал, что «наука может 
обойтись без искусства» и даже, наоборот, 
«искусство мешает развитию науки».Так, напр., 
в своей статье «Цветы невинного юмора» (1864) 
П. советовал Щедрину заняться научно-попу
лярными статьями и научной деятельностью и 
заявлял, «что увядание нашей беллетристики— 
хорошие симптомы для будущей судьбы наше
го умственного развития». В этот период П. 
приходит к выводу, что «эстетические идеи 
Белинского и Добролюбова не годятся} для

14
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нашего времени и даже в их время возможны 
были другие идеи, которые принесли бы боль
ше пользы». По мнению П., «как натуралист, 
Белинский принес бы в десять раз больше 
пользы, чем как эстетик и гегельянец». А будь 
жив Добролюбов, он, по утверждению П., «по
святил бы лучшую часть своего таланта на по
пуляризацию европейских идей естествознания 
и антропологии». П. вообще отрицал наличие 
эстетич. воззрений у Чернышевского. По мне
нию П., не существует принципов и законов 
искусства. Каждый оценивает художественное 
произведение и писателя со своей точки зрения. 
Критерием истины является личное ощущение, 
отсюда и отрицание П. эстетики как науки о 
прекрасном. Свои доводы он сформулировал в 
статье «Разрушение эстетики». Но эти доводы 
П. нельзя брать вне учета его политич. взгля
дов. В своем исследовании «Радикальный разно
чинец Д. И. Писарев» В. Кирпотин правильно 
указывает, что «эстетическая теория Писарева» 
в сочетании с его политико-социальными взгля
дами «теряет свой характер безграничного отри
цания, не сопровождаемого никаким положи
тельным идеалом. Наоборот, как это ни может 
не показаться неожиданным, безоглядный ради
кализм Писарева в области теорий искусства 
является обратной стороной его умеренных 
социально-политических воззрений. Чем более 
умеренным становился Писарев в тактике и 
социальных своих воззрениях, тем все более 
решительные, все более радикальные, все более 
кричащие ноты он брал как критик, как писа
тель по вопросам теории литературы и искус
ства» (Кирпотин В., Радикальный разно
чинец Д. И. Писарев, 1933, стр. 251—252).

Свою теорию разрушения эстетики П. пы
тался осуществить практически в известной 
статье «Пушкин и Белинский» (1865). П. хотел 
доказать, что Пушкин никогда не был великим 
поэтом, в лучшем случае он был великим сти
листом, и напрасно, мол, сторонники искусства 
для искусства сделали его своим кумиром. 
Написанная с большой страстностью и полемич
ностью статья П. «Пушкин и Белинский» своей 
меткостью и остроумной критикой дворянского 
общества, его нравов, привычек и предрассуд
ков сыграла большую роль в борьбе с реак
ционной критикой. Статья П. «Пушкин и Бе
линский», с одной стороны, является показате
лем его радикализма в борьбе с либерально
консервативным лагерем, а, с другой сторо
ны, она свидетельствует о слабости его взгля
дов^ неумении исторически верно оценить та
кое великое явление, как Пушкин, и защитить 
его от притязаний либерально-дворянской кри
тики, как это сделали Чернышевский и Добро
любов. В своей статье П. совершенно не касает
ся эпохи, к к-рой относится творчество велико
го поэта, и судит о нем исключительно с точки 
зрения тех задач, к-рые выдвигаются теорией 
П. Вместе с тем, эта статья является свиде
тельством расхождения П. в своих литературно
критических взглядах с Добролюбовым и Чер
нышевским. Эти расхождения ярко выступают 
и в других статьях П. Так, например, П. не 
сумел увидеть в Обломове образ большого худо
жественного обобщения и пришел к выводу, что 
в романе Гончарова «Обломов»«нет ни глубокой 
мысли, ни искреннего чувства, ни прямодуш
ных отношений к действительности». П. не за
метил в этом гениальном произведении ничего, 
кроме «микроскопического анализа тонкой, 
красивой и столь же бесполезной отделки под

робностей». В своей статье «Мотивы русской 
драмы» (1864), разбирая драму Островского 
«Гроза», П. объявил статью Добролюбова «Луч 
света в темном царстве» ошибкой и упрекал 
критика в том, что он «увлекся симпатией к 
характеру Катерины и принял ее личность за 
светлое явление». В то время как Добролюбов 
видел в Катерине правдивую искреннюю нату
ру, «цельный» русский характер, к-рый отра
жает протест широких народных масс против 
гнета самодержавия, П. заявил, что «ни одно 
светлое явление не может ни возникнуть, ни 
сложиться в темном царстве патриархальной 
русской семьи, выведенной на сцену в драме 
Островского». Резко разошелся П. с револю- 
ционно-демократич. критикой и в оценке твор
чества Салтыкова-Щедрина, не поняв огромно
го значения его сатиры. Причины расхождения 
П. и революционно-демократич. критики за
ключаются в тех общественно-политич. взгля
дах, к-рые были характерны для П. после 1863. 
Особенно это выявилось в полемике между жур
налами «Русское слово» и «Современник» по 
поводу оценки романа Тургенева «Отцы и дети». 
«Современник» отрицательно отнесся к роману, 
увидев в Базарове искажение образа предста
вителя передовой части молодого поколения. 
П. же видел в Базарове совершенный портрет, 
воплотивший в себе существенные черты моло
дого поколения. Разбирая роман Тургенева 
«Отцы и дети», П. не понял того, что именно 
индивидуализм, аполитичность, скептическое 
отношение к массам приводят Базарова к оди
ночеству. В то же время статьи П. «Базаров» 
(1862) и «Реалисты» (1864) являются чрезвычай
но интересными по своему анализу демократи
ческих черт разночинца Базарова, противопо
ставлению его дворянству и дворянской куль
туре. В другой статье—«Мыслящий пролета
риат» (1865),—разбирая роман Чернышевского 
«Что делать?», П. пытался расценивать Базаро
ва и Рахметова как однородные типы. Статья П. 
«Мыслящий пролетариат» имела большое зна
чение в борьбе с реакционной журналистикой, 
П. высоко оценил роман «Что делать?», указав 
на огромную общественную роль новых людей, 
изображенных Чернышевским. Политическая 
умеренность П. особенно заметна в статьях 
более позднего периода («Борьба за жизнь», 
1867, «Старое барство», 1868, и др.). Они сви
детельствуют о том, что П. как литературный 
критик притупил остроту своего публипистич. 
оружия. Литературно-критич. наследство П. 
имеет огромное значение и представляет боль
шой интерес как яркий образец глубокой мысли, 
остроумия, талантливости и целеустремленно
сти. Разбирая творчество того или иного ху
дожника, П., несмотря на ошибочность своей 
концепции в вопросах эстетики, ставит острые 
злободневные проблемы, резко критикует кре- 
постнич. уклад, традиции дворянской морали 
и быта. Его статьи наряду со статьями Белин
ского, Добролюбова и Чернышевского являются 
лучшими образцами публицистической критики 
с ее политической направленностью, страстно
стью и полемичностью, блестящим умением свя
зать литературно-критические вопросы с об
щественно-политическими задачами.

П. занимает значительное место в истории 
русской общественной мысли. Он сумел поста
вить перед молодым поколением своего времени 
задачу практич. овладения научным знанием 
и этим способствовал его развитию в духе мате
риал истич. отношения к окружающей действи-
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Осеннее утро в Эраньи. 1897. Гос. музей нового западного искусства. Москва.

Бульвар Монмартр. 1897. Гос. музей нового западного искусства. Москва.
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тельности. Он пропагандировал необходимость 
создать «своих научных деятелей». П. был за
мечательным популяризатором. Он широко по
пуляризовал роль и значение науки.«Общество 
любит и уважает науку, —писал он, —но эту 
науку надо популяризовать с очень большим 
уменьем. Это самая важная задача нашего вре
мени». П. утверждал, что «только живая и 
самостоятельная деятельность мысли, только 
прочные и положительные знания обновляют 
жизнь, разгоняют темноту». Писарев вел не
утомимую борьбу с теоретиками чистого искус
ства, с реакционной журналистикой, со всей 
реакционной идеологией, давая ей отпор во 
всех областях: в философии, естествознании, 
литературе, публицистике. СтатьиП.,насыщен
ные глубокими мыслями, полные задора и стра
стности, имели большое воспитательное значе
ние. Н. К. Крупская рассказывала в своих 
воспоминаниях о том, что В. И. Ленин зачиты
вался Писаревым, расхваливая смелость его 
мысли. П. уделял много внимания вопросам 
народного образования, особенно средней и 
высшей школе. Его бичующие статьи о недостат
ках казенной школы, об одуряющей муштре 
«классического» образования, о бурсе, к-рая не 
выдерживает сравнения даже с каторгой, о 
затхлой университетской атмосфере того време
ни имели исключительно большой общественный 
отклик, так же как и его страстная борьба за 
реальное образование, за широкое введение в 
среднюю и высшую школу подлинной науки.

Всей своей деятельностью Писарев хотел 
принести пользу своей родине. Он стремился к 
раскрепощению человеческой личности,^ про
свещению, к социальному равенству, он меч
тал о благе народа. Он верил в лучшее буду
щее. «Если бы человек,—писал Писарев,—...не 
мог изредка забегать вперед и созерцать во
ображением своим в цельной и законченной 
картине то самое творение, которое только что 
начинает складываться под его руками,—тогда 
я решительно не могу представить, какая по
будительная причина заставляла бы человека 
предпринимать и доводить до конца обширные 
и утомительные работы в области искусства, 
науки и практической жизни... Разлад между 
мечтой и действительностью не приносит ни
какого вреда, если только мечтающая лич
ность серьезно верит в свою мечту, вниматель
но вглядываясь в жизнь, сравнивает свои 
наблюдения с своими воздушными замками и 
вообще добросовестно работает над осущест
влением своей фантазии. Когда есть какое-ни- 
будь’Соприкосновение между мечтой и жизнью, 
тогда все обстоит благополучно». Об этой свя
зи писаревской мечты и действительности писал 
В. И. Ленин в своей знаменитой работе «Что 
делать?» (см. Ленин, Соч., том IV, стр. 492— 
493). Свои мечты Писарев хотел сделать реаль
ностью, этому он подчинял все свои задачи, к 
этому была направлена вся его публицистиче
ская и литературно-критическая деятельность. 
Писарев вошел в историю русского освободи
тельного движения, в историю русской литера
туры как талантливый публицист и критик, как 
один из виднейших просветителей, способство
вавших прогрессивному развитию России.

Соч. П.: Соч., 10 тт., изд. Ф. Павленкова, СПБ, 
1866—69; Полное собр. соч., 6 тт., изд. Ф. Павленкова, 
СПБ, 1909—12: Избранные соч. в 2 тт., ГИХЛ, М., 1934— 
1935; Письма: Письмо Д. И. Писарева к редакторам «Вест
ника свободных мнений», «Русская старина», СПБ,
1900, № 10; Письма из-под ареста к разным лицам, «Рус
ское обозрение», М., 1893, № 1, «Литературный вестник»,
1901, № 2; О браке. Письма Д. И. Писарева, писанные 

им во время заключения его в Петропавловской крепо
сти, СПБ, 1906.

Лит.: Соловьев Е. А., Д. И. Писарев, его жизнь 
и литературная деятельность, СПБ, 1893; Лемке М.,По
литические процессы в России 1860-хгг., 2 изд., М.—П., 
1923; Ше лгу нов Н. В., Воспоминания, М.—П., 
1923; его же, Бессилие мысли и сила жизни, «Дело», 
СПБ, 1870, № 5; Неизданная Статья Н. ВоШелгунова 
о добролюбовцах и писаревцах, публикация Т. Прохо
рова, «Литературное наследство», М., 1936, № 25/26; 
Скабичевский А., Дмитрий Иванович Писарев, 
в его кн.: Соч., т. I, СПБ, 1890; М и хайлов- 
с к и й Н. К., Из литературных и журнальных заметок, 
Соч., т. II, СПБ, 1896; Засулич В. И., Д. И. Писа
рев и Н. А. Добролюбов, в кн.: Сборник статей В. И. За
сулич, т. II, СПБ, 1907; Водовозов Н., Писарев 
как экономист, в его кн.: Экономические этюды, 2 изд., 
СПБ, 1907; Овсянико-Куликовский Д. Н., 
История русской интеллигенции, ч. 1, СПБ, 1909, гл. XIII; 
Плеханов Г. В., Н. Г. Чернышевский, СПБ, 1910 
(гл. Чернышевский и Писарев), или в Собр. соч., 
т. V, 2 изд., М.—Л., 1925; Козьмин Б. II., Рас
кол в нигилистах, «Литература и марксизм», [М.], 1928, 
№ 2; е г о же, Д. И. Писарев и социализм, там же, 
[М.], 1929, № 4—6; Воровский В. В., Соч., т. II, 
[Л.], 1931 (см. статьи: Д. И. Писарев, Базаров и Санин. 
Два нигилизма); Кирп о тин В. Я., Радикальный 
разночинец Д. И. Писарев, М., 1933; е г о же, Писарев, 
в его кн.: Публицисты и критики, Л.—М., 1932; его же, 
Д. И. Писарев, в кн.: Писарев Д. И., Избранные соч. 
в 2 тт., т. I, [М.]> 1934; Кружков В., Философские 
взгляды Д. И. Писарева, «Под знаменем марксизма», 
[М.], 1938, № 4. Г

ПИСАРЕВ, Модест Иванович (1844—1905), 
актер, театральный и литературный критик. 
Начал выступать в качестве актера с 1867 в 
провинции, а затем на частных сценах в Моск
ве. С 1885—артист императорских театров в 
Петербурге. Будучи широко образованным 
человеком, он сыграл большую роль в под
нятии культурного уровня провинциального 
актерства. Лучшие роли П.: Любим Торцов 
в «Бедность не порок» Островского, Ананий 
в «Горькой судьбине» Писемского, Миллер в 
«Коварстве и любви» Шиллера, Лир в «Короле 
Лире» Шекспира. П. нес в провинцию реали
стические традиции актерской игры, родствен
ные актерской школе Малого театра. Был пре
подавателем в театральном училище. Литератур
ная деятельность П. началась статьей в защиту 
«Грозы» Островского. П. редактировал собра
ние сочинений Островского и мемуары своей 
жены, актрисы П. А. Стрепетовой.

Лит.: К а р н е е в М. В., Модест Иванович Писарев, 
С.-Петербург, 1893.

ПИСАРРО, Писсарро (Pissarro), Камилл 
(1831—1903), уроженец Антильских островов, 
франц, живописец, офортист и литограф,один из 
виднейших мастеров импрессионизма. С 1855 
П. окончательно переселился во Францию, 
где жил гл. обр. в окрестностях Парижа. 
Первые пейзажи П. отмечены влиянием Коро, 
после же знакомства с Моне и Мане Писарро 
окончательно примкнул к группе импрессио
нистов, участвуя в их выставках и выступле
ниях. Одно время П. работал вместе с Сезан
ном, а позже кое-что заимствовал от неоим
прессионистов (Сера). С 1896 глазная болезнь 
не позволяла П. больше работать на откры
том воздухе, и он стал писать урбанистические 
пейзажи из окон Парижа (серия бульваров) 
и других городов. П. оставил большое количе
ство картин, около 300 литографий и офортов. 
Тематически П. в известной мере являлся 
продолжателем Милле и единственным из им
прессионистов, к-рый в свои пейзажи вводил 
мотивы крестьянского труда. П. представлен 

. рядом полотен в московском Музее нового 
западного искусства.

ПИСАРРО (Pizarro), Франциско (около 1475— 
1541), завоеватель Перу, знаменитый испан
ский конквистадор. Сын испанского полковни-

14*
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дса и крестьянки, П. в юности пас свиней, 
а потом стал солдатом. В 1510 П. под началь
ством Алонсо де Охеда исследовал берега южно
американского континента. П. был назначен 
капитаном и правителем колонии Сан-Себа
стьян в заливе Ураба. Под начальством Педро 
Ариаса д?Авилы он участвовал в завоева
нии Панамы. Узнав о существовании на юге 
страны, богатой золотом, П. вместе со своим 
другом Диего Альмагро и панамским священни
ком Эрнандо де Луке составил (1522) общество 
для открытия и завоевания этой страны. Две 
экспедиции (1524 и 1526—28) были безуспешны. 
Съездив в Испанию к Карлу I, П. получил 
правительственную поддержку и в январе
1531 отплыл в третью экспедицию на трех 
кораблях с 180 солдатами. В течение 1531—32 
он грабил прибрежные районы Перу, а затем, 
воспользовавшись междоусобной войной, про
исходившей в Перу между двумя братьями 
инками, двинулся в глубь страны. В ноябре
1532 в Кахамарке он захватил в плен инка 
Атагуальпу и в августе 1533 казнил его после 
инсценировки суда по обвинению в убийстве 
брата. В сентябре 1533 П. завоевал весь Перу. 
П. получил от Карла I титул маркиза и упра
вление Перу, Альмагро—титул маршала и зем
ли кЮ. от Перу. С 1535 началась колонизация 
Перу (основание Лимы) испанскими выходца
ми, проводимая с неслыханными жестокостя
ми под руководством П. В феврале 1536 вспых
нуло восстание туземцев, во главе которого 
стал Манко-Капак, а затем началась война ме
жду П. и Альмагро. В 1538 Альмагро был раз
бит и казнен, но в 1541 сам П. был убит в своем 
дворце в Лиме сторонниками Альмагро.

Лит.: Вольский Ст., Пизарро [1470—1541], М., 1935.
ПИСЕМСКИЙ, Алексей Феофилактович (1820— 

1881), известный русский писатель. Родился 
в обедневшей дворянской семье. По оконча
нии математического факультета Моск, ун-та 
поступил на гос. службу, на к-рой оставался, 
с небольшими перерывами, до 1872. Эта служба 

позволила П. непосред
ственно наблюдать про
винциальную жизнь и 
дала ему богатейший 
материал для творчест
ва. Впервые выступил 
в печати в 1848, опуб
ликовав в журнале «Сын 
отечества» рассказ «Ни
на». Первый роман Пи
семского «Виновата ли 
она?» (1848), запрещен
ный цензурой, был опу
бликован только десять 
лет спустя под изменен
ным заглавием «Бояр

щина». В 1850 П. начал сотрудничать в славя
нофильском журнале «Москвитянин», где были 
напечатаны его повести «Тюфяк» (1850), «Брак 
по страсти» (1851), «Комик» (1851), очерки 
«М-r Батманов» (1852), «Питерщик» (1852) 
и комедия «Ипохондрик» (1852). Резкая обри
совка характеров, яркий показ провинциаль
ного помещичьего и чиновничьего быта, нако
нец, своеобразный, не всегда правильный, но 
богатый и выразительный язык ранних про
изведений—все это способствовало литератур
ному успеху П., а обличительные тенденции и 
сочувственное изображение крепостного кресть
янства создали ему популярность в либераль
ных и демократических кругах.

В 1854 П. переехал с семьей в Петербург 
и отдался литературной работе, сотрудничая 
в «Современнике», «Отечественных записках» 
и «Библиотеке для чтения», одним из редакто
ров которой он стал с осени 1857. Наиболее 
значительные произведения этого периода— 
рассказ «Фанфарон» (1854), очерки «Леший» 
(1853), «Плотничья артель» (1855) и патриоти
ческая пьеса «Ветеран и новобранец» (1854). 
В 1856 вышли отдельным изданием его «Очерки 
из крестьянского быта», высоко оцененные 
Чернышевским за трезвую, далекую от всякой 
идиллии правдивость. В 1857—58 печатались 
в разных изданиях «Путевые очерки», написан
ные по впечатлениям от поездки в Астрахань 
и на северное побережье Каспийского моря, 
куда П. был командирован морским министер
ством для «исследования быта жителей, зани
мающихся морским делом и рыболовством». 
Наконец, в 1858 появился лучший роман П. 
«Тысяча душ», представлявший собой своеоб
разную антитезу «Обыкновенной истории» 
Гончарова: согласно авторскому замыслу, ро
ман должен был убедить читателей, что господ
ствовавшее в то время «практическое напра
вление» неизбежно убивает «самые благород
ные, самые справедливые требования сердца». 
На 50-е годы пришелся расцвет творческой 
деятельности П., и это были также годы его 
особой популярности. Последними произве
дениями, сочувственно встреченными передо
вой критикой, были рассказ «Старая барыня» 
(1857), премированная Академией наук драма 
из крестьянской жизни «Горькая судьбина» 
(1859^ и повесть «Старческий грех» (1859).

Сатирическое обличение действительности в 
художественном творчестве сочеталось у П. 
с консервативным политическим мировоззре
нием, не проявлявшимся резко, пока романист 
ограничивался бытописанием и не захватывал 
широких общественных тем. Но когда усили
лась классовая дифференциация общества и 
на историч. сцену выступила революционная 
демократия с ее пропагандой крестьянской 
революции, консерватизм П. сказался зна
чительно определеннее. Став единоличным ре
дактором «Библиотеки для чтения», П. нале-' 
чатал в конце 1861 и начале 1862 под псевдо
нимом «Никита Безрылов» серию фельето
нов, содержавших выпады по адресу демокра
тии. общественности. Последовавшая затем 
резкая полемика привела к полному разрыву 
П. с передовой литературой. Он отправился 
в длительное заграничное путешествие, а по 
возвращении в Россию оставил «Библиотеку 
для чтения», переехал в Москву и вошел в ре
дакцию реакционного «Русского вестника». 
В 1863 здесь был напечатан его реакционный 
роман «Взбаламученное море».—Потеряв по
пулярность, сотрудничая во второстепенных 
изданиях, органах дворянской реакции, П. 
создал в последние 20 лет жизни свои наибо
лее крупные по объему произведения. Им был 
написан ряд романов, отмеченных консерва
тивными тенденциями: «Люди сороковых го
дов» (1869), «В водовороте» (1871), «Мещане» 
(1877), историч. роман «Масоны» (1880), а также 
ряд историч. трагедий и драм из современной 
жизни. Консерватизм П. сочетался с отрицатель
ным отношением к капитализму. Антибуржуаз
ная направленность П., переплетаясь с реакци
онными установками, проявилась во «Взбаламу
ченном море», но особенно резко выразилась 
в романе «Мещане» и в драматич. памфлетах
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«Ваал» (1873) и «Финансовый гений» (1876). — 
Положительное значение творчества П. не толь
ко в богатстве средств его литературного язы
ка, но и в том, что, как указал в одном из своих 
писем А. П. Чехов: «Это большой, большой та
лант. Люди у Писемского живые, темперамент 
сильный... У него все попы, чиновники и гене
ралы—сплошные мерзавцы. Никто не оплевал 
так старый суд и солдатчину, как он».

Соч. П.: Полное собр. соч., 8 тт., СПБ, 1910; Избран
ные произведения в одном томе, Л.—М., 1932.

Лит.: Чернышевский Н. Г., Очерки из кре
стьянского быта А. Ф. Писемского, в его кн.: Полное 
собр. соч., т. III, П., 1918; Писарев Д. И., Стоячая 
вода, в его кн.: Сочинения, 4 изд., т. I, СПБ, 1904; его 
ж е, Писемский, Тургенев и Гончаров, там же; его же, 
Женские типы в романах и повестях Писемского, Тур
генева и Гончарова, там же. М. Клеман.

ПИСИСТРАТ (ок. 600—527 до хр. э.), тиран 
афинский. Будучи человеком богатым, владель
цем рудников во Фракии, П., используя в своей 
борьбе с афинской аристократией ненависть к 
последней со стороны крестьянства, ремеслен
ников и купцов, уже в 561 добился права дер
жать для личной охраны отряд, с помощью 
к-рого и захватил власть в Афинах. Сначала 
его положение было непрочно и его дважды из
гоняли из Афин на довольно продолжительные 
сроки. Только в 540 он окончательно утвердил
ся там и правил до самой смерти. П. не занимал 
никакой выборной .должности, и его правле
ние, не имевшее под собой конституционного 
основания, афиняне называли тиранией (см.). 
В своей внутренней и внешней политике П. 
защищал интересы богатых, но неродовитых 
купцов, стараясь умиротворить и крестьянство. 
В этих целях Писистрат ввел дешевый госу
дарственный кредит в виде ссуды семян, скота 
и денег; ввел должность судей, разбиравших 
дела не в Афинах, а выезжавших для этого в 
сельские местности—демы; предпринял ряд 
общественных работ, на к-рых беднота находи
ла себе заработок. В интересах купцов он вел 
политику дружбы с государствами, располо
женными на важных торговых путях, и продол
жал борьбу с г. Мегарами, главным конкурен
том Афин того времени. В то же время он содей
ствовал художественному и литературному раз
витию Афин, к-рые становятся при нем одним 
из культурных центров Греции.

ПИСКАРЕВ, Николай Иванович (род. 1892), 
сов. художник-ксилограф, офортист, шрифтист.

Иллюстрация к повести А. С. Пушкина «Метель».

Учился в Московском Строгановском учи
лище, которое окончил в 1916. Работает над 
художественным оформлением книг, главным 

образом как иллюстратор (иллюстрации к 
«Освобожденному Дон-Кихоту» Луначарского, 
1922, «Железному потоку» Серафимовича, 1927, 
«Анне Карениной» Л. Толстого, 1932, и др.). 
Кроме того, Пискарев выполнил большое коли
чество миниатюр-экслибрисов, издательских ма
рок и пр. Ведет педагогич. работу. Участво
вал на многих советских и международных 
выставках.

ПИСК ATOP, Николас Иоган (ок. 1587—1660), 
латинизировавший свою настоящую фамилию— 
Висхер (Visscher),—представитель целого поко
ления голландских граверов, занимавшихся в 
16 и 17 вв. в Амстердаме торговлей и изданием 
гравюр, а также географич. карт. При П. из
дательство значительно расширилось; им была 
выпущена в свет двухтомная иллюстрирован
ная библия (Theatrum biblicum, 1614), состоя
вшая из 277 гравюр (с картин и рисунков раз
личных голландских и фламандских художни
ков), снабженных латинскими виршами. Вто
рое издание этой библии в середине 17 в. попало 
в Россию, где библия П. стала настольной кни
гой иконописцев, тематически и стилистиче
ски использовавших гравюры П. к Ветхому и 
Новому завету для стенописи во многих церквах 
Ярославского и Костромского края. О степени 
популярности лицевой библии П. свидетель
ствуют двукратные переводы ее стихотворных 
надписей Симеоном Полоцким (1676) и Морда- 
рием Хонисковым (1679).

Лит.: Русское искусство 17 в., Сборник статей по 
истории русского искусства допетровского периода, 
Ленинград, 1929.

ПИСТИЯ, Pistia, тропическое плавающее во
дяное растение из сем. аронниковых. Единствен
ный вид рода—Р. stratiotes. Небольшие клино
видные бархатистые листья в розетках. Соцве
тия сильно редуцированы. Родина—Юж. Аме
рика, но широко распространена П. и по всем 
тропикам. Культивируется в теплых оранже
реях и аквариумах. Сильно уклоняется от 
остальных аронниковых и является переходом 
к ряскам (сем. Lemnaceae).

ПИСТОЛЯ (Pistoia), главный город одноимен
ной провинции в Италии (в Тоскане); железно
дорожный узел; 72,2тыс. жит. (1936). Торговый 
центр района развитого сельского хозяйства 
(гл. обр. виноделие и плодоводство). Промыш
ленность пищевкусовая, железоделательная, 
текстильная. Старинный оружейный промысел.. 
Собор 13 века и другие памятники итальян
ской старины.

ПИСТОЛЕТ, короткое ручное огнестрельное 
оружие для защиты и нападения на близком 
расстоянии. Название П. происходит от города 
Пистойя (близ Фло
ренции), где он был 
изобретен мастером 
Камиллом Ветелли 
в 1540. Первые све
дения об употребле
нии П. в сражениях 
относятся к 1554, 
когда П. были при
менены немецкой 
кавалерией. П. осо
бенно широко распространились в 1-й полови
не 19 в. Они заряжались с дула. Нарезные 
П. появились в 60-х гг. 19 в., но вскоре были 
вытеснены револьверами (см.). К концу 19 в. 
пистолеты вновь получили распространение. 
В период 1896—1904 появляются пистолеты с 
подвижными стволами, откидывающимися при

Рис. 1. Пистолет си
стемы Маузера, образ
ца 1896. Общий вид 

при заряжании.
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выстреле назад силой пороховых газов. При 
этом откате ствола пистолета назад и возвраще
нии его в исходное положение производится 
новое заряжание пистолетов унитарным патро

ном. Известные современ
ные пистолеты—Кольта, 
Браунинга, Манлихера, 
Маузера, Веблей-Скотта 
и др. В последнее время 
появились пистолеты ка
либром 9—11,5 мм, дли
ной—200—250 мм, ве- 

Рис. 2. Пистолет сист. сом ^00 1.100 3, С ЧИ- 
Токарева(«Т.Т.»),1933 СЛОМ патронов — 6 —10, 
(СССР),калибр7,б2мл1, скорострельностью—20- 
магазин на 8 патронов, gg выстрелов В минуту, 

заряжание—у большинства из коробчатого ма
газина, помещенного в рукоятке.

ПИСТОЛЬ, старинная испанская золотая мо
нета, равная 2 эскудо; П. получила распростра
нение во Франции, Италии и других странах. 
Чеканилась с середины 16 в.; в конце 18 в. 
вышла из употребления.

ПИСТОРА ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ КРУГ, инстру
мент, применяемый преимущественно в море
ходной астрономии для измерения высоты не
бесных светил над горизонтом. П. о. к. пред
ставляет усовершенствование секстанта. Он 
состоит из разделенного на градусы круга, 
по к-рому вращается алидада с нониусами на 
обоих концах образуемого ею диаметра. Зри
тельная труба; скрепленная с кругом, вращаю
щееся зеркало в центре алидады и призма перед 
трубой позволяют одновременно видеть в трубе 
горизонт и отраженное изображение светила. 
Высота светила над горизонтом непосредствен
но дается отсчетами нониусов, соответствую
щими тому положению алидады, при котором 
отраженное изображение светила совпадает 
с горизонтом. П. о. к. имеет перед секстантом 
то преимущество, что отсчеты по двум нониу
сам позволяют исключить ошибку эксцентри
ситета.

ПИСУЭРГА, река в Испании, правый приток 
р. Дуэро. Длина—285 км; площадь бассейна— 
14.526 юн2. Берет начало на юж. склоне Кан
табрийских гор, у горы Пенья Лабра, служит 
источником орошения и водоснабжения Старой 
Кастилии.

ПИСЦОВО, рабочий поселок в Комсомольском 
районе Ивановской обл., в 40 км к С.-З. от Ива
нова, на шоссе Иваново—Ярославль. Крупная 
хлопчато-бумажная фабрика (ок. 2 тыс. рабо
чих) с электростанцией. Построены клуб, кино, 
больница и пр.

ПИСЦОВЫЕ КНИГИ, статистические сборники, 
содержащие подробное экономии, описание 
Московского государства, составлявшиеся пра
вительством в 15—17 и начале 18 вв. как основа
ние для податного обложения тяглого населе
ния. П. к. содержали описание городов, сел, 
деревень, уездов, сведения о землях, поместьях, 
вотчинах, описание угодий, принадлежавших к 
владениям, и населения их. П. к. составлялись 
специа пьно командированными правительствен
ными писцами из сокольничьих, стольников, 
дворян, сопровождаемых дьяками и подьячими. 
Древнейшие П. к» сохранились, гл. обр., в вы
писях. Полностью сохранились П. к. второй 
половины 15 в., описывающие пятины Новго
родской земли после присоединения ее к Мос
ковскому государству. «Переписная оброчная 
книга Деревской пятины» датируется 1495. 
Вотской пятины—1500. Правительство Москов-^ 

ского государства несколько раз заново соста
вляло П. к., особенно в связи с вводимыми из
менениями в единице обложения. Переписи 
земли и населения производились в 1538—47, 
1550—80 и после Крестьянской войны начала 
17 в.—в 1625—30. Со второй половины 17 в. 
вместо П. к. стали составлять переписные кни
ги; в них давалось описание тяглых дворов се
лений Московского государства и особенно 
подробно—живущего в них населения. Они 
составлялись на основе подворных переписей. 
В писцовые и переписные книги с течением 
времени вносились исправления и дополнения, 
составлявшие особые дозорные, приправочные, 
строильные, засечные, межевые, мерные, пе
речневые книги.

Писцовые и переписные книги имели в свое 
время и юридическое значение. В земельных 
спорах они являлись документами, свидетель
ствовавшими о принадлежности тому или иному 
владельцу определенных угодий, земель, селе
ний и крестьян, записанных в этих селениях.— 
В наст.время писцовые и переписные книги слу
жат важнейшими первоисточниками для изуче
ния экономики и классовых отношений Москов
ского государства. Они важны также для 
изучения истории отдельных областей Москов
ского государства, интересны как памятники 
письменности и языка 15—18 вв. Нек-рые П. к. 
изданы: новгородские П. к.—4 тома, 1862, П. к. 
Московского государства 16 в. под ред. Кала
чева, 1872, писцовые книги Бельского уез
да, Углицкого уезда, Ростова Великого и ря
да других городов. Обширные извлечения из 
писцовых и переписных книг приводятся в 
работах ряда историков (Неволина, Беляева 
и др.). К. Виноградов.

ПИСЧИЙ СПАЗМ, графоспа з м, профес
сиональный невроз, выражающийся в невоз
можности выполнять только строго определен
ные движения, связанные с письмом, в то время 
как всякая другая работа может свободно вы
полняться той же группой мышц. Непосредст
венной причиной развития П. с. является пе
ренапряжение соответствующих мышц при уси
ленном письме. Предрасполагающим моментом 
может явиться невропатическая конституцио
нальная отягощенность (мигрени, невралгии 
и пр.). Иногда П. сострадают несколько лиц в 
одной семье. Описаны следующие формы П. с.: 
спастическая—при письме появляются судоро
ги тонического характера (гл. обр. в мышцах, 
сгибающих пальцы); дрожательная; парэти- 
ческая, характеризующаяся слабостью в мыш
цах руки, появляющейся только в момент 
письма; невралгическая, сопровождающаяся 
иногда резкими болями в мускулатуре пальцев, 
возникающими во время письма. Течение забо
левания очень длительное (иногда на много лет). 
Прогноз почти всегда неблагоприятный.—Ле
чение: прекращение работы, связанной с пись
мом, массаж соответствующих мышц, теплые 
ванны (местные), .камерные электрич. ванны.

«ПИСЬМАТЕМНЫХ ЛЮДЕЙ» («Epifetolae obscu- 
rorunr virorum»), важнейший литературный па
мятник немецкого гуманизма 16 в., анонимный 
памфлет, составленный Ульрихом фон Ttymme- 
ном, Кротом Рубеаном (см.) и др. Памфлет по
лучил свое название в подражание сочинению 
«Epistolae clarorum virorum» Рейхлина (см.), 
спор к-рого с Пфефферкорном послужил непо
средственным поводом к изданию «П. т. л.»; пер
вая часть «Писем темных людей» вышла в 1515, 
вторая—в 1517. В форме сборника писем, буд-
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то бы написанных разными обскурантами одно
му из главных противников гуманистов Ортуи- 
ну Грацию, авторы высмеяли схоластиче
скую официальную науку и нравы ее защитни
ков, их невежество, самоуверенность, глупость, 
заставляя их высокопарно обсуждать бессмыс
ленные вопросы, изъясняться на испорченной 
латыни ит.д. «Письма темных людей» настолько 
точно воспроизводили дух обскурантизма, что 
были даже многими врагами гуманистов при
няты за подлинные. Преследования со стороны 
папства, недовольство Лютера и попытки лите
ратурной полемики со стороны Ортуина Гра
ция и др. не помешали «П. т. л.» сыграть боль
шую роль в идейной подготовке герм, рефор
мации и распространении духа нового буржуаз
ного просвещения.

Лит.: Письма темных людей. [1515—1517], вступи
тельная статья, перевод и комментарии Н. А. Куна, 
М.—Л., 1935.

ПИСЬМЕНА, см. Письмо.
ПИСЬМО, начертательные знаки, фиксирую

щие в форме, воспринимаемой зрением, чело
веческую речь и используемые в целях обще
ния. Совокупность знаков, употребляемых 
для фиксации какого-либо языка, и правила 
применения этих знаков составляют П., или 
систему П. данного языка. В понятие П. 
включаются не только знаки, обозначающие 
звуковые элементы языка (целые слова, слоги, 
звуки), но и формы пиктографии (рисуночно
го письма) и идеографии, т. е. знаки, выра
жающие понятия непосредственно, минуя 
звуковой образ. В этом широком смысле П. 
как совокупность начертательных знаков об
щения противопоставляется «дописьменным» 
знакам—памятным, счетным и т. п., которые 
засвидетельствованы у многих первобытных 
народов, апережиточно и у народов цивилизо
ванных.—История письма, как особый раздел 
науки о языке, становится возможной тогда, 
когда многочисленные археологические откры
тия 19—20 вв. и дешифровки древних памятни
ков осветили древнейшие этапы развития П., 
а развитие палеографии (см.) уточнило све-. 
дения о П. позднейших эпох.

Дешифровки 19—20 вв. охватывают в основном четыре 
группы древних систем П.:

1. Различные типы гиероглифов—египетские гиеро- 
глифы, прочитанные Шампольоном в 20-х гг. 19 в., с 
их дальнейшими графическими изменениями—гиерати- 
ческими и демотическими письменами, расшифрованными 
в 40-х гг. 19 в.; связанные с египетскими гиероглифами 
мероитские письмена древней Нубии, расшифрованные 
Гриффитом; синайские письмена, открытые в 1905 Флин
дерсом Питри, прочитанные в 1916 Гардинером и объяс
няющие происхождение буквенного П.;хеттские гиерогли- 
фы, открытые Райтом в 70-х гг. 19 в. и прочитанные Гроз
ным в 30-х гг. 20 в.; открытые Эвансом в 90-х гг. 19 в. 
древне-критские рисуночные письмена и, очевидно, свя
занные с их «линейным» вариантом кипрские письмена, 
разобранные Смисом в 70-х гг. 19 в. и оказавшиеся сло
говым письмом, примененным к греческому языку.

2. Различные типы клинописи (см.), примененные к мно
гочисленным языкам Передней Азии—шумерскому (грам
матически обработанному Деличем в 10-х гг. 20 в.), 
вавилоно-ассирийскому (прочитанному в 50-х гг. 19 в. 
Хинксом, Раулинсоном и Оппером и грамматически 
обработанному последним), эламскому (расшифровка ко
торого начата Вестергардом в 50-х гг. 19 в.), хетто-каппа
докийским языкам (грамматически обработанным Фор- 
рером и Грозным в 10-х гг. 20 в.), халдскому (дешифро
ванному Сейсом в 80-х гг. 19 в.), персидскому (надписи 
на к-ром были расшифрованы в 30—40-х гг. 19 в. Лас- 
сеном, Хинксом, Раулинсоном и Оппером—начало деши
фровки положено в 1802 Гротефендом—и послужили 
ключом ко всем прочим системам клинописи).

3. Древнейшие формы буквенного письма, засвидетель
ствованные у семитских народов. — П. финикийское и 
ханаанейское (важнейшие памятники были найдены в 
60 — 70-х гг. 19 в. и в 20-х гг. 20 в.); П. южно
арабское (памятники собраны в 70—90-х гг. 19 в.), П. ара
мейское (древнейшие памятники собраны в90-хгг. 19 в.); 
варианты арамейского П., засвидетельствованные в памят

никах языков средне-персидского, сакского и согдий
ского (памятники двух последних открыты и прочтены 
в 20 в.), далеко отошедшее от первоначального прото<- 
типа—уйгурского П.—древне-тюркское П., орхонское 
(прочитано Томсеном и Радловым в 90-х гг. 19 в.) и охва
тившее значительный круг языков (в частности, открытый 
в 20 в. тохарский язык), П. древне-индийское [в своих 
древнейших формах (эпиграфических) прочитано Прин- 
сепом в 30-х гг. 19 в.].

4. Древнейшие формы греческого алфавита в приме
нении как к греч. наречиям (египетские древне-греческие 
папирусы, найденные в конце 19 в., надписи, интерес 
к к-рым возрастает с развитием сравнительно-истори
ческого метода и приводит к многочисленным ценным

Рис. 1. Дописьменные знаки.
открытиям в конце 19 в.), так и доэллинским «азианий- 
ским» языкам — ликийскому, карийскому, критскому, 
лидийскому, фригийскому (грамматическая обработка 
которых падает на конец 19 и начало 20 вв.)—и к языкам 
Италии—этрусскому, венетскому, мессапскому, лигур- 
скому, италийским наречиям и латинскому (надписи 
на к-рых были частью известны еще в 18 в. и даже ранее, 
но грамматическая обработка связана с развитием срав
нительно-исторического языкознания в 19 в.).

Археологические открытия уточнившие пред
ставление и о происхождении многих уже из
вестных систем П. [как, напр., скандинавских и 
кельтских рун (см.)], и этнографические иссле
дования П. у народов первобытных культур 
позволяют в наст, время проследить генезис 
П. и основные стадии его развития.—Проис
хождение письма, как справедливо указывает 
акад. Марр, связано с развитием мышления и 
«накоплением идей, обязанных своим происхо
ждением развитию материальной культуры, 
самого производства и его техники, а с нею 
неразрывно и социальной структуры»—с нако
плением, уже не умещающимся в средства 
древнейшего линейного языка и вызывающим 
к жизни «диалектический процесс выделения 
из одной, вначале кинетической или линейной 
речи, ручной речи, двух языков, из коих один.
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звуковой язык, другой—письменный» (Марр, 
Язык и письмо).

Древнейшей графин, формой обычно счи
тается форма «рисуночного письма», наглядно 
изображающего подлежащий передаче смысл.

Рис. 2. Пиктографическое письмо.

Однако не менее древни начертания, не даю
щие наглядного рисунка и являющиеся меха
ническим результатом известных, нарочито 
воспроизводимых производственных движений 
(трение, зарубка и т. п.). В начертаниях до
исторического человека на
ряду с «рисуночным письмом» 
представлены и условные«бук- 
вообразные» начертания (Мас 
д’Азильские камни эпохи 
позднего палеолита). Вполне 
допустимо, т. о., самостоя
тельное развитие (с древней
ших времен) как рисуноч
ных, так и условных начер
таний. На этой ступени зна
ки П. использовались в ка
честве «независимых от зву
ковой речи линейных сигна
лов или символов языка» 
(Марр, там же).

Первоначально зрительные 
знаки отличаются огромным 
разнообразием материала,тех
ники и назначения. В связи 
с развитием производства и 
усложнением общественных 
отношений появляются знаки охотничьи и до
рожные, знаки собственности коллективной, ро
довой и индивидуальной, знаки памятные и счет
ные; материалом для этих знаков служат кучи 
камней и заломленные ветки деревьев, зарубки 
на дереве, нанизанные раковины, узлы и пр. 

ЕГИПЕТСКОЕ ПИСЬМО

У нек-рых'народов первобытной культуры «до- 
письменные» знаки получают довольно значи
тельное развитие и могут передавать относитель
но сложные комплексы значений—как «вампу- 
мы» индейцев Сев. Америки и «кипу» Центр. Аме
рики, как «жезлы вестников» австралийцев. Од
нако самый материал большинства «допись- 
менных» знаков ограничивает возможность их 
дальнейшего совершенствования. Результатом 
дальнейшего усложнения сообщений и является 
выделение из общей массы «дописьменных» 
зрительных знаков технически наиболее совер
шенных (пиктограмм), делающих содержание 
сообщения зримым образом. Зарождение пись
ма совершается тогда, когда начертательный 
зрительный знак становится образным выраже
нием известного сообщения.

Пиктография. Типологически примитивней
шей формой письма является образное, или изо
бразительное, письмо — пиктография (см.),— 
засвидетельствованное у ряда народов в Север
ной Азии (нымыланы, юкагиры), Западной Аф
рике (эве, экой и др.) и, в особенности, Аме
рике (эскимосы и индейцы). Оно развивается из 
рисунка и представляет собой реалистическое 
изображение сообщения или описания собы
тий.—Но пиктография ограничена в возмож
ностях своего применения, и поэтому дальней
шее более широкое использование рисуноч
ного письма, по мере усложнения культуры, 
предопределяет его развитие в двух направле
ниях: в сторону создания условного начерта
ния и в сторону создания символического 
выражения для отвлеченных понятий и слож
ных явлений.

Некоторые факты из истории отдельных идеографи
ческих систем письма (в частности, хеттского и китай
ского) позволяют установить важное влияние на разви
тие пиктограммы в идеограмму т. н. языка жестов, при
меняемого у многих первобытных народов для межпле
менного общения. Поскольку жест, т. е. зрительный 
знак неграфический, приобретает в этой форме общения 
отвлеченное значение, здесь намечается путь для оты
скания и графических знаков для отвлеченных значений. 
Рисунок символического жеста становится графическим 
изображением отвлеченного понятия, им выражаемого. 
«Основное орудие кинетической речи, рука,—говорит 
акад. Марр,—вошла прямо-таки в древнейшие типы 
письма» (Марр, Язык и письмо). Таким образом, 

РАЗВИТИЕ РИСУНКА Б УСЛОВНЫЙ ЗНАК

МЕСОПОТДМСКЯЯ КЛИНОПИСЬ КИТАЙСКОЕ ПИСЬМО

Рис. 3. Развитие идеографического письма из письма пиктографического.
наличие у человечества условных зрительных знаков» 
одного типа (жестов) способствовало развитию простей
ших зрительных знаков другого типа (графических) 
в условные и отвлеченные начертания.

Но, когда пиктограмма приобретает символич. 
характер и становится условным начертани
ем, из пиктографии рождается идеография.
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Идеография. Наука знает несколько систем 
идеографического письма (см. Идеография). 
Наиболее простым, близким к пиктографии 
является письмо ацтеков и майя (Америка). 
Оно представляет собой почти пиктограммы. 
Напротив, великие системы идеографиче
ского письма древности: египетская гиерог- 
лифика и месопотамская клинопись, а также 
система китайского письма—далеко отступают

ЗНАКИ ОТВЛЕЧЕННЫЙ понятий
ЕГИПЕТСКОЕ ПИСЬМО

МЕСОПОТАМСКАЯ КЛИНОПИСЬ

действительности осложнен принципом письма 
«целыми словами». Знак определенного значе
ния становится знаком названия этого значе
ния и применяется для всех однозвучных слов 
и созвучных частей слова. Так создается тип 
письма «ребусного», представленного в перечи
сленных выше системах П. Форма «ребусного» 
письма является далеко несовершенной. Каж
дый язык располагает известным количеством 

разных по звуковой форме, 
но близких по значению слов 
(синонимов). При идеографи
ческой системе письма сино
нимы получают одно обозна
чение, т. е. один и тот же знак 
применяется для обозначения 
многих слов, звучащих по- 
разному. Это создает полифо
нию (многозвучность) идео
грамм.

С другой стороны, каждый 
язык располагает известным 
количеством одинаково звуча
щих, но различных по значе
нию слов (омонимов). При 
идеографической системе пись
ма различные значения по
лучают различные изображе
ния, т. е. разные знаки при
меняются для обозначения од
них и тех же звуков. Это 
сбЗДШг омофонию (однозвуч

ность) идеограмм.—Чтобы избавиться от этих 
затруднений, идеографическое письмо ослож
няется новыми системами вспомогательных 
знаков. Для облегчения понимания однозвуч
ных знаков последние снабжаются дополни
тельными значками, смысловыми определите
лями, указывающими, к какому кругу поня
тий относить слово.* Например, в китайском 
письме все знаки делятся на 214 смысловых

КИТАЙСКОЕ ПИСЬМО

Рис. 4. Развитие идеографического письма из письма пиктографического.

от пиктографии, представляя уже переход от 
идеографического письма к письму звуковому. 
И в китайском, и в древне-египетском, и в шу
мерском письме одинаково наблюдается посте
пенное изменение пиктограммы в условное на
чертание, непонятное для того, кто не входит в 
круг традиций этой письменной культуры. Рас
ширяя запас имеющихся в их распоряжении 
знаков, и китайское, и древне-египетское, и шу-
мерское письмо создают ог
ромное богатство символиче
ских идеограмм, передающих 
совершенно отвлеченные поня
тия и сложные сочетания значе
ний. Отсюда—основное свой
ство идеографии—знаки идео
графического письма соответ
ствуют уже не целым высказы
ваниям (вне их словесного вы
ражения), а значениям отдель
ных слов (вне их звучания). 
Но, выражая значение слова, 
идеограмма неизбежно начи
нает обозначать и само слово

система смысловых определителей
ДЕТЕРМИНАТИВЫ 

ЕГИПЕТСКОГО ПИСЬМА ДЕТЕРМИНАТИВЫ 
КЛИНОПИСИ

ХЯЛДСИАЯ клинопись

КЛЮЧЕВЫЕ ИЕРОГЛИФЫ 
КИТАЙСКОГО ПИСЬМА

как звуковую единицу языка. 
Первичный графический знак, 
обозначавший только понятия, 
начинает употребляться как 
знак для обозначения звуко
вой стороны слова. Совершает
ся переход к звуковому пись
му. Из первичного графиче- рис.
ского знака значения, помимо
его звучания, развивается вторичный, графиче
ский знак звучания, помимо значения—письмо . 
звуковое.

Развитие звукового письма целыми словами. 
На первом этапе развития звукового письма 
характерны неразложимые знаки для целых 
слов. Во всех перечисленных выше системах 
письма, неточно называемых идеографиче
скими, принцип идеографического письма в

5. Элементы идеографического письма.

категорий, из к-рых каждая обозначается особо 
(т.н. ключевым гиероглифом). Ключевыми гие- 
роглифами определяется значение омофонного- 
(однозвучного) знака. Многозвучные знаки— 
для облегчения чтения—тоже снабжаются до
полнительными значками,звуковыми определи
телями. Так вавилонское письмо определяет 
звуки последнего слога слова, египетское—пер
вый звук слова. Звуковой определитель египет-
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ского письма—это рисунок того предмета, на
звание к-рого начинается с нужного звука. Си
стема звуковых определителей египетского 
Проставляет полный алфавит, что и послужило,

СОЧЕТАНИЕ ЕМЫЕЛОВЫК И ЗВУКОВЫМ ЗНАКОВ В НАПИСАНИЯМ 

ЕГИПЕТСКОЕ ПИСЬМО

Эти языки, обладая богатством грамматических форм, 
требуют для понимания написанного закрепления 
в письме грамматического окончания, которое можно 
изобразить только звуковой записью. Но история письма 
не дает прямолинейного развития; идеографическое 
письмо продолжает господствовать не только в одно
сложных языках (египетском, вавилоно-ассирийском, 
китайском, шумерском), но и в языках многосложных, 
часто вплотную подошедших к созданию алфавита. 
Очевидно, строй языка сам по себе не объясняет причин 
большего или меньшего консерватизма письма, их надо 
искать в общественных и лежащих в основе последних 
экономических особенностях соответствующих коллек
тивов. Так, сложные и громоздкие системы идеографи
ческого письма сохраняются в странах с теократическим 
строем, с мощной жреческой кастой, в руках к-рой было 
искусство П. Египтяне называли свои письмена «письмом 
божественных слов» (гиероглиф—перевод на греч. яз. 
слов «священные письмена, выбитые на камне»). Напро
тив, древнейшие буквенные записи часто не носят «свя
щенного» характера: это надписи воинственных царей, 
восхваляющих свои победы над врагами (древнейшие 
персидские надписи Дария I Гистаспа—6 в. до хр. э.; 
надпись моавского царя Меши—начало 9 в. до хр. э.); 
строительные надписи, возвещающие об искусстве зод
чего (древнейшая еврейская надпись в Силоамском водо
проводе начала 7 в. до хр. э.); надписи воинов - наем
ников, выцарапанные на статуях чуждого храма (древ
нейшие греч. надписи наемников египетского царя Псам- 
метиха—середина 7 в. до хр. э.); расписки мастеров на 
сделанных ими предметах (одна из древнейших латин
ских надписей на пряжке; древняя финикийская надпись 
на чаше 8 в. до хр. э.). Далее распространителями древ
нейшей из расщифрованцых систем «буквенного» письма— 
семитского письма—являются финикияне, арамейцы, 
народы, в экономике к-рых торговля и посредничество 
играют особо важную роль. Как бы ни были разрознены 
эти факты, все они свидетельствуют об одном—о расши-

ПРПИЕКПЖДЕНИЕ КИПРСКОГО-ПИСЬМА

ПРОИГКОЖДЕНИЕ ПЕРСИДСКОЙ КЛИНОПИСИ
Рис. 6. Элементы идеографического письма.

очевидно, исходным моментом для создания 
буквенного письма.

Слоговое письмо.. Промежуточным звеном ме
жду «письмом целыми словами» и «буквенным 
письмом» является «письмо слоговое», или «сил
лабическое», получившееся в результате разло
жения слова на слоги. Исторически слоговое П. 
возникает из «ребусного» письма, путем исполь
зования односложных названий идеограмм (в 
односложных языках) как слоговых знаков в 
языках многосложных. Так, вавилонскую кли
нопись можно назвать идеографическим и сло
говым письмом; она пользуется односложными 
шумерскими обозначениями идеограмм как их 
слоговыми значениями. Получается очень слож
ная и громоздкая система П., т. к. каждый знак 
имеет и семитское (словесное) и шумерское (сло
говое) чтение. В дальнейшем развитии клино
пись упрощается в ряде языков в чисто слого
вое П. Тем же путем превращения идеограмм 
в слоговые знаки идет и японское слоговое 
письмо, возникшее из китайского (8 в. хр. э.). 
Аналогичный путь развития приходится пред
положить и для древне-кипрского слогового 
письма в его отношении к нерасшифрованному 
критскому П. Несколько систем слогового П. 
были изобретены в 19 в. (П. индейцев чероки, 
П. негров вай).

Причины упрощения идеографического письма. Обычно 
причиной создания силлабического и буквенного письма 
считают использование «идеографических» систем письма 
языками, образующими формы с помощью аффиксов.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯПОНСКОГО ПИСЬМА

Рис. 7. Развитие слогового письма из идео
графического.

рении области применения П., об изменении его идеоло
гической базы. Академик Н. Я. Марр отмечает как веду
щий момент в развитии письма рост «потребности в проя
влении индивидуальности личной или групповой. Пикто
графическое письмо, письмо в образах, не ставило грани’ 
между соседящими племенами и не создавало препят
ствий к уразумению начертанного, предоставляя возмож
ность одинакового всем понимания его, благодаря обще
доступным символам всем одинаково общих предста
влений. Клинопись, с групповым изображением звуков, 
слогов и целых слов, также в значительной степени 
была письмом многоплеменных объединений, особенно 
благодаря переживавшим в ней знакам идеографиче
ского характера. Наступили эпохи, когда на дальнейших
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этапах развития человечества... отдельные части, наи
более преуспевавшие в выделившихся территориально 
или классово слоях, внимание сосредоточивали на осо
знании индивидуальности своего этнического образова
ния... Выработанное тогда фонетическое П. с раздель
ным изображением каждого звука, чем далее, тем более 
становилось особым для той или иной общественности» 
(Марр Н. Я., Абхазский аналитический алфавит).

История буквенного письма. Вопрос о проис
хождении «буквенного»древне-семитского пись
ма, засвидетельствованного в памятниках с 13 в. 
.до хр. э.,—один из самых спорных в истории 
письма. Названия семитских букв свидетель
ствуют о связи их с идеограммами известных 
предметов: буква «б», напр., называется «бет» 
(дом), буква «м»—«мем» (вода), буква «д»— 
«далет» (дверь), буква «ш»—«шин» (зуб), буква 
«р»—«рош» (голова) и т. д. Превращение идео
графических знаков в буквенные по первому 
■звуку слова (т. н. акрофонический принцип) 
тождественно с образованием
«звуковых определителей» еги- „египетек
петского письма. Долгое время 
ученые и пытались вывести 
древне-семитское письмо из еги
петского; правда, трудно было 
найти сходство между внешни
ми формами начертания египет
ских гиероглифов и семитских 
букв, и это заставляло ученых 
наряду с египетским искать 
истоки семитского буквенного 
письма в вавилонском. Вновей-
шее время «египетская» теория 
происхождения древне-семит
ского письма признана боль
шинством ученых; в 1905 ис
следователю Ф. Петри удалось 
найти в древних медных и ма
лахитовых рудниках на Синай
ском полуострове ряд надпи
сей, к-рые представляют про
межуточную ступень между египетскими гие- 
роглифами и древне-семитскими буквами. Од
нако раскопки Эванса на Крите обнаружи
ли древне-критское П., представленное мно
жеством вариантов знаков—от близких к 
рисуночным до похожих на буквенные. С по
следними и сопоставляют семитские буквы 
сторонники «эгейской» теории происхождения 
буквенного письма; главное затруднение «эгей
ской» теории в том, что критское письмо до 
наст, времейи не расшифровано. Таким обра
зом, разрешение этого вопроса вряд ли может 
быть окончательным при современном состоянии 
науки.—По сравнению с силлабическим бук
венное письмо отражает дальнейший этап раз
ложения элементов звучания, слогов, на звуки. 
Недаром буквенное письмо засвидетельствова
но впервые в семитских языках, выделяющих 
согласные звуки как носителей реального зна
чения слова и гласные —как носителей грам
матического значения. Форма семитского бук
венного письма и закрепляет самый момент 
перехода от слогового письма к буквенному: 
каждый знак семитского алфавита является 
одновременно и слоговым знаком и буквой.

Эту архаическую черту семитское письмо сохраняет 
во всех своих вариантах, начиная от древних—моавских 
(10 в, до хр. э.), финикийских (с 7 в. до хр. э.), арамей
ских (8 в. до хр. э.), пальмирских (3 в. до хр. э.) и прочих 
надписей и кончая широко распространившимися араб
скими (древнейший куфический начерк—с 6 в. хр. э.) 
и пережиточно сохранившимися древне-еврейскими квад
ратными (со 2 в. до хр. э.) и сирийскими письменами 
(с 1 в.хр. э.). В более поздние эпохи, по мере своего рас
пространения среди иноязыкого населения, отдельные си
стемы семитского письма начинают прибегать к вспомо
гательному обозначению гласных для малограмотного 

и плохо знающего язык чтеца. Итак, семитское письмо 
могло применяться в тех языках, где гласные имеют 
другую функцию в построении слова, чем согласные.

По мере того как семитское письмо, распро
страняясь все шире, начинает применяться для 
передачи языков иного типа — языков, в сло
вообразовании к-рых равноценны гласные и 
согласные и в к-рых грамматич. формы выра
жаются не изменением гласных слов, а пристав
ками или окончаниями,—двойственный харак
тер семитского письма стал серьезным препят
ствием для правильной (удобочитаемой) за
писи. И семитское письмо переживаем сложное 
развитие илй в сторону слогового письма, или 
в сторону письма буквенного в собственном 
смысле, т.е. обозначающего все звуки языка— 
согласные и гласные—особыми буквами.

Старый характер полуслогового, полубуквенного семит
ского письма сохраняют нек-рые формы письма арамей-

I* ТЕОРИЯ „ЗГЕЙЕКАЯ" ТЕОРИЯ

Рис. 8. Происхождение алфавита.
ского и происшедшие от него пехлевийское (с 2 в. 
хр. э.), согдийское (с 9 в. хр. э.) и уйгурское (с И в. 
хр. э.) П. Однако и эти системы П. в дальнейшем своем 
развитии выделяют чисто буквенные алфавиты с особыми 
обозначениями гласных и согласных; так на почве 
пехлевийского письма развивается буквенный алфавит 
Авесты, на почве уйгурского, ставшего государственным 
письмом турецко-монгольской империи Чингис-хана,— 
буквенные алфавиты: монгольский, маньчжурский, ойрат- 
ский. Принцип буквенного письма выступает отчетливо 
и в созданном на основе древне - семитского письма 
письме древне-индийском (с 3 в. до хр. э.). К древне
индийскому П. восходят многочисленные ново-индийские 
формы П. (тамильские, бенгальские, канарезе, сингалез
ские и др.), занесенные далеко за пределы Индии (П. 
тибетское и сиамское).

Фонетически менее совершенное письмо се
митов (без гласных) общественно имело пре
имущество в том отношении, что при корен
ных согласных, общих у различных наречий, 
иногда и языков той же семьи (поскольку 
письмо отмечало лишь их), оно было доступным 
для большого круга различных семитических 
племен, если не народов. Шаг перехода от 
безогласовочного письма к огласовочному сде
лать было, конечно, не трудно, но этот шаг был 
необходим для языков без такой раздельной 
роли гласных и согласных, напр., для проме- 
теидских (так наз. индо-европейских) языков. 
Уточненное фонетическое письмо и было впер
вые представлено системой древне-греческого 
П. (10 в. до хр. э.) и многочисленными произ
водными от нее системами письма Малой Азии 
(см. выше) и Европы, в том числе латинским 
(с 6 в. до хр. э.), рунами (со 2 в. хр. э.), сла
вянским (с 9 в. хр. э.) и мн. др. Возможно, 
однако, как указывают сторонники т. н. эгей
ской теории, что это уточнение системы П.
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произошло под влиянием П. доиндо-европей- 
ских народов Средиземноморья. Р, Ш.

П» древне-греческое. Алфавит Древней Гре
ции обычно рассматривают как отпрыск фини
кийского алфавита, что доказывается i сход
ством начертаний, а также их названий, напр.:

к слиянию двух, трех букв в один знак, т. в. 
лигатуру. Наряду с маюскулом в частной пере
писке, при составлении торговых договоров, 
арендных договоров и т. п. пользуются курси
вом, в к-ром буквы уже не напоминают букв 
надписей. Из маюскула и курсива развивается 
минускул, более пригодный для повседневной 
жизни, и скоропись. Н, К.

П. латинское через этрусков заимствовано из 
системы П., применявшейся в Западной Греции. 
В латинском П. первоначально было 20 знаков: 
ABCDEFH1KLMNOPQRSTUX, 
впоследствии для греческих звуков еще вве
дены G Z Y. Первоначально латинские пись
мена чертились на материале твердом (см. Эпи
графика), сперва даже «бустрофедоном», «бороз
дами», строка слева направо, следующая справа 
налево; потом усвоен обычный наш метод пись
ма слева направо. Резец и молоток на камне 
и металле вырабатывали исключительно ров
ными и величественными эпиграфические фор
мы (см. Капитальное письмо), С переходом на 
мягкий материал они сжимаются, косят, теряют 
ровность. Но, с другой стороны, уже на воске,

Рис. 9. Происхождение греческого алфавита 
(семитская теория).

Aleph — Alpha, Beth — Beta, Gimel — Gamma, 
Daleth—Delta. Совпадает и числовое значение 
букв как финикийской, так и греческой пись
менности для чисел от 1 до 100. Время создания 
греч. алфавита точно определить невозможно, 
но повидимому он существовал уже в 10 в. 
дохр.э. Греки не слепо заимствовали фини
кийский алфавит, а приспособили его к звукам 
своего языка и ввели несколько новых букв, 
напр., Ф, а, Ф; последней введена была в 8 в. до 
хр. э. буква Q для обозначения долгого «о». Фор
ма букв древне-греческой письменности изме
нялась и в зависимости от эпохи и, особенно, в 
зависимости от материала, на к-ром писали. 
Буквы надписей, высекавшихся на мраморных 
плитах, по своей форме близки к нашим про
писным. Очертание букв в древне-греческих 
рукописях, писавшихся на папирусе и перга
менте, сильно меняется: оно становится более 
округлым и приобретает наклон обыкновенно 
вправо. Можно различать следующие формы 
письма: маюскул — письмо, создавшееся 
к концу 4 в. до хр. э., в к-ром буквы еще сходны 
с буквами надписей, особенно в более древних 
надписях. Буквы маюскула в первых веках 
хр. э. становятся еще более округлыми. Начи
нают разделять слова, все чаще прибегают

Рис. 10. Происхождение латинского алфавита.

на стенах и на мягком материале зарождается 
обиходно быстрое письмо: manus cursiva, с 
формами связными, косящими. Движение на
встречу курсивности еще сильнее на материа
ле пергамента. Уже в 4 в. на нем создается 
унциал (см. Унциальное письмо). Следующей 
ступенью в 6 в. будет семиунциал с курсив
ными элементами выкидываемых вверх и вниз 
петель и хвостов, тогда как с другой сторо
ны движутся регуляризованные курсивы. Мно
гообразие типов характерно для истории
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латинского письма. Ученые, рядом с капи
тальным письмом и унциалом, установили об
ластные школы в 7 — 8 вв.: 1) франко-галль
ские, иначе меровингские; 2) вестготские, 
иначе толетанские, и мозарабские—испанские; 
3) островные: ирландские и англо-саксонские; 
наконец, 4) лангобардские, италийские и др. 
Большинство этих типов исчезает с концом 8 в., 
уступая «прекаролингским» и каролингскому 
минускулу. Совершенствование пера, искус
ство нажимов и волосяных линий создают тип 
ломаного («рельефного») письма (так наз. frac- 
tura, ecriture .brisee, gothique). Века 12 —15 
заполнены письменами круглыми каролинг
скими и ломаными «готическими», к к-рым осо
бенно тяготеют страны германские. С 14—15 вв. 
в Италии, а потом во Франции решительно по
беждают усовершенствованные круглые письме
на, к-рые называются гуманистическими, тогда 
как гуманисты, по ошибке считая их возрож
дением античного письма, называли antiqua, 
го mana, rotunda. С появлением типографий 
каролингский курсив, письмена гуманисти
ческие и готические закрепляются печатным 
искусством. О. Д--Р-

П. славянское. Принято считать, что у сла
вян П. появилось с введением христианства. Но 
несомненно, славяне пользовались им зна
чительно раньше. Если гадательны указания 
германских и арабских летописцев на существо
вание у славян в капищах надписей, обозна-

Рис. 11. Происхождение славянского алфавита 
(теория Тейлора-Ягича).

чавших имена богов или содержавших проро
чества, то есть и надежное свидетельство: бол
гарский монах Храбр в конце 9 в. написал 
«Сказание о письменах славянских». В нем 
он говорит, что славяне, к-рых он знал, в язы
ческую пору пользовались «чертами и разами», 
по к-рым «чтЬху и гатааху», т. е. по числу 
черт вели исчисление, по гиероглифам «резам» 
догадывались о содержании написанного. Пись
мена, легшие в основание славянского алфавита, 

принято называть кириллиц ей и глаголицей (см.). 
В настоящее время принято считать глаголицу 
более древней формой славянского П. Связь 
кириллицы с греческим П. очевидна; предста
вляя сколок с греч. устава, кириллица вошла 
в обиход славянских соседей Византии так же 
естественно, как лати
ница в обиход европей
ских народов. И тут 
и там воспользовались 
уже имевшимся куль
турным алфавитом.

Труднее обстоит дело с 
вопросом о происхождении 
глаголицы. Кирилл мог при
способить ее для своего пе
ревода книг св. писания, 
но существовала она гораздо 
раньше. Что Кирилл именно 
воспользовался глаголицей, 
показывает то, что она рас
пространена на Западе, где 
исключительно и протекала 
деятельность Кирилла и его 
брата. Славянские ученые
18 в. Добнер, Лингарт и в
19 в. Миклошич подозрева
ли, что глаголица возникла 
из какой-то туземной сла
вянской письменности, но 
развить свою мысль не могли 
за отсутствием материала, на 
к-рый они бы сослались. 
Ягич настаивал на происхо
ждении глаголицы от греч. 
минускулов, но сам не вполне 
был уверен в своем предпо
ложении. В наст, время вы
двинута интересная гипоте
за В. Пожидаева (в его 
работе «Кавказская тамга 
и славянская глаголица», 
печатается Академией наук 
СССР) о том, что глаголица 
возникла на славяно-яфети
ческой почве. Основой для 
букв глаголицы явились 
знаки кавказской «тамги» 
(родового знака - пометки), 
их предшественники—южно
русские письмена и гиерог- 
лифы, находимые йа древней
ших камнях близ с. Недви- 
говки около Новочеркасска, 
Ольвиополя, при устьи Буга 
и в керченских катакомбах. 
Сходство глаголицы со всеми
тельно; кроме того, надо принять во внимание, что в древ
них летописях знаки славянской азбуки назывались 
«метками», а писцы—«метилыциками».

Глаголица у западных славян просущест
вовала недолго и была заменена латиницей с 
добавлением надстрочных («диакритических») 
значков (чехи) или соединенных букв (поляки). 
Кириллицей пользовались славяне, культурно 
связанные с Византией,—болгары, сербы, рус
ские, украинцы. В России «кирилловские» пись
мена, прошедшие обычный путь развития от 
форм ровных и величественных (устав, см.) к 
формам ускоренным (полуустав, см.) и курсив
ным, просуществовали до Петра I. Печатный 
алфавит, основанный на полууставе, легко чи
тался в крупном масштабе, но мелкий южно- 
русский был нестерпим для глаза. Вставал 
вопрос о реформе письма. Петр I, хорошо зна
комый с четкой гуманистической латиницей, 
решил ввести перемену в рисунки букв. В 1699 
в Амстердаме была напечатана книга Ильи 
Копьевича «Поверстание кругов небесных». 
Шрифт ее имеет уже значительное сходство 
с современной печатью. Последовал еще целый 
ряд изданий, напечатанных в основанной в 
1700 Копьевичем типографии в Амстердаме. 
Там же, наконец, был отлит новый шрифт, 
привезенный в Россию в 1708 и предназначен
ный для печатания светских книг. В 1710, осо-

Рис. 12. Связь кирил
лицы с византийским 
уставом (теория Гиль- 

фердинга).

этими знаками порази-
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бенно в 1735 и 1758, он подвергся ряду видоиз
менений. Были выкинуты ненужные буквы: 
«зело», «кси», «пси», хотя «ижица» и «фита» 
остались. Были введены и некоторые новые 
знаки. С Карамзина, который заменил прежнее 
«io» знаком «ё», особых перемен в русской 
азбуке не было. Последняя крупная реформа 
русского письма была проведена после победы 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции: были выпущены утратившие всякое 
значение буквы: «ъ» в конце слов, «i», «'fe», 
«о»(«ижица» давно уже вышла из употребле
ния). Из других славян болгары дольше всех 
сохраняли церковный шрифт, но в настоящее 
время их письмо, как и сербское (введенное 
В. С. Караджичем), одинаково с русским, ис
ключая нек-рых знаков для обозначения фо
нетических особенностей.

См. также Орфография, Палеография, Транс
крипция. О развитии письменности у на
родов СССР — см. Союз Советских Социали
стических Республик, глава Языки народов 
СССР. С. Ш.

Лит.: Значительная часть обобщающих работ конца 
19 и начала 20 вв. (как Taylor I., The alphabet: 
origin and development of letters, 2 vis, L., 1883; Ber
ger P., Histoire de l’6criture dans I’antiquitS, P., 1891; 
Шницер Я. Б., Иллюстрированная всеобщая история 
письмен, СПБ, [1903]) устарела благодаря крупным от
крытиям последнего времени. Новейшая обобщающая 
работа—J е n s е n Н., G-eschichte der Schrift, Han
nover, 1925. О происхождении письма—D a n z е 1 Т. W., 
Die AnUnge der Schrift, Lpz., 1912 («Beitrftge zur Kul- 
tur-und Universalgeschichte», H. 21); Mapp H. Я., 
Избранные работы, т. I—У, Л.—М., 1933—37 (особенно 
«Абхазский аналитический алфавит», «Язык и письмо»); 
Вандриес Ж., Язык. Лингвистич. введение в исто
рию, пер. с франц., М., 1937; Леви-Брюль Л., 
Первобытное мышление, пер. с франц., [М., 1930]. О про
исхождении алфавита—С т р у в е В. В., Происхожде
ние алфавита, П., 1923 (популярное изложение «синай
ской» теории); В ей лэ К., От бирки до азбуки, пер. 
с нем., М.—п., 1923 (популярное изложение «эгейской» 
теории). По истории греческого П.—К irchhoff А., 
Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets, 4 Aufl., 
Gutersloh, 1887. По истории латинского письма—Д о - 
биаш-Рождественская О. А., История пись
ма в Средние века, [2 изд.], М.—Л., 1936. О происхо
ждении славянского П.—Энциклопедия славянской фи
лологии, под ред. И. В. Ягича, вып. 3, Графика у сла
вян..., СПБ, 1911. См. также литературу к ст. Палеогра
фия и к отдельным системам и типам письма, упоминае
мым в тексте.

ПИТ (Большой Пит), правый приток 
р. Енисея в пределах Красноярского края. 
Исток—под 60°04' с. ш. и 94°25' в. д. П. имеет 
характер быстрой, широкой реки (200—300 м). 
Много каменистых перекатов. Впадает в Ени
сей тремя рукавами под 59°03' с.ш. и 91°45' в.д. 
Длина — до 300 км. Площадь бассейна—до 
30 тыс. км2. Нерегулярное судоходство на 85 км 
от устья; сплавна на 187 км.

ПИТА, собирательное имя для волокон, до
бываемых из различных сортов агавы (см.) 
и служащих для изготовления канатов, вере
вок, парусов, мешков, упаковочных тканей, 
щеток, набивки для матрацев и т. п.
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П.—процесс потребления пищевых средств, 
имеющий целью восстановление вещественных 
и энергетических трат, происходящих в орга
низме человека в различных условиях его жиз
недеятельности в зависимости от пола, возра
ста, климата, рода занятий и т. д., а также под
держание тела человека в состоянии наилучше
го здоровья, физического развития, трудоспо

собности и других проявлений нормальной 
жизнедеятельности.

Жизнь всякого организма протекает в непре
рывном обмене веществ и энергии, в постоян
ном самообновлении его химических составных 
частей. Обмен веществ и энергии в живом орга
низме никогда не может прекратиться, ибо с 
прекращением его прекращается и жизнь само
го организма, он умирает. Обычно в нормаль
ных условиях существования организмов обмен 
веществ и энергии совершается посредством пи
тания и выделения. Пища является одним из 
основных источников веществ и энергии в орга
низме: из нее организм черпает материал для 
восстановления изнашивающихся тканей и кле
ток, для роста и для пополнения запасов угле
водов и жиров, идущих на образование энергии, 
необходимой для сохранения температуры тела 
на определенном уровне и для выполнения 
работы. У голодающего животного обмен ве
ществ и энергии совершается за счет веществ 
самого организма и это продолжается недолго, 
пока организм не умирает от полного истоще
ния. Таким образом, П. является основным 
условием существования живых организмов.

I. Социализм и народное питание.
Для того чтобы постоянно поддерживать орга

низм человека в состоянии наилучшего (опти
мального) здоровья, физического развития и 
трудовой производительности, для обеспече
ния наилучших условий нормальной жизне
деятельности организма человека П. должно 
отвечать следующим основным требованиям: 
оно в количественном отношении, по своей ка
лорийности, должно быть достаточным для по
крытия и восстановления всех энергетич. трат 
организма; оно в качественном отношении, 
по содержанию различных пищевых средств, 
должно быть разнообразным и обеспечивать 
снабжение организма всеми необходимыми для 
его нормальной жизнедеятельности пищевыми 
веществами: белками, жирами, углеводами, ви
таминами, минеральными солями—в строго 
определенных соотношениях; оно должно быть 
регулярным, подчиненным строгому режиму 
в течение дня; пища должна быть приготовле
на таким образом, чтобы она имела приятный 
внешний вид (цвет, запах, форму), возбуждала 
приятные вкусовые ощущения; пища должна 
возбуждать аппетит и оставлять чувство доста
точного насыщения; как сама пища, так и 
все окружающие условия при ее потреблении 
должны отвечать самым строгим требованиям 
чистоты.

Однако питание подавляющего большинства 
человечества в странах капитализма как в ко
личественном, так и в качественном отношении 
еще очень далеко от удовлетворения этих эле
ментарных требований рационального питания. 
Объясняется это тем, что в классовом обществе 
характер и уровень питания определяются не 
естественными потребностями людей, а прежде 
всего социальными условиями их жизни, осно
ванными на классовой борьбе. А социальные 
условия жизни людей в современном капита
листич. обществе таковы, что широкие массы 
трудящихся вынуждены постоянно, система
тически недоедать. «Недопотребление масс, 
ограничение их потребления необходимым для 
поддержания жизни и для размножения,— 
писал Энгельс,—... существует с тех пор, как 
появились эксплоатирующив и эксплоатируе- 
мые классы... Недостаточное потребление масс
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является необходимой предпосылкой всякого, 
покоящегося на эксплоатации, общественного 
строя, следовательно и капиталистического» 
(Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIV, 
стр. 291).

Капиталисты всегда стремятся держать жиз
ненный уровень трудящихся в пределах край
него минимума. Они нисколько не заботятся 
ни о продолжительности жизни, ни о нормаль
ных условиях морального и физич. развития 
трудящихся. Наоборот, «при своем безгранич
ном слепом стремлении, при своей волчьей жад
ности к прибавочному труду капитал опроки
дывает не только моральные, но и чисто физи
ческие максимальные пределы рабочего дня. 
Он узурпирует время, необходимое для роста, 
развития и здорового сохранения тела. Он по
хищает время,необходимое для поглощения све
жего воздуха и солнечного света. Он урезывает 
обеденное время и по возможности включает 
его в самый процесс производства, так что пища 
дается рабочему как простому средству произ
водства, подобно тому, как паровому котлу 
дается уголь и машинам—сало или масло... Ка
питал не спрашивает о продолжительности 
жизни рабочей силы. Интересует его единствен
но тот максимум рабочей силы, который можно 
привести в движение в течение рабочего дня. 
Он достигает этой цели сокращением жизни 
рабочей силы, как жадный сельский хозяин 
достигает повышения доходности земли по
средством расхищения плодородия почвы» 
(Маркс, Капитал, том I, 8 издание, 1936, 
стр. 204 и 205).

Яркое, правдивое и волнующее описание со
стояния П. трудящихся в странах капитализма 
дает Ф. Энгельс в своей работе «Положение ра
бочего класса в Англии». «Рабочим,—пишет 
Энгельс,—достается то, что слишком плохо для 
имущего класса. В больших городах Англии 
можно достать все первосортное, но за боль
шие деньги; рабочий же, весь бюджет которого 
исчисляется грошами, столько тратить не в 
состоянии... Картофель, который покупает ра
бочий, бывает большей частью дурного каче
ства, зелень не свежа, сыр стар и низкого каче
ства, сало прогорклое, мясо без жира, старое, 
жесткое, от старых, часто больных или око
левших животных, часто уже наполовину 
испорченное... Купцы и фабриканты фальсифи
цируют все съестные припасы самым беззастен
чивым образом, совершенно не соображаясь с 
здоровьем тех, кому придется это есть... Само 
собой разумеется, что обычная пища неодина
кова у всех рабочих, изменяясь в зависимости 
от заработной платы... Но все это бывает так 
при том условии, что у рабочего есть зарабо
ток; когда же у него работы нет, то все зави
сит от случая, и он ест, что ему дадут или что 
он выпросит, или что он украдет; если же он 
не достанет ничего, то умирает с голоду... Та
кой образ жизни естественно вызывает мно
жество болезней, и когда эти последние насту
пают, в особенности когда заболевает глава 
семьи.’.., а напряженная деятельность требует 
всего больше пищи, вследствие чего он пер
вый падает жертвой болезни, — тогда нужда 
становится особенно велика, тогда особенно 
ясно вырисовывается та жестокость, с которой 
общество оставляет своих сочленов на произ
вол судьбы тогда, когда они всего более нуж
даются в его поддержке» (Маркс и Эн
гельс, Сочинения, том III, стр. 362,363— 
364, 366 и 367).

С тех пор, как писались эти строки, прошло 
уже около ста лет, однако вряд ли кто-либо ста
нет утверждать, что П. трудящихся в капитали
стич. странах хоть сколько-нибудь улучшилось. 
Дело обстоит как-раз наоборот: по мере раз
вития капитализма, в связи с резким ростом 
интенсификации труда и безработицы, значи
тельным снижением реальной заработной платы 
и непрерывно нарастающим обнищанием тру
дящихся в капиталистич. странах, непрерывно 
и весьма заметно ухудшается П. широких народ
ных масс. Так, напр., президент США Ф. Руз
вельт в своем послании конгрессу в начале 
1938 заявил, что огромное количество американ
ских фермеров живет в крайней нищете и что 
миллионы промышленных рабочих получают 
настолько мизерную заработную плату, что не 
имеют возможности обеспечить себе достаточ
ное питание.

Английский специалист по вопросам пита
ния Джон Бойд Орр в своей книге «Питание, 
здоровье и бюджет» (1936) отмечает, что пита
ние половины населения Англии, т. е. 22,5 млн. 
человек, состоит главным образом из хле
ба, картофеля, маргарина, причем покупа
тельная способность этой части населения так 
низка, что она значительно ограничивает по
требление даже этих, самых дешевых, почти 
лишенных питательной ценности, пищевых 
продуктов. Автор приходит к выводу, что ре
зультаты длительного, систематического недо
едания прежде всего сказываются на детях, 
большинство к-рых страдает малокровием и ра- 
хитоми крайне подвержена инфекционным забо
леваниям. Болезненным истощением страдает в 
значительной своей части и взрослое население, 
и это настолько, что половина мужчин, желаю
щих поступить в армию, бракуется комиссиями, 
как физически непригодные. — 72% всех ра
бочих быв. Польши недоедали и питались глав
ным образом хлебом и картофелем. Большин
ство польских крестьян совершенно голодали. 
В результате голодания и антисанитарных ус
ловий в стране были сильно распространены 
тифозные эпидемии, туберкулез, рахит среди 
детей и другие заболевания.

Очень тяжелым является состояние народ
ного питания в тех капиталистических стра
нах, к-рые втянулись во вторую империали
стическую войну и в к-рых все народное хо
зяйство переведено на военные рельсы—уси
ленно развивается военная промышленность и 
суживается производство и выпуск предметов 
потребления населения. В связи с этим из 
обихода трудового населения этих стран исче
зают мясо, масло, яйца, молоко и молочные про
дукты, белый хлеб, фрукты и т. п. обычные, 
натуральные продукты питания. В лучших слу
чаях главными продуктами питания рабочей 
семьи становятся картофель и маргарин. Одна
ко вместо даже этих продуктов усиленно про
пагандируются и внедряются в питание насе
ления всевозможные суррогаты, которые не
правильно называются «заменителями», так, 
например, в литературе описаны возможности 
применения в пищу технических минеральных 
масел в качестве «заменителей» сливочного и 
растительного масел, морских водорослей— 
вместо фруктов и овощей, искусственного меда 
из древесины и т. п. Все достижения совре
менной науки и техники используются для 
производства суррогатов пищевых продуктов, 
т. е. для фальсификации продуктов П. широ
ких трудящихся масс. В этом отношении осо-



447 ПИТАНИЕ 448
бенно тяжело положение трудящихся Италии, 
Японии и др. стран. Поистине ужасно поло
жение многих десятков миллионов безработ
ных в капиталистич. странах. «О них обычно 
говорят, что это „конченные люди44... Безработ
ным отказывают в пище, потому что им нечем 
платить за пищу, им отказывают в крове, по
тому что им нечем платить за квартиру... Они 
живут скудными подачками с барского стола, 
раскапыванием мусорных ящиков, где они на
ходят гнилые остатки пищи» (Сталин, Во
просы ленинизма, 11 изд., стр. 385 и 386). На 
грани голодной смерти находится подавляющее 
большинство населения колониальных стран, 
как, напр., острова Цейлона, Малайского архи
пелага и в особенности Индии, где смертность 
населения, особенно детей и матерей, является 
одной из самых высоких во всем мире. Таково 
в самых общих чертах состояние П. в странах 
капитализма. Оно не только не обнаруживает 
никакой тенденции к улучшению, но явно 
ухудшается из года в год.

В своей статье «Капитализм и народное по
требление» В. И. Ленин упоминает и подчер
кивает этот «давно уже подмеченный факт 
ухудшения народного питания по мере разви
тия капитализма» (Ленин, Соч., т. XXX, 
стр. 186). Современная капиталистическая дей
ствительность, особенно в Италии, Японии 
и в других странах, наглядно показывает, 
что проблема питания широких народных 
масс чем дальше, тем больше и больше прев
ращается в прямую свою противоположность, 
в проблему недоедания и голодного сущест
вования сотен миллионов трудящихся всех 
возрастов и профессий. Будучи совершенно 
недостаточным в количественном отношении, 
И. трудящихся в этих странах отличается так
же своим исключительным однообразием и 
крайне низким качеством потребляемых пище
вых продуктов. Для трудящихся единствен
ным средством разнообразить свою пищу ос
таются лишь суррогаты, вместо естественных, 
•обычных продуктов П. «В обществе, основан
ном на нищете, самые нищенские 
продукты имеют роковое преимущество слу
жить для потребления широких масс насе
ления» (Маркс, Нищета философии, в кн.: 
Маркс и Энгельс, Соч., т. V, стр. 325). 
«Громадному большинству населения в капита
листических странах настоящее масло не по 
карману. Рабочие зарабатывают так мало, что 
им приходится покупать дешевые, низкосорт
ные, поддельные продукты. А ведь главный по
требитель—рабочие. Рабочих миллионы, капи
талистов сотни. И вот, производство дешевого, 
поддельного продукта растет не по дням, а по 
часам—на-ряду с ростом неслыханной роскоши 
горстки миллионеров» (Ленин, Сочинения, 
т. XXX, стр. 186). Резкое ухудшение народного 
питания, массовое недоедание и связанный с 
ним рост заболеваний и смертности среди на
селения буржуазных стран стали уже настоль
ко распространенными и угрожающими явле
ниями, что вопросами питания вынуждена 
•была заняться Лига Наций, к-рая в течение 
нескольких лет изучает вопрос о состоянии пи
тания населения в разных странах и стремится 
выработать физиологические нормы П., к-рые 
можно было бы рекомендовать правительствам 
для рационализации П. населения. К этой ра
боте привлечены крупнейшие специалисты в 
области П., и в этом отношении работы Коми
тета гигиены Лиги Наций представляют боль

шой интерес. Однако вряд ли кто-либо, даже 
в кругах Лиги Наций, серьезно рассчитывает 
на успех этого мероприятия. Теперь больше 
чем когда-либо ясно, что улучшить народное П. 
в условиях капитализма невозможно, что 
капитализм и рациональное народное П.—по
нятия несовместимые.

Опыт истории показал, что только социали
стич. революция, диктатура пролетариата спо
собны создать необходимые предпосылки и ре
альные условия для рациональной организа
ции народного П. на научно-гигиенических на
чалах. СССР является единственной страной 
в мире, где продовольственный вопрос в основ
ном разрешен, решен по-сталински прочно 
и основательно и притом—в подлинных инте
ресах всего советского народа. «Советское пра
вительство не может допустить, чтобы населе
ние недоедало. Вот уже 2 — 3 года как бедноты 
у нас нет больше, безработицы не стало, недо
едание исчезло, и мы прочно вступили на 
путь зажиточности»,—говорил т. Сталин на 
совещании передовых комбайнеров и комбай
нерок 1/ХП 1935 [Ленин и Сталин. Сб. про
изведений к изучению истории ВКП(б),т. III, 
1936, стр. 656]. В. И. Ленин неоднократно от
мечал и подчеркивал, что продовольственный 
вопрос—это один из самых важных, самых 
острых, самых коренных и трудных вопросов 
нашей Великой Октябрьской социалистич. рево
люции, что «это главная из главных трудно
стей всякого социалистического переворота» 
(Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 353). «Продоволь
ственный вопрос,—говорил Ленин,—лежит в 
основе всех вопросов... при малейшем улуч
шении военного положения, мы должны как 
можно больше сил уделить на продовольствен
ную работу, ибо это—основа всего... И только 
тогда, когда мы решим эту задачу и у нас бу
дет социалистический фундамент, мы сможем 
строить на этом социалистическом фундамен
те...роскошное здание социализма» (там же, 
стр. 569 и 570).

Победивший в Октябре 1917 рабочий класс 
России получил в наследство от царизма и от 
империалистич. буржуазии страну, до послед
ней степени разоренную преступной империа
листической войной и разграбленную рус
скими и иностранными империалистами. Про
довольственное положение страны было дове
дено до катастрофического состояния. «Тяжело 
было в этот период в Советской России. Не- 
хватало хлеба. Нехватало мяса. Голод терзал 
рабочих. Рабочим Москвы и Петрограда выда
валось по осьмушке хлеба на два дня. Бывали 
дни, когда вовсе не выдавали хлеба» [Исто
рия ВКП(б). Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 
1938, стр. 218].

В это время богачи, кулаки прятали хлеб 
и другие продукты питания и продавали их 
лишь по очень высоким, недоступным трудя
щимся спекулятивным ценам. Старый буржу
азно-помещичий продовольственный аппарат 
злостно саботировал. Классовые враги проле
тариата стремились к тому, чтобы сдавить коль
цом голодной смерти молодую Советскую социа
листич. республику. «Но рабочий класс не уны
вал. Не унывала партия большевиков. Не
имоверные трудности этого периода и отчаян
ная борьба с ними показали, какая неисчерпае
мая энергия таится в рабочем классе и до чего 
велика, неизмерима- сила авторитета больше
вистской партии» (там же). В этих условиях 
перед Советской властью, уже с первых дней
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ее существования, встала основная задача: 
отстоять главную производительную силу об
щества, спасти рабочих, трудящихся от голода. 
«В стране, которая разорена,— 
писал В. И. Ленин,—п ервая задач а— 
спасти трудящегося. Первая 
производительная сила все
го человечества есть рабо
чий, трудящийся. Если он выживет, 
мы все спасем и восстановим» (Ленин, 
Соч., т. XXIV, стр. 298).

Для решения этой важнейшей задачи нужно 
было прежде всего овладеть продовольствен
ными ресурсами страны и организовать плано
мерное государственное распределение их среди 
населения, по классовому принципу, по основ
ному принципу социализма—«кто не работает, 
тот не ест». Эту задачу можно было решить то
гда лишь путем неуклонного осуществления же
сткой продовольственной диктатуры. Для этого 
пришлось решительно, до основания сломать 
старый буржуазно-помещичий продовольствен
ный аппарат и построить новый, революцион
ный, советский продовольственный аппарат. 
Было вынесено постановление об образовании 
комитетов бедноты, которые сыграли огром
ную роль в борьбе против кулачества, в деле 
изъятия хлебных излишков, в осуществлении 
продовольственной политики Советской власти. 
Важнейшим актом было создание рабочих 
продовольственных организаций, рабочей про
довольственной инспекции и вооруженных ра
бочих продовольственных отрядов. Уже через 
год после издания и настойчивого осуществле
ния декретов о продовольственной диктатуре, 
несмотря на неимоверные трудности, хлебные 
заготовки утроились: в 1918—19 было заготов
лено свыше 100 млн.пудов хлеба против 30 млн., 
заготовленных в 1917—18. Это дало возмож
ность уже весной 1919 наполовину удовлетво
рить промышленных рабочих и неземледель
ческое население продуктами П. из государ
ственных фондов, по самой доступной цене, т. е. 
наполовину выбраться из «болота спекуля
ции». В первые годы Советской власти, в усло
виях военного коммунизма, когда наша страна, 
разоренная империалистич. войной, вынуждена 
была вынести еще гражданскую войну и интер
венцию, усилившую хозяйственную разруху, 
когда страна представляла собой осажденную со 
всех сторон крепость и главная задача состояла 
в сохранении боеспособности армии и поддер
жании пром-сти,—в этих условиях продоволь
ственная политика, основанная на хлебной мо
нополии и продразверстке, была единственно 
возможной и правильной политикой.

С окончанием гражданской войны, в связи 
с переходом страны на хозяйственное строи
тельство, с необходимостью воссоздания круп
ной промышленности и подведения прочной 
экономич. базы для развития крестьянского 
хозяйства, продовольственная разверстка за
меняется продовольственным налогом. «Прод
налог,—писал В. И. Ленин,—тесть одна из форм 
перехода от своеобразного „военного комму
низма", вынужденного крайней нуждой, ра
зорением и войной, к правильному социали
стическому продуктообмену» (Ленин, Соч., 
т. XXVI, стр. 331—332).—В виду того, что 
и в этот период продовольственный вопрос 
продолжал составлять «корень всей массы за
труднений» Советского государства, так как за
пасы продовольствия лимитировали размеры 
восстановления крупной промышленности,

Б. С. Э. т. XLV.

транспорта, денежного обращения и т. д., вса 
значение новой продовольственной политики, 
основанной на продналоге и допущении сво
бодной торговли предметами питания, своди
лось прежде всего к тому, чтобы поднять сель
ское хозяйство, производство хлеба и других 
продуктов, создать возможно больший государ
ственный продовольственный фонд и распреде
лить его возможно более экономно, не на 
началах уравнительности, как раньше, а руко
водствуясь лишь интересами повышения про
изводства, восстановления промышленности.

Продовольственная политика Советского 
государства сыграла большую, очень важную 
роль в деле восстановления народного хозяй
ства страны и, прежде всего, крупной промыш
ленности, сельского х-ва, финансовой системы 
ит. д., а также в деле повышения жизненного 
уровня, благосостояния рабочих, крестьян и 
широких масс трудящихся и, в частности, в 
улучшении народного П., быстро и значительно 
выросшего не только в количественном отно
шении, но и по своему качественному составу. 
Резко возросло потребление наиболее питатель
ных пищевых продуктов, таких, как мясо 
и мясные продукты, молочные продукты, жи
вотные жиры, овощи и фрукты и т. д. Уже в 
1925—26 государство заготовляло434 млн.пудов 
хлеба, в 1926—27—596млн. пудов, в 1927—28— 
576 млн. пудов. В1927 «мы уже достигли довоен
ных норм посевных площадей и валовой продук
ции хлеба» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
11 изд.,стр. 184). И все же, несмотря на система
тический рост продовольственных ресурсов, 
страна продолжала испытывать серьезные про
довольственные затруднения, в особенности на 
хлебном фронте.Единственно правильное объяс
нение этому факту дал т.Сталин: «Основа наших 
хлебных затруднений,—говорил т. Сталин,— 
состоит в том, что рост производства товарного 
хлеба идет у нас медленней, чем рост потребно
стей на хлеб. Растет промышленность. Растет 
количество рабочих. Растут города. Растут, 
наконец, районы производства технического 
сырья (хлопок, лен, свекла и т. д.), предъявля
ющие спрос на товарный хлеб. Все это ведет к 
быстрому росту потребностей на хлеб, на товар
ный хлеб. А производство товарного хлеба ра
стет убийственно медленным темпом» (там же).

В противовес врагам ленинизма, троцкист
ско-бухаринским реставраторам капитализма, 
провокационно усматривавшим выход из со
здавшегося положения на хлебном фронте в воз
врате к кулацкому хозяйству, в развитии и раз
вертывании кулацко-помещичьих хозяйств и в 
замедлении темпов развития нашей индустрии— 
в противовес этим контрреволюционным, вре
дительским требованиям, т. Сталин, на основе 
глубокого анализа отставания роста производ
ства товарного хлеба от роста потребностей в 
нем, с гениальной прозорливостью и убедитель
ностью указал на путь индустриализации стра
ны и социалистич. реконструкции сельского 
хозяйства как на единственно возможный, пра
вильный ленинский путь разрешения зерновой 
проблемы и всего продовольственного вопроса 
в целом. Как известно, партия, под руковод
ством т. Сталина, разгромила троцкистско-бу
харинских реставраторов капитализма, разоб
лачила контрреволюционный, вредительский 
характер их «установок» и единодушно, без ко
лебаний, с полной уверенностью в победе, пошла 
по испытанному ленинско-сталинскому пути. 
Под руководством т. Сталина, на основе сплош-
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ной коллективизации сельского х-ва, партия 
большевиков блестяще, радикально разрешила 
зерновую проблему. Вместо 500—600 млн. пудов 
товарного хлеба, заготовлявшегося в период 
преобладания индивидуального крестьянского 
хозяйства, заготовки товарного хлеба уже в
1936 составляли около 2 млрд, пудов. В на
шей стране успешно осуществляется указание 
т, Сталина о производстве 7—8 млрд, пудов 
зерна. XVIII Съезд ВКП(б) поставил задачу: 
«По зерновым культурам к концу тре
тьего пятилетия обеспечить ежегодный сбор 
8 миллиардов пудов зерна»! [Резолюции XVIII 
Съезда ВКП(б), 1939, стр. 22]. Однако для 
решения всего продовольственного вопроса в 
целом нужно было решить еще одну важную 
задачу советской экономич. политики—задачу 
снабжения населения мясом и жирами. Партия, 
правительство и лично т. Сталин всегда прида
вали этой труднейшей задаче огромное народ
но-хозяйственное значение и уделяли ей мно
го внимания. «Мясная проблема,—говорится в 
цостановлении ЦК ВКП(б) от 20/XII1929.—яв
ляется важнейшей задачей экономической по
литики партии и Советской власти, без решения 
которой не могут быть устранены затруднения в 
деле снабжения продовольствием рабочего клас
са» (Справочник партийного работника, вып. 7, 
ч. 2, 1930, стр. 243). В 1931 было опубликова
но обращение ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза 
ССР о развитии мясной и консервной пром-сти, 
подписанное тт. Сталиным и Молотовым.

Поставленная т. Сталиным задача решитель
ного подъема животноводства решается вполне 
успешно. Социалистическое животноводство ра
стет и развивается бурными темпами, что нахо
дит себе выражение в значительном система
тическом росте поголовья скота и потребления 
продуктов животноводства? выросшем за годы 
второй пятилетки больше чем в 3 раза. Успеш
но ликвидируется бескоровность. В результате 
успешного выполнения сталинских пятилеток 
продукция земледелия и. животноводства в
1937 почти в 2 раза превосходила довоенную 
продукцию. А третий пятилетний план разви
тия народного хозяйства СССР предусматри
вает «рост продукции во всем сельском 
хозяйстве с 20,1 миллиарда рублей в 
1937 году (в ценах 1926—1927 гг.) до 30,5 мил
лиарда рублей в 1942 году, то-есть на 52 про
цента. ... Прирост поголовья скота и рост 
товарной продукции животноводства в разме
рах, полностью обеспечивающих разрешение 
проблемы животноводства в СССР» [Резолю
ции XVIII Съезда ВКП(б), 1939, стр. 22]. 
В СССР почти наново создана мощная, во
оруженная новейшей техникой пищевая инду
стрия, о производительности к-рой можно су
дить хотя бы по следующим двум показате
лям размеров продукции к концу третьей пяти
летки, т. е. в 1942 г.: сахара-песка должно быть 
произведено 3.500 тыс. тонн, что составляет 
144% к продукции 1937; консервов должно 
быть произведено 1.800 млн. банок, т. е. 206% 
к продукции 1937 г. (см. там же, стр. 15). 
Изо дня в день растет и расширяется кол
хозная торговля продуктами питания, оборот 
к-рой в 1937 достигал уже 19 млрд, рублей. 
Все это, в соединении с непрерывным ростом 
благосостояния народных масс, открывает 
безграничные возможности для производства 
и потребления пищевых продуктов, для раз
вития народного питания на научно-гигиени
ческих началах. Непрерывное повышение 

уровня жизни трудящихся составляет одну 
из самых характерных, отличительных черт 
советского социалистич. строя. «Социализм 
может быть построен лишь на базе бурного 
роста производительных сил общества, на базе 
обилия продуктов и товаров, на базе зажи
точной жизни трудящихся, на базе бурного 
роста культурности» (Сталин, Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 473). Обеспечивая 
систематический, непрерывный рост количе
ства производимых в стране продуктов П., 
коммунистическая партия и Советское прави
тельство постоянно заботятся также о том, 
чтобы самые ценные, самые разнообразные, са
мые лучшие по качеству и по своей питатель
ности пищевые продукты стали доступными 
для широчайших народных масс. В годы вто
рой пятилетки сильно возросло потребление 
трудящимися СССР пищевых продуктов, имею
щих наибольшую питательную ценность, как, 
напр., мяса, сала и разных мясных продуктов, 
молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных 
продуктов, жиров животного происхождения, 
яиц, фруктов, ягод и т. д.—По данным бюджет
ных обследований ЦУНХУ, душевое потребле
ние неземледельческих рабочих и служащих 
с 1932 по 1937 увеличилось (в неизменных 
ценах) следующим образом:

Табл. 1.

1937 в % 
К 1932

Хлеб ржаной................ ... ......................
» пшеничный 96%..........................
» высших сортов . . . ....................

Фрукты и ягоды....................................
Свинина .................... .............................
Колбаса и колбасные изделия..............

■ Сало ............. .............................................
. Масло коровье............................. ...

Яйца ... .................................................

71,0 
176,7 
125,8 
316 ,'2 
369,5 
385,2 
187,3 
301,6 
208,4

Источник: «Проблемы экономики», 1938, № 3, стр. 98.

Значительный рост потребления наиболее 
ценных продуктов питания отмечается и в кол
хозной деревне. В результате систематического 
непрерывного роста благосостояния советского 
народа и в особенности объема и уровня народ
ного питания, среди населения СССР резко сни
зилась заболеваемость, инвалидность и смерт
ность. Данные о физич. развитии советской 
молодежи (показатели роста, объема груди, 
веса) свидетельствуют об отличном, цветущем! 
ее здоровьи, систематически улучшающемся из 
года в год. Так, например, советские дети, 
по сравнению с детьми в царской России, пока
зывают увеличение объема грудной клетки в; 
среднем на 2,5 см и увеличение роста в среднем) 
на 3 см. Это имеет огромное значение, т. к. уро
вень питания и физич.развития детей издавна 
служит одним из наилучших показателей здо
ровья и благополучия всего народа. Несмотря 
на строгие, повышенные требования, предъявля
емые в СССР к физич. развитию молодежи, при
зываемой в кадры РККА и Военно-морского 
флота, отсев призываемых составляет не более 
3%, между тем, как в дореволюционной Рос
сии, при более низких требованиях к физич _ 
развитию лиц, призываемых в армию, отсев 
призывников достигал 20% и более. В Японии, 
вследствие резкого, прогрессивного ухудшения 
питания, физич. развития и здоровья молоде
жи, количество забракованных призывников 
в наст, время достигает 30%. В Англии коли-
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чество забракованных призывников достигает 
50% всех желающих поступить в армию ит. д.

Решение продовольственной проблемы в 
СССР является успехом социализма, имеющим 
всемирно-историческое значение. Эта победа 
была достигнута советским народом под руко
водством коммунистической партии и ее вели
кого вождя Сталина в условиях нерушимого 
союза рабочего класса и крестьянства и непри
миримой, беспощадной борьбы с эксплоататор- 
скими классами и их агентами—троцкистами, 
бухаринцами, буржуазными националистами 
и прочими агентами империализма, злобно, 
бешено ненавидевшими советский трудовой на
род и стремившимися задушить его костлявой 
рукцй голода.—Третья сталинская пятилетка 
будет пятилеткой нового огромного роста про
изводства пищевых продуктов и дальнейшего 
расцвета рационального народного питания, 
организованного на научно-гигиенических на
чалах. «XVIII Съезд ВКП(б) устанавливает 
на третью пятилетку следующие задания в об
ласти повышения материального и культур
ного уровня рабочих и трудящихся деревни.

1. а)Увеличение потребления трудя- 
щ и х с я СССР более, чем в полтора раза, в 
соответствии с ростом доходов рабочих, кре
стьян и служащих...

2. ... а) Увеличение объема государственно
кооперативного товарооборотав 1942 году 
до 206 миллиардов рублей против 126 миллиар
дов рублей в 1937 году, с увеличением оборота 
столовых, ресторанов, кафе и буфетов в два 
раза» [Резолюции XVIII Съезда ВКП(б),1939, 
стр. 36 и 37]. Осуществив в основном первую 
фазу коммунизма—социализм,—советский на
род под испытанным руководством великой 
партии Ленина—Сталина уверенно идет по 
пути к построению развернутого коммунисти
ческого общества, на знамени к-рого будет 
написано: «От каждого—по его способностям, 
каждому—по его потребностям». В. Каганов.

II. Общественное питание.

В борьбе советского народа за социализм, за 
зажиточную, культурную жизнь, за улучшение 
условий труда и быта и за успешное разреше
ние продовольственной проблемы, наряду с 
пищевой пром-стью, видную роль сыграло и 
продолжает играть общественное питание, пред
ставляющее собой широко разветвленную сеть 
специальных предприятий: фабрик-заготовоч
ных, фабрик-кухонь, столовых, ресторанов, 
кафе, буфетов, чайных и др., имеющих целью 
общественное приготовление пищи и обслу
живание массового потребителя разными ви
дами П. на основе достижений современной тех
ники и науки о П. человека, сообразно с тре
бованиями технологии и кулинарии, физио
логии и.биохимии, санитарии и гигиены, клини
ки и диететики и т. д.—Говоря об общественных 
столовых, яслях и детсадах и справедливо назы
вая их «ростками коммунизма», В.И.Ленин 
подчеркивал, что «эти средства не новы, они 
созданы (как и все вообще материальные пред
посылки социализма) крупным капитализмом, 
но они оставались при нем, во-первых, ред
костью, во-вторых,—чтб особенно важно— 
либо торгашескими предприятиями, 
со всеми худшими сторонами спекуляции, на
живы, обмана, подделки, либо „акробатством 
буржуазной благотворительности “, которую 
лучшие рабочие по справедливости ненавидели 
и презирали» (Ленин, Соч., т. XXIV, стр.344). 

В СССР как массовое явление обществен^ 
ное П. существует с первых дней Великой Ок
тябрьской социалистич. революции, сначала 
как одна из форм общественной самодеятель
ности трудящихся, а затем и как система госу
дарственных и кооперативных мероприятий по 
рациональной организации и улучшению П. 
рабочих и широких масс трудящихся.

До Великой Октябрьской социалистич. рево
люции в старой России общественное П. было 
развито крайне слабо и находилось в самом за
чаточном состоянии; оно было представлено 
харчевнями, трактирами, чайными, к-рые торго
вали больше спиртными напитками, чем пред
метами питания, а также незначительным коли
чеством ресторанов, столовых и кафе, также 
представлявших собой не столько предприятия 
для П., сколько учреждения для «увеселитель- 
нс>го» времяпрепровождения. Этот крайне низ
кий уровень развития «общественного» П. в 
царской России находит себе объяснение в тог
дашней общей отсталости страны, в нищенском 
уровне жизни рабочих, очень низком уровне 
жизни мелкой буржуазии в городах и т. п. 
особенностях экономики и быта старой России. 
Кроме того, «в старой России при крайней от
сталости экономики и быта страны, при без
работице в городе, аграрном перенаселении в 
деревне, при рабском положении женщины 
труд не ценился, в особенности труд женщин. 
Поэтому, естественно, домашнее производство 
пищевых продуктов успешно конкурировало с 
фабричным производством. Раньше говорили: 
„Дома готовить дешевле". Домашний труд счи
тался в России как бы даровым, бесплатным» 
(Микоян А. И., Пищевая индустрия Со
ветского Союза, 1936, стр. 90).

Общественное П. имеет огромные, вполне оче
видные преимущества перед индивидуальным, 
домашним П. Эти преимущества в свое время 
отмечал еще Ф. Энгельс, когда он разъяснял 
принципы коммунизма и те преимущества, 
к-рые в экономическом отношении должны 
вытекать из коммунистич. организации чело
веческого общества. «Возьмем приготовление 
пищи,—писал Энгельс,—сколько затрачивает
ся места, материала и рабочей силы при соврет 
менном раздробленном хозяйстве, когда каж
дая семья отдельно готовит свою пищу, имеет 
свою отдельную посуду, нанимает свою отдель
ную кухарку, должна отдельно закупать про
дукты на рынке, в зеленной, мясной, у булоч
ника. Можно смело допустить, что при обще
ственном приготовлении пищи и обслуживании 
ею можно сберечь две трети занятых при этом 
в настоящее время рабочих сил, а остальная 
треть, однако, будет лучше и внимательнее 
исполнять свою работу, чем это происходит в 
настоящее время» (Маркс и Энгельс, 
Соч., т. III, стр. 281). Теоретические расчеты 
Ф. Энгельса с избытком оправдались в прак
тике общественного питания: в то время как в 
домашнем хозяйстве на одно только изготов
ление обеда тратится полтора—два часа, в за
висимости от состава семьи, на фабрике-кух
не, даже не вполне механизированной, расход 
времени на изготовление одного обеда не пре
вышает 0,04 часа. Таким образом, обществен
ное П. на одном только изготовлении обеда 
позволяет сэкономить и более рационально 
использовать десятки миллионов рабочих часов. 
Не менее поразительные результаты получают
ся, напр., при переходе от домашнего, кустар
ного хлебопечения к общественному, завод-

15*
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скому хлебопечению: в то время как опытный 
пекарь вручную может выпечь не больше 15 пу
дов хлеба в день, средняя суточная выработ
ка хлеба на одного рабочего на автоматич. хле
бозаводе достигала 137 пудов. Эта колоссаль
ная экономия рабочего времени не имела зна
чения тогда, когда труд почти совсем не це
нился, но она приобретает огромное значение в 
советских условиях, когда труд, в частности 
женский труд, ценится по-настоящему. Два
дцатилетний опыт развития общественного П. 
в СССР полностью подтверждает правильность 
историч. указаний В. И. Ленина о том, что 
в советских условиях переход от мелкого еди
ноличного домашнего хозяйства к крупному 
обобществленному хозяйству является решаю
щим условием освобождения женщины от «до
машнего рабства» и приобщения ее к участию 
в государственной производственной и куль
турно-общественной жизни страны. Однако 
этим преимущества общественного П. еще да
леко не исчерпываются. Оно дает также боль
шую экономию в расходовании топлива и в 
использовании пищевых продуктов. В домаш
нем хозяйстве выбрасываются в виде очисток 
и отходов 20—30% потребляемого количества 
картофеля и других овощей, тогда как на фаб
рике-кухне эти отходы утилизируются для 
изготовления картофельной муки и откорма 
свиней. Из картофельных очисток, получае
мых при изготовлении 12.000 обедов, можно 
получить до 100 кг картофельной муки, из 
к-рых можно изготовить 8.000 порций киселя. 
Правильно, вываренные кости в предприятиях 
общественного питания дают до 15% съедоб
ного жира, а затем еще используются на спе
циальных заводах для изготовления клея, 
удобрений и т. п., тогда как в домашнем хозяй
стве все это в значительной мере остается не
использованным. Правильно организованное 
общественное питание обеспечивает лучшую 
сохранность пищевого сырья и необходимый 
санитарно-гигиенический режим производства 
и приема пищи.

Вот почему Советская власть с первых же 
дней Великой Октябрьской социалистич. рево
люции уделила особое внимание делу органи
зации общественного питания путем привлече
ния широких трудящихся масс к открытию раз
ветвленной сети столовых и питательных пунк
тов во всех промышленных центрах страны. Уже 
в январе 1919 в Ленинграде насчитывалось 
1.696 питательных пунктов, обслуживавших 
470.822 чел., а в декабре того же года обслужи
вание общественным П. достигало 967.769 чел. 
В Москве в мае—июле 1919 было 1.300 пита
тельных пунктов, обслуживавших 700 тыс.чел.

Особое внимание партия, Советское прави
тельство и лично Ленин и Сталин уделяли 
делу организации питания детей. Декретом за 
подписью Ленина вводится бесплатное П. 
детей с выделением для этой цели специальных 
фондов наиболее ценных и питательных пище
вых продуктов. По далеко неполным данным, в 
крупных промышленных центрах в 1920 было 
организовано 3.800 детских столовых, где пита
лось ок. 2 млн. детей. При Народном комис
сариате продовольствия был создан отдел обще
ственного П. и такие же отделы были органи
зованы при губпродкомах; на них была возло
жена организация, снабжение и эксплоатация 
предприятий общественного П. По неполным 
данным Наркомпрода, охват общественным П. 
в основных городах республики достигал 7 млн. 

человек. В условиях блокады и гражданской 
войны, при ограниченно зти продовольственных 
ресурсов, недостатке топлива и инвентаря об
щественное П. сыграло громадную роль в де
ле улучшения П. населения. Исключительно 
большую роль общественное П. сыграло в пе
риод неурожая, разразившегося в 1921, когда 
на борьбу с голодом Советской властью были 
направлены громаднейшие продовольственные 
и материальные ресурсы. В кратчайший срок 
в районах, охваченных неурожаем, была орга
низована широкая сеть столовых и питатель
ных пунктов, которая достигла (по неполным 
данным) к летнему периоду 1922 17.830 еди
ниц и обслуживала 9.188.647 чел.

С окончанием гражданской войны и перехо
дом на мирное хозяйственное строительство 
появилась потребность в предоставлении тру
дящимся массам промышленных центров улуч
шенного и удешевленного П. путем создания 
сети доступных столовых, ресторанов и т. д. 
По инициативе рабочих крупных заводов и 
фабрик начали создаваться столовые при пред
приятиях: на заводе им. Ильича в Москве, на 
заводе «Серп и молот» и др., а также и в дру
гих промышленных городах и районах стра
ны. В мае 1923 для руководства постановкой 
дела общественного П. быта создана специаль
ная организация «Нарпит» (народное питание), 
учредителями которой были: ВЦСПС, Центро
союз, НКПС,Наркомтруд,Наркомздрав,ВСНХ, 
Московский и Ленинградский советы и др. На
ряду с организацией собственных образцовых 
столовых «Нарпит» направил свою деятель
ность гл. обр. в сторону максимальной поддер
жки инициативы кооперативных и обществен
ных организаций в деле развития сети столовых, 
выделяя дня этой цели специальные средства, 
необходимое оборудование и инвентарь.

Потребность в организации общественного 
питания рабочих крупных заводов и фабрик 
вызывала необходимость строительства новых 
предприятий с механизацией технологии, про
цесса производства. Опыт первых механизи
рованных столовых показал значительные их 
преимущества как в отношении рационального 
использования помещений, оборудования, луч
шей обработки сырья, утилизации отходов, 
так и в отношении экономии рабочей силы. Ко
ренная реконструкция народного хозяйства, 
в первую очередь реконструкция промышлен
ности, создание новых промышленных районов, 
новых строек, вовлечение женщин в производ
ство потребовали от общественного П. боль
шего охвата потребительских контингентов и 
развертывания сети новых предприятий об
щественного П. в соответствии с развитием от
дельных отраслей народного хозяйства. В пе
риод 1923—27 капиталовложения по обществен
ному П. шли в основном за счет местных ресур
сов. Начиная же с 1928 финансирование строи
тельства общественного П. включается в общий 
план народного хозяйства, увеличиваясь из года 
в год. За первую пятилетку капиталовложе
ния в общественное П. составили ок. 300 млн. 
руб., не считая стоимости готовых зданий и 
помещений предприятий общественного П., вы
строенных и оборудованных за счет промыш
ленности. Развертывание новой сети предприя
тий общественного П. шло по линии строитель
ства механизированных столовых и создания но
вого типа предприятий—фабрик-кухонь с тер
мосным хозяйством для транспортирования 
готовой пищи по филиалам. Первая фабрика-
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кухня в СССР была открыта в Иваново-Возне
сенске в 1925, затем фабрики-кухни были обору
дованы в Горьком, Ленинграде, Москве и т. д. 
На 1 /11929 имелось 15 фабрик-кухонь и 153 меха
низированных столовых, а на 1/1 1933—105 фаб
рик-кухонь и 533 механизированных столовых.

Центральный Комитет ВКП(б) в своем исто
рии. постановлении от 19/VIII 1931 «О мерах 
улучшения общественного питания» констати
ровал, что «за годы революции общественное 
питание достигло значительного развития: ох
вачено общественным питанием 5 млн. рабо
чих, 3.800 тыс. прочих трудящихся в городах; 
3 млн. детей в школах обслуживаются горя
чими завтраками, сеть общественного питания 
достигла 13.400 единиц; построено значитель
ное количество фабрик-кухонь и механизиро
ванных столовых» (Справочник партийного ра
ботника, выр. 8, 1934, стр. 734). Далее в том же 
постановлении ЦК ВКП(б) указал на исклю
чительное народно-хозяйственное значение раз
вития дела общественного П. и на необходи
мость всемерного дальнейшего его разверты
вания: «Придавая исключительно важное зна
чение организации и широкому развертыванию 
общественного питания для коренного улуч
шения снабжения рабочих масс, устранения 
текучести рабочей силы и выполнения пром
финплана,—говорится в постановлении,—ЦК 
обращает внимание всех кооперативных, пар
тийных, профессиональных и хозяйственных 
организаций на то, что индустриализация стра
ны и переход к крупному обобществленному хо
зяйству требуют такой постановки обществен
ного питания, которая бы обеспечила на деле 
широким массам рабочих, служащих и членов 
их семей возможность в полной мере поль
зоваться услугами общественного питания» 
(там же).

В этом постановлении ЦК предусмотрены 
конкретные мероприятия по устранению имев
шихся недочетов в работе предприятий об
щественного П. и по коренной реконструкции 
всей системы общественного П.: устанавливает
ся персональная ответственность директоров 
фабрик-кухонь и столовых за санитарное со
стояние предприятий народного П., а также спе
циальное наблюдение органов здравоохране
ния за санитарным состоянием всех предприя
тий общественного П., с привлечением к ответ
ственности всех виновных в допущении анти
санитарного состояния столовых; вводится 
браковка недоброкачественных продуктов и обе
дов; рабочие фабрик-кухонь и крупных меха
низированных столовых в отношении зар
платы и др. приравниваются к рабочим про
мышленных предприятий; вводится поощри
тельная система оплаты труда на основе про
грессивной сдельщины, с учетом качества пи
щи и ее обработки. Общественное П. в Москве, 
Ленинграде и других важных промышлен
ных пунктах (Урал, Донбасс) выделяется из 
системы потребкооперации и реорганизуется 
в самостоятельные хозрасчетные объединения 
и тресты, работающие под руководством вновь 
созданного управления по народному пита
нию («Союзнарпит»). Намечается грандиозный 
план дальнейшего развития общественного пи
тания. В том же постановлении ЦК ВКП(б) го
ворится: «17. ЦК считает необходимым развер
нуть общественное питание с таким расчетом, 
чтобы в ближайшие 2—3 года удвоить число 
рабочих, служащих и членов их семей, обслу
живаемых общественным питанием, с доведе

нием числа обслуживаемых до 25 млн. чел., 
и добиться полного охвата горячими завтра
ками школьников и детей, обслуживаемых до
школьными учреждениями.—18. В соответствии 
с этим поручить Госплану СССР к 1 января 
1932 г.... разработать план развития обществен
ного питания на 1932/33 г.» положив в основу 
следующее: а) переход от фабрик-кухонь с тер
мосной системой к фабрикам-заготовочным с 
сетью столовых при фабриках и заводах, обес
печивающих обслуживание рабочих горячей 
пищей; б) строительство не менее 250—300 фаб
рик-заготовочных с сетью до 3—4 тыс. сто
ловых при фабриках и заводах» (там же, 
стр. 737). Этим же постановлением намечен по
рядок организации научно-исследовательской 
работы и подготовки кадров, включая откры
тие специального втуза по общественному пита
нию. В результате постановления ЦК ВКП(б) 
начался бурный рост сети предприятий обще
ственного П., что видно из следующих цифр 
по состоянию сети на 1/1 1933: количество фаб
рик-кухонь достигло 105, механизированных 
столовых—533 ,столовых разных типов—38.463.

Развитие общественного П. за годы первой 
пятилетки наглядно характеризуется данными 
о развитии оборота по системе общественного П.

Табл. 2.

Годы
% роста по 
отношению 

К 1928
Годы

% роста по 
отношению

К 1928

1928 ............. 100 1931............. 640
1929............. 157 1932 ............. 1.386
1930............. 370

Вместе с ростом оборота значительно уве
личивается выпуск продукции, а также и по
требительский контингент, обслуживаемый об
щественным П.: количество блюд в 1928 соста
вляло 2.200 млн., а в 1932—29 млрд, (только 
по городскому сектору); количество питающих
ся в 1928 составляло 750 тыс. чел., в 1932— 
14,8 млн. Нижеследующие данные о состоянии 
общественного П. в Москве в 1934 (см. «Народное 
питание Москвы», вып.2, М., 1935, стр. 18—19) 
особенно наглядно характеризуют блестящие 
результаты действия постановления ЦК ВКП(б) 
«О мерах улучшения общественного питания». 
В 1934 система общественного питания г. Мо
сквы обслуживала 2.291,3 тыс. чел., в том чи
сле рабочих, ИТР и служащих—1.658 тыс., 
школьников—468 тыс., студентов—153 тыс. 
и т. д. Сеть предприятий общественного П., 
обслуживавшая это огромное количество лю
дей, состояла из 3.474 единиц, в том числе 
2.050 фабрик-кухонь и столовых и 1.424 буфета. 
Эта сеть обслуживалась 33 санитарно-пище
выми лабораториями и санитарным персоналом 
(врачи, и санитары), в количестве 1.323 чел. 
В 1934 на общественное П. в г. Москве было 
израсходовано (в т):

Табл. 3.
Мясных продуктов 36.361,4
Рыбных » 19.820,7
Муки...................... 23.515,4
Крупы и макарон 24.059,1
Жиров разных . . 9.342,4

Сахара................ 8.311,0
Картофеля . . . . 110.629,1 
Хлеба разного . . 87.105,1 
Льда для холодиль

ных установок св. 88.000
Особого внимания заслуживает рост обще

ственного П. детей: число питавшихся школь
ников возросло с 414 тыс.чел. за 1933 до 468тыс. 
в 1934, а количество отпущенных им блюд 
соответственно—со 115,3 млн. до 202,3 млн. 
блюд. Во время каникул ок. 200.000 детей полу-
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чали на площадках 3—4-разовое П. В 1934 си
стема общественного питания г. Москвы, ’ не 
считая открытой сети, при годовом обороте в 
740млн.руб. дала 13.212,1 тыс.руб. прибыли.— 
В своем докладе об итогах первой пятилетки 
на пленуме ЦК и ЦКК в январе 1933 т. Ста
лин, наряду с другими показателями улуч
шения материального положения трудящих
ся, указал, что имеется «рост общественного 
питания с охватом свыше 70% рабочих ре
шающих отраслей промышленности, что дает пе
ревыполнение пятилетки в шесть раз»(Сталин, 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 387). Точно 
так же в своем отчетном докладе XVII Съезду 
партии о работе ЦК ВКП(б) т. Сталин указы
вал на рост сети столовых общественного П., 
охватывавшего к этому времени 19.800 тыс. 
потребителей, как на один йз важнейших пока
зателей роста товарооборота и успехов совет
ской торговли в нашей стране.—Индустриали
зация страны, переход к крупному обобще
ствленному хозяйству и непрерывный рост ма
териального благосостояния трудящихся и их 
культурных запросов потребовали от системы 
общественного П. создания и размещения са
мых разнообразных типов предприятий, спо
собных наилучшим образом обслужить П. раз
личные группы населения в соответствии с 
производственными и бытовыми условиями их 
жизни (по месту работы, жительства, отдыха, 
путей сообщения и т. д.).—В настоящее время 
существуют следующие основные типы пред
приятий общественного П.: 1) фабрики-кухни- 
заготовочные с производством и выпуском полу
фабрикатов и готовых изделий; 2) столовые 
механизированные, полумеханизированные и 
столовые-доготовочные; 3) рестораны; 4) за
кусочные; 5) кафетерии; 6) кафе; 7) буфеты, 
чайные; 8) магазины кулинарных изделий. 
Наряду с широкой сетью столовых при заво
дах и фабриках развернута огромная сеть 
школьных, студенческих, диетических столо
вых, столовых в парках, на курортах и в дру
гих местах массового отдыха трудящихся.

В период второй пятилетки общественное П. 
получило дальнейшее развитие, что видно из 
следующих данных об обороте предприятий об
щественного питания: _ л ,

Годы Сумма оборота 
в млн. руб.

% измене
ния н 1932

1932 ....................................... 4.852 100
1933 ...................................... 6.400 133
1934....................................... 7.000 146
1935 ................... .................. 7.200 150
1936 ...................................... 8.000 165
1937 ...................................... 10.157 •209

Сеть предприятий общественного П. на 1/11938 
насчитывала 41.923 единицы. Общественное П. 
развивается как в городах, так и в совхозах и 
колхозах. Во время полевых работ разверты
вается большая сеть столовых, подвижных ку
хонь и буфетов с доставкой пищи к месту рабо
ты. Наряду с этим в сельских местностях раз
вернута значительная сеть столовых, ресторанов 
и чайных, к-рая на 1/1 1938 насчитывала 3.654 
единицы.Развитие общественного П.базируется 
на мощном росте сельского х-ва страны и пище
вой индустрии. В третьей пятилетке сеть об
щественного питания должна быть увеличена 
в два раза по сравнению с 1937.

Предусмотренная программой ВКП(б) «по
становка общественного питания на научно

гигиенических началах» [Программа и Устав 
ВКП(б), 1938, стр. 54] потребовала создания со
ответствующей сети научно-исследовательских 
ин-тов и лабораторий, а также подготовки 
высококвалифицированных кадров обществен
ного П. Всесоюзный научно-исследовательский 
ин-т питания Наркомздрава СССР в Москве, а 
также Киевский, Одесский, Ростовский, Ново
сибирский и др. институты и лаборатории за
нимаются разработкой актуальных проблем П. 
человека, в зависимости от возраста, пола, 
климата, рода занятий и т.п.вопросов: норм П. 
различных профессиональных и возрастных 
групп, витаминов, технологии, процесса обра
ботки сырья и приготовления пищи, санитарно- 
гигиенических мероприятий, лечебного пита
ния и т. д. Институтом инженеров общест
венного питания выпущено ок. 700 инжене
ров-технологов и химиков общественного пи
тания. В. Каганов, В. Виленкин.

III. Гигиена питания.
Гигиена П.—раздел гигиены, изучающий и 

разрабатывающий различные правила, нормы 
и требования, к-рым должны отвечать пищевые 
продукты и все условия их добывания, перевоз
ки, хранения, обработки, потребления и т. д., 
для обеспечения наиболее здорового, рацио
нального питания людей. Практич. оздорови
тельные мероприятия, основанные на теоретич. 
достижениях гигиены П., в совокупности со
ставляют т. н. пищевую санитарию. Основными 
задачами пищевой санитарии и гигиены II. 
являются: 1) изучение химич. состава и свойств 
отдельных пищевых продуктов как сырых, так 
и подвергнутых кулинарной обработке, с 
целью выяснения их значения в П. и правиль
ного составления пищевого рациона (комбина
ций пищевых продуктов) для различных воз
растных и профессиональных групп населения. 
Это изучение производится, гл. обр., методами 
химич. определения ингредиентов, имеющих 
значение в П. человека, а также и биологиче
скими методами,—путем испытания продуктов 
на подопытных животных; 2) изучение условий 
производства и добычи пищевых продуктов, их 
упаковки и хранения, транспортировки, обра
ботки и торговли, с целью наилучшего сохра
нения продуктами их пищевой ценности, а 
также предупреждения порчи и загрязнения 
факторами, способными вызвать среди потре
бителей заболевания (возбудители инфекцион
ных болезней и пр.). Это изучение производит
ся методами химическими, физическими, бак
териологическими и биологическими; 3) раз
работка методов лабораторного исследования 
и норм для гигиенич. оценки пищевых про
дуктов с целью контроля качества продуктов, 
идущих для потребления в пищу; 4) изучение 
причин, способных вызывать пищевые отравле
ния и инфекции, и разработка научно обосно
ванных предупредительных мероприятий.

Следствием изучения вышеперечисленных во
просов и научных наблюдений является офор
мление гигиенич. требований и регламентация 
этих вопросов в виде законов, ведомственных 
циркуляров и пр., имеющих целью практич. 
осуществление улучшения и рациональной ор
ганизации П. населения при соответствующем 
контроле исполнения через санитарные ор
ганизации. Весь этот сложный комплекс во
просов и проблем изучается у нас созданными 
после победы Великой Октябрьской социа
листич. революции научно-исследовательскими
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«н-тами П. совместно с гигиенич. кафедрами 
медицинских ин-тов и наиболее крупными са
нитарно-гигиеническими лабораториями наше
го Союза.—Гигиеническая оценка пищи произ
водится на основании учета различных факто
ров, характерных для данного продукта. Эти 
факторы условно можно разделить на 2 группы: 
факторы, характеризующие ценность продукта 
преимущественно с точки зрения нормальной 
физиологии П.; сюда относятся: калорийность 
продукта—общая и усвояемая (брутто и нетто); 
количественное содержание основных пище
вых веществ (белков, жиров, углеводов, воды, 
минеральных солей); усвояемость отдельных 
пищевых веществ, входящих в состав продукта; 
■состав и свойства самих пищевых веществ— 
напр., виды белков и их полноценность (ами
нокислотный состав), виды углеводов (раство
римые, нерастворимые, содержание клетчатки 
и др.), состав жира данного продукта и его 
точка плавления, характер и количество липои
дов (лецитин, стерины), минеральный состав 
•(содержание иода, железа, кальция, фосфора 
и др.) и соотношение между собой минеральных 
частей кислотного и щелочного характера; 
качественное и количественное содержание ви
таминов; к этой группе следует отнести также 
ит. н. органолептические свойства пищевых 
продуктов и готовой пищи (вкус, запах, цвет, 
консистенция и вид), к-рые вызывают у потре
бителя по отношению к нормальному продукту 
влечение и аппетит и тем самым способствуют 
лучшему усвоению.

Другую группу составляют факторы, к-рые 
характеризуют продукт в санитарно-гигиени
ческом отношении, т. е. указывают, отвечает ли 
продукт существующим требованиям или нет. 
Сюда относятся факторы, указывающие на 
вредность продукта, как-то: случайные или 
злонамеренные примеси солей вредных метал
лов (свинца, цинка, меди, мышьяка и др.), 
вредных красящих и вкусовых веществ, зара
женность продукта патогенными микроорга
низмами (тиф, паратиф и др.), наличие бакте
риальных токсинов, вызывающих пищевые от
равления (ботулизм и др.), органические ядови
тые вещества (алкалоиды и др.), примесь вред
ных растительных продуктов (спорынья, голов
ня, ядовитые грибы и др.) и т. д.; факторы, 
к-рые хотя и не являются ядами и сильно дей
ствующими, но могут понижать ценность про
дукта, а именно—посторонние примеси (вовсе 
недопустимые или превышающие существую
щие нормы), как глина, песок, мелкие частицы 
грязи и инородных тел и пр. Далее идут фак
торы, определяющие свежесть или испорчен
ность продукта, т. е. определяющие признаки 
распада продукта, к-рые появляются в резуль
тате долговременного или неправильного хра
нения; факторы, указывающие на т. н. фаль
сификацию, т. е. сбыт обманным образом про
дукта, не отвечающего по своему составу и 
свойствам названию, под к-рым он продан. 
Для санитарно-гигиенической оценки пище
вых продуктов имеет значение также и коли
чественное определение нормальных состав
ных частей и органолептических свойств с 
целью установления сорта продукта и его со
ответствия продажной цене, напр., определе
ние количества жира и кислотности сметаны 
или определение количества золы в муке для 
установления ее. сорта и т. д.—Перечислен
ные факторы, влияющие на санитарно-гигие
ническую характеристику пищевых продуктов, 

указаны как факторы, поддающиеся обычно 
б. или м. точному лабораторному определению. 
Однако определение и гарантирование гигие
нического благополучия пищевых продуктов 
в виде отдельного объекта или целой партии не 
исчерпывается только этими факторами, под
дающимися открытию при исследовании самого 
продукта; возможны случаи антисанитарного 
состояния продукта, когда вследствие несовер
шенства существующей методики анализа или 
взятия пробы таковые могут остаться неза
меченными; поэтому весьма важным подспорьем 
для всесторонней оценки пищевой продукции 
является гигиенич. изучение условий, связан
ных со всеми этапами продвижения продукции 
с самого начала производства до получения по
требителем на руки, и, разумеется, организация 
соответствующих профилактич. мероприятий.

Сравнительная характеристика различных 
групп пищевых продуктов по их основным пи
тательным свойствам вкратце может быть выра
жена следующим образом: наибольшей кало
рийностью обладают продукты,содержащие наи
меньшее количество воды и соответственно боль
шее количество белка, углеводов и жиров; наи
большей калорийностью обладают топленые жи
вотные жиры и растительные масла, почти не 
содержащие воды и других пищевых веществ; 
наименьшей калорийностью обладают, напри
мер, многие овощи (капуста, огурцы, шпинат 
и мн. др.), содержащие ничтожные количества 
жиров и очень много воды. В отношении усво
яемости продукты животного происхождения 
в общем имеют значительные преимущества 
перед продуктами растительного происхожде
ния, причиной чего является почти неусвояе
мая человеком клетчатка—углевод, характер
ный для растительного мира; растительные про
дукты, мало или совсем не содержащие клет
чатки, представляют исключение, как, напр., 
растительные масла, картофельный крахмал, 
растительное молоко (миндальное и пр.) и т. д. 
Усвояемость растительных продуктов, при про
чих равных условиях, может считаться обрат
но пропорциональной содержанию клетчатки. 
Белки в пищевых продуктах не являются рав
ноценными; это зависит от того, что не все из 
них содержат необходимые для питания ами
нокислоты; в этом смысле полноценными явля
ются белки, входящие в состав мяса и молока; 
мясо рыб, невидимому, должно считаться по 
содержанию полноценных белков близко стоя
щим к белкам мяса и молока; белки раститель
ных продуктов в общем, в сравнении с выше
указанными, считаются неполноценными; среди 
последних выше всего стоят белки бобов сои, 
картофеля и риса.

Неорганические элементы (минеральный со
став) в продуктах, в сравнении с другими со
ставными частями, изучены пока недостаточно 
полно; таково же положение и с изучением фи
зиологии. значения различных минеральных 
элементов для организма. В общем, следует 
отметить, что в пищевых продуктах в наиболь
шем количестве содержатся кальций и фосфор. 
Натрий содержится в бблыпих количествах 
в животных продуктах, чем в растительных; 
в последних количество калия превалирует 
над натрием. Кальций, столь необходимый 
для роста костей, находится в сравнитель
но большом количестве в молоке (и в шпи
нате). В мясе, яйцах, в муке пшеничной, 
ржаной, гречневой и в горохе фосфор нахо
дится в бблыпих количествах, чем в других
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продуктах. В отношении кислотно-щелочного 
равновесия минеральных солей следует ука
зать, что перевес кислотных элементов наблю
дается в таких продуктах, как кукуруза, овес, 
пшеница, рис (имука из них), мясо, рыба, яйца 
и особенно яичный желток; перевес щелочных 
элементов наблюдается в молоке, яблоках, ка
пусте, горохе, картофеле, свекле и особенно в 
бобах, изюме, турнепсе и сливе (по Шерману). 
Таким образом, из животных продуктов неко
торым перевесом щелочных элементов обладает, 
повидимому, только молоко. Процессы порчи 
продуктов представляют сложные органич. из
менения тех пищевых веществ (белков, жиров 
и углеводов), к-рые входят в их состав; эти 
процессы сопровождаются накоплением в пи
щевом продукте различных продуктов распада, 
обнаруживающихся легче всего по появлению 
специфически неприятных органолептических 
изменений портящегося продукта; эти продукты 
распада во многих случаях прямо или косвен
но могут обнаруживаться и лабораторными ме
тодами исследования. Белки, жиры и углеводы 
имеют каждый б. или м. характерные продукты 
разложения; поэтому преимущественное содер
жание в продукте указанных пищевых веществ 
придает разложению специфический характер; 
напр., порча мясных и рыбных продуктов с 
преимущественным содержанием белков со
провождается гниением—явлением, характер
ным именно для белков; порча жировых про
дуктов (коровье масло и др.) сопровождается 
явлениями прогоркания и окисления, харак
терными для жиров; разложение муки, крах
мала и сахара сопровождается гидролизом 
полисахаридов и дисахаридов, характерным 
именно для углеводов; при этом нерастворимый 
крахмал переходит в растворимые углеводы 
(декстрин, мальтозу, глюкозу), а дисахариды 
(сахароза), переходя в гексозы, приобретают 
иные свойства—восстанавливающие. Однако 
разложение продуктов определяется не только 
содержанием тех или иных пищевых веществ, 
но также и другими условиями, к числу к-рых 
следует отнести, напр., солевой состав (содер
жание селитры, хлористого натра и пр.), содер
жание органич. кислот (реакция среды), случай
ное обсеменение той или иной группой микроор
ганизмов, условия хранения (доступ йоздуха, 
света) и т. д. Каждый из этих факторов может 
стимулировать или подавлять рост различных 
групп микроорганизмов, способных вызывать 
различные изменения в пищевых продуктах. 
Добыча, переработка, упаковка, хранение, 
транспорт и торговля, т. е. весь путь прохо
ждения пищевого продукта вплоть до потреби
теля, с целью охраны здоровья и материальных 
интересов населения, подвергаются со стороны 
государства и общественных организаций кон
тролю. В СССР фактический контроль прово
дится представителями различных организа
ций, а именно: Государственной санитарной 
инспекцией наркомздравов Союза ССР и со
юзных республик, специальной инспекцией 
Наркомпищепрома, как-то: молочно-масляной, 
хлебной и т. д., милицией, ветеринарно-сани
тарными органами Наркомзема, между к-рыми 
разделены функции контрольные и инструк
тивные, специфические для каждого ведомства.

Для обеспечения снабжения населения до
брокачественными продуктами в СССР суще
ствуют и разрабатываются соответствующие 
официальные требования к ним, к-рые изда
ются соответствующими народными комисса

риатами под названием общесоюзных стандар
тов (ОСТ), в к-рых указываются определение 
данного продукта, требуемые качество и состав 
по существующим сортам данного продукта, 
правила упаковки и маркировки, правила 
выемки образцов, а также методы исследова
ния; кроме того, существуют также различные 
санитарно-гигиенич. требования общего и спе
циального характера в форме циркуляров, рас
поряжений, постановлений Наркомздрава, а 
также местных советов и санитарных органов.

В условиях СССР развитие стандартизации, 
санитарного законодательства, санитарного 
контроля над пищевыми продуктами объясняет
ся прежде всего необходимостью официального 
государственного нормирования продуктов, 
к-рое обязывало бы производящие и торгую
щие организации снабжать население продук
тами нормального качества и состава, наилуч
шим образом способствующими росту и раз
витию населения. Ф. Вудагян.

IV. Физиология питания.
Питание является источником тех материа

лов, которые необходимы организму для под
держания его нормальной жизнедеятельности, 
и одним из факторов, регулирующих обмен ве
ществ и энергии. Питание является источни
ком для пополнения запасов так называемо
го депо тканей веществами, постоянно расхо
дуемыми на поддержание постоянной темпера
туры тела и выполнение работы (жир в жиро
вой ткани, гликоген в печени и мышцах, мине
ральные вещества в костной системе), а также 
для восстановления износившихся элементов 
тканей и новообразований, т. е. для регенера
ции и роста.

Проблема калоража. Скрытая химическая 
энергия органич. веществ, подвергающихся 
окислению в организме, превращается в тепло, 
к-рое расходуется организмом посредством лу
чеиспускания и парообразования, а также тра
тится на поддержание температуры тела, нагре
вание вдыхаемого воздуха, принимаемой пи
щи ит. д. Количество потребного организму 
кислорода, необходимого для процессов окис
ления или превращения одних веществ в дру
гие, зависит от многих причин и в первую оче
редь—от возраста и деятельности человека. По 
количеству потребленного кислорода можно 
определить энергетич. затраты человека, выра
женные в тепловых единицах—калориях, т. е., 
другими словами, можно вычислить, какое ко
личество пищи необходимо ввести в организм 
для покрытия всех его энергетич. трат. Потреб
ление кислорода человеком может быть 'опре
делено различными способами, из к-рых наи
более ходовыми является метод Дуглас-Голь- 
дана. Этим методом в любых условиях работы 
и покоя можно определить газовый обмен у че
ловека и по количеству потребленного кисло
рода вычислить количество калорий, расходу
емых организмом. Существует и другой, более 
сложный метод определения энергетич. трат 
человека, метод прямой калориметрии, когда 
одновременно можно определить и газовый об
мен и количество выделенных за время опыта 
калорий и таким образом установить тепловое 
значение кислорода при тех или иных условиях. 
В настоящее время известно, что при обычном 
смешанном П., при потреблении 1 л кислорода, 
телом расходуется 4,8 больших калорий. Изу
чая газообмен при различных видах деятель
ности и покоя, можно определить суточные
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энергетич. траты человека. В таблице 5 приве
дены данные советских исследователей, полу
ченные методом изучения газового обмена в 
естественных производственных или домашних 
условиях, выраженные в калориях и рассчитан
ные на 1 кг веса тела и 1 час времени.
Табл. 5-Энергетические траты на 1 час 

и 1 кг веса.

Положение тела или деятельность Калорий на 
1 ч. и 1 кг

Сидение спокойно..........................
Стояние вольно................................

» в строю.............................
Ходьба (прогулка)..........................

» (марш)................................
Езда верхом шагом..........................

» верхом рысью..........................
» . галопом...................................

Утренняя зарядка..........................
Работа слесаря................................

» кузнеца.................................
» молотобойца ........
» литейщика...........................
» плотника..............................
» подносчика кирпича . . .
» каменщика-кладчика . . .
» арматурщика-бетонщика .
» штукатура...........................
» грузчика ..............................
» пахаря плугом ....................

Бороньба лошадиной тягой ....
Работа тракториста.......................
Косьба косой ....................................

» косилкой .............................
Вязка снопов....................................
Работа забойщиков (шахта)....

1,241 
1,614 
2,003 
2,060 
6,078 
2,643 
5,786 
6,486 
4,140 
2,809 
3,120 
3,485 
6,070 
4,171 
5,671 
3,642 
4,448 
3,471 

5,73—8,18
5,242 
4,860 
1,986 
7,300 
2,730 
4,957 
3,825

Пользуясь этой таблицей и зная бюджет вре
мени человека, можно высчитать его суточный 
расход энергии. Таблица 6 представляет обра
зец такого расчета.
Табл. 6. — Расход энергии у металли

ста-литейщика.

Бюджет времени 
подопытного Часы

Калорий 
на 1 ч. 
и 1 кг

Калорий 
за все время 

на 70 кг 
веса тела

Сон....................... 8 0,93 520,8Проф. работа . . . 7 5,07 2.484 .Покой ................... 4 1,31 366,8Легкая работа . . 4 2,43 680,4Средняя работа . . 1 4,14 289,8

Всего .... 24 — 4.341,8

Таблица 5 показывает, что величина энер
гетич. трат зависит от количества движений, 
производимых человеком. Изучение газообмена 
и бюджета времени людей различных профессий 
дало возможность подойти к разрешению 
весьма трудного и важного вопроса о количе
ственной стороне норм питания. Суточный рас
ход энергии, выраженный в калориях, пока
зывает, какое количество калорий необходимо 
иметь человеку в суточном рационе для покры
тия всех его трат. Если работа полностью меха
низирована, то и суточный расход энергии не
велик и близок к энергетич. тратам человека, 
занятого умственным трудом. Так, для людей 
умственного труда (профессоров, педагогов, 
врачей, студентов, канцелярских работников) 
достаточно 3.000 калорий в сутки, для рабочих 
механизированных производств (токарный, ин
струментальный цехи металлургии, пром-сти, 
химик-аппаратчик, машинист и др.)—3.200— 
3.500 калорий, для работающих на немеха
низированных производствах или на производ
ствах, механизированных не полностью (куз

нецы, плотники, прокатчики, каменщики,— 
4.000-—4.200 кал. и, наконец, для лиц, выпол
няющих самую тяжелую работу (грузчики, 
землекопы, лесорубы и др.),—4.500—5.000 ка
лорий. К последней категории можно также от
нести лиц, выполняющих различные сельско
хозяйственные немеханизированные работы, 
как, напр., пахота плугом, бороньба лошади
ной тягой и др.

Изучение энергетич. трат у детей в различных 
детских учреждениях и наблюдения за П. их 
показали, что потребность в количестве пищи 
для каждого возраста различна. По данным 
иностранных авторов, наблюдается различие 
в энергетич. тратах у мальчиков и девочек од
ного и того же возраста, по данным же совет
ских ученых такого различия не наблюдается, 
вероятно потому, что в СССР воспитание и ре
жим поведения детей обоего пола в основном 
одинаковы. В СССР энергетические траты у де
тей наиболее полно изучены Всесоюзным 
ин-том питания, методами газообмена и хроно
метража, поведения и занятий детей в детских 
учреждениях (ясли, детские сады, дома и шко
лы) . В среднем расход энергии у детей от 1 года 
до 3 лет равняется 1.000 калорий, от 3 до 
5 лет—1.200, от 5 до 7 лет—1.500, от 7 до 9 лет— 
1.800, от 9 до 11 лет — 2.000, от 11 до 14 лет — 
2.400—2.600 калорий. Энергетические траты 
у детей старшего возраста приближаются к 
тратам у взрослых.

Значение отдельных пищевых веществ для 
организма. Калораж пищи определяется коли
чеством основных пищевых веществ—белков, 
жиров и углеводов, входящих в суточный ра
цион. Известно, что при окислении в организ
ме 1 г белка или 1 г углеводов образуется 4,1 ка
лории, при окислении 1 г жира—9,3 калории. 
На ранней стадии развития учения о П. счи
тали, что эти вещества можно заменять друг 
другом в одинаковых по калорийности коли
чествах (т. н. закон изодинамики, см. Изодина
мия) . В настоящее время считается твердо уста
новленным, что замена возможна в определен
ных пределах для жиров и углеводов, но белки 
не могут быть заменены никакими другими ве
ществами. Очень важным и трудным как с эко
номической, так и с физиологической точки 
зрения является вопрос об оптимальных нор
мах белка в П. человека. В то время как дат
ский врач М. Хиндхеде, к-рого фашисты име
нуют «великим учителем воздержанности и 
скромности в питаний», утверждает, будто бы 
для существования и нормальной жизнедея
тельности человека достаточно наличия в пище* 
25—35 г белка в день, подавляющее большин
ство ученых, исходя из серьезных научных 
исследований, высказывается за классическую 
«фойтовскую» норму белка в 118—120 г в день 
или за нормы, близкие к этой. Против «нормы» 
Хиндхеде и в пользу фойтовской нормы гово
рит ряд фактов из области современной физио
логии и в первую очередь—тот бесспорный 
твердо установленный факт, что при низком со
держании белка в пище плохо усваивается 
и вся пища в целом, а также значительно сни
жается сопротивляемость организма воздей
ствиям различных инфекций и другим внеш
ним влияниям. Нельзя также считать случай
ным и то обстоятельство, что Хиндхеде и его 
ничтожные нормы белка в П. в наст, время 
усиленно пропагандируются в капиталистич. 
странах, подчиняющих все народное хозяйство 
подготовке «большой войны».
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Белки входят почти во все пищевые продук

ты как растительного, так и животного проис
хождения. По своему химич. составу белки не
одинаковы и в зависимости от того, насколько 
близко они подходят к химич. составу белков 
человеческого организма, их принято делить на 
полноценные и неполноценные белки. По преж
ним представлениям, когда не был достаточно 
изучен химический, аминокислотный состав 
белка,полноценными называли белки животных 
продуктов: мяса, рыбы, молока, яиц. Все же 
растительные белки считались неполноцен
ными. В настоящее время большое внимание об
ращается на качество белка, определяются со
ставные части отдельных пищевых белков— 
аминокислоты (см.), изучается аминокислот
ный состав органов и тканей человеческого 
тела, и все это дает возможность так комбини
ровать пищевые продукты, чтобы действитель
но получить для целей П. наиболее рациональ
ную их смесь. Изучение обмена веществ по
зволяет определить, какие из белковых сме
сей наиболее полно используются клетками и 
тканями организма. Эти работы дали возмож
ность при построении основ рационального П. 
говорить не только о средних количествах бел
ка в суточном рационе, но и об определенном 
сочетании пищевых продуктов между собой, 
чтобы белок получился наиболее полноценным. 
Потребность организма в белке зависит в пер
вую очередь от возраста. Для взрослого чело
века средне-суточной нормой белка считается 
100 г, т. е. ок. 1,5 г на 1 кг веса тела. В неко
торых случаях эти нормы должны быть уве
личенье Так, например, женщине в период 
беременности и кормления для правильного 
роста и развития плода и для сохранения орга
низма матери белка необходимо ок. 2 г на 1 кг 
веса в сутки; для людей, живущих в жарком 
климате, а также для лиц, работающих в горя
чих цехах, при средней работе с затратой от 
3.000 до 3.500 калорий норма белка должна 
быть повышена до 120—130 г в сутки. Кроме 
того, средняя норма в 100 г, естественно, долж
на быть увеличена при высоких энергетич. 
тратах. Так, при затратах энергии в 4.000— 
4.500 калорий количество белка должно воз
расти обычно до 150—160 г. Это необходимо 
по двум причинам: во-первых, потому, что при 
рациональном П. должно быть соблюдено опре
деленное соотношение между белками, жира
ми, углеводами, и, во-вторых, потому, что при 
увеличении количества белка в пищу, есте
ственно, вводится больше животных продуктов, 
что делает ее более вкусной и позволяет приго
товлять более разнообразные блюда. Опытами 
доказано, что наличие полноценного белка в П. 
•совершенно необходимо для нормальной жиз
недеятельности всех тканей и органов и что 
потребность в полноценном белке меняется в 
-зависимости от возраста. Маленькие дети полу
чают почти весь белок из продуктов животного 
происхождения, гл. обр. из молока (от 1 года 
до 3 лет). В их питании имеется 75% живот
ного белка и 25% растительного (хлеб, крупы, 
овощи, фрукты). Дети 3—5 лет должны в своем 
рационе иметь уже 65% животного и 35% рас
тительного белка. Для детей более старших воз
растов уже можно допустить по 50% того и дру
гого белка, а для взрослого человека необхо
димо иметь 30% белков как минимум за счет 
животного белка.

При рациональном П. необходимо не только 
иметь определенное количество и качество 

белка в суточном рационе, но и соблюдать оп
ределенные соотношения между всеми пище
выми веществами. Особое значение это имеет 
для растущего организма. Объективным пока
зателем лучшего использования белка орга
низмом у ребенка является не только лучшая 
усвояемость его в пищеварительном канале, 
но и гл. обр. количество отложенного в теле 
белка. Наилучшие результаты в этом отноше
нии получаются в том случае, когда на 1 г 
белка приходится 1 г жира в суточном рационе. 
У взрослого человека избыточное количество 
жира в рационе приводит к снижению усвояе
мости белка и всей пищи в целом. Средней нор
мой для взрослого человека можно считать 
75—100 г жира в сутки. При высоком суточном 
калораже возрастает и количество жира—до 
120 и даже 150 г. Жиры, дающие вдвое больше 
калорий, чем белки и углеводы, позволяют 
уменьшать объем пищи, дают возможность 
улучшить вкус ее, вызывают хорошее чувство 
насыщения, и, кроме того, нек-рые животные 
жиры являются носителями необходимых для 
нормальной жизнедеятельности организма ве
ществ—витаминов (J. и О). Количество угле
водов в суточном рационе зависит от общего 
калоража пищи и может колебаться в довольно 
значительных пределах (450—700 г в сутки). 
Источником углеводов служат гл. обр. рас
тительные продукты: хлеб, крупы, овощи и 
фрукты. Большое количество углеводов вво
дится в виде крахмала, к-рый переваривается 
в пищеварительном канале, так что сахар, по
лучающийся в результате расщепления крах
мала, поступает в кровь постепенно. Это имеет 
большое значение для правильной работы пе
чени и всего организма. Углеводы, при избы
точном количестве их в рационе, могут отла
гаться в виде запасного вещества гликогена 
в печени и в мышцах или же превращаться 
в жир, который отлагается в жировых депо 
(сальник, подкожная клетчатка). К углеводам 
относится также клетчатка (оболочка расти
тельных клеток), к-рая мало используется в 
пищеварительном канале человека, но необ
ходима для правильной работы кишечника, 
так как усиливает его перистальтику и, та
ким образом, помогает кишечнику освободить
ся от каловых масс.

Минеральные вещества в П. Организм теряет 
минеральные вещества через мочу, кал, пот 
и слезы. Пополняются минеральные вещества 
с пищей. Минеральные депо (кости и ткани) 
регулируют постоянство содержания минераль
ных веществ в крови. Выяснение потребности 
человека в минеральных веществах сопряжено 
с большими трудностями прежде всего потому, 
что содержание минеральных веществ в пище
вых продуктах мало изучено. Наибольшие све
дения мы черпаем из работ американского фи
зиолога Шермана, но и его исследования ка
саются, гл. обр., трех веществ: кальция, фос
фора и железа. По данным Шермана, в рационе 
взрослого человека должно быть 0,68 г каль
ция, 1,32 г фосфора и 15 мз железа в сутки. 
Гл. источниками кальция служат: молоко, сыр, 
яичный желток, орех обыкновенный и нек-рые 
овощи. Наиболее богаты фосфором: сыр, яичный 
желток, цельная пшеница, горох, пшено, мясо, 
гречневая крупа. Железо содержится в доста
точном количестве в яичном желтке, мясе, 
цельной пшеничной муке, шпинате. Имеются 
и другие минеральные вещества, необходимые 
для жизни человека, как иод, йалий, натрий,
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магний, хлор, но количественная потребность 
в них далеко еще не выяснена (табл. 7).

Табл. 7. —Содержание минеральных элементов (в мг) на 
100 г продукта.

Название продукта Каль
ций

Фос
фор

Желе
зо

Маг
ний

Ка
лий

Нат
рий Сера

Сыр....................................... 931 683 ___ 263
Орех обыкновенный .... 287 354 4,1 140 618 мм 198
Бобы сухие.......................... 160 мм 7,0 156 1.229 мм 215
Яичный желток.................... 137 524 8,6 мм мм мм мм

Цветная капуста................ 123 — мм мм мм мм мм

Молоко ................................ 120 мм мм ММ мм мм мм

Пшеница цельная............. —— 423 мм мм мм мм мм

Сухой горох....................... — 400 5,7 149 903 ^М 219
Овсяная мука....................... мм 392 мм ПО мм мм 202
Пшено................................... — 327 мм 167 мм мм мм

Кукуруза............................. мм 283 мм 121 мм мм мм

Гречневая мука................... мм 226 мм мм мм мм ММ

Мясо тощее.......................... мм 215 3,0 мм ММ •мм мм

Яйцо цельное....................... мм 180 3,0 мм мм мм мм

Хлеб пшеничный из цель
ного зерна. ....................... мм 175 мм мм мм — —

Хлеб ржаной....................... мм 148 мм мм м~ ММ мм

Чечевица ............................. — м—. 8,6 101 877 мм 227
Шпинат................................ мм — 3,6 мм 774 -м мм

Пшеничная мука из цель
ного зерна ....................... мм 2,5 мм мм мм мм

Сухие персики.................... —• — мм ММ мм мм 212
Перловая крупа................ мм мм мм мм ММ мм 120
Изюм.................................... ММ — мм мм 820 мм Мм
Ржаная мука....................... Мм мм мм мм 465 ММ мм

Картофель................... ; . . . — — — — 429
1

— —

Роль витаминов в П. Витамины (см.) яв
ляются веществами, совершенно необходимыми 
для нормальной жизнедеятельности организма, 
но, несмотря на обилие работ в этой области, 
далеко еще не все известно об их роли в П. чело
века. Предстоит еще большая работа по выяс
нению количественной потребности человека в 
различных витаминах. Известно, что при от
сутствии того или иного 
витамина в организме на
ступают весьма тяжелые 
нарушения—авитамино
зы (см.), к-рые могут при
вести организм к гибели. 
Проделана огромная ра
бота по изучению пище
вых продуктов как но
сителей тех или иных ви
таминов. Стало известно, 
что витамин JL, предохра
няющий человека от по
ражения глаз (ксероф
тальмии и куриной сле
поты, см.), содержится в 
животных жирах, цель
ном молоке, рыбьем жи
ре , яичном желтке, а так
же в ряде овощей—мор
кови, шпинате и др. Ви
тамин D—антирахитиче- 
ский—содержится в жи
рах. Противоцынготный 
витамин С, имеющий осо
бо важное значение для 
стран и районов, бедных 
овощами и фруктами, со
держится в свежих ово
щах, фруктах и зеленых 
частях растений. Из жи
вотных продуктов он в 
небольшом количестве со
держится в молоке, све
жем мясе и рыбе. Вита
мины группы В сравни
тельно широко распро

странены в природе (крупы, бобовые, живот
ные продукты), и авитаминозы на почве отсут

ствия этих витаминов (бе
ри-бери, пеллагра) встре
чаются не часто.

Для рационального пи
тания необходимо преж
де всего, чтобы пища бы
ла разнообразной как в 
смысле набора продук
тов, так и в смысле раз
нообразия меню. Разно
образный набор продук
тов дает возможность ор
ганизму получить все не
обходимые для него ве
щества, а разнообразное 
меню способствует луч
шему аппетиту, лучшему 
использованию пищи как 
в пищеварительном аппа
рате, так и самих клет
ках и тканях организ
ма. Большую роль в ис
пользовании пищи играет 
молоко как вследствие 
наличия в нем полноцен
ного белка, так и в силу 
того, что в молоке имеют

ся чрезвычайно ценные для организма, особенно 
для растущего, минеральные вещества и витами- 

( ны. В последние годы большое внимание ученых 
' привлекает вопрос о значении овощей и фрук
тов в П. Наличие в них различных витаминов 
и особенно витамина С, а также весьма важ
ных для организма минеральных веществ: 
фосфора, магния, калия, железа и др., в зна-

Табл. 8.—Примерный набор продуктов и его химический 
состав для взрослого человека с умеренным физическим 

трудом на 1 день (в г).

Название продуктов Коли
чество Белки Жиры Угле

воды Калории

Продукты растительного происхождения

Хлеб ржаной................................ 150 8,23 0,93 58,99 284,29
» пшеничный....................... 250 14,45 1,15 140,17 647,07

Мука пшеничная.......................... 20 1,77 0,23 13,72 65,69
» картофельная................... 6 0,04 мм 4,36 18,07

Крупа и макароны....................... 50 4,00 0,78 32,22 155,80
Картофель................................... 300 4,17 0,57 55,74 250,92
Овощи свежие сезонные............. 300 3,30 0,45 12,42 68,64
Ягоды и фрукты.......................... 200 0,56 мм 21,84 91,02
Сахар ............................................. 60 ММ мм 56,71 232,49
Сладости................... ................... 30 2,23 0,05 21,59 103,7
Масло растительное................... 5 0,02 4,12 0,02 38,50
Чай................................................ 1,0 — мм мм мм

Кофе ............................................. 3,0 — — —

Итого............................. — 38,77 9,28 417,78 1.957,19

Продукты животного происхождения
Мясо ............................................. 200 39,12 10,50 1,32 263,48
Рыба................................................ 100 18,87 0,27 мм 79,88
Молоко.......................................... 300 9,35 10,47 14,82 196,50
Сыр................................................ 10 2,50 2,99 0,24 39,07
Творог ............................................. 30 4,24 0,17 0,35 20,28
Масло сливочное ....................... 25 0,25 20,99 0,15 196,85

» топленое............................. 35 мм 33,31
4,93

мм 309,77
Сметана.......................................... 20 0,84 0,34 51,21
Яйца ............................................. 1 ШТ. 6,08 5,75 0,27 79,55

Итого ............................. — 81,25 89,38 17,49 1.246,59

Всего ............................. — 120,02 98,66 435,27 3.204,02
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чительной мере облегчает построение суточ
ного рациона. Животные продукты, гл. обр. 
мясо и рыба, а также злаки содержат в себе 
много неорганич. кислот и мало оснований, 
а это является причиной худшего использо
вания белка всего суточного рациона и, кроме 
того, способствует понижению усвояемости 
всей пищи. Наоборот, частичная замена зла
ков (круп и хлеба) овощами понижает общую 
кислотность пищи, способствует лучшему вса
сыванию ее в тонких кишках и в силу этого 
повышает усвояемость, гл. обр. белков.

Режим П. и питья. Для того чтобы пища хо
рошо переваривалась в пищеварительном кана
ле, хорошо всасывалась в кровь и лучше усва
ивалась организмом, не следует сразу есть 
очень много. Наиболее рациональным считает
ся распределение пищи на 4 приема: 1-й зав
трак утром, после подъема с постели, 2-й зав
трак—часа через 3—4, обед—через час после 
работы и ужин—часа за 3 до сна. Если по той 
или иной причине обед бывает рано, то поря
док следует изменить следующим образом: зав
трак, обед, полдник и ужин. При том и другом 
распределении пищи главная еда относится на 
обед, во время к-рого должно быть потреблено 
от 40% до 50% всего суточного рациона.На пер
вый завтрак следует отнести 20—25%, на 2-й 
завтрак или полдник—10—12 %, остальные 
15—18%—на ужин. Опытами на людях уста
новлено, что наиболее рациональным является 
дача таких продуктов, как мясо, рыба, яйца— 
в завтрак и обед, на полдник и ужин лучше да
вать молочные и растительные продукты. Так 
как мясо, рыба и яйца богаты белками, а бел
ки действуют на организм возбуждающе, то, 
естественно, их нужно употреблять в пищу в 
тот период дня, в к-рый протекает наиболее ак
тивная деятельность человека. Кроме того, 
эти продукты требуют большой работы пищева
рительного канала, вызывая обильное выде
ление пищеварительных соков и находясь от
носительно более*длительное время в желудке. 
В этом смысле также полезнее на ночь упо
треблять более легкую пищу, так как в ноч
ное время, во время сна, как известно, процес
сы пищеварения несколько замедляется. Пра
вильный режим П. важен для взрослого чело
века потому, что он сильно способствует со
хранению его трудоспособности. Тем более он 
важен для растущего организма, являясь за
логом правильного роста и развития всех орга
нов и тканей ребенка, при условии правильно 
составленного в количественном и качествен
ном отношении суточного рациона. Правиль
ный режим П. способствует также повышению 
сопротивляемости организма по отношению к 
различным вредностям, связанным с профес
сиональной работой.

Говоря о режиме П., не следует также забы
вать о режиме питья, особенно в жаркие лет
ние месяцы. Люди часто пьют не потому, что 
их организму необходима вода, а просто по 
привычке. Очень трудно отличить истинную 
жажду, связанную с действительным обедне
нием тканей водой, от жажды ложной, т. е. от 
ощущения сухости во рту. В последнем случае 
вовсе нет надобности пить много жидкости, а 
достаточно смочить рот несколькими глотками 
воды или даже простым прополаскиванием его. 
Введение в организм большого количества 
жидкости не безразлично, кроме того, что эта 
вода требует усиленной работы сердца и выде
лительных органов (почек, потовых желез), 

она способствует также вымыванию из тканей 
минеральных веществ, а частично и продуктов 
распада белка. В жаркое время года усиленное 
питье не облегчает состояния организма, а, 
наоборот, ухудшает его, т. к. приводит к уси
ленному потению. Хотя вопрос о питьевом ре
жиме недостаточно еще изучен, все же имеется 
ряд научных исследований и наблюдений от
дельных лиц, к-рые показывают, что ограниче
ние количества выпиваемой жидкости уменьша
ет потоотделение, снижает потерю организмом 
минеральных и азотистых веществ и улучшает 
самочувствие человека в условиях жаркого 
климата. Не следует, однако, забывать, что и 
ограничение питья должно итти до известных 
пределов. Вода для жизни организма так же 
необходима, как и все остальные пищевые ве
щества. Вода является необходимой составной 
частью всех наших тканей и органов, она 
является той средой, в к-рой протекают химич. 
изменения различных веществ в теле. Вода 
вводится нами в организм не только в виде 
питья; она содержится в большом количестве 
в нек-рых продуктах, как, напр., в овощах, яго
дах, фруктах, а также и во всех готовых блюдах. 
Хотя твердо установленных норм жидкости в 
настоящее время еще не существует, но все же 
можно думать, что в умеренном климате количе
ство воды, считая и воду продуктов, не должно 
превышать 2 л в сутки, а в жаркое время года 
или в жарком климате оно может быть дове
дено до 3 л. Эти числа являются ориентировоч
ными и могут колебаться в известных пределах, 
в зависимости от индивидуальных особенностей 
организма. В. Каганов, О. Молчанова.

V. Детское питание.
Рациональное П. является важнейшим усло

вием наилучшего здоровья и нормального раз
вития физических и психических способностей 
детей. П. детей должно отвечать особенностям 
и потребностям растущего организма в раз
личные периоды его жизни и развития. Основ
ной смысл его заключается в том, чтобы не толь
ко покрывать все траты организма, но также 
давать материал для роста и развития всех 
органов и тканей тела ребенка. Так как основу 
всякой живой клетки представляет белок, то 
это пищевое вещество для детского организма 
приобретает особое значение. Правильное раз
витие ребенка возможно только при наличии 
достаточного количества полноценного белка. 
В первые месяцы жизни ребенка наилучшим 
источником такого полноценного белка являет
ся молоко матери и наилучшим для ребенка 
способом вскармливания—естественное вскарм
ливание. При искусственном вскармливании 
источниками белка являются коровье молоко и 
молоко др. животных. Такое П. исключительно 
молоком продолжается до 4—5 месяцев, после 
чего дети начинают получать прикорм: на 5-м 
месяце—манную кашу; от 5 до 6-го месяца, кро
ме манной каши, ребенок получает еще молоко, 
кисели, фрукты в виде соков. На 6—8-м месяце 
прибавляются овощные пюре, в 8—9 месяцев 
даются небольшие порции (50 г) картофель
ного пюре и сухари, в 9—10 месяцев приба
вляется желток яйца, белый хлеб, суп-пюре, 
в 10—11 месяцев можно давать мозги, а в 11— 
12 месяцев вареное мясо (20 г). Фруктовые 
соки даются в среднем в количестве 50 г в сутки. 
Следует, однако, отметить, что для маленьких 
детей нельзя привести определенной нормы, 
т. к. каждый ребенок имеет свои индивидуаль-
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Табл. 9 — Схема питания детей от 1 до 12 мес. при естествен

ном вскармливании (в а, мо л око в сме

Наименование 
блюд

4—5 
мес.

5—6 
мес-

6—7 
мес.

7—8 
мес-

8—9 
мес-

9—10 
мес-

10—11 
мес-

11—12 
мес.

Цельноемолоко
5%-ное.................. 180,0

Цельное молоко . . — — 180,0 250,0 225,0 390,0 370,0 435,0
Манная каша .... 125,0 125,0 125,0 150,0 150,0 200,0, 200,0 200,0
Кисель...................... — 80,0 100,0 150,0 180,0 200,0 

100,0
200,0 200,0

Яблоки .................... —- 50,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0
150,0Овощное пюре . . . — — 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Картофельное пюре — — — —— 50,0 50,0 50,0 50,0
Сухари .................... — — •— 25,0 — <— —
Яйцо (желток) . . . — — — — —• 15,0 15,0 15,0
Суп-пюре................ — — — — — 100,0 

30,0
100,0 
30,0

100,0
Хлеб белый............. —. — — — — 30,0
Мозги....................... —— — •— *— — 20,0 —
Мясо вареное .... — — .— — — — — 20,0
Соки—в среднем 50 г — — — — — — — —

нив особенности, так что прикорм должен да
ваться по указанию врача. При искусственном 
вскармливании детям, по указанию врача, да
ются питательные смеси, изготовляемые спе
циальными молочными кухнями. После 4 ме
сяцев начинается прикорм, состоящий из тех 
же продуктов, что и при естественном вскарм
ливании.

После 1 года ребенок переходит на обычное 
смешанное П., но по набору продуктов и по со
держанию в суточном рационе отдельных пище
вых веществ питание ребенка должно значит 
тельно отличаться от ра
циона взрослого.

Питание детей в раз
личные возрасты имеет 
свои особенности. Что 
касается количества пи
щи, то оно определено 
для каждого возраста ме
тодом изучения энерге
тич. трат. В качествен
ном отношении различие 
в первую очередь заклю
чается в количестве бел
ка. В среднем считается, 
что 13—15% суточного 
калоража должно быть 
введено за счет белка, 
30—32%—за счет жира 
и 53—55 %—за счет угле
водов. Выражая количе
ство отдельных пищевых 
веществ в граммах, мож
но установить нормы бел
ка, жира и углеводов для 
детей различных возра
стов. Потребность ребен
ка в белке наибольшая 
у грудных детей и посте
пенно уменьшается с воз
растом. Грудной ребенок 
до 1 года, по мнению мно
гих авторов, должен по
лучать на 1 кг своего ве
са 5—6 г белка в сутки; 
от 1 года до 3 лет—ок. 4 г, 
3—5 лет—3,5г,5—8 лет— 
3,2 г, 8—11 лет—3 г и 
для детей более старших 
возрастов—2,5 г и 2 г на 
1 кг веса тела в сутки. 
Такие нормы считаются 
оптимальными, т. к. при 
применении их в питании

детей наблюдается наи
большее отложение бел
ка в теле. При дальней
шем увеличении белка в 
суточном рационе ребен
ка отложение белка не 
только не увеличивается, 
но даже снижается, а в 
моче ребенка появляется 
больше азотистых про
дуктов, свидетельствую
щих об усилении белко
вого распада в организ
ме. Наибольшее отложе
ние белка в теле ребенка 
получается только в том 
случае, когда наряду с 
другими продуктами име
ется в среднем около- 

0,5 л молока или молочнокислых продуктов 
(простокваши, кефира, творога). Всякая попыт
ка заменить молоко другими продуктами, хотя 
бы и животного происхождения—мясом, рыбой 
или яйцами, приводит к увеличению азоти
стых продуктов в моче, т. е. к снижению бел
кового баланса в организме.

Количество жира в суточном рационе ребенка 
также должно быть определенным. Наилучшие 
условия для правильного роста и развития соз
даются в том случае, когда на 1 г белка приходит
ся 1 г жира. При таких условиях наблюдается

Табл. 10.— Набор продуктов суточного питания детей раз- 
_______________________личных возрастов (в г).______________________

Возраст детей
Наименование продукта

и пищевых веществ 1—Р/2 Р/2-3 3—6 6-8 8-11 11—15
лет лет лет лет лет лет

Хлеб пшеничный............................. 30 45 75 125 150 200
» РЖ1НОЙ................................................................. 10 30 50 100 150

Мука пшеничная............................. 10 15 20 20 20
» картофельная ....................... 3 3 8 10 10 10

Крупа: гречневая.......................... 5 5 12 14 17 30
рис....................................... 10 10 9 10 20 8
манная ................................ 10 10 6 10 13 15
горох ................................... — * —- 5 7 10
перловая ............................. — — 3 3 3 3

Макароны.......................................... 10 .10 20
Картофель.......................................... 130 150 200 200 300 300
Овощи: капуста............................. 40 40 90 122 180 200

свекла ................................ 5 5 5 5 10 15
морковь ............................. 40 50 50 50 50 50
лук................... .................. —— —— 5 5 10 15
огурцы................................ — — — 25 25 25

Фрукты свежие и ягоды................ 150 150 150 200 200 200
Сахар ................................................ 60 60 60 60 60 60
Сладости ............................................ 10 10 20 20 25 30
Мясо . ................................................ 40 60 50 75 100 150
Рыба................................................... —. 35 50 75 75
Яйца (в штуках)............................. V4 Х/4 V2 1 1 1
Молоко..................... ......................... 600 500 500 . 500 500 500
Творог ............................................... 30 40 45 45 45 40
Сметана ............................................. 10 15 20 20 20
Масло сливочное............................. 20 25 35 40 45 45
Сыр................................................... 5 10 10 10 10
Белки ................................................ 39 45 58 70 40 98
Жиры................................................ 42 48 60 66 74 73
Углеводы .......................................... 165 180 • 236 283 350 390
Калории ............................................. 1.230 1.400 1.765 2.070 2.500 2.700

П р и м е ч а н и е. По овощам дается средняя раскладка, в летнее время
набор овощей может быть изменен и расширен: редиска, салат, помидоры,
цветная капуста и др. Часть свежих фруктов в зимнее время может быть заме-
нена сухими для изготовления компотов ; для киселя зимои вместо других
свежих ягод дается клюква. Набор продуктов составлен таким образом, чтобы
из них можно было составить разнообразное шестидневное или декадное меню.
Для практического пользования необходимо количество продукта, высчитан
ного на 1 день, помножить на шесть или десять, чтобы затем распределить эти
продукты по блюдам и сообразить , сколько раз в шестидневку или декаду
может быть дан продукт (крупы, овощи). Что же касается мяса, молока и
хлеба, то эти продукты могут быть ежедневно даны в количествах, указан-
ных в таблице.
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и лучшая усвояемость белка и максимальное, 
для данной нормы, отложение его в теле. По
требность в белке в летние месяцы у детей выше, 
чем в зимние, что зависит от. многих причин: 
от более высокой окружающей температуры, 
большей подвижности, инсоляции и т. д. Вслед
ствие этого необходимо и при индивидуальном 
П. ребенка и в детских коллективах в летний 
период увеличивать всю суточную норму белка 
на 15—20%.

Необходимо учитывать также, что сезон
ность должна найти свое отражение в наборе 
продуктов суточного рациона, особенно по ово
щам и фруктам. Сезонные овощи и зелень, 
а также фрукты и ягоды являются хорошим 
источником витамина С, а многие из них содер
жат также и витамин А (морковь, шпинат, сц- 
лат, помидоры). Кроме того, эти продукты 
содержат различные минеральные вещества, 
чрезвычайно ценные для растущего организма. 
Рациональное П. не только способствует пра
вильному физич. развитию ребенка, но' повы
шает его работоспособность и успеваемость в 
шкрле. Специальными исследованиями было 
неоднократно доказано, что ослабленные школь
ники, отстающие в учении, при правильной 
организации их П. укреплялись физически, 
работоспособность и успеваемость их заметно 
повышались. Питание детей должно правильно 
распределяться в течение дня, а поэтому и в 
школе, где дети проводят 5—6 часов, они дол
жны получать завтрак в размере 20—25% их 
суточного рациона. Это П. не должно быть 
объемистым, чтобы не вызывать чувства тяже
сти, переполнения желудка, но оно должно со
держать хорошо усвояемые животные продук
ты с добавлением нек-рого количества расти
тельных гарниров и приправ. Правильный ре
жим П., т. е. распределение пищи в течение 
суток, для детей играет еще бблыпую роль, 
чем для взрослых. О. Молчанова.
i VI. Лечебное питание.

П. больного человека во многом резко отли
чается от нормального, рационального П. здо
рового человека. Каждый здоровый человек 
должен получать определенный пищевой ра
цион, определенную диету, содержащую все 
необходимое не только для удовлетворения его 
вкуса и желаний, но и для удовлетворения фи
зиологии. потребностей организма соответ
ственно полу, возрасту, условиям быта, труда. 
Поэтому правильное, рациональное П. здоро- 
в ого человека должно называться диететическим 
(см. Диета). П. больного человека должно учи
тывать характер заболевания организма, нару
шение функций отдельных органов и систем 
й стадию развития болезни; такое П. имеет 
своей целью не только поддержание сил орга
низма, как это думали прежде, но и влияние 
на развитие болезни, на проявление клиниче
ской картины болезни. Задача питания боль
ного человека—лечение. Это разграничение по
нятий «диететическое» П. (П. здорового) и «ле
чебное» П. (П. больного) было предложено в 
1927 М. И. Певзнером и в наст, время внедри
лось и в др. странах. В тех случаях, когда не
правильное питание здорового заменяется ра
циональным (диететическим), последнее может 
быть лечебным, и грани между ними стираются. 
Ряд научных исследований на животных и лю
дях показал, что характер П. влияет на химич. 
состав всех наших тканей, может влиять на ре
акцию кожи, на всякого рода раздражители, 

на качественный состав пищеварительных со
ков, на регуляцию различных видов обмена и 
на выявление конституциональных особенно
стей организма. Химические ингредиенты пи
щи, вводимые в больной организм, вклинива
ются в межуточный обмен, в клеточный обмен 
и, влияя на условия жизнедеятельности кле
ток и тканей организма, а также на вещества, 
участвующие в регуляции обмена (гормоны 
и гормоноподобные вещества), не могут не 
влиять и на степень и характер развития бо
лезни. Согласно современным воззрениям в 
медицине, лечебное П. влияет не только на за
болевший орган (органотерапия), но и на про
цессы нейрогуморальные, на регуляторные ме
ханизмы, на характер реакции организма на 
всякого рода вредности и т. п.

Все вышеизложенное заставляет признать, 
что лечебное П. является одним из важнейших 
терапевтич. факторов. Оно во всяком случае 
должно быть фоном, на к-ром врач применяет 
и другие терапевтические мероприятия. Боль
шое количество работ, особенно советских уче
ных, выявило, что лечебное П. во многих слу
чаях является самостоятельным терапевтиче
ским фактором, дающим эффект без примене
ния другой терапии. На развитие болезней мо
жет влиять не только качественный состав пи
щевого рациона, но и режим П. Уже самый пе
реход то к одному, то к другому режиму П. 
благотворно влияет на течение и исход ряда 
заболеваний. Мало того, периодическое вклю
чение на короткое время различных по своему 
количественному и качественному составу пи
щевых режимов также влияет на течение бо
лезни. Этим объясняется применение в лечеб
ном П. специальных дней (овощных дней, 
безуглеводных дней, бессолевых дней и т. п.). 
В настоящее время считается твердо устано
вленным, что больному, так же как и здоро
вому человеку, однообразные и очень стро
гие пищевые режимы не приносят пользы, 
если они проводятся в течение очень продол
жительного времени. Объясняется это тем, 
что длительное щажение и длительная раз
грузка того или другого органа или системы 
очень медленно ведет к восстановлению нару
шенной функции органа или системы и дает 
недостаточно стойкие результаты. Поэтому 
всякого рода пищевые режимы, с выключением 
тех или других важных пищевых продуктов, 
назначаются только на определенный срок и 
должны проводиться под контролем врача.— 
Лечебное П. является не только важным лечеб
ным фактором, но и мощным профилактич. 
средством (предупреждающим заболевание): 
1) в период скрытого состояния болезни, когда 
больной чувствует себя здоровым, но врач уже 
находит признаки, говорящие о начале болез
ни; 2) в период выздоровления (для более бы
строго восстановления трудоспособности и для 
получения более стойкого результата лечения); 
3) при хронических заболеваниях, в период за
тихания болезни, для уменьшения наклон
ности к рецидивам.

Общие принципы питания больного. При 
составлении пищевого режима принимается во 
внимание следующее: 1) регулирование прие
мов пищи (дача ее в определенные часы дня), 
четыре—пять раз в день, с промежутками в 
3—4 часа, с запрещением приема пищи непо
средственно перед тяжелой работой и перед 
самым сном. 2) Нормирование каждого приема 
пищи, во избежание введения чрезмерных коли-
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честв пищи зараз. 3) Исключение резкого утом
ления (работа, игры, лечебные процедуры) не
посредственно до и после еды. 4) Приведение 
в порядок жевательного аппарата (зубов); мед
ленная еда, хорошее разжевывание пищи и 
спокойная, не раздражающая окружающая 
обстановка во время еды. 5) Умелый подбор 
продуктов пищевого рациона больного: а) если 
нет противопоказаний, пищевой рацион боль
ного должен содержать полноценные белки, 
жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, 
растительную клетчатку, причем часть про
дуктов (зелень, овощи, фрукты) должна вво
диться в сыром виде; б) продукты должны быть 
исключительно свежими и доброкачественными, 
без признаков порчи и без примесей, изменяю
щих вкус и запах продуктов; в) при опреде
ленных заболеваниях исключается ряд пище
вых веществ, полезных для здорового орга
низма, но вредных при данном заболевании 
(исключение хлористого натра, растительной 
клетчатки, жира, животного белка и т. п.); 
г) кулинарная обработка пищевых продуктов 
для больного должна учитывать медицинские 
показания и стремиться приготовить то или 
другое блюдо вкусным, прибавляя те или дру
гие приправы, допустимые при данном забо
левании (см. Кулинария); д) в пределах назна
ченной диеты необходимо вносить разнообра
зие, которое содействует хорошему аппети
ту и лучшей утилизации пищи. Влияние то
го или другого блюда на тот или другой* 
орган и на весь организм зависит не только 
от пищевых продуктов, входящих в состав 
этого блюда, но и от способа его приготовле
ния и от построения всего пищевого режима 
(см. Диета).

Лечебное П. получило широкое распростра
нение за последние 6—7 лет. Впереди других 
стран идет Советский Союз. С 1925 начинается 
развитие лечебного П. на курортах Союза. 
С 1930 начинается организация столовых ле
чебного П. на новостройках, на больших фаб
риках и заводах. В этих столовых заболевшие 
рабочие получают лечебное П. без отрыва от 
производства, обыкновенно обед и ужин (по
сле окончания работы). В Советском Союзе 
имеются также отделения лечебного П. при 
фабриках-кухнях и при крупных районных 
столовых общественного П. В некоторых горо
дах (Москва, Харьков, Киев) организуются спе
циальные диетпрофилактории (полное медицин
ское обслуживание и соответствующее лечеб
ное питание для определенного контингента 
больных); разрабатываются специальные орга
низационные формы лечебного П. для различ
ных отраслей промышленности (для нефтяной, 
горной, угольной, для паровозных бригад 
транспорта и др.). Не только в городских боль
ницах, но и в сельских постепенно вводится ле
чебное П. для всех больных. С 1930 в составе 
Всесоюзного научного ин-та питания функцио
нирует специальный отдел лечебного П. с клини
кой лечебного питания на 125 кроватей, где раз
рабатываются научные проблемы лечебного П. 
В целом ряде институтов и клиник Советского 
Союза разрабатываются научно-практические 
вопросы и’ теоретич. проблемы лечебного П. 
Советская медицина, благодаря необыкновенно 
благоприятным условиям для научно-практи
ческой работы, идет впереди других стран как 
по широкому масштабу внедрения в жизнь, 
так и по теоретической разработке проблем 
лечебного питания. М. Певзнер.

VII. Питание в РККА и ВМФ.
Рационально организованное питание бойца 

и командира должно обеспечивать нормальное 
развитие организма бойца, способствовать по
вышению его выносливости в условиях боевой 
обстановки и всемерно содействовать успеху 
боевых операций и победе над врагом. Пище
вое довольствие в РККА централизовано и 
в основном является котловым. Пищевые про
дукты заготовляются органами Управления 
продовольственного снабжения (УПС) РККА 
и через военные склады отпускаются, согласно- 
установленным нормам, воинским частям. Са
нитарно-пищевой контроль за питанием частей 
и учреждений РККА осуществляется санитар
ными органами РККА.

Для пищевого довольствия бойцов Красной 
армии на мирное время установлены суточные» 
пайки—основные и добавочные. К основным 
пайкам относятся: 1) основной красноармей
ский паек; 2) усиленный паек—выдается кур
сантам военных училищ (школ), краснофлот
цам, бойцам автобронетанковых войск и в тех 
случаях, когда необходимо усилить питание 
войск; 3) госпитальный паек—выдается военно
лечебным учреждениям для питания больных и 
восстановления сил выздоравливающих; 4) дие
тический (санаторный) паек—выдается в сана
ториях и домах отдыха РККА. Добавочные 
пайки отпускаются дополнительно к основным 
для обеспечения надлежащего питания войск 
при особых условиях. В РККА имеются сле
дующие дополнительные пайки: 1) для личного» 
состава подводных лодок, торпедных катеров, 
и водолазов; 2) полярный; 3) противоцынгот- 
ный и 4) праздничный. Летноподъемный состав 
ВВС РККА обеспечивается: горячим завтра
ком (за 1—1х/2 часа перед полетом); обедом для 
летчиков и пилотов; диетпайком для летно
технического состава; бортовым завтраком при 
нахождении экипажа самолета в воздухе свы
ше 6 часов и аварийным пищевым запасом: на 
случай вынужденных посадок в местностях^ 
удаленных от населенных пунктов.
Табл. И. — Химический состав и кало

рийность пайков РККА.

Название пайка
Химический состав Кало

рий
ностьбелки жиры | угле

воды

Основной красноар
мейский .................... 116,5

1
75,8 620,0 3.745

Усиленный ................ 127,2 82,2 702,0 4.146
Госпитальный............. 102,5 94,4 560,0 3.594
Диетический санатор

730,0 5.015ный . . . .................... 161,7 146,0
Полярный дополни

тельный ................... 14,8 50,2 30,1 649
Горячий завтрак летно-

подъемного состава . 57,6 55,8 213,3 1.549
Обед летчиков и пило-
тов................................ 60,0 61,1 206,2 1.840

Бортовой паек ............. 37,2 32,0 272,2 1.562

При разработке военных пайков учиты
ваются энергетические затраты 
при разных видах боевой деятельности войск.

Режим питания бойца войсковой части на
ходится в зависимости от общего распорядка, 
рабочего дня части, к-рый бывает весьма разно
образным. Так как все бойцы состоят на оди
наковом довольствии и подчиняются опреде
ленному распорядку дня, то представляется 
возможным установить целесообразный для 
данного дня режим питания, даже в поход
ной обстановке.
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Меню и раскладки составляются с обязатель

ным участием представителя санитарной служ
бы и утверждаются командованием. В меню и 
раскладках учитываются — количество, каче
ство и разнообразие пищи, особенности рабо
чей нагрузки бойца, время Л)да и пр. На воен
ное время особое значение приобретает т. н. 
неприкосновенный запас, носимый каждым 
бойцом при себе на случай перерыва в снабже
нии горячей пищей. Учитывая вес снаряже
ния, носимого бойцом в боевой обстановке, 
ранцевый паек должен включать питательные, 
хорошо сохраняющиеся, простые и удобные 
для употребления продукты. Наиболее часто 
в состав этого пайка входят: галеты или сухари, 
консервы—мясные и овощные, пищевые кон
центраты, шоколад, сахар, чай, кофе, соль. 
Неприкосновенный запас должен обеспечивать 
бойцу 3.000—4.000 калорий при минимальном 
весе и объеме.

Пищевой блок войсковой части в мирное 
время мало отличается от предприятий обще
ственного питания. В РККА в состав пищевого 
блока входят; продовольственный транспорт, 
складские помещения для хранения пищевых 
продуктов, кухня и столовая. Согласно суще
ствующим гигиеническим правилам, пищевой 
блок должен иметь достаточное число помеще
ний, правильную распланировку для потоков 
(людей, продуктов, посуды и т. д.).

Питаниев полевой обстановке. 
Организация полноценного питания в поле 
зависит от своевременного подвоза продуктов, 
наличия походных кухонь и подготовленных 
поварских кадров. Снабжение войск продоволь
ствием может быть централизованным (подвоз 
из глубокого тыла) и местным, за счет исполь
зования запасов пищевых продуктов в районе 
расположения войск. Допустимо также снаб
жение и трофейными пищевыми запасами, при 
условии самого тщательного физико-химиче
ского и бактериологического исследования, 
их.—Сухие пищевые продукты (мука, крупа, 
макаронные изделия, сахар и т. п.) могут 
находиться в обозе войсковой части в количе
стве 1 — 2-дневного запаса. Хлеб, составляю
щий значительную долю пайка (почти 40— 
50%), необходимо выдавать свежим. С этой 
целью войска обеспечиваются полевыми хлебо
пекарнями стационарного типа или подвиж
ного; на случай возможного перерыва в снаб
жении свежим хлебом войска располагают 
запасами хлебных консервов в виде галет. 
Особые трудности возникают в военное время 
с доставкой мясных и рыбных продуктов, тре
бующих непрерывной цепочки холода (холо
дильники, рефрижераторьц изотермические ва
гоны) для предохранения от порчи. На случай 
перерыва в снабжении частей свежим мясом 
или рыбой войска располагают запасами кон
сервов. Питание консервами должно быть воз
можно менее длительным. Опыт прошлых войн 
показал целесообразность использования гур
тового скота для снабжения войск свежим мя
сом. При гуртовом довольствии необходимо 
обеспечение кормом гурта скота, тщательный 
надзор за состоянием здоровья животных, вы
полнение требований санитарного пищевого 
надзора во время убоя скота в полевых усло
виях (вертикальная разделка, наложение ли
гатур, туалет туши, предубойный медико-вете
ринарный осмотр животного и послеубойный— 
туши, порядок использования отходов). РККА 
располагает весьма совершенной организацией 

довольствия скоропортящимися продуктами 
через посредство полевых мясных комбинатов.

Приготовление пищи в военное время может 
производиться под открытым небом. Для раз
вертывания пищевого блока требуется выпол
нение следующих основных правил: 1) выбор 
незагрязненной площадки, удаленной от мест 
выплода мух и дорог; 2) обеспеченность водой 
из незагрязненного водоема (река, колодец, 
озеро и др.) достаточной мощности, обеспечи
вающей мытье продуктов, приготовление пищи 
и кипятка для чая, мытье посуды и походной 
кухни; 3) распланировка полевого пищевого 
блока с отводом участков, предназначенных 
для устройства санитарного шлюза, размеще
ния походной кухни, кипятильника, одноднев
ного запаса пищевых продуктов, обработки 
мяса и овощей, площади для отбросов и отхо
дов. Весьма желательным является устройство 
в поле специального пункта для мытья котел
ков и ложек бойцов горячей водой.—На снаб
жении РККА имеются походные кухни 2 ти
пов: однокотельные—кавалерийская и пехотно
артиллерийская—и. многокотельная автопри
цепка. Устройство походной кухни позволяет 
варить в ней пищу и на марше. Для пригото
вления вторых блюд на обед имеются походные 
котлы} к-рые устанавливаются в очаги.

Замены одних пищевых продуктов другими, 
равноценными по питательности, предусмотрены 
в РККА специальной таблицей. Походная об
становка заставляет иногда пользовать пище
вые продукты, уступающие свежим. Врач части 
обязан своевременно сигнализировать о нару
шениях питания бойцов при неполноценных 
заменах. Например, длительная замена све
жих овощей сухими может повести к развитию 
гиповитаминоза. Из многочисленных видов 
пищевых концентратов в РККА наиболее часто 
используются: борщ мясной, суп-пюре горо
ховый, лапшевник молочный, гречневая каша. 
Кроме того, могут быть использованы и другие 
пищевые концентраты; сухое молоко и яйца, 
галеты, сухари и т. д.

Лабораторный контроль за питанием 
войск в военное время осуществляется в армей
ской, корпусной и дивизионной зонах. В райо
не полка анализ пищевых продуктов и готовой 
пищи может быть выполнен с помощью боль
шого и малого пищевых наборов (конструкции 
Холина С. С.). Малый набор позволяет опреде
лить качество и доброкачественность пищевых 
продуктов основного красноармейского и уси
ленного пайков. Большой набор позволяет про
водить исследование всего ассортимента про
дуктов, включая молочные. С. Холин.

ПИТАНИЕ БОЕВЫМИ ПРИПАСАМИ. Совре
менные армии сильно оснащены всеми видами 
огнестрельного оружия (ружьями, пулеметами, 
артиллерией и т. д.), питание к-рого требует 
огромного количества боеприпасов. В 1918 три 
союзные армии—Франции, Англии и Америки— 
расходовали вместе в среднем до 16 млн. сна
рядов в месяц.—Германия во время первой 
мировой империалистич. войны израсходовала 
на боеприпасы 17 млрд, марок, что составляет 
почти 1/в всего расхода на ведение войны. Вве
дение на вооружение армий танков и авиа
ции еще более расширяет расход боеприпасов. 
Внедрение в армию техники дает одновре
менно большое разнообразие артиллерийского 
и стрелкового оружия, а также и боеприпасов 
к ним. Это разнообразие значительно услож
няет питание боеприпасами в бою.
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Увеличивающаяся дальнобойность орудий и 

Дальность действительного ружейного и пуле
метного огня, а также действия авиации и тан
ков вносят новые затруднения в порядок до
ставки боейрипасов к орудиям и бойцам.

Питание современных армий боеприпасами 
организуется на следующих основах: 1) органи
зация промышленности страны по обеспечению 
выработки необходимого количества боепри
пасов надлежащего качества; 2) организация 
запасов боеприпасов для нужд войны еще 
в мирное время; 3) организация доставки бое
припасов с мест выработки к местам хранения 
и далее—до бойца и орудия. Питание современ
ных армий боеприпасами базируется в основ
ном на беспрерывной подаче их с заводов 
промышленности из глубокого тыла страны. 
Изготовляемые промышленностью боеприпасы 
поступают в тыловые склады, обычно крупного 
размера. Непосредственно вблизи фронта соз
дается сеть мелких передвижных (временных) 
складов, из которых уже производится непо
средственное питание войск. Такие склады 
обычно организуются в местах перегрузки бое
припасов с железной дороги на грунтовые пути 
сообщения. Доставка боеприпасов армиям из 
глубокого тыла в основном осуществляется 
по железным дорогам, затем от станций вы
грузки до войск—автотранспортом. Войско
вой транспорт доставляет боеприпасы непо
средственно бойцам и к орудиям различными 
способами: автотранспортом, на лошадях, а 
в некоторых случаях и на транспортных тан
кетках; последний способ применяется для 
доставки боеприпасов бойцам непосредственно 
в зоне действительного ружейного и пулемет
ного огня. В этой зоне могут быть использованы 
бойцы—подносчики боеприпасов, а в некото
рых случаях также специально натренирован
ные для этой цели собаки.

Для обеспечения непосредственно боя в вой
сках создаются подвижные запасы боеприпа
сов, передвигающиеся вместе с войсками и по
полняемые по мере расхода.

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ. Характерным призна
ком, отличающим растения от животных, 
является способ их питания: в то время как 
животные могут питаться только органиче
ской пищей, растения, по крайней мере зеле
ные, могут совершенно обходиться без послед
ней и строят все сложные вещества своего орга
низма исключительно за счет простейших ми
неральных соединений окружающей атмосферы 
и почвы. Весь необходимый для растений угле
род получается ими из углекислоты воздуха 
в имеющем совершенно исключительное ,по 
своей важности («космическое», по выражению 
К. А. Тимирязева) значение процессе фото
синтеза (см.). Все остальные питательные ве
щества получаются растением через корневую 
систему из почвы. К ним прежде всего принад
лежит вода, дающая в своих водороде и ки
слороде еще два органогена, идущих на по
строение веществ плазмы и клеточных стенок. 
Вместе с водой из почвы поступают и раство
ренные в ней соли. Очень многие из них для 
растения не нужны, некоторые даже вредны, 
особенно в больших количествах, и только 
нек-рые являются существенно необходимыми 
и, как это показывают результаты вегетацион
ных опытов, не могут быть заменены ника
кими другими веществами. Число таких неза
менимых, абсолютно необходимых для расте
ния элементов, очень невелико. Кроме уже Ha-

п. с. э. т. XLV.

званных углерода, водорода и кислорода, сюда 
относятся три металлоида: сера, азот и фосфор, 
и четыре металла: калий, кальций, магний и 
железо. Одни из них непосредственно входят 
в состав тех или иных органических соедине
ний (азот, сера, фосфор—в белковые вещества, 
магний—в хлорофилл), другие выполняют иные, 
в значительной степени еще мало изученные, 
функции. В последнее время считают, что 
необходимыми являются и так наз. микро
элементы, т. е. нужные только в ничтожно-ма
лых количествах, а именно: бор, марганец, 
цинк, медь. Вступая в листьях во взаимодей
ствие с первыми продуктами фотосинтеза (по 
всей вероятности, с активной формой формаль
дегида), азот, сера, фосфор входят в общий 
круговорот превращений органич.. веществ в 
растениях.

Из почвенного раствора элементы поступают 
в растения в форме соединений с кислородом 
или водородом. Так, азот может поступать или 
в форме нитратного иона или в виде иона 
аммония. В специальных, т. н. вегетационных 
опытах было установлено, что для азота, серы 
и фосфора наилучшей формой для поступления 
являются наивысшие окислы этих элементов. 
Такой способ питания, дри к-роМ вся пища 
растения поступает в него исключительно в 
форме неорганич. соединений, носит название 
автотрофного питания. Цротиврположно ему 
питание гетеротрофное, при к-ром для расте
ния, хотя бы частично, необходимо готовое ор
ганическое вещество. Таково питание грибов и 
других сапрофитных и паразитных растений.

Паразиты могут питаться только за счет 
живых организмов; сапрофиты питаются раз
лагающимися, гниющими растительными, реже 
животными, остатками. В ряде случаев наблю
даются уклонения ют наиболее распространен
ного типа питания. Так, например, все бобовые 
растения и несколько представителей из дру
гих групп (ольха, восковник) могут питаться 
за счет атмосферного азота благодаря своей 
способности к симбиотическому сожительству 
с т. н. клубеньковыми.бактериями (см.). У ряда 
растений поступление веществ из почвы воз
можно только благодаря тому, что в тесном 
сожительстве с корнями этих растений нахо
дятся специфические грибы, образующие т. н. 
микоризы (см.). У ряда микроорганизмов обна
ружен совершенно уклоняющийся способ пита
ния—путем хемосинтеза (см.). Интересно пита
ние у т. н. насекомоядных растений (см.), к-pbie 
в дополнение к обычному питанию могут пи
таться насекомыми и другими мелкими живот
ными, захватывая и переваривая их при по
мощи специальных, органов.

Поступающие в растения газообразные (угле
кислота воздуха) и • растворенные в воде неор- 
ганич. вещества для того, чтобы быть усвоен
ными, т. е. переработаться в вещества, являю
щиеся составными частями протоплазмы, долж
ны проникнуть внутрь, клетки. Это проникно
вение совершается в основном по законам 
осмоса (см.), т. к. поверхностный слой прото
плазмы на границе с внешней средой обладает 
свойствами полупроницаемой перепонки, про
пускающей вещества с низким молекулярным 
весом и не пропускающей совершенно коллои
дов. Однако чисто физические законы не, могут 
исчерпывающе объяснить ряда явлений, наб
людаемых при поступлении веществ в клетку, 
как, напр., избирательного поглощения, при 
к-ром одни ионы поступают в большем количе-
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стве, чем другие, хотя бы в окружающем рас
творе (в почве) они находились в совершенно 
других отношениях. Не могут они объяснить 
пока и явления односторонней проницаемости, 
когда клетка, поглощая ионы одним своим кон
цом, на другом выталкивает их из себя. Здесь 
приходится говорить о явлениях уже каче
ственно иного—физиологического, а не только 
физического—порядка.

Поступление углекислоты в лист облегчается 
и регулируется системой т. н. устьичных отвер
стий; поступление минеральных веществ идет 
через непокрытые опробковевшими оболочками 
части корневой системы (гл. обр. через корне
вые волоски). Переработка неорганических 
веществ в органические происходит в ассими
лирующих органах, гл. обр. в зеленых листьях. 
В связи с этим в растениях существует .целый 
ряд структур и процессов, обеспечивающих 
передвижение растворов минеральных солей 
от корней до листьев и отток образовавшихся 
органич. веществ из листьев в остальные орга
ны растения. Морфологически это передвиже
ние веществ обеспечивается сосудистой систе
мой (проводящими тканями). Восходящий ток 
(от корней к листьям) идет по древесинной 
(ксилемной) части проводящих тканей, а имен- 
HQ—’По сосудам и трахеидам. Нисходящий же ток 
(от листьев в остальные органы) идет по лубя
ной (флоэмной) части—по так наз. ситовид
ным трубкам. Движущими силами восходящего 
тока являются: верхний концевой двигатель— 
«сосание» кроны, обусловленное процессом 
транспирации (испарения) воды листьями или 
заменяющими их органами; нижний концевой 
двигатель-1—корневое давление, тесно связан-’* 
ное с осмотическими явлениями. Движущие 
силы нисходящего тока до сих пор не могут счи
таться удовлетворительно выясненными.. Весь
ма вероятно, что большую роль в этом случае 
играют живые клетки, окружающие ситовид
ные трубки.

Поступившие в клетку соли, углекислота 
и вода испытывают прежде всего превращение 
в процессе фотосинтеза. Образующийся при 
этом первичный продукт обладает, конечно, 
очень простым строением: в настоящее время 
можно считать доказанным, что таким первым 
продуктом фотосинтеза является формальде
гид, вступающий затем в многочисленные реак
ции, дающие начало всему разнообразию встре
чающихся в растении веществ. Этому благо
приятствуют свойства его как альдегида: способ
ность к конденсации в более высокомолекуляр
ные соединения, способность его и продуктов 
его алдольного уплотнения окисляться и вос
станавливаться, давая начало кислотам и спир
там, способность восстанавливать различные 
окисленные соединения и в том числе соли 
азотной кислоты. При нек-рых условиях по
следняя реакция может протекать до образова
ния аммиака, к-рый дает соли с различными 
органич. кислотами, переходящие затем, при 
определенных условиях, в аминокислоты. Соли 
серной кислоты могут восстанавливаться до 
производных сероводорода (тиоловые соедине
ния) и в такой форме играть крупную роль в 
образовании нек-рых аминокислот (цистеин, 
цистин) и окислительно-восстановительных си
стем (глютатион). Огромное значение при син
тезе окислительно-восстановительных систем 
имеют и соли железа, т. к. этот элемент входит 
в состав широко распространенных в растениях 
геминовых производных цитохромы, (Каталазы 

и пероксидазы, важнейших факторов окисления 
и восстановления в клетке. Соли фосфорной 
кислоты образуют эфиры с рядом органических 
соединений и дают начало, с одной стороны, 
коэнзимам карбоксилазы, зимазы дегидразы, 
а с другой—нуклеиновым кислотам ядерного 
вещества и эфирам сахаров, играющим важ
нейшую роль при синтезе и распаде сложных 
углеводов.

Образовавшиеся в первичных реакциях про
стейшие органич. соединения (сахара, амино
кислоты, жирные кислоты) подвергаются затем 
дальнейшему усложнению: при ускоряющем 
реакцию обратном действии различных гидро
литических ферментов, в ряде случаев при на
личии доставляющих необходимую для синте
зов энергию окислительно-восстановительных 
реакций, происходит синтез сложных полиса
харидов, жиров, белковых веществ. Наряду 
с этими процессами нормального обмена, об
щего всем растениям, в организме последнего 
протекает в ряде случаев серия вторичных про
цессов, ведущих к образованию алкалоидов, 
глюкозидов, дубильных веществ, смол, эфир
ных масел, каучука и т. д.

Постоянный расход продуктов нормального 
синтеза в процессах дыхания требует постоян
ного же пополнения запасов, что ведет к новому 
поступлению веществ из почвы, передвижению 
их к местам ассимиляции и т. д. Таким образом, 
необходимым условием нормального питания 
растений является легкая доступность мине
ральных солей в почве и достаточное количе
ство как их, так и углекислоты воздуха. Само 
собой разумеется, что растение должно быть 
хорошо обеспечено и водой, т. к. последняя не 
только является растворителем, но и важней
шим питательным веществом, поскольку она 
принимает . непосредственное участие в про
цессе фотосинтеза. Всякое изменение водного 
режима растений в худшую сторону неизбежно 
сказывается неблагоприятно и на их питании.

Влияние питания на все развитие расте
ния, на продукцию его зеленой массы, на каче
ство получающегося урожая чрезвычайно вели
ко, и умелое применение удобрений позво
ляет глубочайшим образом изменять и регу
лировать основные свойства того или иного 
культурного растения. Совершенно так же 
в природных условиях отсутствие или, наобо
рот, избыточное присутствие того или иного 
из питательных веществ в почве влияет и на 
спстематич. состав растительности и на внеш
ний облик и физиологии, особенности обра
зующих ее форм. Так, давно уже известно, что 
присутствие в почве цинка вызывает появле
ние особых, т. н. галмейных форм растений 
(Viola calaminaria—галмейная фиалка), из
быток алюминия вызывает посинение цветов 
у гортензии, поваренная соль обусловливает 
характерный облик галофитных или солонча
ковых растений, их мясистость (суккулент- 
ность) и т. д. Общеизвестны пышный вегета
тивный рост, темная окраска и задержка пло
доношения при избытке азота в почве и, наобо
рот, карликовый рост и ускорение плодоно
шения—при недостатке.

Лит.: Костычев С. П., Физиология растений, 
3 изд., т. I, М.—Л., 1937; Люи дегор д Г., Влияние 
климата и почвы на жизнь растений, пер. с нем., М., 
1937; Тимирязев К. А., Жизнь растения, М.—Л., 
1938; его же, Земледелие и физиология растений, 
Сочинения, т. ш, [М.], 1937. х. Благовещенский.

ПИТАНИЕ РЕК И ОЗЕР, происходит при учас
тии поверхностных и подземцых (грунтовых) вод.
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Питание п о в е р х н о с т н ы м й в о - 
д а м и: 1) дождевое П.—имеет преобладающее 
значение в районах с мягким климатом; 2) сне
говое П.—имеет место, когда таяние снегового 
покрова в весеннее время дает мощный паво
док (для многих равнинных рек СССР весен
ний паводок составляет до 50% всего годо
вого стока); 3) ледниковое П.—наблюдается 
в случаях, когда в реку (озеро) поступают 
воды, образующиеся вследствие таяния лед
ников (напр., р. Аму-дарья); 4) смещанное П.— 
является наиболее распространенным.

Питание подземными (грунтовы
ми) водами имеет большое значение для 
рек, протекающих в аллювиальных отложе
ниях: в период высоких паводков аллювий на
сыщается водой, а при понижении горизонта 
воды происходит отдача в реку накопленной 
грунтовой воды. В питании реки (озера) могут 
принимать участие и более глубокие водоносные 
слои, вклинивающиеся в русло реки (озера); 
этот вид П. более устойчив, чем предыдущий.

В большинстве случаев П. рек и озер проис
ходит смешанным образом: в одни периоды 
года имеет преобладающее значение поверх
ностный сток, в другие, периоды (летом во 
время засухи, а особенно в зимнее время) грун
товое П. является единственным.

Лит.: Великанов М. АГидрология суши, 
з изд., м.—л., 1937 je. Влизняк.

ПИТАНИЕ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ
ВОТНЫХ, см. Кормление сельско-хозяйственных 
животных.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, смеси, содержащие 
все необходимое для питания растений, Для 
водных культур смесь, содержащая минераль
ные вещества (азот, серу, фосфор, калий, каль
ций, магний, железо), была впервые предло
жена Кнопом и состоит из 1 части Ca(NO3)2, 
0,25 части КН2РО4,0,25 части KNO3, 0,25 части 
MgSO4 и небольшого количества свеже осажден
ного FePO4 в 1 л воды. Для песчаных культур 
акад. Д. Н. Прянишниковым была предложе
на смесь состава: на 1 л воды СаНР04-2Н2О— 
0,172 г, NH4NO8—0,240 г, MgSO4—0,60 г, 
КС1—0,150 г, Са8О4«2Н2О —0,344 a, Fe2Cle— 
0,025 г. Ш. Цинцадзе предложил смеси, к-рые 
при бессменных растворах в продолжение все
го вегетационного периода держат реакцию 
раствора в определенном возможно узком ин
тервале pH. Эти смеси Цинцадзе применимы 
только для водных культур. Смесь с pH около 
5,0 и начальным осмотическим давлением 
0,962 атм. содержит на 1 литр воды: NH4NO3— 
0,334 г, KNO3 — 0,166 г, Са8(РО4)2 — 0,70 г, 
Fe2(SO4)3 —0,25 г, КС1 —0,614 г, MgS04 — 
0,50 г, CaSO4- 2Н2О—0,50 г. Эта смесь оказалась 
наилучшей для кукурузы, пшеницы, ячменя, 
гречихи, сои, ржи, проса, сорго и овса и не
подходящей для гороха и льна. Американские 
исследователи (Ливингстон, Тоттингем) для 
приготовления П. с. применяют только три 
соли: Ca(NO3)2, КН2РО4 и MgSO4, комбини
руя их количественные отношения различным 
способом для получения необходимых значе
ний pH и концентраций. В последнее время 
показана необходимость введения в П. с. так 
называемых микроэлементов—бора, марганца, 
цинка. В П. с. для культуры грибов обяза
тельно вводится сахар или нек-рые другие ор- 
ганич. соединения как источники углерода, а 
П. с. для большинства бактерий должна содер
жать и органический азот (пептон, белок). См. 
также ВоОные культуры.

ПИТЕЙНЫЕ СБОРЫ, налоги на потребление 
крепких напитков (виноградное вино, .пиво, 
спирт и изделия из него),. П. с. взимаются 
почти во всех капиталистич.: странах, играя 
большую роль в гос. бюджете. В царской Рос
сии П. с. были введены в 16 в. Запретив сво
бодное медоварение, царская казна присту 
пила к эксплоатации кабаков; «кабацкие гог 
ловы» и «целовальники» должны были торгов 
вать вином.и платить царю крупные «оклады». 
В 1894 была введена винная монополия. До
ходы от нее и от акциза на крепкие напитки 
составляли почти треть всех гос. доходов. По- 
этому бюджет царской России получил на
звание «пьяного бюджета».; .

ПИТЕКАНТРОП, обезьяночеловек, название 
древней формы ископаемых гоминид. П. най
ден на острове Яве, в долине реки Соло или 
Бенгаван, около дер. Триниль, голландским 
врачом Е. Дюбуа. В течение 1891—-92 были най
дены черепная крышка, два верхних корен
ных зуба и левое, бед
ро, Кроме этого, ранее 
в Кендунгдрубу най
дена небольшая часть 
нижней челюсти и ко
ренной зуб, также при
писываемые П., а в Рис. 1-Черепная, крышка 
1932—35, В коллекциях иитекан-щопа (находка 
ископаемых костей из А .
Триниля,—фрагменты пяти новых бедер. Че
репная крышка П. отличается незначительной 
высотой (отношение высоты свода к длине 
крышки 37,9, у современного человека в сред
нем 59,8., у шимпанзе в среднем 32,5), по
катостью лобной кости (угол лобной ко
сти—^42°, у человека в среднем 59°, у шим
панзе—39°), малой величиной черепной короб

ки, вместимость к-рой определяет
ся от 900 до 1.000 <ш3 (у современно
го человека в среднем ок. 1.400 см3, 
у высших обезьян 400—500 ом3 и не 
более 600 см3). Лобная кость имеет 
сплошной надглазничный валик, 
схожий с таковым же у шимпанзе; 
височные впадины сильно вдавле
ны; нижняя часть затылочного от
дела скошена и на перегибе обра
зует сплошной валик. Все эти осо
бенности заставляют отнести П. к 
одной из ранних стадий человече
ской эволюции, соединяющей в се
бе как человеческие, так и обезья
ньи признаки. Форма бедра, с дру
гой стороны, позволила установить 
у существа из Триниля наличие 
прямохождения, почему П. был вы
делен в особый вид Pithecanthropus 
erectus •— обезьяночеловек примо

рие. 2. ве- стоящий. Фрагменты П. найдены 
дренпая на глубине 12—15 м от поверхно- 
текантро1-" сти» в толще туфового песчаника, 
па (наход- среди многочисленных костей дру
ка Дюбуа), . гих млекопитающих. В недавнее вре- 
ВИ реди Пе" мя (1^31) Ван-Эс в очень обстоятель

ной работе доказывает, что слой, в 
котором найдены остатки П., относится к ран
нему плейстоцену. Находка П., предсказан
ная Дарвином и другими эволюционистами, 
имела громадное значение как факт, подтвер
ждающий теорию происхождения человека от 
обезьяньего предка. Но вопрос о положении 
П. в отряде приматов и о значении его для фи
логении человека явился не только предметом

16*
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горячих споров, но и прямых извращений науч
ных фактов некоторыми буржуазными учены
ми. Начиная с антиэволюциониста Вирхова 
(1895) и кончая самим Дюбуа (1935), П. то 
принимается за гигантского гиббона, то за про
межуточное звено между человеком и антро
поидами (Дюбуа до 1935, Швальбе), то, нако
нец, признается за современного человека с 
деформированным черепом. Последний, науч
но сов^&енно необоснованный, взгляд был 
высказан проф. П. А. Минаковым (1922). По 
Кизсу, Грегори, Осборну и др., П. является 
вымершим отпрыском человеческой ветви, по 
Булю—ветвью человекоподобных обезьян, по 
другим авторам—предком человека. Вейден- 
рейх (1937), как и многие другие, сближая 
П. с синантропом (см.) и признавая обе формы 
как близкие друг другу стадии человеческой 
эволюции, в то же время указывает на ряд бо
лее примитивных черт в строении черепа и 
внутричерепной полости у синантропа в срав
нении с П. В 1937 Кенигсвальдом также неда
леко от Триниля найден новый, более полный, 
но без лицевых костей череп, повидимому, так
же П., меньшего размера, вместимостью от 
750 до 850 см\принадлежавший, вероятно, 
женщине. По особенностям височных костей 
этой находки можно судить, что П. был ближе 
к человеку, чем предполагалось ранее. В связи 
с этой новой находкой, а также открытием си
нантропа можно с уверенностью утверждать, 
что П. является переходной формой от обезья
ньих предков к человеку, и всякая иная интер
претация его, основывающаяся на неполноте 
прежней находки, отпадает, и все попытки тех 
буржуазных ученых, к-рые стремились опоро
чить значение П. для эволюции человека, теря
ют научную почву. Н. Синельников.

ПИТЕО (П и т е - Э л ь ф), река в Сев. Шве
ции, в провинции Норботтен. Вытекает из озе
ра Пескаявр, протекает через ряд озер, обра
зует много водопадов, в т. ч. водопад Стур- 
фосен (высота 30 л); впадает в Ботнический 
залив. Длина 308 км.

ПИТЕРБОРО (Peterborough), город в одноимен
ном округе в восточной части Англии; располо
жен на судоходной р. Нен; железнодорожный 
узел; 43,5 тыс. жит. (1931). Центр с.-х. района 
со значительной торговлей зерном и скотом, а 
также лесом и углем. Сельско-хозяйственное 
машиностроение, крупные ж.-д. мастерские, 
производство кирпича и искусственного шелка.

ПИТЕРМАРИЦБУРГ, или Марицбург (Pie
termaritzburg), город, администр. центр про
винции Наталь в Южно-Африканском союзе 
(доминион Великобритании); ж.-д. узел; 49 тыс. 
жит. (1936), ок. 50% европейцев и ок. 50% 
негров и индусов. Торговля кожами, табаком, 
хлопком. Производство кирпича и пива.

ПИТЕРСБЕРГ (Petersburg), город в штате Вир
гиния в США; расположен на судоходной реке 
Аппоматокс; 28,6 тыс. жит. (1930). Ж.-д. узел, 
речной и авиапорт. В промышленности занято 
около 3,5 тыс. чел. Производство хлоп.-бум., 
мукомольное, деревообрабатывающее, табач
ное, с.-х. и мельничного оборудования и др. 
Торговля табаком, хлопком, лесом и зерном.

ПИТИУЗСКИЕ ОСТРОВА, в зап. части Среди
земного моря, принадлежат Испании. Состоят 
из двух более крупных островов—Ивиса и Фор- 
ментера—и нескольких мелких. Общая пло
щадь— 700 км2; ок. 29 тыс. жит. Климат мягкий, 
здоровый; почвы плодородные. Главное заня
тие населения—садоводство.

ПИТКЕРН (Pitcairn), остров в группе остро
вов Паумоту (Полинезия), принадлежит Вели
кобритании. Площадь—5 км2. Сложен базаль
тами, образующими здесь кряжи с сильно за
остренными гребнями. Жители (ок. 150 чел.)— 
потомки мятежных матросов, высаженных с 
англ, корабля в 1790. Занятие—земледелие и 
рыболовство, отчасти скотоводство (овцы, козы).

ПИТО ТРУБКА, прибор для измерения давле
ния внутри потока жидкости. П. т. предста
вляет собой изогнутую трубку, один конец 
к-рой направлен навстречу течению жидкости, 
а другой соединен с манометром. Измеряемое 
полное давление р равно:

. £>U2

Р = Р0 + ~^,

где р0—статич. давление, v—скорость в по
токе жидкости, q — плотность жидкости, д — 
ускорение свободного падения. Если измерить 
р и ро, то легко найти скорость течения v.

ПИТОМНИК лесной, участок, предназна
ченный для выращивания лесного посадочного 
материала. П. бывают временные, для 1— 
2 посевов и воспитания 1—3-летних сеянцев, и 
постоянные, для долговременной эксплоата- 
ции. В последних устраивают древесную шко
лу, в к-рой из сеянцев, пересадкой их на 2— 
4 года, выращивают более крупный посадочный 
материал—саженцы. Временные П. устраива
ют на местах, назначенных под лесоразведе
ние. Для П. выбирают ровные площадки с глу
бокой плодородной супесчаной или суглини
стой, легкой для обработки почвой, не заражен
ной хрущом и другими вредителями. Непри
годными для П. являются пониженные места, 
склонные к заболачиванию участки, которым 
свойственны застой воздуха и заморозки, и 
склоны, подверженные суховею, холодным вет
рам, нагреванию солнцем и т. п. Площадь П. 
определяется соответственно количеству под
лежащего выращиванию посадочного мате
риала. П. разбивается дорогами на кварталы 
правильной квадратной или прямоугольной 
формы. Для улучшения условий выращивания 
посадочного материала участок П. раскорче
вывается и очищается от корней, камней и т. д. 
Почва рационально обрабатывается: приме
няется черный пар, глубокая вспашка (около 
30 см), почвоуглубление и удобрение. Для удо
брения П. пригодна лесная подстилка (см.), 
к-рую необходимо предварительно превратить 
в компост или пережечь. Посев следует про
изводить лесными рядовыми сеялками (кон
ными или тракторными). Посев производится 
лентами, с промежутками между ними в 40— 
50 см, состоящими из 3—4 рядов-борозд, на 
расстоянии 10—20 см друг от друга. Эти рас
стояния устанавливаются в каждом случае с 
учетом всех хозяйственных условий и породы 
высеваемых семян. Время посева зависит от 
биологич. свойств семян (например, хвойные 
семена высевают весной, ильмовые и березо
вые—летом) и принятого способа их обработки 
для усиления прорастания. Густота посева 
определяется хозяйственной годностью семян, 
их грунтовой всхожестью и необходимостью 
получения на 1 погонный метр посевных борозд 
однолетних сеянцев в следующих количествах: 
сосна и ель—90—120 шт., лиственница, пих
та—70—100, береза, ольха—80—100, ильмо
вые, ясень, клен, липа, граб—60—80, дуб- 
20—-40 шт., что соответствует выходу однолет
них сеянцев на 1 га от 0,8 млн. шт. (дуб) до
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4,0 млн. шт. (сосна, ель). После посева семян 
почва одевается покрышкой (мох, опилки, мел
кая солома и пр.), которая при появлении 
всходов постепенно снимается, после . чего 
следует производить полку и рыхление почвы, 
иногда притенение щитами и полив. Выкопку 
сеянцев и отправку по назначению производят 
по достижении ими установленных возраста и 
размера. Сеянцы,предназначенные для выращи
вания саженцев, высаживаются в школе на 
расстоянии 35—45 см между рядами и около 
20 см в рядах. Все указанные выше работы в 
П. и в школах поддаются механизации. В лес
ном х-ве СССР существует широко разветвлен
ная сеть П. Дальнейшее развитие сети П., ме
ханизация всех работ по выращиванию поса
дочного материала обеспечат еще более рацио
нальное ведение лесного х-ва СССР.

ПИТОМНИК плодовый, хозяйство, в к-ром 
выращиваются саженцы. П. п. имеет основные 
отделения (цехи): 1) отделение размножения, 
где выращиваются подвои (см.). Этот участок 
П. называют также школой сеянцев, посевным 
отделением, если в нем размножение сводится 
только к посеву семян или косточек; 2) отде
ление формирования, где на подвоях привива
ют культурные сорта и формируют плодо
вые саженцы (называют также школой сажен
цев); 3) маточный сад. Его назначение—обес
печить питомник черенками для окулиров
ки. Эти три цеха и составляют питомник по 
выращиванию посадочного материала семечко
вых (яблоня, груша и др.), косточковых (виш
ня, слива, абрикос, персик), винограда и др. 
В П. п. могут быть отдельными участками от
водочное и черенковое отделения. В отводоч
ном отделении производится обводка однолет
них побегов маточных кустов крыжовника 
для получения саженцев. В черенковом отде
лении высаживаются черенки смородины и вы
ращивается посадочный материал этой куль
туры. Для вегетативно размножаемых под
воев в питомнике отводят специальные участки. 
С 1 га посева семян яблони и груши при хоро
шей всхожести и хорошем уходе получают 
150—160 тысяч годных к прививке подвоев 
(дичков). На 1 га отделения формирования тре
буется около 40 тысяч подвоев, из к-рых впо
следствии выходит 20—25 тысяч саженцев. 
В каждом из отделений участков имеется свой 
севооборот: в отделении размножения—5— 
7-польный (подвои-дички выпускаются в 1— 
2-летнем возрасте), в отделении формирования— 
6—8-польный (саженцы семечковых выпу
скаются в 2—3-летнем возрасте) и т. д.; сажен
цы крыжовника и смородины выпускаются для 
посадки на плантациях в 1—2-летнем возра
сте. Под посев семян отводится участок земли 
высокоплодородной, рыхлой, структурной, до
статочно влажной, но без застоя воды, а в 
ряде засушливых мест должен быть обеспечен 
полив. Для отделения формирования отводится 
также хорошая культурная земля. И. В. Ми
чурин особо рекомендовал местные саженцы 
как лучшие. В 1910—13 в России выпуска
лось ежегодно 5—6 млн. плодовых сажен
цев. В СССР заложены совхозные и колхозные 
питомники, выпуск к-рых определяется в не
сколько десятков миллионов саженцев.

ПИТОНЫ, Pythoninae, подсем. змей из сем. 
ложноногих (см.). Межчелюстная кость за 
редкими исключениями вооружена зубами; 
нижние хвостовые щиты обычно расположены 
двумя рядами. Различают несколько родов 

и более 20 видов П. В Индии водится тигровый 
П. (Python molurus), достигающий 4 м длины. 
В Южном Китае, Индо-Китае и на о-ве Яве во
дится темный П. (Р. bivittatus), отличающий
ся гигантскими раз
мерами (иногда до 
10 м длины). Столь 
же крупным являет
ся и сетчатый П. (Р.
reticu latus), живу
щий в Бирме, Сиа
ме, на Малаккском 
п-ове и на соседних 
островах. В Афри
ке водятся доволь
но крупный иеро- 
глифовый П. (Р. se- 
bae), 3—4 м в дли
ну (редко больше, 
до 5—6 м), и ма- „ „
ленький,оченькра- Рис- *• У'
сивый королевский
П. (Р. regius), до 120 см длины, отличающийся, 
несмотря на свой малый размер, большой си
лой. В Австралии и на Новой Гвинее водится 
ромбический П. (Р. spilotes-Morelia argus) с 
блестящими желтыми ромбами по сине-черно
му фону верхней стороны [тела; длина этой 

змеи—2—3 м (ред
ко более,—до 4— 
5 м). П., за исклю
чением одного йи- 
да, живущего в 
Средней Америке, 
обитают в теплых 
странах Восточн. 
полушария. Дер
жатся, гл. обр., 
в лесах, преиму
щественно бога
тых водой. Днем, 
как правило, ма- 
л оподвижны, наи
большую деятель- 
ность начинают 

Рис. 2. Иероглифовый питон, nnnCTRTT<TTr РPython sebae Gm. проявлять с на
ступлением суме

рек. Питаются некрупными животными. Заме
тив добычу, бросаются на нее, схватывают зуба
ми, обвивают своим телом, душат и затем про-" 
глатывают. На крупных животных и на челове
ка не нападают. Неядовиты, Хибарин.

ПИТРИ*ФЛИНДЕРС, см. Флиндерс-Питри.
ПИТСКИЙ ХРЕБЕТ, 1) наименование хребта, 

показываемого на старинных географич, кар
тах на водоразделе рек Подкаменной Тунгуски 
и Ангары. В наст, время термин утратил свое 
значение, т. к. позднейшие исследования отвер
гают наличие хребта в данном районе. 2) Не
значительный отрог Саянских гор по право
бережью р. Ангары от р. Б. Пита (приток Ени
сея) до р. Татарки (приток Ангары).

ПИТТ (Pitt), Уильям Старший, граф Ч а - 
там (1708—78), английский государственный 
деятель, вождь вигов середины 18 века. Был 
внуком разбогатевшего купца Томаса Питта, 
приобретшего дворянство и ставшего затем гу
бернатором Мадраса. П. окончил Оксфордский 
университет и некоторое время служил в гвар
дии. В 1735 стал членом парламента от «гнилого 
местечка» Олд Сарум. Обладая изысканным 
красноречием, крупными организаторскими спо
собностями и огромным честолюбием, П. скоро 
выдвинулся как лидер вигской оппозиции про-
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тив старого Уолпола (см.). Отражая воинствен- 
ные настроения англ, аристократии и крупной 
буржуазии, И. требовал более активной внеш
ней политики. В то же время он бичевал систе
му коррупции й говорил (хотя и в общих фра
зах) о необходимости парламентской реформы.

В 1746 Питт вошел в правительство, за
няв второстепенные должности — сначала по
мощника казначея для Ирландии, потом во
енного казначея. Несмотря на это, он был од
ной из наиболее влиятельных фигур в каби
нете. В 1756—61 (с небольшими перерывами) 
П. был фактическим премьером, заведуя дву
мя главнейшими ведомствами—иностранных 
дел и военным. Это был кульминационный пери
од его деятельности. В результате Семилетней 
войны Англия захватила французские колонии 
в Америке и Индии. Питту удалось привлечь 
на свою сторону Пруссию, король которой 
Фридрих II фактически играл роль наемни
ка Англии в борьбе против Франции. Послед
ний раз Питт возглавлял коалиционное ми
нистерство 1766—68. После этого П. ограни
чивался критикой колониальной политики ми
нистров Георга III, приведшей к восстанию 
американских колоний.

Лит.: Green W. D., William Pitt, earl of Chatham, 
N. Y., 1901; Ruvill A., William Pitt, Graf von 
Chatham, Bd I—III, Stuttgart, 1905; Williams B., 
The life of William Pitt, earl of Chatham, v. I—II, L.— 
N. 1913; Muller K. A., Der Шеге Pitt, in: Meister 
der Politik, hrsg. V. E. Mareks und K. A. Muller, Bd II, 
2 Aufl., Stuttgart, 1923.

ПИТТ (Pitt), Уильям, так наз. Младший 
(1759—1806), английский государственный дея
тель конца 18 и начала 19 вв. По окончании 
Кембриджского университета в 1781 Питт 
был избран членом парламента от одного 
из «гнилых местечек», В парламенте, примы
кая вначале к одной из фракций вигов (фрак
ция Шелберна), он Сразу выдвинулся своим 
красноречием и определенностью взглядов и 
властным характером и уже в 1782, несмотря 
на свою крайнюю молодость, стал канцлером 
казначейства в кабинете Шелберна. Вскоре 
П. сблизился с «новыми тори». В 1783 коали
ционное министерство Фокса (см.) и Норта по
терпело поражение по индийскому вопросу 
в Палате лордов после того, как соответствую
щий билль Фокса был принят Палатой общин, 
и П. 23 лет от роду организовал собственный 
кабинет, первоначально вопреки большинству 
Палаты общин. На этом посту премьера он 
оставался до 1801 и затем снова с 1804 до са
мой смерти. В 1784 Питт провел свой индийский 
билль, создавший правительственный конт
рольный совет над Ост-Индской компанией. 
Уже в 1782 и вторично в 1784 П. выступил с 
проектом умеренной парламентской реформы, 
предлагая отменить права «гнилых местечек» 
на условиях вознаграждения их владельцев. 
Однако этот проект не встретил поддержки 
в парламенте. П, прекрасно сознавал значение 
промышленного переворота. Поклонник Адама 
Смита, он заключил в 1786 торговый договор с 
Францией на основе взаимного снижения та
моженных тарифов, в результате чего более 
слабая в промышленном отношении Франция 
оказалась наводненной английскими фабри
катами. Когда во Франции началась буржуаз
ная революция, П. некоторое время занимал 
позицию нейтралитета, надеясь, что Франция, 
занятая внутренними осложнениями, не смо
жет воспрепятствовать Англии укрепить за 
ее счет свои позиции в колониях и торговле. 

Под влиянием успехов французской революции , 
огромных побед ее армий в борьбе с европей
ской контрреволюцией, занятия Бельгии Фран
цией, и угрозы Голландии П. в качестве наи
более яркого и последовательного выразителя 
интересов английских господствующих классов 
начал ожесточенную борьбу против республи
канской Франции. В 1793, вскоре после казни 
Людовика XVI, кабинет П. порвал диплома
тии. отношения с Францией и в дальнейшем 
выступал главным организатором коалиций 
против нее. Одновременно внутренняя поли
тика П. становится все более реакционной. От
мена Habeas corpus (см.) (1793 и 1795), подавле
ние революционных и республиканских об
ществ (Лондонское корреспондентское об-во 
и др.) в Англии, кровавая расправа с восста
нием в Ирландии (1798), борьба со стачечным 
движением и запрещение профессиональных 
союзов (акт 1799) характеризуют реакционный 
режим П. в 90-х гг. 18 и нач. 19 вв. Наполеон 
встретил в лице П. наиболее упорного и спо
собного противника. Созданная под руковод
ством Англии в 1805 т, н. Третья коалиция, 
в составе Англии, России, Швеции, Австрии и 
Неаполитанского королевства, угрожала на
полеоновской Франции серьезной опасностью. 
Однако при жизни Питта Англии в борьбе с 
Наполеоном удалось достичь лишь частичных 
успехов. Морская победа при Трафальгаре 
(октябрь 1805) предохранила Англию от франц, 
нашествия, но поражение союзников при Аус
терлице (декабрь 1805) расстроило планы П. о 
разгроме Наполеона. Известие об этом пора
жении так повлияло на больного П., что он 
вскоре умер.

Лит.: Stanhope ГР Н.], Life of the Right Honou
rable William Pitt, v. I—IV, L., 1861—62; Rose
bery [A. P.], Pitt, L.—N. Y., 1892; Salomon F., 
William Pitt, Bd I, T. 1—2, Lpz., 1901—06; Rose J. H., 
Pitt and Napoleon, essays and letters, L., 1912; e г о же, 
Life of William Pitt, L., 1923; Stoker J. T., William 
Pitt et la Revolution francaise (1789—93), P., 1935.

ПИТТАК (настоящее имя—Phittacos), зако
нодатель в г. Митилене на о-ве Лесбосе, жив
ший в нач. 6 в. до хр. э., в эпоху ожесточенной 
классовой борьбы. П. был «эсимнетом» Мити- 
лена (т. е. посредником между борющимися 
партиями), проведшим кодификацию законов. 
П. десять лет правил в Митилене (589—579 до 
хр. э.), а затем добровольно сложил власть. 
Был прославлен в древности как один из 7 му
дрецов.

ПИГГИ (Palazzo Pitti), дворец во Флоренции, 
принадлежавший Л. Питти и возведенный в 
15 в. Альберти или одним из его ближайших 
последователей. В 16 в. Амманати пристроил 
двор и распланировал сад Боболи. В 17 в. 
окончены боковые крылья дворца. В П. поме
щается мирового значения картинная галлерея. 
Особенно полно представлена итал. живопись 
эпохи Возрождения. Имеются также произве
дения Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка, Ве
ласкеса,. Риберы, Мурильо и многих других.

ПИТТСБУРГ (Pittsburgh), город в штате Пен
сильвания в США; 669,8 тыс. жителей (1930), 
из них 51,1% иммигрантов. Расположен на 
р. Огайо у слияния образующих ее рр. Эллиге- 
ни и Мононгахела. Центр одного из крупнейших 
промышленных районов США (Питтсбургский 
промышленный район), изобилующего углем 
и насчитывавшего в 1935 179 тысяч рабо
чих горнодобывающей и обрабатывающей про
мышленности (до кризиса в 1929—227 тыс. 
рабочих). Исключительного развития достигла
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в П. черная металлургия, развившаяся на мест
ном угле и на руде, ныне доставляемой вод
ными путями из района Великих озер. Питтс
бургская металлургия дает ок. 20% производ
ства чугуна в США и ок. 25% производства ста
ли (П. получил название «город стали»). Одно
временно П.—крупнейший центр алюминие
вого производства, широко развито в нем так
же производство меди, олова, свинца, строи
тельных металлических конструкций, обору
дования судов, разнообразное машиностроение, 
электротехника, производство труб, котлов, ва
гонов, огнеупорного кирпича; весьма значи
тельна стекольная пром-сть (около 15% произ
водства США), производство оптических сте
кол, химич. индустрия и др. В П. сосредото
чены предприятия крупнейших монополистич. 
трестов США, как-то: United States Steel Cor
poration, Westinghouse Electric and Manufactur
ing Co и т. п. Во время первой мировой им
периалистической войны 1914—18 П. играл 
крупнейшую роль в снабжении армии сперва 
Антанты, а затем и США оружием и взрывча
тыми веществами. В 1930 из 278,6 тыс. чел. 
самодеятельного населения П. в промышлен
ности и ремеслах было занято 34,4%, а в тор
говле и на транспорте—27%. П.—крупней
ший речной порт, отгружающий ежегодно до 
35—40 млн. ш различных грузов, ysejj 14 ж.-д. 
линий и крупная воздушная гавань на транс
континентальной авиамагистрали.

П. расположен на многочисленных холмах. 
Занимая первоначально узкий треугольник 
между рр. Эллигени и Мононгахела, П. в про
цессе своего роста поглотил св. 30 ранее окру
жавших его пригородов и городов. Но и в на
стоящее время П. перерос свои муниципаль
ные границы, и «Большой Питтсбург», соста
вляющий в радиусе 16 км,—единый городской 
комплекс,—насчитывает около 1.400 тыс. жит. 
В П. имеются 2 университета, технологии, ин-т, 
институт промышленных исследований, жен
ский колледж, обсерватория.

История. В 18 в. на месте П. французами 
был устроен форт Дюкен, взятый англича
нами в 1758 и переименованный ими в Питт в 
честь руководителя британской политики Пит
та (Старшего). На месте форта в 1764 возник 
город, насчитывавший в, 1800 всего 1.565 жи
телей; благодаря начавшейся в Пенсильвании 
разработке каменноугольных копей и залежей 
железной руды город впоследствии быстро 
развился. С 70-х гг. прошлого века П. стано
вится ареной ожесточенной классовой борьбы 
(см. Пенсильвания).

ПИТТСФИЛЬД (Pittsfield),город в штате Мас
сачусетс в США; 49,7 тыс. жит. (1930). Же
лезнодорожный узел. Значительная промыш
ленность: электротехническая (General Elec
tric Со), текстильная, обувная и бумажная.

ПИТТЫ, или к оротко х в ост ы е дроз- 
д ы (Pittidae), сем. птиц из отряда воробьиных 
с одним родом (Pitta). Ярко окрашенные пти
цы с сильными ногами, длинными крыльями 
и очень коротким хвостом, ведущие наземный 
образ жизни. Два вида распространены в Аф
рике, остальные в Индо-Малайской области. 
Гнездятся на земле или невысоко над землей; 
3—4 яйца в кладке; пища—гл. обр. насекомые.

ПИТУИТРИН, гипофизин, экстракт из 
задней доли мозгового придатка; прозрачная, 
бесцветная жидкость кислой реакции. П. со
держит ряд гормонов гипофиза, действующих 
на матку, усиливая ее сокращения (наиболее 

характерное действие П.), на сосуды, повы
шая кровяное давление, на сердце, ослабляя 
сердечные сокращения и уменьшая их частоту, 
на гладкую мускулатуру полых органов (мо
чевой пузырь, мочеточник, желчный пузырь), 
усиливая и вызывая их сокращение. Чаще 
всего П. применяется при слабости родовых 
потуг и в послеродовом периоде при задержке 
последа. Далее П. применяется при заболева
ниях желчного пузыря и несахарном мочеиз
нурении. Противопоказания: высокое кровя
ное давление, артериосклероз, заболевания 
сердца и почек. Из приготовляемых в СССР 
препаратов П. наибольшее распространение 
имеет питуикрин, изготовляемый, по ме
тоду Гос. института эндокринологии в Москве, 
в трех видах: питуикрин «А»—из передней до
ли гипофиза, питуикрин «П»—из задней доли 
и питуикрин «Т»—из целой железы; последний 
препарат соответствует фармакопейному П.— 
Питуитрин применяется также в ветерина
рии при недостаточном сокращении матки во 
время родов как родовспомогательное средст
во, при маточных кровотечениях, задержке 
мочеиспускания после родов, атонии кишеч
ника, сердечной слабости и падения кровяного 
давления.

ПИ УРИ, естественный органич. краситель, 
т. н. индийская желчь, добывается 
в Индии измочи коров, к-рых кормят листьями 
манго. По химическому строению П. является 
магниевой солью эйксантиновой кислоты. П. 
применяется как желтая краска в живописи.

ПИУРИЯ, наличие в моче гноя; симптом раз
личных заболеваний мочевых органов. Пиу
рия всегда сопровождается содержанием в моче 
белка, количество которого пропорционально 
количеству гноя. Гной может примешиваться 
к моче на всем пути мочевого тракта. В от
дельных случаях П. может зависеть от поступ
ления гноя в мочевые пути из соседних орга
нов—простаты, семенных пузырьков, женских 
половых органов и т. п. Точные данные о месте 
происхождения гноя можно получить лишь 
после исследования больного путем цистоско
пии и катетеризации. Во всех случаях П, сле
дует производить и бактериологии, исследо
вание мочи, что очень важно в целях терапии. 
Последняя зависит от характера заболевания, 
вызвавшего пиурию.

ПИФАГОР (приблизит. 571—497 до хр. э.), ан
тичный философ и математик, положивший на
чало т.н. пифагорейской школе (см. Пифагорей
цы). Происходил с острова Самоса. Сведения 
о жизни П. носят полулегендарный характер. 
Последователи П. считали его богочеловеком, 
приписывали ему способность творить чуде
са. П. принадлежал к крайне-реакционному 
лагерю аристократии и в связи с демократиче
ским переворотом вынужден был уехать в Юж
ную Италию. Обосновавшись в Кротоне, П. 
создал аристократии, организацию с религиоз* 
но-мистической окраской. П. пользовался осо
бой популярностью среди древних аристокра
тов. В философии П. имеется явно выраженная 
идеалистич. тенденция. Основой мира П. при
знает число, к-рое отрывается у него, в конеч
ном счете, от действительности и превращается 
в самостоятельную сущность. Пифагорейское 
число сближается, т. о., с платоновской идеей. 
Пифагорово учение о числе было связано с его 
теорией гармонии мира, благодаря к-рой все 
вещи и процессы представляют собой единое 
целое. Пифагор учил о переселении душ.
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Большое внимание уделял П. вопросам морали, 
воспитания, религии. Здесь с особенной силой 
выявляются аристократии, воззрения П., его 
ненависть «к народным массам. Наряду с идеа
лизмом, П. сохранял, повидимому, и ряд мате
риалистических тенденций. Его попытки объяс
нить закономерность природы, интерес к та
ким вопросам, как строение материи и т. д., 
наконец математические занятия П. сыграли 
известную роль в истории античной науки. 
В школе П. особое внимание привлекали свой
ства целых чисел, среди к-рых различали чет
ные и нечетные, простые и составные, квадрат
ные, кубические, а также учение о пропорциях 
и средних величинах. В геометрии изучались 
«совершенные», т. е. правильные многоуголь
ники и многогранники, игравшие важную 
роль в космологии П. При построении много
угольников учениками П. была обнаружена 
несоизмеримость нек-рых отрезков, напр. диа
гонали квадрата и его стороны. Это открытие 
нанесло сильный удар по целочисленной кон
цепции мира П. и привело его школу к созда
нию т. н. геометрических арифметики и алгеб
ры, заменивших тождества и уравнения 1-й 
и 2-й степени планиметрическими преобразо
ваниями, позволявшими в построениях фигур 
обойтись без введения иррациональных чисел. 
Открытия школы П. значительно обогатили 
греческую науку. Но уже ранний пифагореизм 
придавал большое значение спекуляциям над 
мнимыми мистйч. свойствами целых чисел, 
вроде 1, 7, 10. Позднейшие пифагорейцы, не 
внеся чего-либо ценного в науку, полностью 
занялись числовой мистикой и мистификацией. 
Т. н. Пифагора теорема (см.) была известна 
(без доказательства) ранее вавилонянам. П. 
приписывалось рациональное выражение сто
рон прямоугольного треугольника в виде п 
(нечетное), (n2—-1), ~ (п2 4-1), не охваты
вающее, впрочем, все возможные случаи.

Лит.: Ц е й т е н Г. Г., История математики в древ
ности и в Средние века, М.—Л., 1932*

ПИФАГОР Регийский, древне-греческий 
скульптор, работавший во второй четверти 
5 в. до хр. э. По всей вероятности уроженец 
острова Самоса, переехавший впоследствии в 
Центральную Грецию й работавший в Регии. 
П. принадлежал к числу ионийских мастеров 
переходного времени. Он стремился порвать 
с искусством архаики и создать новые, более 
свободные формы. Сохранились свидетельства 
античных авторов о целом ряде статуй П., пред
ставлявших атлетов-победителей и различных 
мифологии. персонажей. Одной из наиболее 
прославленных скульптур П. была статуя 
раненого Фил октета. Изображения этой ста
туи дошли до нас на резных камнях, представ
ляющих героя с забинтованной ногой, опираю
щимся одной рукой на палку и с луком в дру
гой. До нас дошла также статуарная реплика 
этой статуи—торс в Авентине. Судя по этому 
ТОРСУ, П. ставил своей задачей передать Филок- 
тета хромающим, с напряженной от затруд
ненности движения мускулатурой.

Лит.: Вальдгауер О. Ф., Пифагор Регийский, 
П% 1915.

ПИФАГОРА ТЕОРЕМА, предложение измери
тельной геометрии, устанавливающее связь 
между сторонами прямоугольного треуголь
ника: квадрат, построенный на гипотенузе, 
равновелик сумме квадратов, построенных на 
катетах. Современная геометрия, широко поль

зующаяся понятием числа, предпочитает ариф
метическую формулировку теоремы: если сто
роны прямоугольного треугольника измерены 
одним и тем же масштабом, то квадрат числа, 
выражающего гипотенузу, равен сумме квад
ратов чисел, выражающих катеты (коротко: 
квадрат гипотенузы^равен сумме квадратов ка
тетов). О фундаментальном значении теоремы 
Пифагора можно судить по следующим при
мерам ее использования. 1) П. т. вместе со 
своей обратной содержит характеристич. свой
ство прямоугольного треугольника: чтобы тре
угольник был прямоугольным, необходимо и 
достаточно, чтобы квадрат одной из его сторон 
был равен сумме квадратов двух других. 2) По
скольку всякий треугольник может быть разбит 
(высотой) на два прямоугольных, П. т. дает 
ключ к установлению метрических связей меж
ду элементами любого треугольника. 3) Из
вестная формула дифференциальной геометрии 

ds2 = dx2 + dy2,
дающая квадрат линейного элемента в Декар
товых прямоугольных координатах, есть не 
что иное, как результат применения П. т. к 
бесконечно-малому треугольнику, катеты кото
рого параллельны осям координат. А так как 
выражением линейного элемента определяется 
т. н. внутренняя геометрия на поверхности 
(см. Геометрия), то можно сказать, что П. т. 
управляет внутренней геометрией на плоско
сти, а значит и на всякой поверхности ноле
вой кривизны. СП. т. связанаарифметич. зада
ча: найти все прямоугольные треугольники, 
у к-рых стороны выражаются целыми числами 
(«Пифагоровы числа»). В современных обозна
чениях задача может быть записана неопре
деленным уравнением

х2 + у2 = 22,
а ее решение—в виде

х : у : z = (п2 — т2) : 2тп : (п2 4- ^2),
где тип — произвольные целые числа. От
сюда получаем неограниченное число Пифаго
ровых троек: 3, 4, 5; 5, 12, 13 и т. д.

Лит.: Литцман В., Теорема Пифагора, 2 изд., 
М.—Л., 1935. Я. Дубнов.

ПИФАГОРЕЙСКИЙ СОЮЗ, см. Пифагорейцы.
ПИФАГОРЕЙЦЫ, древне - греческая философ

ская школа, получившая свое название от ос
нователя Пифагора. Пифагорейский союз объ
единял наиболее реакционные аристократиче
ские элементы Кротона, Сибариса, Метапонта, 
Тарента и ряда др. городов. Начало пифаго
рейского союза датируют обычно 531 годом до 
хр. э., конец—второй половиной 4 в. до хр. э. 
Древнейший период пифагорейского союза, 
связанный с деятельностью Пифагора и его 
ближайших учеников, охватывает время от 
531 до 500 до хр. э. Пифагорейский союз играл 
значительную роль в борьбе аристократии 
с античным демосом. П. проповедывали стро
жайшее подчинение авторитету религиозной 
догмы, развивали мистическое учение о пере
селении душ. Большое внимание уделяли П. 
религиозной обрядности. Общественные взгля
ды П. были проникнуты воинствующим ари
стократизмом.

Развивая и углубляя идеалистич. тенденции 
своего учителя Пифагора, П. пришли к утвер
ждению, что в основе мира лежит число. 
Природа, материя, действительность превра
щается у П. во вторичное, производное от 
числа. Таким образом, П. могут считаться,
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до известной степени, предшественниками объ
ективного идеализма Платона. П. приписыва
ли числам таинственные «сверхъестественные» 
свойства. По учению П., из куба возникла 
земля, из пирамиды—огонь и т. д. Особое вни
мание уделяли П. чету и нечету. В единице 
усматривали нечто божественное. Отдельные 
геометрические фигуры П. посвящали богам. 
В теории познания П. тоже исходили 
из числа как ведущего центрального начала. 
Человек познает сущность вещей только по
тому, что число лежит в основе его собствен
ной жизни. «Если бы не было числа и его сущ
ности, то ни для кого не было бы ничего ясного 
ни в вещах самих по себе, ни в их отношениях 
друг к другу... Можно заметить, что природа 
и сила числа действует не только в демониче
ских и божественных вещах, но также повсюду 
во всех человеческих делах и отношениях, во 
всех технических искусствах и в музыке. Лжи 
же вовсе не принимает в себя природа числа 
и гармония» (Фил о л ай — цит. по кн.: Ма
тс овельский А., Досократики, ч. 3, 1919, 
стр. 36).

В «Философских тетрадях» Ленина вся идеа
листическая концепция П. была подвергнута 
исчерпывающему диалектико-материалистиче
скому анализу. Ленин вскрыл гносеологиче
ские корни пифагорейского идеализма, по
казав, что уже в первой элементарной аб
стракции была заложена возможность идеа
лизма, возможность отрыва от действительно
сти. П., начав с выяснения количественной сто
роны процессов природы, превратили количе
ство в сверхъестественную, мистическую сущ
ность. В самом понимании числа П. пытались 
иногда нащупать противоречия, однако, 
диалектиками их назвать нельзя. Категории 
П., как еще указывал Гегель, «сухие, лишен
ные процесса, не диалектические, покоящиеся 
определения» (см. Ленин, Философские те
тради, 1938, стр. 259).

Наряду с реакционной идеалистич. природой 
П., мы имеем у них ряд ценных научных дога
док. Так, среди П. развивались теории о дви
жении земли вокруг своей оси, о вращении 
светил вокруг солнца и т. д. Особый интерес 
представляют догадки пифагорейцев по по
воду эфира, о которых В. И. Ленин писал: 
«Итак, тысячи лет догадка насчет эфира 
существует, оставаясь до сих пор догад
кой. Но уже теперь в 1000 раз больше под
копов готово, подводящих к решению воп
роса, научному определению эфира» (там же, 
стр. 261). Большую роль сыграли рассуждения 
пифагорейцев о связи человека с природой. 
Несомненен интерес П. к проблеме строения 
материи (см. там же, стр. 260). Особенное 
значение имеют работы П. в области матема
тики. Так, П. приписывают учение об ариф- 
метич. прогрессиях. В области геометрии с П. 
связана теорема—квадрат гипотенузы пря
моугольного треугольника равен сумме квад
ратов катетов. Повидимому, П. доказали тео
рему о сумме углов треугольника. Согласно 
Диогену Лаэрцию, среди П. возник метод изу
чения механики при помощи приложения к ней 
геометрич. принципов. П. также принадле
жит заслуга математич. обоснования музыкаль
ной гармонии. В эпоху Римской империи были 
попытки возродить пифагореизм в виде чистой 
мистики, связанной с магией, совершенно лишен
ной тех элементов материализма, к-рые были 
присущи ранним П. См. Неопифагорейство.

ПИФЕЙ (Питеас) изМассилии (Мар
селя), греч. ученый 4 в. до хр. э. Около 325,. 
плавая к местам добычи олова и янтаря, обо
гнул с западаБританские острова и в шести днях 
пути к северу от них достиг у границы льдоь 
острова (позже названного Туле, см.). Это— 
первая известная в истории приполярная экс
педиция. П. также установил влияние луны 
на образование морских приливов—отливов, 
отметил различие продолжительности дня на 
разных широтах.

ПИФИЙСКИЕ ИГРЫ, одно из четырех (кроме 
П. и.—олимпийские, истмийские и немейские) 
общегреческих празднеств и состязаний Древ
ней Греции, справлявшееся раз в каждые 
четыре года. Они устраивались близ Дельф в 
память умерщвления Аполлоном дракона Пи
фона. П. и. первоначально были только музы
кальными состязаниями, но с 586 до хр. э. к ним 
были прибавлены и все виды олимпийских 
состязаний. Продержались П. и. до 394 хр. э.

ПИФИЯ, жрица, дававшая прорицания в 
Дельфийском оракуле Древней Греции. Пер
воначально П. избиралась из молодых деву
шек, потом из пожилых женщин. В древней
шее время П. была одна, с 6 в. до хр. э. их 
было три: две, сменявшие друг друга, и одна 
запасная * П. в длинной одежде с золотым вен
цом на голове, совершив обряд очищения, вхо
дила в святилище и, выпив воды из источника 
Кассотиды, садилась на треножник. Под дей
ствием одуряющих испарений, выходивших 
из трещины в земле, П. приходила в полубес
сознательное состояние и начинала бормотать 
бессвязные слова. Стоявший около нее жрец 
слушал эти слова и составлял из них прорица
ние, обыкновенно в стихах, к-рое и давалось 
вопрошавшему (см. также Оракул),

ПИХТА, Abies, род растений сем. сосновых.. 
Существует до 45 видов в умеренно-холодных 
и умеренных районах Северного полушария. 
В СССР — 9 видов. Наиболее распространены 
и имеют в СССР большое народно-хозяйствен
ное значение: П. сибирская (A. sibirica), рас
пространенная от Ме
зени, Сев. Двины, 
Сухоны и Ветлуги, 
через Уральский хре
бет, до Становых гор 
и являющаяся типич
ным сибирским таеж
ным деревом, и П. 
кавказская (A. Nord- 
manniana)—на Ку
бани и Кавказе. П. 
сибирская —медлен
но растущее, чрезвы
чайно теневыносли
вое дерево, достигаю
щее до 30 м высоты 
и 0,5 м в диаметре. 
Мощная корневая си
стема глубоко ухо
дит в почву. Темносе
рая кора—гладкая, несущая у своей поверхно
сти наполненные смолой желваки. Хвоя пло
ская, на верхушке тупая, остающаяся на дереве 
до 10 лет, до 3 см длины и 1,5 мм ширины, темно
зеленая с двумя белыми полосками на нижней 
стороне. Цветет П. в мае. Мужские цветки 
желтоватые, женские—цилиндрические светло- 
зеленые шишечки до 3 см длины. Зрелые 
шишки прямо стоячие, продолговато-цилиндри
ческие до 9 см длины, вначале темнокрас-

Пихта Abies alba: I—вет
ка с мужскими цветами, 
женским соцветием и со 
стержнем от шишки; 2—вет
ка с шишкой; 3—мужские 
цветы; 4—чешуя шишки; 5— 

семя.
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ные, а по созревании—бурые; созревают в сен
тябре, после чего рассыпаются. Семена трех
гранные, неправильные, с крылышком тре
угольной формы, в 3,5 раза превосходящим 
длину семени. На свободе П. начинает плодо
носить с 30 лет, в насаждении—с 60. Семенные 
годы через 2—3 года и реже. Размножается 
семенами. К почве й ее влажности П. довольно 
требовательна, избегая, однако, сильно забо
лоченной. Ценится как декоративное парковое 
дерево. П. кавказская—очень стройное пира
мидальное дерево, достигающее до 50 м вы
соты и до 2 м в диаметре. Крупные шишки—до 
15 см. Встречается на разных почвах, предпо
читая глубокие с влажной атмосферой ущелья. 
Достигает возраста до 500 лет с запасом (в Сва- 
нетии) до 2.000 м3 древесины на 1 га. В куль
туре ценится чрезвычайно высоко как одно из 
красивейших хвойных деревьев. — Древесина 
пихт, вследствие малой своей прочности, ценит
ся как строительный материал невысоко. В виду 
отсутствия в древесине смолы и запаха пред
ставляет ценный материал для тары. Идет на 
выделку целлюлозы, дешевой мебели. Кора 
содержит .4,80—7,75% дубителей. В Западной 
Европе встречается П. европейская, или белая 
(A. alba), дающая страсбургский терпентин. 
Смола канадской бальзамической П. дает 
канадский бальзам, а сибирской П.—т. н. пих
товый бальзам, заменяющий канадский. Из 
хвой и молодых веток П. получается пихтовое 
масло (0,83 —1,25%), содержащее 29 — 40% 
борнилацетата, идущего на изготовление синте
тической камфоры.

ПИХТОВОЕ МАСЛО, эфирное масло, добывае
мое из хвои и молодых ветвей пихты Abies sibi- 
rica перегонкой с водящлм паром. В состав П. м. 
входят: уксусный эфир l-борнеола (до 40%), 
i-борнеол, l-a-пинен, 1-^-пинен, l-камфен, а-фел- 
ландрен, дипентен, сантен и бисаболен. П. м.— 
исходное сырье для получения синтетической 
камфоры борнеола (см.) и его уксусного эфира.

PIZZICATO (пиццикато—итал. щипком, со
кращенно pizz.), способ извлечения звуков на 
струнных инструментах посредством задевания 
за струйы концом пальцев.

ПИЧЧИНИ, Никола (1728—1800), итал. ком
позитор , мастер комической и сентиментально
бытовой, оперы. Особенно популярна была его 
опера «Добрая дочка» («La buona figliuola»), 
или «Цеккина», на либретто Гольдони, в кото
рой ярко проявились черты сентиментализма. 
В середине 70-х гг. П. был приглашен в Париж, 
где работал над «серьезной» оперой. Его имя 
было здесь поднято на щит сторонниками 
итальянской оперы в борьбе против реформы 
Глюка (см.). Лучшая из написанных П. в 
Париже опер—«Роланд» (1778). В этой и сле
дующих операх П. интересно отметить влияние 
Глюка, с к-рым он соперничал.

ПИШЕГРЮ (Pichegru), Шарль (1761--1804), 
франц, генерал и политич. деятель, сын кре
стьянина, служил в артиллерии; в 1791 был 
избран председателем Якобицского клуба в Бе- 
эансоне, в 1792 во главе отряда волонтеров 
отправился в Рейнскую армию. Здесь он бы
стро выдвинулся, был назначен дивизионным 
генералом, затем—главнокомандующим Рейн
ской армией, а в декабре 1793—и Мозельской. 
В феврале 1794 был назначен главнокомандую
щим Северной армией и зимой 1794—95 руко
водил завоеванием Нидерландов. Назначенный 
затем главнокомандующим Рейнско-мозельской 
армией, изменил Франции и вступил в сноше

ния с представителями белой эмиграции, в на
чале 1796 был отозван и, отказавшись от на
значения послом в Швецию, ушел в отставку. 
В 1797, избранный в Совет пятисот, стал пер
вым его председателем, опираясь на монархия, 
большинство Совета. После переворота 18 фрюк- 
тидора был сослан в Кайенну, бежал оттуда 
и принял участие в борьбе белой эмиграции 
с Францией. В 1804 вместе с Кадудалем подго
товил покушение на Наполеона, тайком при
был в Париж, но был схвачен, арестован и 
вскоре найден мертвым в своей камере.

ПИШОН (Pichon), Стефан (1857—1933), франц, 
политич. деятель и дипломат, по профессии 
адвокат. С 1885—член Палаты депутатов, в 
которой примкнули Клемансо,резко выступал 
против буланжизма и клерикальной реакции. 
В период крайнего обострения англо-фран
цузского соперничества из-за колоний начал 
карьеру дипломата; был французским послан
ником в Гаити (1894), Бразилии (1896), Китае 
(1897—1900), где добился значительных ж.-д. 
концессий для франц, компаний; был генераль
ным резидентом Туниса (1901—06). С 1906— 
сенатор. В кабинетах Клемансо и Бриана 
(1906—11)—министр иностранных дел; тот же 
портфель получил в кабинетах Барту (1913) 
и Клемансо (1917). Принимал участие в дип
ломатия. переговорах 1918—20, в частности 
в переговорах, предшествовавших заключению 
Версальского мира. В 1924 отошел от активной 
политич. жизни. К Советской власти относился 
враждебно.

ПИШПЕК, бывшее название г. Фрунзе (см.), 
столицы Киргизской ССР.

ПИШУЩИЕ МАШИНЫ, буквопечатающие ап
параты, работающие по принципу последо
вательного нанесения на бумагу отдельных 
отпечатков при помощи подвижных печатаю
щих знаков, приводимых в действие от ручных 
клавишей; этим П. м. в основном отличаются 
от печатных машин, могущих одновременно 
печатать сплошной текст. Первый патент на 
П. м. был взят английским инженером Г. Мил
лом в 1714. Но только в 1867 американцем 
К. Латам-Шолесом (совместно с Суле и Глид
деном) была сконструирована первая П. м., 
имевшая практич. значение, проданная впо
следствии в несколько усовершенствованном 
виде фирме Ремингтон. Было изобретено свыше 
300 разновидностей П. м., из к-рых в настоя
щее время сохранилось на рынке до 50 видов, 
имеющих практич. значение. Первые П. м. 
Ремингтон имели существенный недостаток— 
они 'были с закрытым шрифтом, написанная 
строка во время печатания не была видна. 
В 1898 Вагнер изобрел П. м. с открытым шриф
том, в к-рой напечатанный текст можно было 
видеть во время печати. Успех этой П. м., 
к-рая выпускалась фирмой Ундервуд, заста
вил в начале 900-х гг. все остальные произ
водства изменить конструкцию своих машин. 
Современные П. м. по их назначению разде
ляются на: 1) стандартные Ц. м., предназна
ченные для машинописных бюро, к-рые, в свою 
очередь, различаются размерами кареток, при
способленных к разным по ширине форматам 
бумаги; отличаются большими размерами и 
большим весом (от 14 до 20 кг); количество 
клавиш у стандартных П. м.—42—46; длина 
валика—от 25 до 45 и более см; 2) портатив
ные П. м., отличающиеся, по сравнению со 
стандартными, малыми размерами и неболь
шим весом (до 5 кг), предназначаются для
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обслуживания корреспондентов, частных лиц, 
школ и т. п.; 3) счетно-пишущие машины— 
П. м., к к-рым присоединены счетные меха
низмы как суммирующие, так иногда и мно
жительные. Кроме того, имеется ряд специаль
ных аппаратов, работающих по принципу П. м.,

Рис. 1. Схема печатающего механизма пишу
щей машины JI2-III: 1—ось клавиатурных рыча
гов, 2—клавиатурный рычаг, 3—клавиатурная 
рама, 4—буферная пружина, 5—регулировочный 
винт, 6—ось промежуточных рычагов, 7—буквона- 
правитель, 8— сегмент, Р—ось буквенного рычага, 

10—буквенный рычаг.

в к-рых буквы заменены условными знаками, 
как, напр., П. м. для слепых, шифровальные, 
нотные и т. д. По принципу письма П. м. под
разделяются на: 1) П. м. шумные с буквопе
чатающим механизмом ударного типа, в к-рых 
для получения отпечатка используется удар 
буквы по бумаге; 2) П. м. бесшумные, полу
чение отпечатка на к-рых производится путем 
плавного и сильного прижатия буквы к бумаге.

Рис. 2. '

Благодаря отсутствию явления удара этот тип 
машины при письме не производит шума, но 
отличается большой сложностью буквопеча
тающего механизма.—По способу приведения 
в движение П. м. бывают с ручным приводом 
и электрические;.в последних для включения 
отдельных механизмов требуется легкий на
жим на клавиши, а основная работа совершает
ся за счет работы электромотора. На современ
ных П. м. работа производится ударами паль
цев по клавишам, передающим движение 
через систему промежуточных рычагов бук
венным рычагам. Укрепленный на конце бук
венных рычагов шрифт с рельефными знаками 
производит через копировальную ленту оттиски 
на бумаге, укрепленной в движущейся каретке. 
После каждого удара каретка с бумагой авто
матически передвигается влево на расстояние 
(т. н. шаг), необходимое для получения нор

мальных промежутков между знаками. Схема 
буквопечатающего механизма дана на рис. 1.

В царской России П. м. не получили широ
кого распространения вследствие того, что 
царское правительство приравнивало их к 
типографским (печатным машинам), ограни
чивая пользование ими. Потребность в пишу
щих машинах полностью покрывалась импор
том. В СССР по постановлению Советского 
правительства в 1930 было освоено произ
водство IL м. Первые П. м. были выпущены 
в Казани-—«Яналиф», с латинизированным 
шрифтом, и в 1932 в Ленинграде—П. м. «Ле
нинград» (рис. 2). Кроме того, в Киеве выпус
каются П. м. «Украина» и в Уфе «Уфа». После 
реконструкции в 1940 Ленинградский завод 
П. м. будет ежегодно выпускать 34.000 шт. 
стандартныхП.м. «Ленинград» (шумного типа), 
5.000 шт. портативных П. м. и 1.000 шт. счет
но-пишущих машин. Производительность Ка
занского завода будет доведена до 100.000 шт. 
в год стандартных П. м.

ПИШУЩИЙ ПРИЕМНИК (радио), установив
шееся, не вполне правильное название прием
ника, предназначенного для приема радио
телеграфных сигналов с автоматической за
писью их на ленту. В своей основной части 
П. п. является обычным радиоприемником; 
отличительной особенностью его является лишь 
специальное выходное устройство, состоящее 
из выпрямителя и ограничителя. Выпрями
тель служит для превращения принятых сиг
налов, после усиления их в каскадах проме
жуточной частоты, в импульсы постоянного 
тока. Если на передатчике нажат ключ, то 
после каскада промежуточной частоты полу
чается переменный ток. Этот ток выпрям
ляется в выпрямителе, и на выходе П. п. 
получается длительное прохождение постоян
ного тока. При посылке через передатчик 
сигналов в виде точек и тире, путем нажатия 
и отжатия ключа на передатчике, на выходе 
П. п. будут получаться импульсы постоянного 
тока различной длительности в соответствии 
с временем нажатия ключа. Эти импульсы по
даются на пишущий аппарат—ондулятор (см.), 
к-рый и записывает принятые сигналы на 
движущуюся ленту.—Ограничитель предназ
начен для того, чтобы ограничивать амплитуды 
тока сигналов до определенной величины, не 
допуская тем самым перегрузки пишущего 
устройства. П. п. является приемником профес
сионального типа и применяется, гл. обр., на 
регулярно действующих радиолиниях.

ПИЩАЛЬ, старинное, русское название руч
ного огнестрельного оружия и артиллерий
ского орудия, предназначенных для прицель
ной стрельбы. Ручные П., или ручницы, но
сились за спиною и назывались завесными.

ПИЩЕВАРЕНИЕ, процесс подготовки пище
вых веществ к усвоению (ассимиляции) их 
организмом. Эта подготовка (обработка) пи
щевых веществ обычно двоякая: механическая 
(размельчение) и химическая (разложение 
сложных органич. веществ на более простые 
и притом растворимые). У более или менее 
сложно устроенных животных и человека в П. 
различают следующие основные процессы: 
1) секреторную деятельность пищеварительных 
желез, 2) моторную деятельность желудочно- 
кишечного тракта, 3) всасывание, 4) экскре
торную функцию желудочно-кишечного трак
та, 5) инкреторные процессы, 6) деятельность 
микробов желудочно-кишечного тракта. Все
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эти отдельные стороны процессов П. тесно пе
реплетаются между собой и взаимно друг с 
другом обусловлены, представляя единый фи
зиологический процесс. Не касаясь огромного 
фактического материала по сравнительной фи
зиологии П. и эволюции этого процесса, мы 
изложим здесь физиологию П., гл. обр., млеко
питающих животных так, как разработано это 
школой И. П. Павлова.

П. начинается с ротовой полости. Здесь 
происходит измельчение пищи при посредстве 
зубов, смачивание слюной, выделяемой слюн
ными железами, и отчасти химическая обработ
ка пищи. Секреторная деятельность слюнных 
желез обусловливается в основном работой 
нервных механизмов—секреторного—при по
мощи парасимпатической нервной системы,тро
фического—при помощи симпатической нерв
ной системы. Гуморальный механизм секре
торной деятельности слюнных желез практи
чески отсутствует, являясь покрытым, более 
дифференцированным, нервным механизмом. 
Слюнные железы работают под влиянием раз
дражителей или со стороны слизистой обо
лочки ротовой полости или со стороны цен
тральной нервной системы, хотя у некото
рых организмов (у человека, лошади и др.) мож
но наблюдать и «спонтанное» слюноотделение. 
Слюнные железы на различные раздражители 
отвечают различной количественной и каче
ственной секреторной реакцией. У человека 
наибольшее отделение слюны наблюдается при 
введении в ротовую полость кислых, соленых, 
горьких и сладких растворов. Самым сущест
венным ферментом в слюне является птиалин. 
Он гидролизует крахмал, проводя его через 
ряд декстринов %и доводя до мальтозы, а из 
мальтозы под влиянием мальтазы слюны обра
зуется небольшое количество глюкозы. Птиа
лин действует в щелочной, нейтральной и сла
бокислой среде.

В желудке пища переваривается под влия
нием желудочного сока, в котором находят
ся следующие основные составные части: соля
ная кислота, НС1, белковый фермент—пепсин, 
липаза, а в пилорической части еще и химо
зин, створаживающий молоко. В желудочном 
соке находятся еще два вида слизи: 1) слизь 
защитная, выделяемая покровными эпители
альными клетками на сильные химические и фи
зические раздражители, которая не содержит 
ни фермента, ни гормонов (вызывающих отделе
ние желудочного сока), и 2) пищеварительная 
слизь, выделяемая ’ непосредственно самими 
железистыми клетками, которая, содержа и 
ферменты и гормоны, принимает участие и в 
химизме процессов П. Кроме этого, в пилори
ческом соке за последнее время обнаружен 
(Замычкиной — в лаборатории Разенкова) и 
гликолитический фермент, обладающий спо
собностью расщеплять гликоген и сахар до 
образования молочной кислоты. Составные ча
сти желудочного сока выделяются желези
стыми клетками слизистой оболочки желудка— 
главными, обкладочными, и т. н. побочными 
(см. Желудок). Желудочные железы в нормаль
ных условиях, вне акта П., находятся в со
стоянии покоя и не выделяют желудочного сока. 
Но многие физиологические и патологические 
условия могут влиять возбуждающим образом 
на желудочные железы и вне акта П.

Секреция желудочного сока, как это уста
новлено школой И. П. Павлова (см.), обуслов
ливается двумя основными механизмами—нерв

ным и гуморальным. Нервный механизм осу
ществляется при помощи секреторных нер
вов—блуждающих. Гуморальный механизм до 
самого последнего времени объяснялся таким 
образом, что в слизистой оболочке привратника 
находится особый гормон «гастрин», к-рый, 
активируясь под влиянием различных хим. 
веществ (напр., НС1), поступает в круг крово
обращения и возбуждает к секреции желудоч
ные железы (Edkins). Работами последних лет 
(Разенков и его сотрудники) показано, что 
возбудителями секреции является не только 
«гастрин», но и целый ряд других хим. веществ 
(продукты переваривания пищи, продукты рас
пада тканей, различные специфические веще
ства, заложенные в других участках слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта и др.), 
которые, попадая в общий круг кровооб
ращения, могут быть также непосредствен
ными возбудителями желудочных желез. Нерв
ная и гуморальная фазы находятся в самом 
тесном взаимоотношении между собой, обус
ловливая друг друга и по существу представ
ляя физиологии, единство. В настоящее время 
накопилось достаточно данных утверждать, 
что возбуждение секреторных нервов имеет 
в основе своей отчасти и гуморальную природу 
нервного возбуждения.

Механическое раздражение слизистой обо
лочки дна и тела желудка может быть очень 
сильным раздражителем секреции железистых 
клеток дна и тела желудка. Механизмом сек
реции в данном случае является нервно-ре
флекторный, с целым рядом особенностей—очень 
длинным латентным периодом (от 30 до 80 мин.), 
постепенным нарастанием отделяемого желу
дочного сока и большим отделением его в по
следующие часы. Способность механического 
раздражения самостоятельно возбуждать ре
флекторным путем значительную секрецию со 
стороны фундальных железистых клеток же
лудка является важнейшим коррективом, обес
печивающим полностью нормальное желудоч
ное П. Работами последних лет (Коштоянца, 
Иванова, Чебышева — в лаборатории Разенко
ва) показано, что различные пищевые режимы, 
напр., углеводистые, белковые, жировые и др., 
вызывая гуморальным путем изменение функ
ционального состояния различных органов 
и тканей, вызывают также определенные из
менения и со стороны секреции желудка. Из
менения эти выражаются как с количественной, 
так и с качественной стороны. При этом одни 
пищевые режимы действуют возбуждающим 
образом, а другие—понижающим. Весьма воз
можно, что основным моментом является здесь 
изменение химич. состава крови, наблюдаемое 
при различных пищевых режимах, обуслов
ливающее изменение состояния возбудимости 
как нервной системы, так и самих железистых 
аппаратов. — Внешняя высокая температура 
действует различно на секрецию желудочных 
желез. Часовое пребывание в условиях тем
пературы в 50° при 29% относительной влаж
ности оказывает угнетающее влияние на сек
рецию желудка как в 1-ю, так и во 2-ю фазу 
с длительным последствием от 5 до 15 дней. 
Внешняя температура в 30° оказывает возбуж
дающее влияние на секрецию железистых кле
ток. Но при многократном воздействии та же 
температура начинает оказывать также тор- 
мазящее влияние.

В наст, время накопилось достаточно дан
ных, чтобы говорить и об экскреторной функ-



505 ПИЩЕВАРЕНИЕ 506
ции желудка. В экскреции принимают уча
стие только определенные участки слизистой 
оболочки желудка. Наиболее сильная экскре
ция наблюдается в слизистой оболочке пило
рической части и дуоденум. При повышении 
функциональной деятельности железистых кле
ток все отделы слизистой оболочки желудка 
начинают экскретировать равномерно, а при по
нижении экскреторные процессы ослабляются.

Железистые клетки желудочных желез, под 
влиянием различных воздействий физиологи
ческого и патологического порядка, подвер
гаются структурно-морфологическим измене
ниям. Так, при эмоциональном пищевом воз
буждении центральной нервной системы желе
зистые клетки дна и тела желудка претерпе
вают и морфологические изменения, выражаю
щиеся в том, что, помимо усиленного процес
са образования слизи в главных, обкладочных, 
побочных и пилорических клетках, наблюдает
ся резкое увеличение числа побочных кле
ток за счет главных клеток. Но эти процессы 
обратимы. Точно так же после удаления пило
рической части в железистом аппарате дна и 
тела желудка наблюдаются определенные струк
турно-морфологические изменения, выражаю
щиеся в том, что происходит резкое увеличе
ние числа пдбочных клеток за счет превраще
ния в них главных клеток. Вместе с этим по
бочные клетки превращаются в пилорические. 
Следовательно, между главными, побочными и 
пилорическими железистыми клетками суще
ствует тесная функциональная и генетическая 
связь. На химизм пищеварения оказывает влия
ние передвижение пищи в желудке. Чем более 
длительное время пища находится в желудке, 
тем больше выделяется желудочного сока.

В слизистой оболочке желудка совершается 
в очень незначительных размерах всасывание. 
Всасыванию подвергается вода, нек-рые соли 
п нек-рые продукты промежуточного распада 
белков и углеводов. При патологических со
стояниях слизистой оболочки желудка процес
сы всасывания могут резко меняться или 
в сторону усиления или в сторону ослабления. 
Есть данные утверждать, что железистым кле
ткам желудочных желез присуща способность 
п инкреторных функций. Так, в слизистой 
оболочке пилорической части может быть обра
зован особый гормон—«гастрин», к-рый, посту
пая в круг кровообращения, может оказывать 
возбуждающее влияние на железистые клетки 
дна и тела желудка. Последние также обла
дают способностью продуцировать особые хи
мии. вещества, к-рые, с одной стороны, выде
ляются вместе с желудочным соком, а с другой 
стороны, попадают в круг кровообращения, 
оказывая на железистые клетки желудка воз
буждающее влияние.

Подготовленная механически и химически 
пища начинает поступать из желудка в ниже
лежащие отделы кишечника. Переход содер
жимого желудка в кишечник в основном регу
лируется сфинктером привратника, к-рый на
ходится в состоянии постоянного тонуса. Уси
ление его тонуса ведет к замыканию, ослабле
ние—к размыканию сфинктера. Открытие и 
закрытие сфинктера происходит по рефлексу 
как со стороны слизистой оболочки желудка, 
так и с дуоденум. Павлов с сотрудниками 
(Сердюков, Линтварев и др.) установили, что 
пилорический сфинктер замыкается в момент 
соприкосновения слизистой оболочки duodeni 

кислотой желудочного сока или жировыми 

веществами. Только после нейтрализации кис
лот щелочными соками, изливающимися в про
свет duodeni, сфинктер раскрывается и пропус
кает новую порцию желудочного содержимого. 
В дальнейшем опытами Кенона было показано, 
что соляная кислота может регулировать пило
рический сфинктер как со стороны слизистой 
оболочки duodeni, так и со стороны слизистой 
оболочки привратника. Пилорический сфинк
тер не только регулирует поступление пище
вых масс из желудка в кишки, но играет также 
большую роль; и в забрасывании в желудок 
дуоденальных соков.

Пищевые массы из желудка поступают в две
надцатиперстную кишку (дуоденум) и затем 
направляются вдоль всего кишечника. Здесь 
имеются все условия для полного расщепления 
всех пищевых веществ на простейшие про
дукты, в виде к-рых пищевые вещества толь
ко и могут всосаться и усвоиться организмом. 
Расщепление пищевых веществ в кишечнике 
происходит под действием пищеварительных 
соков, изливающихся в тонкую кишку из 
поджелудочной железы, печени (см.) и желез 
тонкой кишки. Сок поджелудочной железы 
отделяется только во время процесса П., вне 
же акта П. сок или не отделяется вовсе или же 
отделяется в очень малом количестве. Зависи
мость отделения сока поджелудочной железы 
от приема пищи заключается в том, что на 
каждое пищевое вещество (хлеб, мясо, молоко) 
отделяется различное количество сока и что 
ход и продолжительность отделения харак
терны для каждого из них. Качество сока из
меняется таким образом, что больше всего 
ферментов выделяется на молоко, наименьшее-— 
на мясо и среднее—на хлеб. Нужно, однако, 
иметь в виду, что кривые хода отделения сока 
так изменчивы, что у одного и того же живот
ного на одно и то же пищевое вещество на про
тяжении нескольких дней они могут быть 
не похожи друг на друга, сохраняя лишь ос
новной тип. Секреция поджелудочной желе
зы обусловливается двумя механизмами—сла
бо выраженным нервным и, в большей сте
пени, гуморальным (см. Поджелудочная желе
за). Следующим пищеварительным соком, из
ливающимся в двенадцатиперстную кишку, 
является желчь. Печеночные клетки выделяют 
желчь непрерывно, независимо от процесса 
П., который лишь усиливает секрецию жел
чи. Желчеобразование является процессом и 
секреторным и экскреторным* В кишку желчь 
выделяется лишь во время П. Выход желчи 
в кишку связан с поступлением пищи в же
лудочно-кишечный канал. При этом на раз
ные пищевые вещества наблюдается и различ
ный ход выделения желчи. Кривая желче- 
выделения типична для каждого рода пищи. 
Возбудителями выделения желчи являются 
продукты переваривания белков, жиры, от
части экстрактивные вещества мяса и некото
рые соли (см. Желчь, Печень). Что касается 
механизма секреторной и экскреторной дея
тельности печеночных клеток, то большинство 
авторов рассматривает его как гуморальный.

Кишечный сок (см.) отделяется железами 
кишечных стенок и поверхностным эпителием 
тонкой кишки. Кишечный сок является резуль
татом процессов секреции и экскреции. Воз
будителями кишечной секреции являются: 
в сильной степени—механическое раздраже
ние слизистой оболочки кишки и—несколько 
слабее—нек-рые химич. агенты, действующие
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непосредственно на слизистую оболочку (же
лудочный сок, соляная кислота, растворы мо
лочной кислоты, каломель, мыла, эфир, хло
рал,'альбумозы, продукты расщепления казеи
на и др?). При механическом раздражении 
отделение кишечного сока больше всего имеет 
место при местном раздражении и не передает
ся из одних частей кишки на другие, почему 
никакой связи между процессом П. и секре
цией из изолированного участка кишки не 
наблюдается. Исключение представляют лишь 
жирные вещества, к-рые при введении в желу
дочно-кишечный тракт вызывают секрецию 
из изолированного кишечного отрезка.

Содержимое кишечника, перемешанное с пи
щеварительными соками, передвигается, бла
годари движению кишок, по направлению к 
толстым кишкам. Движения кишечника начи
наются уже через четверть часа после приема 
пищи. Они бывают 3 типов: 1) перистальти
ческие, вызываемые сокращением кругового 
мышечного слоя; они выжимают и передви
гают содержимое кишечника по направлению 
толстой кишки; 2) сегментационные, при к-рых 
сокращаются одни участки, в то время как 
другие участки остаются в покое, а затем 
наблюдаются обратные отношения и т. д.; 
3) маятникообразные, состоящие из слабых дви
жений, направленных то в одну, то в дру
гую сторону и осуществляемых, 1щ. обр., при 
помощи продольной мускулатуры; благодаря 
последним содержимое кишечника передви
гается взад и вперед и перемешивается. Дви
жение кишечника происходит автоматически, 
без участия внекишечной нервной системы. 
Доказано, что движение кишок зависит от 
местной нервной системы (Магнус) и что сли
зистый слой с Мейснеровским сплетением, в 
отличие от слоя с Ауэрбаховским сплетением, 
не играет роли в автоматических движениях. 
Однако в норме движения кишок отчасти могут 
управляться цереброспинальными и симпа
тическими нервами, к-рые возбуждаются ре
флекторно при раздражении центростремитель
ных нервов, и при участии центральной нерв
ной системы. Такими регулирующими нервами 
являются блуждающие и чревные. Первые 
являются в основном как бы двигательными 
нервами, вторые—тормазящими. Но при некото
рых физиологических и в особенности патоло
гических условиях, к-рые вызывают изменение 
возбудимости стенок кишечника, роли нервов 
могут меняться: блуждающие нервы могут 
оказывать тормазящее влияние, а чревные— 
возбуждающее. Движения толстых кишок в 
общем сходны с движениями тонких кишок, 
с тем лишь отличием, что здесь наблюдаются 
еше антиперистальтические движения.

Есть еще вид работы желудочно-кишечного 
тракта, наблюдаемый вне поступления в него 
пищи и называемый «периодической деятель
ностью желудочно-кишечного тракта». Эта 
деятельность, впервые описанная Широких и 
Пешковым в лаборатории И. П. Павлова 
и изученная, гл. обр., Болдыревым, состоит 
в следующем: при пустом желудке, при пол
ном покое пищеварительных желез, вдруг 
начинает наблюдаться сокращение желудка 
и тонких кишок и вместе с этим отделение под
желудочного и кишечного соков и желчи. 
Такая деятельность продолжается 20—30 мин., 
после чего наступает опять покой, продолжаю
щийся I1/*—2^2 часа, затем снова деятельность 
и снова покой. Поджелудочный и кишечный
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соки, изливающиеся при этом, отличаются 
богатством ферментов. Периодического отделе
ния слюны и желудочного сока не наблюдается. 
Вероятнее всего, периодическая деятельность 
желудочно-кишечного тракта обусловливается 
сложными процессами, где принимают участие- 
механизмы и нервного и гуморального поряд
ка при их взаимоотношениях между собой.

С сравнительно-морфологиче
ской стороны можно различать пищевари
тельный процесс, протекающий в специаль
ной дифференцированной системе пищевари
тельного тракта (внеклеточное П.), и пище
варительный процесс, протекающий в прото
плазме клеток (внутриклеточное П.). Послед
няя форма как более примитивная представ г 
лена у одноклеточных организмов, а также 
у филогенетически более древних многоклег- 
точных организмов, не имеющих пищевари
тельной трубки или же имеющих, ее в недоста
точно дифференцированной форме. Сюда отно
сятся: губки, кишечнополостные и некоторые 
плоские черви, а из высших многоклеточных 
нек-рые моллюски и иглокожие, у к-рых про
цессы внутриклеточного П. происходят наряду 
с внеклеточным (кишечным) П. Внутриклеточ
ное П. характеризуется тем, что клетки одно
клеточных организмов или специальные клетки 
многоклеточных входят в непосредственную 
связь с пищевым объектом и, восприняв его 
внутрь себя, подвергают соответствующей фер
ментативной обработке и дальнейшему усвое
нию. Поэтому эту форму II. принято называть 
также «контактным П.».

Сравнительные исследования указывают на 
наличие переходных форм от филогенетически 
более древнего внутриклеточного П. к, вне
клеточному П. в полости кишечной трубки. 
Этой переходной формой является сочетание 
как внутриклеточного, так и внеклеточного П. 
Последнее выступает как предварительная 
внеклеточная обработка пищевых веществ для 
дальнейшего Процесса внутриклеточного П. 
Это т. н. предварительное П. («Vorverdaung») 
имеет существенное значение для подготовки 
больших по величине пищевых объектов к вну
триклеточному П. В широком смысле под 
предварительным П. можно понимать значи
тельный комплекс механической и физико- 
химической подготовки пищевых веществ к 
ферментативному расщеплению. В случае же 
ряда переходных форм имеет место особое явле
ние предварительного П. как специальная 
подготовка к внутриклеточному П. (фагоци
тозу). Уже у кишечнополостных животных 
фагоцитозу предшествует ферментативное рас
щепление питательных веществ в «кишечной 
полости». Среди многоклеточных животных 
имеются как формы, питающиеся исключитель
но внутриклеточно (губки), так и переходные 
формы, у к-рых наряду с внутриклеточным П. 
возникает внеклеточное (кишечнополостные, 
моллюски). На определенной стадии сочетание 
этих двух процессов создает особую смешан
ную форму П., к-рая у высших многоклеточных 
животных целиком заменяется внеклеточной 
формой кишечного II.—Удалось установить спо
собность к фагоцитозу клеток кишечника на 
ранних стадиях индивидуального развития 
высших позвоночных. И. Разенков.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, совокупность 
органов, участвующих в процессе пищеваре
ния (см.). У всех животных главная часть П. о. 
развивается из эмбриональной первичной киш-
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ки (см.), которая затем дополняется неболь
шими, обыкновенно эктодермальными, впя- 
чиваниями, образующими начальный и конеч
ный отделы кишечного канала. К первичной— 
эпителиальной—части кишечника (см.) при
соединяется затем у высших беспозвоночных 
(начиная с червей) и у всех позвоночных 
еще мезодермальный покров с мускулатурой 
и кровеносными сосудами. У кишечнополост
ных (см.) пищеварительная полость является 
единственной полостью тела. Она имеет мешко
видную форму и открывается наружу одним 
только первично-ротовым отверстием, которое 
служит и для принятия пищи, и для выбрасы
вания непереваренных остатков. У ресничных 
червей и сосальщиков (см.) кишечный канал 
также не имеет заднепроходного отверстия и 
кончается множеством слепых разветвлений. 
Начиная с круглых червей, нёмертин. (см.) и 
кольчецов (см. Кольчатые черви) кишечник 
приобретает вид прямой трубки, с ротовым 
отверстием на переднем конце тела и задне
проходным позади. В пределах этой пищева
рительной трубки происходит у высших беспоз
воночных дифференцировка на различные от
делы, характеризующиеся приспособлениями 
для размельчения и перемешивания пищи и 
пищеварительными железами для химической 
ее обработки. У насекрмых пищеварительные 
органы состоят из рта со сложным хитиновым 
вооружением (губы, мандибулы и максиллы), пи
щевода, зоба, жевательного и железистого же
лудков, извитой задней кишки, кончающейся 
заднепроходным отверстием. Сложно дифферен
цированы П. о. и у моллюсков, особенно у голо
воногих, у к-рых различают и две крупные пи
щеварительные железы—железы средней киш
ки, условно называемые «печенью» и «подже
лудочной железой». Очень своеобразна и сло
жна дифференцировка П. о. у хордовых и, 
в частности, у позвоночных. Передняя часть 
кишечной трубки у них преобразована в ап
парат водного дыхания—она открывается на
ружу посредством целого ряда парных жабер
ных щелей, в стенках которых у позвоночных 
развиваются складки слизистой оболочки— 
собственно жабры. У наземных позвоночных 
жаберный аппарат вторично редуцируется, но 
и органы воздушного дыхания—легкие—раз
виваются как выросты из передней части ки
шечной трубки. П. о. позвоночных начинаются 
ротовой полостью, ограниченной губами и во
оруженной зубами, сидящими на хватательном 
ротовом скелете—верхней и нижней челюстях. 
Вспомогательным органом захватывания пищи 
является и помещающийся на дне ротовой 
полости язык, приобретающий самостоятель
ную подвижность только у наземных позвоноч
ных. У последних в ротовой полости разви
вается и система слюнных желез (см.). Из рото
вой полости пищевой материал поступает 
через глотку и б. или м. длинный пищевод 
в желудок (см.). В области пищевода у многих 
птиц имеется железистое расширение—зоб. 
Желудок является мешковидным, обычно не
сколько изогнутым, органом с довольно тол
стой мускулистой стенкой и однослойным же
лезистым эпителием. У птиц желудок диффе
ренцируется на два обособленных отдела—же
лезистый желудок и мускульный (см. Желу
док). У растительноядных млекопитающих же
лудок также иногда разделяется на несколь
ко отделов. Наибольшей сложности он дости
гает у жвачных (рубец, сетка, книжка и сы

чуг, из к-рых только последний имеет харак
тер железистого желудка). Из желудка пища 
поступает в собственно кишечник. Стенка кишки 
составляется из слизистой оболочки, состоя
щей из цилиндрического железистого эпите
лия, покрытой соединительной тканью с кро
веносными сосудами, из подслизистой, рыхлой 
соединительной ткани‘и мускульной оболочки 
из кольцевых и продольных волокон. Кишеч
ник покрыт еще серозной оболочкой брюш
ной полости, двойные складки которой образу
ют брыжжейки, подвешивающие кишку к ее 
стенке. Только у круглоротых кишка имеет 
вид прямой трубки. У всех типичных позво
ночных пищеварительная поверхность кишеч
ника увеличивается путем образования скла
док, сосочков и удлинения самой кишки, кото
рая тогда образует многочисленные извивы 
(см,. Кишечник). Весьма важными П. о. явля
ются печень и поджелудочная оюёлеза (см.), 
выводные протоки к-рых впадают в начальный 
отдел кишечника. У низших рыб, амфибий, 
рептилий и птиц кишка кончается , клоакой 
(см.), в к-рую впадают протоки почек и поло
вых желез. У однопроходных млекопитающих 
т#кже имеется клоака, но у всех живородящих 
имеются отдельные заднепроходное и мочеполо
вое отверстия.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, крупна# ма
шинная индустрия, включающая следующие 
отрасли: рцбную, мясцую,. сахарную, хлебо
пекарную, спирто-водочную, винодельческую, 
маслобойную, мыловаренную, парфюмерно-ко
сметическую, консервную, кондитерскую, та- 
бачно-махррочную, чайную, маслодельно-сыро
варенную, цельно-молочную, плодоовощную, 
маргариновую, соляную, макаронную, крахма
ло-паточную, пиво-дрожжевую и безалкоголь
ную, соевую и др. Уровень развития, степень 
концентрации и технич. вооруженность П. п. 
капиталистич. стран, за исключением США, не
значительны. Свыше 300 тыс. мелких кустар
ных и полукустарных предприятий и промыслов 
(мельницы, крупорушки, маслобойни, масло
дельни, пекарни, кондитерские и т. д.), с крайне 
примитивной техникой и тяжелыми условиями 
труда, насчитывала П. п. царской России. Даже 

•такие отрасли, как свеклосахарная, винокурен
ная, табачная, которые пользовались особой 
поддержкой царского правительства с целью 
роста акцизного обложения (доходы от казен
ной винной монополии в 1914 составляли 27,3% 
всех доходов государства, а вместе с сахарной 
и табачной —34,4%), не отличались высокой 
техникой.Такое состояние П. п. было обуслов
лено общей экономической и культурной от
сталостью страны, крайне тяжелым материаль
ным положёнием широких масс трудящихся. 
«При общей отсталости страны, небольшом 
числе крупных городов и пролетарских цен
тров, при нищенском уровне жизни рабочих 
масс и низком уровне жизни мелкой буржуа
зии в городах, при полунатуральном хозяйстве 
в деревне не требовалось крупных пищевых 
предприятий, хватало кустарного и домашнего 
производства продуктов, а богатая верхушка 
по-своему обходилась без пищевой индустрии» 
(М и к о я н А. И., Пищевая индустрия Со
ветского Союза, 1936, стр. 89—90). О разме
рах производства пищевых предприятий цар
ской России можно судить хотя бы по тому, 
что накануне первой мировой империал истиц, 
войны в среднем на 1 человека населения Ев
ропейской России приходилось ок. 400 г кол-
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басных изделий в год, ок. 500 г кондитерских 
изделий, ок. 1 банки консервов.

Индустриализация СССР, коренное улуч
шение материального благосостояния трудя
щихся масс, рост продовольственных и сырье
вых ресурсов в результате социалистич. пере
стройки сельского х-ва, рост крупных городов 
и новых промышленных центров обусловили 
превращение кустарной и технически отста
лой П. п, царской России в крупное социали
стич. производство, оснащенное высокой тех
никой, и обеспечили грандиозные темпы раз
вития П. п. СССР. По производству сахара 
в 1937 Советский Союё занял первое место 
в мире, по добыче рыбы—второе место. По про
изводству спирта вышел на первое место в ми
ре как вследствие огромного потребления спир
та на технич. цели, а также и для химической 
пром-сти (синтетический каучук). В 1931 было 
опубликовано обращение ЦК ВКП(б) и СПК о 
развитии мясной и консервной пром-сти, став
шее программой строительства пищевой инду
стрии: «Скорейшее развертывание мощной мяс
ной и консервной промышленности, опираю
щейся на новейшие достижения мировой тех
ники, становится одним из важнейших звень
ев социалистической реконструкцйи нашей 
.страны и должно привлечь к себе такое же 
внимание со стороны рабочего класса, профсою
зов, партии и всех советских организаций, 
накое сосредоточено сейчас на крупнейших 
«стройках. В этом—ключ для решения задачи 
коренного улучшения рабочего снабжения, 
путь повышения производительности труда, 
Правильной организации рабочей силы и пре
одоления ее текучести». Перед П. п. стояла 
ответственная задача—дать советскому потре
бителю высококачественную продукцию в соот
ветствии с возросшим материальным уровнем 
и культурными запросами трудящихся Совет
ского «Союза. «Нынешний рабочий, наш совет
ский рабочий, хочет жить с покрытием всех ' 
своих материальных и культурных потребно
стей и в смысле продовольственного снабжё-. 
ния, й?в смысле жилищ, и в смысле обеспечения 
культурных, и всяких иных потребностей. Он 
имеет на это право, и мы обязаны обеспечить 
ему эти условия» (Ста ли н, Вопросы лени* 
дазма, 10. изд., стр. 336).

Советская страна имеет мощную пищевую 
индустрию., созданную под руководством пар
тии и лично т. Сталина. П. п., объединяемая 
^Народным Комиссариатом пищевой промыш
ленности, план 1-й пятилетки выполнила в 
4 года и досрочно выполнила план 2-й пяти
летки. В 1937 предприятия НКПП СССР выра
ботали продукции на 12,5 млрд. руб. (в неиз
менных ценах 1926’—27), т. е. в 4,2 раза боль
ше продукции П. п., выработанной в 1913, 
и больше всей продукции промышленности 
щарской России 1913. На основании указаний 
.Ленина и Сталина" о необходимости прибли
жения промышленности к источникам сырья 
и создания промышленной базы в националь
ных районах в результате нового строительства 
П. п. кдренным образом изменилось географи
ческое «ее-размещение. За последние годы вве
дены в эксплоатацию новые заводы и комбина
ты советской -пищевой индустрии в районах 
освоения отдельных видов сельско - хозяйст
венных культур. В новых районах посевов 
сахарной свеклы построено девять сахарных 
заводов: 1 в ’Грузинской ССР, З в Казахской 

*ССР,"’ 2 в Киргизской ССР Г 1 на Дальнем 

Востоке и 2 в Западной Сибири. Предприятия 
консервной промышленности, находившиеся до 
революции в зачаточном состоянии, были со
средоточены в Петербурге, Одессе и Крыму. 
Вновь построенные консервные заводы разре
шают проблему приближения производства к 
сельско-хозяйственному сырью. Введены в экс
плоатацию: в Таджикской ССР—3 консервных 
завода, в Узбекской ССР—4, в Сталинградской 
обл. — 5 и т. д. Мясные комбинаты построены 
во всех столичных и крупных индустриаль
ных центрах. Маслобойные заводы—в Казах
ской ССР; в Таджикской ССР и Узбекской ССР 
построено по два завода хлцпкового масла; 
на Дальнем Востоке—один соевый маслобой
ный завод и т. д. Предприятия кондитерской, 
макаронной, табачной и других отраслей до 
Великой Октябрьской социалистич. революции 
были сосредоточены только в крупных центрах 
потребления—Москве, Петербурге, Харькове, 
Ростове, Киеве и Одессе. В настоящее время 
пущена табачная фабрика в Алма-Ате, мака
ронные фабрики в Уфе, Челябинске, Иркутске 
и других городах. Кондитерская промышлен
ность имеет ряд новых фабрик на Дальнем Во
стоке, в Саратове, Воронеже, Горьком и т. д. 
Заново созданы маргариновая промышленность 
и фабричное производство мороженого.

Особо важным фактором является освоение 
новых бассейнов по промышленному улову 
рыбы. Около 40 процентов всего улова рыбы 
производится во вновь освоенных районах Се
вера и Дальнего Востока. За две пятилетки 
предприятйями пищевой промышленности ос
воено более 600 типов новых машин, среди 
которых 120 типов машин для хлебных заво
дов и мельниц, 83 типа маслобойных машин, 
111 тйпов машин для консервной пром-сти, 
45 типов машин для кондитерской пром-сти и 
ряд машин для других отраслей П. п. За две 
сталинских пятилетки в П. п. было вложено 
6,8 млрд. руб. и в совхозы—св. 1,2 млрд. руб. 
Свыше 37,7% всех капиталовложений за по
следние 10 лет было произведено в рыбную, 
мясную и хлебопекарную пром-сть, т. ё. 
в те отрасли промышленности, к-рые в царской 
России были менее всего развиты и роль к-рых 
в деле снабжения широких масс населения 
исключительно важна. Такой рост капитало
вложений стал возможен благодаря решающим 
успехам, одержанным партией и рабочим клас
сом в деле индустриализации страны и социали
стич. перестройки сельского х-ва, ставших ос
новой для нового роста производственных мощ
ностей П. п. и ее дальнейшего технического 
перевооружения. В результате произведенной 
реконструкции созданы новые отрасли про
мышленности: маргариновая, комбикормовая, 
чайная, хлебопекарная, мясная, рыбная, холо
дильная и др.

Рыбная промышленность. В цар
ской России рыбные промыслы были сосре
доточены, гл. обр., во внутренних прибреж
ных водах Черного и Каспийского морей, бед 
глубьевого лова. Моторный флот отсутство
вал, обработка рыбы-сырца (гл. обр. посолка) 
производилась на кустарных предприятиях. 
Общая добыча рыбы в 1913 составила 10 млн.г^. 
В настоящее время широко внедряются меха- 
низировайные орудия лова—траулеры, ком
байны и др; Огромную роль в механизации 
рыбной промышленности играют МРС (мотор
но-рыболовные станции). В 1938 75% всего 
улова рыбы должно быть произведено глубьё-
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вым и механизированным способом. Рыбная 
промышленность имела к 1938 100 советских 
траулеров, 9 рефрижераторов, 3 судоремонт
ных завода, 1 судоверфь, 7 рыбных комбинатов, 
12 консервных заводов и 30 холодильников и 
ок. двух десятков самолетов для разведки хода 
рыбы. Ассортимент, вырабатываемый рыбной 
пром-стью, включает до 708 разных товаров.

Мясная промышленность. За две 
сталинские пятилетки создана крупная машин
ная мясная индустрия, построены и пущены 
в эксплоатацию 20 мясокомбинатов, вместо 
боен кустарного типа без холодильников и ути
лизационных цехов, преобладавших в мясной 
пром-сти царской России. Удельный вес про
дукции новых крупнейших мясокомбинатов, 
основанных на передовой технике, в общей 
продукции мясной пром-сти в 1936 был равен 
34%. По сравнению с 1913 выработка колба
сы увеличилась более чем в 6 раз.

Вновь созданная мощная холодиль
ная промышленность имеет огромное 
значение для большинства отраслей П. п., пе
рерабатывающих скоропортящееся сырье и 
выпускающих скоропортящуюся продукцию. 
На 1/1 1937 было 207 холодильников и 117 холо- 
дильных установок с общей емкостью 297 тыс. w, 
с холодопроизводительностью компрессоров 
450 тыс. кал,/час. По сравнению с 1917 емкость 
холодильников увеличилась в 5,2 раза, а 
холодопроизводительность—в 8,3 раза.

Сахарная промышленность. 
XVII Партконференция постановила во 2-й пя
тилетке гпо сахарной свекле утроить валовую 
продукцию. ЗА годы 1-й и 2-й пятилеток сданы 
в эксплоатацию 15 новых сахарных заводов в 
новых районах освоения культуры сахарной 
свеклы. В 1936 действовало 187 .сахаропесоч
ных заводов •, вырабатывавших 19;9 тьйх ц са
харного песку, в 1937-^24,2 тыс. щ т. е. в два 
раза больше довоенного.времени. Еще в 1935 
«мы заняли по производству сахара первое место 
во всом мире» (М и к о я н А. И., Пищевая ин
дустрия Советского Союза, 1936, стр. 98).

Спиртовая промышленность. 
В царской России из 46,6 млн. дкл выраба
тываемого спирта 89,6% шло на питьевые 
цели, 5^4%—на выработку денатурата и 5%— 
для технических целей (водки было выпущено 
113,4 млн. дкл). Капиталовложения^ произве
денные за две пятилетки в спиртовую пром-сть, 
пошли на строительство новых заводов для 
выработки спирта из мелассы, сульфитных 
щелоков и др., а также на реконструкцию 
старых заводов. «Спиртовая промышленность 
приобрела особое значение. Раньше спирт шел 
исключительно для выработки водочных на
питков. Теперь спирт стал приобретать боль
шое значение в химической промышленности 
и во всем народном хозяйстве» (Микоян 
А. И., там же, стр. 134). Если потребление спир
та на технические цели (в процентах к общему 
потреблению) составляло в 1913—5%, в 1933— 
21,1%, в 1936—40,1%, то за 1938—55,7%. Осо
бенно возросло значение спирта в связи с ро
стом промышленности синтетич. каучука. Вве
денные в эксплоатацию новые спиртовые заво
ды по своей производительной мощности пре
вышают в десятки раз мощность старых заво
дов. Один Лохвицкий спиртовой завод с суточ
ной производительностью в 8.000 дкл заменяет 
57 заводов царской России.

Консервная промышленность. 
За годы 1-й и 2-й пятилеток введен в эксплоа-
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тацию 91 консервный завод. Средне-годовая 
выработка одного завода с 0,7 млн. условных 
банок в 1912 поднялась до 8,1 млн. условных ба
нок в 1936. Особенно развилось производство 
плодо-овощных консервов: в 1912 было выпущено 
15,9 млн. банок, в 1936—663,3 млн. условных 
банок. За годы Советской власти создана со* 
вершенно новая отрасль консервного произ
водства-молочные консервы. К 1937 было вве^ 
дено в эксплоатацию 9 заводов по производи 
ству сгущенного и сухого молока, на кото-i 
рых в 1936 было выработано 35,7 млн. банок 
молочных консервов. Ассортимент консервов 
по сравнению с довоенным временем расширил 
ся в 2,5 раза. s

Хлебопекарная пром ы шлеи* 
н о ст ь. В царской России не было механи
зированного хлебопечения. Первый хлебозавод 
был пущен в 1916 в б. Петрограде. К концу 
1937 введено в эксплоатацию 305 новых хле
бозаводов. В 1936 уже 61,6% всей выпечки 
хлеба производилось на автоматах и механи
зированных хлебозаводах. Советские хлебо
заводы являются крупнейшими в мире—суточ
ная мощность крупнейшего хлебозавода во 
Франции (Лидоно в Париже) составляет 30 т, 
суточная мощность хлебозавода в США не 
превышаёт 100 т, суточная мощность совет* 
ских заводов достигает 240—300 m хлеба й 
хлебо-булочных изделий.

Кондитерская промышленность; 
Валовая продукция 103 кондитерских фабрик 
в 1912, по данным фабричной инспекции, опре? 
делялась в количестве 70 тыс. т. В 1936 одна 
фабрика «Красный Октябрь» в Москве выпу- 
стила продукции 48,9 тыс. т. Все фабрики б 
1917 изготовили' 10,5 тыс. т печенья, в 1930 
фабрика «Большевик» в Москве выпустила’ 
41,0 тыс. т печенья. В кондитерское произвол-: 
ство вводятся штамповальные машины, газо* 
вые йечи, вакуум-аппараты и др.

Мол о чнаяпро'мышленность. 1 
Суточная мощность крупнейшего в России 
Московского молочного завода в 1913 равня
лась 50 т молока в сутки и двух заводов в 
б. Петрограде—10 т. Суточная мощность Мос
ковского молочного комбината им. М. Горького 
составляет 340 т молока, а Ленинградского— 
432 т молока. Вновь создана сыроваренная про
мышленность, к-рая выпускает до 70 сортов 
сыра. Из обезжиренного молока вырабатывает
ся казеин (употребляемый в фанерной промыш
ленности), к-рый до 1932 импортировался.

Чайная промышленность. В цар
ской России бывшее удельное ведомство имело 
54 га чайных плантаций, и чаеторговец По
пов имел 138 га. Это количество чайных планта
ций насаждалось почти 25 лет. За годы двух 
сталинских пятилеток ежегодно закладывается 
ок. 5 тыс. га чайных плантаций. В итоге чай
ные плантации в Грузии возросли до 44 тыс. га 
в 1937. В результате создания собственной 
сырьевой базы СССР успешно освобождается 
от импорта чая. Построены и введены в эксплоа
тацию 35 чайных фабрик с годовой производи
тельностью 31,0 тыс. т переработки чайного 
листа. Валовая продукция чайных фабрик в 
1937—133,2 млн. руб.

Реконструкция предприятий П. п. обеспе
чивает массовое фабрично-заводское производ
ство разнообразных продуктов питания, а так
же химич. переработку отходов П. п. Рост ос
новной продукции по сравнению с 1913 дает 
следующая таблица:

17
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Наименование 
продукции 1913 1936 1937 1938

Рыба (улов в тысячах ц). . 
Колбасные изделия (в ты-

10.180 16.308 14.790 14.669,5
сячах т)..........................

Сахарный песок (в тыся-
60 282 325 371,7

чах т).............................
Консервы (в млн. услов-

1.347 1.998 2.422 2.520,0
ных банок)......................

Кондитерские изделия (в
93 1.266 1.180 1.020,8*

тысячах т)...................
Масло растительное (в ты-

70
264

764 804 884,4
сячах т)..........................

Спирт 60%-ный (в тыся
453 474 571,3

чах дкл)............. ...
Масло животное (в тыся-

16.693 69.500 76.020 92.515
чах т)............................. — 122 121,3 180,6

Сыр (в тысячах т) ... . — 22 24,2 31,0

• Без учета продукции, учитываемой по
дологии 1938 в тоннаже.

мето- |

За годы двух сталинских пятилеток П. п. 
превратилась в крупную отрасль социали
стич. промышленности с высоким уровнем ме
ханизации. Механизация процессов труда ха
рактеризуется следующими данными (в %):

До октя
бря 1917 В 1936

Хлебопекарные предприя
тия ...................................5,4 80,5

Рыбная пром-сть (уд. вес 
глубьевого и механизи

рованного лова) ............0 67,5
Мясная пром-сть (уд. вес 

мясокомбинатов амери
канского типа) ............. 0 34,0

Соляная пром-сть (уд. вес 
механизир. промыслов) . 0 80,1

Маслодельная пром-сть 
(уд. вес продукции меха
нических заводов) .... 0 49,7

Механизация широко внедряется во все 
отрасли П. п. В табачной пром-сти приме
няются гильзовые, папиросонабивные и укла
дочные машины и автоматы новейших кон
струкций. Широкая механизация проведена в 
соляной промышленности, где всегда приме
нялся ручной труд. Маслодельная пром-сть 
насчитывает более 300 механизированных за
водов (до революции их было 3—4). Широко 
внедряется автоматизация производства. Авто
маты в П. п. увеличивают производительность 
труда, улучшают санитарные условия, повы
шают качество продукции. Массовое распро
странение различных автоматов, как указы
вает А. И. Микоян, является самой главной 
технической проблемой П. п. Производствен
ный процесс в сахарной, спиртовой, крахмало
паточной, пивоваренной, дрожжевой и других 
отраслях П. п. строится на базе химич. перера
ботки сырья, что дает значительное повышение 
выхода продукции. Коренное технич. перево
оружение П. п., неуклонный рост материаль
ного и культурного уровня рабочих, широкое 
распространение социалистич. методов труда 
(социалистич. соревнование, ударничество, ста
хановское движение) обусловили рост произ
водительности труда в П. п. По отдельным 
изделиям и предприятиям выработка на одного 
рабочего в 1936 выросла по сравнению с 1913 
в 7,8 раза (папиросы, мыло), по кондитерским 
изделиям фабрики «Большевик»—в 5 раз и т.д. 
В целом по предприятиям П. п. выработка на

516
1 рабочего в 1936 увеличилась по сравнению 
с 1913 в 2,6 раза. Растущее стахановское дви
жение обеспечивает дальнейший рост произ
водительности труда в П. п. Третья сталинская 
пятилетка ставит своей задачей дальнейшее 
технич. перевооружение П. п. и увеличение 
валовой продукции с 1937 по 1942 на 64%, в т. ч. 
дают прирост: консервы—св. 200%, чай—190%, 
спирт—190%, мыло—187%, масло раститель
ное— 180%, пиво — 170%, кондитерские изде
лия—165% и т. д. Консервная пром-сть увели
чивает в 5 раз выработку натуральных овощ
ных и фруктовых консервов, ее ассортимент 
расширится до 260 наименований. В хлебопе
карной пром-сти в 1942 выпечка из пшеничной 
муки будет составлять 75% всей продукции 
против 63% в 1937. В винодельческой пром-сти к 
1942 выпуск шампанского достигнет 12 млн. бу
тылок. В чайной пром-сти сбор грузинского 
чая достигнет 20 тыс. т против 600 т в 1932; 
В мыловаренной выработка туалетного мыла 
увеличится в 2х/а раза, а хозяйственного мыла— 
на 66%.—Важнейшей задачей П. п. в третьей 
пятилетке является всемерное повышение ка
чества продукции, снижение цени удовлетво
рение возросших потребностей трудящихся 
СССР. Н, Чорба.

ПИЩЕВОД (у человека), мышечная трубка 
длиной ок. 25 см, сплющенная в передне-заднем 
направлении, соединяющая полость рта с же
лудком. Начинается П. от глотки, спускается 
вниз вдоль позвоночника. Затем, отойдя не
сколько влево от позвоночника, прободает 
диафрагму и переходит в 
желудок. Спереди, в своей 
верхней половине, П. по
крыт гортанью и дыхатель
ным горлом. Просвет П. 
представляет ряд сужений 
и расширений и колеблет
ся от 7 до 25 мм. В П. раз
личают следующие слои 
(начиная с внутренней его 
стороны): 1) слизистую обо
лочку, покрытую много
слойным плоским эпите
лием; 2) рыхлую подсли
зистую оболочку, содер
жащую тонкий слой глад
ких, продольно располо
женных мышечных воло
кон и многочисленные сли
зистые железы; 3) мышеч
ную оболочку, СОСТОЯЩУЮ Пищевод и окружаю- 
ИЗ наружного продольного щие его органы (вид 
слоя мышц и внутреннего спереди): 1,6, ₽—пи- 
циркулярного; продоль- ная°артерия?лЯевая1 
ный слой мышц П. внизу 3—левая подключич- 
переходит В продольные ная артерия; 4,7-аор- 
тяжи мышц желудка, цир- диафрагма?^- ле- 
КулярныЙ же СЛОЙ его точные сосуды, пра- 
МЫШЦ внизу переходит В вые; 11~безыменная 
циркулярный слой мышц артерип’левр^купол 
желудка, а вверху—в гло
точную мускулатуру. Оба слоя совместно вы
полняют последнюю, третью стадию глота
ния (см.). Тяжи гладких мышечных волокон 
П. продолжаются на большинство соседних 
с ним органов: они протягиваются к сердеч
ной сорочке, аорте, левому бронху, плевре; 
4) рыхлую наружную соединительнотканную 
оболочку, переходящую без резких границ 
в средостенную клетчатку.—Кровоснабжение 
П. осуществляется за счет артериальных вет-
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вей нижней щитовидной артерий, аорты, брон
хиальной артерии и левой желудочной арте
рии. Вены сопровождают артерии и впадают; 
в парную и полунепарную вены и желудочные 
вены. Иннервируется П. ветвями блуждающего 
нерва и симпатич. волокнами из аортального 
и гортанно-глоточного сплетения.

ПИЩЕ8ЫЕ ЦИКЛЫ (ряды), совокупность 
организмов, населяющих биосферу, связанных 
между собой определенными пищевыми взаи
моотношениями. Бактерии и фотосинтезирую
щие растения (аутотрофные организмы) явля
ются в биосфере производителями органиче
ского вещества (продуцентами). Животные по
требляют это накопленное аутотрофныМи орга
низмами вещество, они являются гетеротроф
ными организмами (консументами). В питании 
растениями й друг другом животные образуют 
более или менее сложные ряды (пищевые 
цепи),-наилучше разработанные применитель
но к водным организмам. При использовании 
в пищу растений и одних животных другими 
наблюдается общее правило: кормовой орга
низм имеет более интенсивные способы раз
множения, нежели выкармливающийся на нем. 
Бактерии имеют чрезвычайно большую способ
ность к размножению. Фитопланктон значи
тельно уступает им в темпе размножения, 
однако все же восстановительные способности 
его очень велики. Зоопланктон уже в течение 
года может дать в среднем 1—2—3 поколения. 
Мелкие рыбы часто через год—два становятся 
половозрелыми. Крупные рыбы живут зна
чительно более долгий срок. Не всегда отдель
ные организмы укладываются в эту схему. 
Крупнейшие морские животные—беззубые ки
ты—питаются мелкой пищей и чрезвычайно 
быстро растут. Для пищевых рядов при пара
зитическом питании наблюдается общая зако
номерность обратного порядка—паразит го
раздо менее долговечен, чем - его хозяин /— 
для обеспечения его жизни требуется хозяин 
с гораздо большей продолжительностью жизни. 
Нередко можно наблюдать слепые ветви пи
щевых рядов, если организмы не употребля
ются в пище другими организмами или вслед
ствие непригодности их для целей питания 
(губки, большинство кишечнополостных) или 
вследствие крупных размеров (преимущест
венно крупные моллюски).

ПИЩУХА, Certhia familiaris, птица из отряда 
воробьиных. Длина крыла—ок. 6—7 см, вес
ок. 8—11г. Оперенье—рыхлое, буровато-рыжее 
со светлыми крапинками на верхней стороне 
тела, белое—на нижней. Хвост длинный, с за
остренными на конце перьями, поддерживаю
щими П. при лазаньи по деревьям; клюв тон
кий и изогнутый. Живет в лесах. Пища—насе
комые. Частью оседлая, частью кочующая пти
ца. Гнезда—в дуплах, расщелинах и т. д. Клад
ка—из 5—8 яиц. Насиживает самка около 
14 дней; через 16 дней после выхода ив яйца 
птенцы вылетают из гнезда. П. широко рас
пространена в умеренной зоне Европы и Азии; 
в СССР—несколько подвидов.

ПИЩУХИ, или сеноставки, Ochotonidae, 
семейство грызунов из подотряда двурезцо
вых (Duplicidentata). По своему системати
ческому положению И. стоят ближе всего к 
зайцам, хотя внешне с ними совершенно не 
сходны. П. имеют плотное туловище, короткие 
ноги, удлиненную голову с довольно большими 
и широкими ушами; хвост отсутствует. Корен
ных—в каждой челюсти пять, резцов в ниж

ней—1, в верхней—Й, причем второй-*-рудимев- 
тарный, очень мал и поставлен сзади первого-. 
Длина тела П. обычно не превышает 20 см. 
Мех длинный и густой; окраска обычно темная 
и тусклая грязновато - коричневых и буро
ватых тонов, иногда светложелтоватая или 
рыжая. П.—преимущественно горные формы/ 
иногда подымающиеся до снеговой Линии, но. 
есть формы степные и пустынные, и живущие 
по каменистым местам в таежной Зоне^ П; 
распространены в степной зоне к В. от Волги 
(в послеледниковое время по всей зоне евро
пейских степей) по Южному Казахстану, в Пер
сии, Афганистане, горах Средней Азии, Мон
голии, Тибете, южно-сибирских горах на зна^ 
читальной части Сибири до Северного Урала й 
Анадырского края и в Скалистых горах Север-* 
ной Америки. На зиму в спячку не впадают 
и летом сушат сено, собирая его стожками в 
запас («сеноставки»). Известно около 20 видон 
П., в СССР водится 8. Наиболее распростра
нены: сибирская П. (Ochotona hyperberea), 
водящаяся в большей части Сибири; чекушка 
или степная П. (Och. pusilia)—от Волги до 
Тарбагатая. В горах Средней Азии водятся: 
персидская П. (Och. rufescens), красная П. 
(Och. rubila) и большеухая П. (Och. macrotis). 
Экономического значения П. не имеют.

ПИЗЛИТ (от греч. pyelos—лоханка), вос
паление почечной лоханки; довольно часто 
встречающееся заболевание, вызываемое раз
нообразными микроорганизмами. — Инфекция 
обычно приносится в почечную лоханку 
общим током крови, в которую она поступав 
ет из какого-нибудь гнойного очага в орга
низме. В отдельных случаях инфекция про
никает в лоханку через мочеточник из воспа
ленного мочевого пузыря. Различают две фор
мы заболевания—острую и хроническую. При 
остром П. болезнь начинается ознобом, 
повышением температуры и болями в области 
поясницы; в моче можно обнаружить значи
тельное количество лейкоцитов. Затем лихо
радочные явления быстро исчезают, темпера
тура критически падает, но через несколько 
дней снова повышается. Такие внезапные 
повышения температуры с критическим ее па
дением могут продолжаться до тех пор, пока 
из мочи не исчезнут лейкоциты. При хро
ническом П. больные жалуются на общее 
недомогание, чувство слабости, тошноты, боли 
в области поясницы. Температура может и не 
повышаться. В моче всегда обнаруживаются 
в большем или меньшем количестве белок, 
лейкоциты и бактерии.—П. может наблюдаться 
во всех возрастах, но особенно часто заболе
вают им дети и беременные. П. в детском воз
расте (пиурия детей) возникает особенно часто 
после заболевания ангиной или кишечных 
расстройств. Частые заболевания П. беремен
ных объясняются тем, что увеличенная в объ
еме матка давит на мочеточники и вызывает 
задержку в лоханках мочи, в которой легко 
развиваются вследствие этого микроорганиз
мы, попавшие сюда по лимфатич. сосудам из 
кишечника. Диагноз ставится на основании 
клинического исследования мочи и симптома; 
Пастернацкого—боль при поколачивании пояс
ничной области.

В острой стадии заболевания диагноз не
редко поставить трудно, причем П. следует 
дифференцировать с возвратным тифом и при-' 
ступами малярии. В хронической стадии диаг
ноз прост; дифференциальный диагноз должен

17*
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иметь в виду пиелонефрит (см.) и другие гной
ные заболевания почек. Явления хронического 
1L .могут поддерживаться врожденными или 
приобретенными анатомич. изменениями в ло
ханке (расширение ее, камни и т. п.), поэтому 
как бы ни казалась ясна диагностика, все слу
чаи. хронич* П. подлежат систематическому 
урологическому обследованию (цистоскопия, 
пиелография). Прогноз при остром П. благо
приятен; при хронич. П. болезнь имеет затяж
ной характер*

Лечение в острой стадии заболевания 
заключается в постельном содержании до спа
дения температуры и применении тепла (ком
прессы, синий свет) на область почек. Боль
ным назначают обильное питье и различные 
мочегонные (медвежье ушко), а также уро
тропин, салол или стрептоцид.—В хрониче
ской стадии заболевания больные в громадном 
большинстве случаев могут исполнять свои 
служебные обязанности и в постельном режиме 
не нуждаются. Терапия в основном не разнит
ся от только-что изложенной. — Хирургиче
ское вмешательство может; быть показано при 
камнях. Р. Фронштейн.

'ПИЭЛОГРАФИЯ (от греч- pyelos—лоханка и 
grapho—-пишу), рентгеновское исследование 
почек после предварительного наполнения по
чечных лоханок непроницаемой для рентгенов
ских лучей жидкостью. Различают два метода 
пиэлографии—внутривенозный и ретроград
ный. При первом в вену локтевого сгиба вводят 
40.^50 г 40%-ного раствора абродила (импорт
ный препарат) или сергозина (советский пре
парат), которые обладают специфической спо
собностью, выделяться почками, и производят 
ряд снимков (через 10, 15 и 30 мин. после вли
вания), устанавливая по ним скорость и интен
сивность появления на пластинке изображе
ния почечных лоханок. При хорошей функции 
почек изображение должно быть достаточно 
контрастным через 7-^-10 мин. и одинаковым 
с обеих сторон. Исследование совершенно без
болезненно. При ретроградной П. контрастное 
вещество (20%-ный раствор бромистого или 
йодистого натрия или сергозина) впрыскивают 
из шприца в лоханку через „введенный предва
рительно в нее при помощи цистоскопа (см. 
Цистоскопия) мочеточниковый катетер и при 
появлении в боку неприятного ощущения тя
жести, свидетельствующего о наполнении ло
ханки, тотчас производят снимок (контраст
ность изображения при этом методе П. зна
чительно сильнее, чем при внутривенозной П.). 
Внутривенозная П* Показана как ориентиро
вочный метод исследования с целью установле
ния* какая почка больна (больная почка или 
совсем не выделяет контрастного вещества или 
выделяет его со значительный, по сравнению 
со здоровой почкой, запаздыванием), и в тех 
случаях* когда произвести ретроградную П. 
нельзя вследствие невозможности ввести в ло
ханку катетер (малая ёмкость мочевого пузы
ря, значительное сужение мочеиспускательного 
канала). Более эффективный метод—П. ретро
градная, дающая точное представление о кон
фигурации и состоянии лоханки. Р. Ф>

ПЙЭЛОНЕФРИТ, воспаление почечной лохан
ки, сопровождающееся изменениями в клубоч
ках почки. См. Пиэлит.

ПИЭМИЯ (от греч. руоп—гной и Jiaima- 
кровь), гноекровие, общее заболевание 
организма, характеризующееся образованием 
множественйых очагов гнойного воспаления 

в различных органах; наиболее частые возбу
дители—стафилококки и стрептококки* См. 
Сепсис.

ПИЯВКИ, Hirudinea, группа кольчатых чер
вей (см.), в большинстве—наружные паразиты. 
Имеют тесное родственное отношение к ма- 
логцетинковым червям (с:ц.). Типичные пияв
ки, в отличие от остальных кольчецов, име
ют вторичное нарушение сегментарного строе
ния тела, что видно из редукции полости 
тела и перегородок между сегментами. На
рушение сегментарного строения сказывается 
также в строении кровеносной системы (у челю
стных пиявок настоящая кровеносная систе
ма отсутствует) и резком изменении строе
ния полового аппарата. Яснее сохранено сегмен
тарное строение в пучках мускулатуры и вы
делительной системы. Щетинки, характерные 
для свободно живущих групп кольчатых чер
вей, в громадном большинстве случаев от
сутствуют.

П. делятся на 3 главных группы: 1) Acanthob- 
dellea с единственным представителем Acant- 
hobdella peledina, сохранившим полость тела 
и щетинки на переднем конце тела, паразити
рует на лососевых рыбах и налимах наших 
северных озер. 2) Хоботные (Rhynchobdellea)* 
подразделяемые на 2 сем*—улитковых (Glos- 
sosiphonidae) и рыбьих (Ichtyobdellidae) IL 
К первому семейству относятся широко рас
пространенные в пресных водах плоские IL, па
разитирующие, гл * обр., на улитках* отчасти— 
на птицах, известные под старым названием 
клепсин (Clepsine). Рыбьи IL—преимущественно 
морские, паразитируют на рыбах* отчасти— 
на ракообразных, морских пауках и черепа^ 
хах* отчасти пресноводные (Piscicola, Cysto-* 
branchus)« 3) Челюстные IL включают медицин
скую пиявку, применение к-рой в медицине 
в начале 19 в. достигло поистине гигантских 
размеров (во Франции—до 20 млн. пиявок 
в год), и сухопутную П. вроде цейлонской 
Haemadipsa, нападающей на людей. Сюда же 
относятся широко распространенные в Сев. 
полушарии виды Herpobdella (Nephelis) — IL* 
вторично утратившие челюсти и ставшие снова 
хищниками; у родственной им Neoherpobdella 
(Archaeobdella) grimmi из сев. части Каспий
ского моря исчезли не только челюсти, но и 
брюшная присоска. Вред, приносимый П., не
велик, рыбьи П. изредка могут вредить рыб
ным запасам прудов; в литературе описываются 
и отдельные (крайне редкие) случаи вредного 
действия нек-рых П. на стада уток и гусей. 
Группа П. очень цельная, что выражается, 
напр., в сходстве строения нервной системы, 
в одинаковом количестве сегментов тела (кро
ме Acanthobdella peledina, имеющей не 32* 
а 29 сегментов). Их зародышевое развитие об
наруживает у примитивных групп (Glossosi- 
phonidae) близость к развитию примитивных 
малощетинковых. Эмбриональные приспосо
бления, по мере все большего приспособления 
к наземному или высокоэктопаразитному об
разу жизни, сильно усложняются (Hirudo, 
Piscicola).

Высокая организация П. и их приспособлен
ность к паразитизму вызвали ряд своеобраз
ных морфо-физиологич. особенностей у этих 
животных. Так, паразитизм на теплокровных, 
связанный с большими трудностями (попада
ние на хозяина, иногда проникание глубока 
в его дыхательные пути), приводит к приспо* 
соблениям, обеспечивающим возможность ред*
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кого, но обильного приема пищи. Количество 
крови, высасываемой за 1 раз медицинской П., 
в 4—6 раз больше веса ее тела. Для взрослых 
медицинских П. достаточно получения пищи 
раз в год. Всосанная кровь переваривается у 
молодых медицинских П. в 5—6 недель, у од
нолетних в 3—6 месяцев, у 2—3-летних в 
5—9 месяцев и вполне взрослых—в срок от 
6 до 15 месяцев. При таком способе питания раз
вивается специальный резервуар, в к-ром дли
тельно хранится пища (зоб, или передняя киш
ка), образующий часто слепые выросты, и, с 
другой стороны, развиваются особые секреты,

Медицинская пиявна (Hirudo medicinalis) сбоку 
и сверху.

препятствующие свертыванию крови и ее за
гниванию. Последнему препятствует секрет 
слюнных железок, а у нек-рых П.—также сек
рет зоба (желудка). Переваривание пищи на
чинается лишь в задней, тонкой кишке. Пре
парат, препятствующий свертыванию крови,— 
гирудин (от лат. hirudo—пиявка)—открыт 
Гейкрафтом (Haycraft) в 1884. Химически чи
стых препаратов не получено, имеющиеся пре
параты дают реакцию альбумоз. Гирудин не 
ядовит, что позволяет использовать его в слу
чаях, когда требуется предотвращать свертыва
ние крови (при лабораторных опытах над кро
ликами, к-рые выносят гирудин в количестве 
60 мг на 1 кг веса тела). Интерес к химии гиру
дина повышается в связи с работами С. С. Брю- 
хоненко над химией веществ, препятствую
щих свертыванию крови, которые, по его дан
ным, вместе с тем одновременно являются про
тиволихорадочными.

Некоторые пиявки имеют своеобразные ор
ганы дыхания в виде ветвистых кожных жабер, 
богато снабженных кровеносными сосудами 
(например, Branchellion torpedinis из рыбьих 
пиявок), К числу их должны быть отнесены 
и сократимые боковые пузырьки Piscicola 
geometra. Некоторые П. совершают «дыхатель
ные движения» в продольной оси тела, освежая 
тем самым омывающую их тело воду. Особенно 
часто делают такие движения хоботные П., 
накрывающие ца все время эмбрионального 
развития яйцевые коконы своим телом (Glossosi- 
phonia complanata, Protoclepsis tesselata);

П. применяются вме дицине для кровопу
скания гл. обр. при местной гиперемии (особен
но мозга и тазовых органов), а также при высо
ком кровяном давлении. Взрослая П. может от
сосать 10—15 см* крови, П. приставляют пре
имущественно за ушами и в области крестца. 
Применять для дезинфекции кожи пахучие 
вещества, особенно иод, нельзя. П. сосут около 
часа, после чего сами отваливаются. Если 
почему-либо П. надо снять раньше, ее смазы
вают настойкой иода, но отрывать ее нельзя. 
Места укусов кровоточат в течение суток и бо
лее, в виду чего необходимо накладывать асеп
тическую (давящую) повязку.

ПЛАВАНИЕ, один из наиболее здоровых ви
дов физич. упражнений, имеющий громадное 

прикладное значение. В отличие от мно^йй 
животных человек от рождения плавать йё 
умеет. Овладеть П. помогает ему природнай 
«пловучесть» тела—способность его держаться 
на поверхности воды без вспомогательный 
движений конечностей (или почти без них). 
Эта способность у людей различна и связана 
с особенностями телосложения. По способам 
П. подразделяют на простое и спор
тивное (стильное). Примерами первого мо
гут служить распространенные способы пла
вания «саженками», «по-собачьи» и т. п. Для 
всех способов простого плавания в той ийи 
иной мере характерны неэкономичность дви
жений и затрата больших усилий, несмотря на 
небольшую скорость. Благодаря рациональ
ному использованию движений верхних и нияс- 
них конечностей, стильное плавание несрав
ненно более эффективно. Из способов спортив
ного П. наиболее распространенными являются: 
кроль, брасс и на боку.

Кроль (англ.)—самый быстроходный и 
распространенный стиль Л. (рис, 1). При П. 
кролем на груди тело пловца находится в вы
тянутом горизонтальном положении (кай и 
при других видах спортивного П., что выгодно 
в отношении уменьшения сопротивления воды 
и облегчения скольжения тела- по ее поверх
ности). Продвижение вперед идет гЛ. обр. за 
счет работы рук, совершающих поочередно 
гребок спереди, вниз, назад, Перед гребком 
рука проносится вперед над водой с расслаб
ленными мышцами и погружается в воду слег
ка согнутой в локте. Ноги работают в вы
прямленном, но не напряженном положении,

Рис. 1. *•

совершая близко под поверхностью воды .дви
жения вверх и вниз, как бы ударяя по воде. 
Движения ног не согласованы с работой ру^с 
и более часты: на каждые 2 гребка руками-—6—- 
8 ударов ногами. При плавании кролем труд
ным является овладение техникой дыхания. 
Вдох производится в момент проноса руки 
вперед, выдох делается в воду. Кролем пла
вают на груди и на спине .—Б расе (франц, 
й la .brasse)—опособ П, менее быстроходный, 
но более легко усвояемый вследствие особой 
симметричности движений. В основу брасса 
положено подражание плаванию лягушки: 
руки, вытянутые вперед, делают энергичный 
гребок в стороны, двигаясь параллельно по
верхности воды, а затем в согнутом положении 
снова выносятся вперед. Продвижение вперед 
идет, гл. обр., за счет работы ног. Они подтя
гиваются к туловищу, затем разбрасываются 
в стороны и вперед (рис. 2), а вслед за этим 
разгибаются в тазобедренном и коленных су
ставах и сводятся вместе, энергично выжимая 
заключенный между ними «клин» воды. Видо
изменением обычного брасса является новый 
стиль—б аттерфляй (англ.). Он зна
чительно быстроходнее простого брасса, но
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.требует ■ большой затраты; силы и применим 
только на дистанции до 300 м. Главное отличие 
баттерфляйг-г-в работе рук: они проносятся под 
водой прямыми; гребки следуют один за дру
гим, вследствие чего тело не скользит плавно, 
а продвигается вперед толчками. Брасс при
меним также, при П. на спине,—П. на боку 
.как спортивный стиль распространено значи
тельно меньше, чем два цервые способа П. При 
П. на боку одна рука проносится над водой 
перед лицом и делает гребок вдоль туловища, 
другая все время идет под водой и гребет вниз 
(рис. 3).Ноги сначала разведены, а затем резко 
Сводятся, делая «ножницы» (рис. 4).

Брасс и П. на боку имеют большие преиму
щества как военно-прикладные способы П. 
(в одежде, бесшумно, с вооружением). Макси
мальная скорость, достижимая при П. тем или

} Рис. 2.

иным стилем, различна. Так, напр., всесоюз
ными рекордами плавания на 100 м на 1938 
являлись: кроль—59,4 сек.; брасс—1 мин. 
6,8 сек.; на спине—1 мин. 11,0 сек.; на боку— 
1 мин. 8,7 сек. Поэтому спортивные соревно
вания по всем этим стилям П. проводятся в от
дельных заплывах. Вследствие большого со
противления, которое оказывает продвижению 
тела вода, расход энергии при П. весьма зна
чителен. Вместе с тем, П. как физич. упражне
ние разносторонне развивает мускулатуру все
го тела; оно является лучшим средством раз
вития дыхательного аппарата и укрепления 
Сердечно-сосудистой системы. Гигиенич. обста
новка занятий, специфическое воздействие во
ды, а также возможность сочетания плавания 
с закаливанием солнечными лучами и возду
хом увеличивают оздоровительное значение П. 
Все это, наравне с прикладным значением П.

Гис. 3.

как в боевой обстановке, так и в мирных усло
виях (спасение утопающих), делает его одним 
из основных средств советской физич. куль
туры. П. как физическое упражнение приме
нимо с 6—7 лет до пожилого возраста. Оно 
входит в учебные занятия по физкультуре в 
школе, в программы физич. подготовки в Крас
ной армии и Военно-морском флоте, а также 

как обязательное испытание в комплекс Все
союзного значка «Готов к труду и обороне».

В дореволюционной России, несмотря на 
обилие естественных водных бассейнов, П. 
как вид спорта почти не было известно. В СССР

Рис. 4.

оно сделалось одним из популярнейших видов 
спорта, чему сильно способствовало строитель
ство водных станций, и искусственных бассей
нов для П., закрытых и открытых, имеющих 
особое значение в местностях с коротким летом 
и в безводных районах. За короткий период 
советские спортсмены достигли больших ус
пехов, ставящих их в ряды сильнейших миро
вых пловцов. П. проводится как самостоятель
ный вид физич. упражнений, а также в соче
тании с прыжками в воду, с нырянием и вод
ным поло. Н. Бучкин.

ПЛАВАНИЕ (в животном мире), передвиже
ние животных в водной среде. Различают актив
ное и пассивное П. В первом случае животные 
передвигаются: 1) при помощи разного рода 
гребных органов (мерцательные волоски мно
гих простейших, червей и разных личинок, 
пластинки гребневиков, усики, грудные и 
брюшные конечности ракообразных, парапо- 
дии некоторых кольчецов, крыловидные от
ростки ноги крылоногих моллюсков, конечно
сти черепах, водоплавающих птиц, ластоно
гих, выдр); 2) с помощью изгибаний тела (так 
совершается П. большинства рыб, хвостатых 
земноводных, личинок всех земноводных, водя
ных змей, китов, немертин, пиявок, апендику- 
лярий, личинок асцидий), причем изгибание 
тела у одних происходит в горизонтальной 
плоскости, у других-—в вертикальной; 3) по
средством выталкивания воды: животное вы
талкивает воду из какой-либо части своего тела, 
благодаря чему получает поступательное дви
жение в обратном направлении (этот тип П. мы 
видим у медуз, головоногих моллюсков, сальп, 
пиросом, личинок некоторых насекомых). При 
пассивном П. животное увлекается движением 
воды; в этом случае в строении тела животных 
имеются Особенности, способствующие под
держанию тела в воде во взвешенном состоя
нии или замедляющие его падение (воздушные 
полости в колониях сифонофор, вакуоли в на
ружном слое протоплазмы радиолярий, раз
личные выросты на поверхности тела многих 
пелагических животных и т. п.).

ПЛАВАНИЕ ТЕЛ. В теории П. т. изучаются 
условия равновесия твердого тела, погружен
ного в жидкость. Начало теории II. т. восходит 
к Архимеду, к-рый установил общие принципы 
гидростатики и изучил вопрос о плавании сфе
рического сегмента и сегмента параболоида 
вращения. Общие положения теории П. т. бы
ли даны Бугером и Дюпеном, к-рые, на основе 
новых введенных ими понятий о поверхностях 
грузовых ватерлиний и поверхностях центров 
водоизмещений, дали условия устойчивости П. т.

Рассмотрим какое-нибудь твердое тело, общий вес 
которого Р меньше веса воды в его объеме. Обозначим 

, через е плотность жидкости, а через V—объем, определен
ный по условию qV — Р и называемый водоизмещением 
тела. Плоскость, отсекающая от тела объем V, называется
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плоскостью возможной грузовой ватерлинии. Совокуп
ность оо2 всех таких плоскостей огибает поверх
ность ватерлиний. Геометрическое место цент
ров объемов, отсекаемых плоскостями возможных гру
зовых ватерлиний, называется поверхностью (С) центров 
водоизмещений. Бугер и Дюпен доказали следующие 
свойства этих поверхностей: 1) точка прикосновения 
плоскости возможной грузовой ватерлинии к поверх
ности грузовых ватерлиний является центром площади 
сечения тела этой плоскостью; 2) касательная плоскость 
к поверхности (С) центров водоизмещений параллель
на соответствующей плоскости грузовой ватерлинии. По
верхность центров водоизмещений во всех своих точ
ках выпуклая, следовательно главные центры кривизны 
этой поверхности, называемые в теории плавания мета
центрами, лежат с одной стороны поверхности. 
Ближайший к поверхности (С) метацентр называется 
малым метацентром, более удаленный—большим мета
центром. Расстояния и rt метацентров от поверхности 
(С) (главные радиусы кривизны этой поверхности) 
могут быть выражены через моменты инерции Ц и Ц 
площади возможной грузовой ватерлинии относительно 
прямых, лежащих в плоскости возможной грузовой 
ватерлинии и параллельных касательным к линиям 
кривизны поверхности (С):

Положение равновесия плавающего тела найдется как 
такое положение, при к-ром равнодействующая (необ
ходимо вертикальная) сил давления жидкости на погру
женную поверхность проходит через центр тяжести тела. 
Эта равнодействующая проходит через центр водоизме
щения и ортогональна, на основании II теоремы Бугера 
и Дюпена, поверхности (С). Следовательно, в положении 
равновесия нормаль, опущенная из центра тяжести G 
тела, должна быть вертикальна. Число нормалей к по
верхности (С), проходящих через точку G, определяет 
число возможных положений равновесия тела. Среди 
этих положений часть — устойчивая, часть — неустойчи
вая. Если центр тяжести тела в состоянии равновесия 
находится выше малого метацентра, то найдутся такие 
малые смещения тела, которые, в силу возникновения 
пары сил (при сохранении объема погруженной части), 
состоящей из силы Архимеда и веса тела, удалят тело 
от состояния первоначального равновесия. Если же 
центр тяжести будет лежать ниже малого метацентра, 
то всякое уклонение тела от положения равновесия, 
благодаря противоположному действию указанной выше 
пары, не будет с течением времени увеличиваться, и мы 
будем иметь устойчивое положение равновесия. Исходя 
из этих свойств, возможно дать путем определения мета
центров как главных центров кривизны весьма простой 
признак устойчивости равновесия. Опустим из центра 
тяжести тела нормали на поверхность (С). Если неко
торая из этих нормалей, взятая в направлении GC, 
дает минимальное расстояние от G до точек поверх
ности (С), то тело будет находиться в устойчивом рав
новесии (если притом вектор GC будет итти вертикально 
?низ>- Л. Сретенский.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ, гидростатический 
аппарат рыб, уравновешивающий их тело в 
воде. С изменением глубины изменяется давле
ние, а следовательно, и объем наполненного 
газом П. п. Иногда П. п. связан со слухо
вым органом или в его стенках имеются ре
цепторы, воспринимающие изменение давле
ния (наполнения) внутри- него. Имеются и спе
циальные газовые железы, рефлекторно от
вечающие на изменение давления выделением 
или поглощением газа и восстанавливающие, 
таким образом, нарушенное равновесие. Состав 
газов П. п. резко отличается от состава атмо
сферного воздуха. П. п. развивается как вырост 
из кишечника. У более примитивных рыб он 
сохраняет связь с кишечником посредством 
пузырного протока («открытопузырные»), че
рез к-рый тогда может удаляться избыток газа. 
Иногда такой П. п. действует как добавочный 
орган дыхания атмосферным воздухом. У боль
шинства костистых рыб проток зарастает и 
П. п. является замкнутым («закрытопузырные» 
рыбы).

ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА, раствор фтористого 
водорода (HF) в воде, прозрачная, бесцветная 
жидкость, в концентрированных растворах 
содержит ассоциированные молекулы H2F2. 
По данным Дессена, 43,2%-ный раствор П. к. 

кипит без изменения концентрации при темп. 
111° при давлении 750 мм; по данным Руф
фа, 35,4%-ный раствор П. к. кипит, не изменя
ясь, при 120°. П. к. растворяет большинство 
металлов при обыкновенной температуре (за 
исключением золота, платины, платиновых ме
таллов, молибдена и др.). В виду растворяю
щего действия П. к. на стекло и на металлы, 
растворы П. к. хранятся в сосудах из гута- 
перчи, парафина, воска, церезина и из про
зрачного бакелита. П. к. и ее соли находят 
себе широкое применение для травления 
стекла, в черной металлургии, в стекольной 
и керамической пром-сти, для приготовления 
фтористого алюминия, для консервирования 
дерева, в производстве инсектисидов, красите
лей и фармацевтических препаратов, для де
зинфекции дрожжей в бродильной промыш
ленности и т. д.

Лит.: Вознесенский С. А., Химия фтора, 
Ленинград, 1937.

ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ, см. Флюорит.
ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ, предназначены для пре

вращения твердой шихты в жидкое состояние 
(см. Печи технические). П. п. могут быть шахт
ными, отражательными, посудными; в первых— 
для скопления жидких продуктов имеется горн, 
во вторых—под с ванной, в третьих—поме
щаются тигли. Работают П. п. на всех родах 
горючего—твердом, пылевидном, жидком и 
газообразном—естественной тягой (самодувные 
печи) или дутьем.

ПЛАВИЛЬЩИКОВ, Петр Алексеевич (1760— 
1812), выдающийся русский актер и драма
тург. Родился в Москве, в купеческой семье. 
Окончил Московский университет (1779). С1779 
Плавильщиков начал выступать на московской 
и петербургской сценах в качестве актера-про
фессионала. Это не 
помешало ему одно
временно преподавать 
йного лет в Академии 
художеств «все части 
русской словесности, 
по собственному на
чертанию», а также 
обучать начинающих 
актеров сценическому 
искусству. Манера иг
ры П. в общем со
ответствовала господ
ствовавшему тогда на 
русской сцене стилю 
классицизма, но Пла
вильщиков был в числе тех, «которые исполняли 

,свои роли очень естественно» (П. Арапов). Арти
стическому успеху П. способствовали его пре
красные внешние сценические данные и вы
сокий уровень общего культурного разви
тия. П. выступал в разнообразных ролях— 
от короля Лира до Тараса Скотинина («Не
доросль»); иногда играл даже женские ро
ли. В течение нескольких лет (1788—91) П. 
занимал пост «инспектора российского театра», 
т. е. был руководителем всего театрального 
дела в целом. В 1793, не поладив с начальством, 
П. окончательно перешел на московскую сце
ну, где и выступал с неизменным успехом до 
конца своих дней.—Главная историческая за
слуга Плавилыцикова—в его борьбе за со
здание русского национального театра, ко
торую он вел и как теоретик (П. написал ряд 
статей о театре) и как практик-драматург (на 
сцене шел ряд его трагедий, драм и коме-
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дий). Из пьес, написанных П., большое зна
чение для развития театра имели две его 
комедии: «Бобыль» (1790, впервые поставлена 
в Петербурге) и «Сиделец» (1804, поставлена 
в Москве), явившиеся первыми русскими бы
товыми реалистическими комедиями.

Лит,: Плавильщиков П. А., Сочинения, 
ч. 1—4, M., 1816.

ПЛАВЛЕНИЕ, превращение тела из твердого 
состояния в жидкое. Здесь под выражением «твер
дое состояние» подразумевается кристаллин, 
состояние, т. к. целый ряд веществ, к-рые с ме-
ханич. точки зрения являются твердыми, по 
физич. свойствам ведут себя как переохлажден
ные жидкости с очень большой вязкостью, и 
имеют аморфное строение (напр., стекло, смола 
и др.). Если твердое кристаллин. тело нагре
вать, то сначала температура тела плавно воз
растает; затем при достижении нек-рой опре
деленной темпе'ратуры, несмотря на дальней
шее нагревание, температура тела остается 
постоянной, и тело начинает переходить из 
твердого состояния в жидкое. Это явление 
и представляет собой П., а соответствующая 
температура называется температурой П, Теп
лота, поглощаемая телом при П., получила 
название скрытой теплоты плавления или про
сто называется теплотой плавления. Бо
лее точно теплота П. при данном давлении оп
ределяется как количество тепла, выраженное 
в малых калориях, необходимое для превраще
ния 1 г данного вещества при температуре его
плавления из твердого состояния в жидкое.— 
Постоянство температуры при П. имеет очень 
большое практич. значение в термометрии. 
Наличие таких определенных температур по
зволяет без труда производить градуировку 
термометра в любом интервале температур.
В табл. 1 приведены температуры плавления 
нек-рых тел (по шкале Цельсия) при давлении 
в 1 атмосферу.

Табл. 1.

Ртуть ......
Лед......................
Сера (моноклин.)
Олово ................
Цинк...................
Сурьма............. .

38.87° 
0° 

119° 
231,85° 
419,45° 
630,5°

Серебро.............960,5
Золото............. 1.063°
Платина .... 1.770°
Тантал............. 2.850°
Вольфрам .... 3.380°

Теплота П. различных веществ также очень 
различна. В табл. 2 приведены теплотыД!. не
которых веществ:

Лед..............
Свинец . . .
Серебро . . .
Фосфор . . .

Табл, 2. 
79,7’кал./е Висмут............. 10,2 кал./ а

15 “ . » Цинк................. 23 »
26 » Сера (моноклин.) 10 »
5 » Олово................. 13,8 »

Температура ;П. является функцией давления:' 
Тпл.={ СР)> аналогично тому, как температуры 
испарения и взгонки также являются функ
циями давления: Тисп7= <р (Р^ и Твзг. (Р). Все 
три функции имеют одну общую точку, к-рая 
называется тройной точкой. Для теплоты пла
вления справедливо уравнение Клапейрона- 
Клаузиуса. Если обозначить через Рпл. те
плоту плавления одного моля вещества, vf— 
объем моля в жидком, —то же в твердом 
состоянии, то

где Т—температура П.; берется на кривой а 1
плавления в точке П. Для веществ, у к-рых 
vf> Vh, повышение давления ведет к повыше

нию температуры П. и наоборот. Для воды 
гу < поэтому при повышении давления лед 
плавится при более низкой температуре. Этим 
объясняется явление смерзания льда при сжа
тии отдельных кусков его.—П. растворов и 
сплавов отличается от П. чистых тел. Для рас
творов со слабой концентрацией справедлив 
закон Рауля: понижение температуры плавле
ния пропорционально числу грамм-молекул 
растворенного в единице объема вещества и не 
зависит от рода этого вещества. С увеличе
нием концентрации получаются более сложные 
соотношения.

Для изучения явлений П. сплавов на осно
ве эмпирич. данных строят особые диаграм
мы (диаграммы плавления), дающие зависимость 
температуры плавления от состава сплава. Эти 
диаграммы показывают, что при изменении тем
пературы сплава может происходить не только 
плавление (или отвердевание), но и разделение 
компонентов сплава. Имеются области сме
шанного состояния, т. е, смеси твердого и жид
кого состояния, к-рые, разумеется, не имеют 
определенной температуры плавления. Суще
ствует, однако, концентрация, цри к-рой сплав 
плавится как чистое вещество. Такие сплавы 
(растворы) называются э в т е к т и к а м и. 
Температура плавления сплава, вообще говоря, 
лежит ниже, чем температура П. его составных 
частей. Особенно замечателен в этом отноше
нии сплав Вуда, состоящий из 1 части кадмия, 
1 части олова, 2 частей свинца и 4 частей вист 
мута и плавящийся при 68°, тогда как наиболее 
легкоплавкая составная часть—олово—пла
вится при температуре 231,85°.

Лит,: X в о ль с он О. Д., Курс физики, т. III, 
Берлин, 1923; Бриджмен П. В., Физика высоких 
давлений, пер. с англ., М.—Л., 1935; Т a m m a n GL, 
Aggregatzustande, 2 Aufl., Lpz., 1923. ф, Королев,

ПЛАВНИ, заболоченные разливами павод
ковых вод поймы южных рек СССР (Днепр, 
Днестр, Дон, Кубань и др.); иногда П. питают
ся также и морскими водами. Основной при
чиной образования П. является возвышение 
берегов реки над поймой; таким образом, русло 
реки отделяется от поймы как бы валом, к-рый 
и препятствует обратному стоку паводковых 
вод в русло, вследствие чего пойма заболачи
вается. В более узком смысле П. называют 
лишь сильно расширенные части речных долин 
указанных рек при их устьях. В последнем 
случае растительность П. очень своеобразна 
и стоит в связи с длительностью покрытия 
полой водой: деревья отсутствуют, развита 
исключительно травянистая растительность, 
представленная небольшим числом видов. Об
ширные пространства П. в низовьях Днепра 
занимают камыши (Scirpus lacustris) и рогоз 
(Турha angustifolia). При более широком по
нимании П. их растительность крайне раз
нообразна, как и вообще в поймах рек. В за
висимости от близости к морю, характера 
увлажнения и растительности различают плав
нево-лиманные (заболоченные) и плавнево-лу
говые почвы. В царской России большая пло
щадь была занята П. в дельте р. Кубани и др., 
в которых гнездилась саранча—бич сельского 
хозяйства, истреблявшая огромные площади 
посевов. В Советском Союзе осуществлены и 
проводятся большие мелиоративные работы 
по осушению плавней в масштабах, недоступ
ных для капитализма, и использование их под 
с.-х. культуры с полным уничтожением оча
гов саранчи в плавнях.
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ПЛАВНИКИ, органы движения водных жи
вотных. У рыб различают непарные П., рас
полагающиеся по срединной плоскости тела, 
и парные П.^ лежащие по бокам. Из непарных 
П, наиболее постоянными являются один или 
два спинных П., один заднепроходный и хвосто
вой П. Опору непарных П. образует внутрен
ний скелет из хрящевых или костных лучей, 
лежащих в вертикальной перегородке между 
боковыми мышцами тела и поддерживающих 
более или менее многочисленные лучи кожной 
лопасти П. У рыб с костным скелетом эти лучи 
представляют собой многочленистые и соот
ветственно гибкие костные образования. Ино
гда у костистых рыб передние лучи непарных 
(и парных) П. или даже' все лучи переднего 
спинного П. преобразовываются в твердые 
колючки («колючеперые рыбы»). Лучевые мыш
цы прикрепляются всегда к основаниям кож
ных лучей. Хвостовой плавник (см.) имеет не
сколько иное строение. Основной его опорой 
является задний конец позвоночника, допол
няемый скелетными лучами в спинной и брюш
ной лопасти. Хвостовой плавник является ос
новным органом движения рыб. Спинные и зад
непроходный П. играют роль рулей, напра
вляющих движение рыбы, хотя в нек-рых слу
чаях приобретают значение активных органов 
движения; иногда они выполняют также и 
различные добавочные функции (привлечение 
добычи и др.). Парные плавники располагаются 
первоначально в горизонтальной плоскости 
по бокам брюшной стенки тела: передняя пара 
(грудные П.)—непосредственно позади жабер
ного аппарата головы, задняя пара (брюшные 
П.)—впереди и по бокам заднепроходного отвер
стия. У высших рыб грудные П. . ложатся в 
вертикальной плоскости, помещаясь несколько 
выше на боках тела, а брюшные передвигаются 
вперед, ложась иногда даже прямо под. голо
вой (в области «горла»). Строение парных П. 
напоминает «строение непарных, но в отли
чие от последних они обладают особой скелет
ной опорой в виде плечевого и тазового поя
сов. Мускулатура парных П. дифференциро
вана сложнее, чем в непарных, что связано 
с большой их подвижностью. Парные П. яв
ляются в основном рулями глубины, но при
обретают также функции более разнообразной 
регуляции движения, сохранения равновесия, 
а иногда и активного плавания или ползания 
по дну. И. Шмальгаузен.

ПЛАВНЫЕ СОГЛАСНЫЕ, принятый в русской 
грамматической терминологии перевод греч. 
hygra, лат. liquidae, обозначающий два арти
куляционных типа согласных—дрожащие (зву
ки г) и латеральные (звуки 1). См. Дрожащие 
согласные, Латеральные согласные,

ПЛАВОВ, Петр Сергеевич (1794—1864), рус
ский архитектор, учился в Академии худо
жеств; работал помощником при архитекторах 
Руска и Росси, а с 1825 состоял главным 
архитектором Ведомства благотворительных 
и воспитательных учреждений в Петербурге. 
Там же П. построил здания: б. Опекунского 
совета (ул.-Плеханова, сохранилась в первона
чальном виде лишь парадная лестница), б. Ни
колаевского сиротского ин-та, б. Воспитатель
ного дома (на ул. Плеханова, за воронихин- 
ской решоткой), б. Обуховской больницы (Заго
родный проспект) и др. П.—один из немногих 
последователей Воронихина (см.), строившего 
в духе дорического стиля, чертами к-рого отли
чаются гражданские здания, построенные П.

530
ПЛАВОК (б. сел. Сергиевское), рабочий по

селок, районный центр в Тульской обл., рас
положен близ станции Паточная ж. д. имени 
Ф. Э. Дзержинского (в 64 км к Ю. от Тулы); 
8,4 тыс. жит. (1938). За годы Советской власти 
поселок промышленно и культурно вырос.. 
Имеется машиностроительный завод «Смычка» 
(500 рабочих), мельница, крупяной, кирпич
ный, черепичный заводы, МТС, МТМ, типогра
фия, 3 электростанции, водопровод. Созданы 
2 средних школы, 2 клуба, кино, библиотека, 
аэроклуб и дом культуры. Расширена сеть уч
реждений здравоохранения.

ПЛАВТ, Тит Макций, знаменитый комедио
граф древнего Рима (ок. 254—184 до хр. э.). 
Уроженец г. Сарсины в Умбрии. Был служите
лем при театре, работал на мельнице, зани
мался торговлей. Знание народной жизни и 
знание сцены обеспечили П. успех. Из 130 ко
медий, к-рые были известны под его именем, 
римский ученый Варрон (1 в. хр. э.) признал 
несомненно подлинными только 21—как-раз. 
те, которые дошли до нас. Образцом комедии 
Плавта послужила так наз. ново-аттическая 
комедия нравов, созданная Менандром. Чаще* 
всего комедия П. изображала любовные ин
триги молодого человека, находившегося под 
властью строгого и скупого отца, причем хит
рый и ловкий раб помогает ему в его приклю
чениях (напр., в «Псевдоле», «Эпидике», «Кур- 
кулионе», «Привидении», «Вакхидах» и др.). 
Соперничество отцов с сыновьями в любовных 
делах представлено в «Ослах», в «Касине», в 
«Купце». В «Горшечной комедии» («Клад») изо
бражен тип бедняка, к-рый, найдя клад, обра
тился в скрягу. Целую галлерею бытовых ти
пов находим мы у П.: суровые отцы и надуваю
щие их расточительные сыновья, прихлебате
ли-обжоры, т. н. паразиты, думающие только 
о том, чтобы пообедать за чужой счет, оболь
стительные гетеры, обирающие не только мо
лодых людей, но и старцев, несчастные девуш
ки, попавшие в руки сводников, злобные же
ны-приданницы, изводящие своих мужей, 
и т. д. («Амфитрион», «Пленники», «Менехмы», 
«Хвастливый воин»). П. нашел комич. маску 
сметливого раба, к-рый под формами своего 
шутовского юмора и ловких проделок весело 
торжествовал над ограниченностью господ и 
собственников. Роль раб^ крайне активизиро
валась у П. Раб стал «гласным орудием» эпо
хи, полным энергии, юмора, безграничной 
фантазии—распорядителем интриги, готовым 
развязать все ее противоречия. Обрабатывая 
греч. сюжеты, П. часто соединяет две комедии 
в одну, но при этом вносит много элементов; 
из народной комедии, из балаганных фарсов, 
из сицилийских комедий Эпихарма. Комедии 
П. отличаются большой живостью и динамич
ностью, полны здорового комизма. Он часто 
пользуется грубой буффонадой, растягивает 
сцены ради комизма положения, не заботится 
о строгости и выдержанности действия, оста
вляет его иногда незаконченным. Действующие 
лица обращаются иногда за помощью к пуб
лике: допускается смешение греческих и рим
ских эпизодов, нарушается театральная иллю
зия и т. д. Язык комедий П. отличается жи
востью и простотой, изобилует шутками, ост
ротами, Большое место занимают т. н. канти
ки—-пение действующих лиц. Сила комиче
ского таланта П. и тонкое знание сцены высоко 
ценились поэтами нового времени и вызывали 
подражание у Шекспира, Мольера и мн. др..
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С о ч. П.: Избранные комедии, пер. А. В. Артюшкова, 

3 тт., М.—Л., 1'933—37.
Лит.: В арнеке Б. В., Наблюдения над древне

римской комедией, Казань, 1905; Покровский М. М., 
Опыт нового толкования комедии Плавта «Aulularia» 
® связи с вопросом о фольклоре и ново-аттической коме
дии, «Известия Академии наук СССР», VII серия, Отд. 
общественных наук, Л., 1932, № 5; Leo F., Plautinisciie 
SForschungen, 2 Aufl., В., 1912. С. P.

ПЛАВУН, Chironectes minimus, сумчатое 
млекопитающее, Длина до 40 см, почти такой 
же длины и хвост. Ноги пятипалые; на зад
них—большие плавательные перепонки. Рас
пространен от Гватемалы до Южной Брази
лии. Быстро бегает и хорошо плавает. Питается 
мелкой рыбой и другими мелкими водными 
■.животными и рыбьей икрой.

ПЛАВУНЦЫ, Dytiscidae, сем. жуков. Жи
вут в пресных водах. Тело П. широкое, сплю
щенное, продолговато-округлое и с заострен
ными килями по бокам; задние ноги пре
вращены в плоские весла. Для дыхания П. 
выплывают на поверхность. Ночью нередко вы
ползают на сушу и летают. Личинки П. длин
ные, стройные, с большой головой и сильными 
•серповидными жвалами, пронизанными внутри 
каналами. П. и их личинки хищны и крайне 
прожорливы; истребляют водных насекомых, 
головастиков, мелких рыб. Личинки, вонзая 
в жертву жвалы, впрыскивают внутрь ее свои 
пищеварительные соки и затем всасывают рас- 
тгвор переваренных вне своего кишечника ор
ганов жертвы (внекишечное или экстраинте- 

’Стинальное пищеварение). Яйца откладывают 
в стебли растений. Более 2.000 видов П. рас
пространены преимущественно в умеренных 
и холодных странах.

ПЛАВУНЧИКИ, Phalaropus, род куликов 
«сем. бекасовых. Три вида, из к-рых два—п л о - 
*сконосыйП. (Ph. fulicarius) икругло- 
н о с ы й П. (Ph. lobatus)—встречаются в фау
не СССР, имея кругополярное распростране
ние, первый—на Крайнем Севере, второй—не
сколько южнее, в тундрах и сев. части таеж
ной зоны. Плосконосый П. имеет крыло около 
,121/2—14х/4 см; круглоносый П. мельче, с кры
лом длиной 10—12 см. У обоих П. пальцы ото
рочены лопастями, оперение густое, самки яр
че окрашены и крупней самцов, заботу о по
томстве несут самцы. Название П. происходит 
оттого, что эти кулики часто и охотно пла
вают. Кладка, как у других куликов, из 4 яиц; 
тнездо у воды. Пища—гл. обр. беспозвоноч
ные животные.

ПЛАГИАТ, нарушение авторского права пу
тем умышленного опубликования чужого про
изведения под своим именем. П. влечет за 
собой уголовную ответственность, а иногда и 
иск о возмещении материального ущерба ав
тору со стороны плагиатора. Советское право 
не различает П. и контрафакции (см.). Оно 
говорит о нарушении авторского права как об 
«умышленном видоизменении» или «злостном 
использовании чужого произведения» при на
личии обмана и других уголовных моментов 
(за что виновный подвергается принудитель
ным работам до 3 мес. или штрафу до 1.000 ру
блей) или же предусматривает нарушение 
авторского права при отсутствии уголовного 
момента, когда дело подлежит рассмотрению 
в гражданском порядке (см. Уголовный кодекс 
[РСФСР], 1936, ст. 177 и соответствующие ста
тьи уголовных кодексов других ССР, а также 
Пост. Пленума Верховного суда РСФСР от 
19/XI 1928 в «Еженедельнике советской юсти
ции», 1928, № 49—50, стр. 1265).

ПЛАГИОКЛАЗЫ, подгруппа минералов из 
группы полевых шпатов (см.). По химическому 
составу П. представляют изоморфные смеси 
NaAlSi3O8 (альбит) и CaAl2Si2O8 (анортит), при
чем в природе известны все переходы меж
ду этими крайними членами ряда. Иногда при
сутствует примесь KAlSi3O8 (ортоклаз), но ко
личество его никогда не превышает 10%. Об
щая формула П. выражается так: pAb-qAn, 
где АЬ — альбит, Ап—анортит, а р и q мо
гут принимать любые значения. Часто состав 
П. определяется номером, под которым пони
мают содержание в нем молекулы анортита. 
Так, напр., П. № 40 представляет изоморфную 
смесь 40% анортита и 60% альбита. Промежу
точные члены ряда П. имеют определенные 
названия в зависимости от их состава. Обычно 
П. делятся так: №№ 0—10—альбит, №№ 10— 
30—алигоклаз, 30—50—андезин, №№ 50—
70—лабрадор, №№ 70—90—битовнит, №№ 90^- 
100—анортит. Иногда П. делят грубо на кис
лые (№№ 0—30), средние (№№ 30—50) и ос
новные (№№ 50—100), причем понятие кислот
ности обозначает относительное количество в 
минерале кремнекислоты, ибо, как нетрудно 
видеть из формулы, альбит более богат крем
некисл отой, чем анортит. П. кристаллизуются 
в триклинной сингонии, но по углам очень 
близки к моноклинной. Так, напр., углы между 
найболее характерными гранями (и трещинами 
спайности по ним) в П. равны 86°24'—86°50', 
в то время как у других полевых шпатов они 
равны или весьма близки к 90°. Характерной 
особенностью плагиоклазов является широкое 
развитие в них двойников, особенно сложных 
(полисинтетических), которые выявляются под 
микроскопом.

В зависимости от состава меняются все свой
ства П.; поскольку плагиоклазы имеют ис
ключительно важное значение при класси
фикации горных пород, эти свойства чрезвы
чайно подробно изучены. В частности, для изу
чения оптич. свойств, по к-рым определяется 
и химич. состав П., выработан специальный ме
тод (метод Е. С. Федорова). Главная масса П. 
образуется при кристаллизации магмы, по
этому они играют очень большую роль во мно
гих изверженных горных породах. Приме
няются некоторые сорта П. как драгоценные 
камни 3-го класса.—Месторождения П. очень 
многочисленны, но ценные разновидности бо
лее редки. В СССР известны громадные место
рождения лабрадора на Украине, в Киевской 
и Волынской областях. М. Ложечкин. '

ПЛАГИОТРОПИЗМ, диагеотропизм, 
явление, при к-ром органы или части растений 
располагаются не по линии действия силы тя
жести (как ортотропные), а под углом к ней. 
К таким органам, называемым плагиотропны- 
ми, относятся ветви дерева, листья, стелющие
ся подземные корневища и боковые корни пер
вого порядка у двудольных. Все дорзовент- 
ральные части растений бывают обычно пла- 
гиотропными, но могут быть ими и радиаль
ные.—Величина угла наклона плагиотрспных 
частей растения не является величиной по
стоянной. Она различна для разных частей. 
Изменяется также угол одной и той же части 
растения в зависимости как от внутренних 
причин, связанных с фазами развития, так и 
от внешних.

ПЛАЗМА, то же, что протоплазма (см.).
ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ МОСТИКИ (межкле

точные мостик и), термин, применяв-
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мый в зоологии для обозначения тонких нитей 
протоплазмы, устанавливающих соединение ме
жду соседними клетками. П. м. служат для пе
редачи веществ и возбуждения от одной клет
ки к другой; иногда через них протягиваются 
волоконца (тонофибрилли), .обусловливающие 
механическую прочность ткани. П. м. в боль
шинстве случаев представляют собой . нити, 
к-рые остаются между клетками после карио
кинеза (см.). П. м. встречаются у колониаль
ных простейших (вольвокс и др.). У животных 
П. м. наблюдаются между бластомерами дро
бящихся яиц, в эмбриональных тканях (мезен
хима); у взрослых животных, гл. обр., в эпи
телии покровном и кишечном, в эндотелии со
судов, кроме того в гладких мышцах, в кости, 
в нек-рых видах хряща и т. д. См. Плазмодесмы.

ПЛАЗМОДЕСМЫ, тончайшие тяжи протоплаз
мы, пронизывающие клеточные стенки у ра
стений и соединяющие протопласты соседних 
клеток. Плазмодесмы пронизывают замыкаю

щую пленку поры либо непо
средственно самую стенку клет
ки. П. имеются в клетках раз
нообразных тканей раститель
ных организмов. Это дает обо
снование учению о связности 
протоплазмы всего растения и 
теории (Munch, 1930) о механиз
ме передвижения веществ по ра
стению. В последнее время уче- 

Плазмодесмы ние о П. подверглось сомнению 
В ЭхурмыРМе со стороны Юнгерса (Jiingers, 

1930), утверждающего, что П. 
представляют собой не что иное, как особые 
локализованные структуры самой клеточной 
стенки. См. Плазматические мостики.

ПЛАЗМОДИЙ (Plasmodium), простейшее жи
вотное из класса споровиков (см.), являющееся 
возбудителем малярии (см.). П. паразитирует 
в красных кровяных тельцах человека и в стен
ке кишечника комаров из рода Anopheles. 
В красном кровяном тельце П. имеет амёбо
образную форму, растет, разрушает кровяное 
тельце и накапливает в своем теле зернышки 
пигмента меланина. Достигнув полных раз
меров и занимая все пространство в кровяном 
тельце, П. начинает делиться (шизогония) на 
многочисленные (более десятка) дочерние осо
би—мерозоиты. Последние распространяются 
затем по кровяной плазме и проникают в но
вые кровяные тельца, где процесс повторяется. 
После нескольких повторений шизогонии на
ступает половое размножение П.: мерозоиты 
в кровяных тельцах превращаются в гамето
цитов, для дальнейшего развития к-рых кровь 
должна быть всосана комаром.. В кишечнике 
комара одни из гаметоцитов превращаются 
в макрогаметы, другие же делятся на несколь
ко мелких микрогамет. Образующиеся в ре
зультате слияния микрогамет с макрогаметами 
зиготы внедряются в стенку кишечника, где 
растут и распадаются на несколько тысяч мел
ких спорозоитов. Спорозоиты попадают в слюн
ные железы комара и, при укусе последним че
ловека,. вместе со слюной попадают в кровь 
человека, где и проникают в красные кровя
ные тельца.

В ботанике термином П. обозначается одна 
из стадий онтогенеза у слизистых грибов (ми- 

’кеомицетов, см.)—сетчатая масса протоплаз
мы с многочисленными ядрами. П. образуется 
путем слияния многочисленных одноядерных 
диплоидных амёбозигот, т. е. голых амёбо

подобных клеток, получающихся в резуль
тате слияния одноядерных гаплоидных микс- 
амёб. В П. диплоидные ядра повторно делятся. 
Ни твердой оболочки вокруг П., ни поперечных 
перегородок внутри него не образуется до пре
вращения П. в комплекс спорангиев. П. пере-, 
двигается по поверхности субстрата, вытягивая 
псевдоподии на передней стороне тела и втя
гивая их с противоположной стороны. П. плаз- 
модиофоры, .причиняющий килу (см.) капусты
и др. крестоцветных, живет паразитно внутри 
клеток коровой паренхимы растения-хозяина* 
П. известны, кроме миксомицетов, у нек-рых 
низших водорослей и некоторых жгутиковых., 
но ядра в них гаплоидные.

ПЛАЗМОЛИЗ, сжатие тела растительной 
клетки с последующим отслоением его от обо
лочки, наступающее после погружения клетки 
в водоотнимающие растворы (раствор сахара, 
глицерина или солей известной концентрации). 
Растительная клетка при жизни обладает зна
чительным тургором вследствие высокого ос
мотического давления и плотно прилегает к 
оболочке, растягивая ее. Если же ее поместить 
в раствор вещества более высокого Осмотиче
ского давления, то через протоплазменную по
лупроницаемую пленку вода начинает выхо
дить из клетки, ее тургор при этом падает, и в 
результате клетка сжимается, отстает от обо
лочки и превращается, наконец, в шар, сво
бодно лежащий в полости оболочки. Скорость 
П. зависит от степени полупроницаемости про
топлазмы, а также
от разности кон
центраций наруж
ного раствора, в 
к-рый погружены
растительные клет
ки , и клеточного со
ка : чем больше раз
ница, тем быстрее 
происходит П. Ско
рость П. непостоян
на, она изменяется 
в одном и том же 
растворе со време
нем, в начальной

Стадии плазмолиза: I —нет 
плазмолиза; 2—пограничный 
плазмолиз; 3—сильный плаз
молиз; S—клеточный сок; Р— 
протоплазма; К—ядро; h—ко
жистый слой протоплазмы; 
С—оболочка клетки; е—про
межутки между оболочкой и

стадии она больше, отставшей от нее протоплаз-
а затем постепенно Мои*
уменьшается. Начальная стадия, при к-ррй за
мечается только слабое отставание протоплазмы
по углам клетки, называется пограничным П. 
Если снова перенести клетку в воду, она начи
нает разбухать и получает свой нормальный 
вид (т. н. д е п л а з м о л и з). Эксперименты 
над П. дали возможность определять т. н. изо
тонические коэффициенты растворов, т. е. их 
изо-, гипер- и гипотонию, и сыграли большую 
роль в развитии учения об осмосе.

П. может быть использован как метод опре
деления осмотического показателя клеточного
сока, степени проницаемости протоплазмы, а 
также для определения молекулярного веса 
нек-рых плазмолизирующих, т. е. вызывающих 
П., веществ. Методом П. можно определить, 
жива ли растительная клетка или мертва, т. к. 
в последней П. не происходит. Плазмолити- 
ческий метод, впервые разработанный де-Фри- 
зом, а позднее Лепешкиным, Трондлем, Фит
тингом, Гофлером и многими другими, нашел 
в наст, время довольно широкое применение в 
физиологии растений. В нормальных условиях 
П. наблюдается при образовании зооспор у 
нек-рых водорослей. В животных клетках, не
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имеющих оболочки, подобной растительной, П. 
не происходит (см. Тургор, Осмос).

ПЛАЗМОХИН, антималярийный препарат, 
впервые получен в 1926 Шулеманом, Шенгофе- 
ром и Винглером. Плазмохин—желтое, слегка 
флуоресцирующее и окисляющееся на воздухе 
маслообразное вещество со слабым запахом. 
Температура кипения 189—190° при 2 мм 
давления; нерастворимо в воде, хорошо рас
творимо в спирте, эфире, бензоле. Плазмохин 
обладает гаметоцидными свойствами и дей
ствует только на гаметы (половые формы раз
множения плазмодия) обыкновенной тропич. 
малярии в отличие от хинина, к-рый действует 
только на шизонты (бесполые формы' плазмо
дия). Лечебная доза П. ниже хинина и соста
вляет 0,02 г.Сочетанием П.с хинином достигает
ся одновременное действие на обе формы пара
зитов: на гаметы и шизонты. П. поступает в 
продажу: в таблетках в смеси с крахмалом, 
соли П. с метилендиоксинафтойной кислотой 
в ампулах для целей инъекций, в виде одно
процентного раствора хлористоводородной со
ли П. и в смеси П. с хинином.

ПЛАЗМОЦИД, 6-метокси-8-диэтиламинопро* 
пиламинохинолин; оранжевый кристаллич. 
порошок,растворимый в кипящем спирте, слабо 
горького вкуса. Применяется как специфич. 
средство при малярии. Лечение ведется комт 
бинированно с акрихином, осарсолом и др., 
исключительно под наблюдением врача.

ПЛАКАР, памятник каменного века, пещера 
близ Рошебертье в долине р. Тардуар в департ. 
Щаранты (Франция); исследован в 70-х гг. 
19 в. Обнаружено 8 культурных слоев, разде
ленный слоями обрушившихся камней; верх
ний слой—неолитический с полированными ка
менными орудиями; ниже—три слоя мадлен- 
ской культуры (см^), два слоя поздней и ран
ней поры солютрейской культуры (см.) и слой 
мустьерской культуры (см.). Найдены камен
ные и, начиная с позднего солютрейского слоя, 
костяные орудия и кости животных и людей. 
Среди костяных орудий—футляр из птичьей 
кости с иглами и рыболовный крючок. Кости 
людей лежали в беспорядке, на некоторых из 
них—следы надрезов. Из животных опреде
лены: мамонт, сев; олень, дикая лошадь, би
зон, антилопа, волк, заяц, олень, козел, мед
ведь, росомаха и др., из птиц—орел, ворон, 
утка и др.; кости рыб и раковины съедобных 
моллюсков.

ПЛАК АРСКИЕ ЧЕРЕПА, человеческие черепа 
солютрейской и мадленской эпох, найденные в 
гроте Placard (департ. Шаранты, Франция), По 
типу сближаются с кроманьонской расой (см.). 
Наибольший интерес находки заключается 
в том, что часть черепных крышек имеет срезан
ные кремневым орудием края. Предполагают, 
что они служили чашами.

ПЛАКАТ, особый вид изобразительного ис
кусства, обращенный к самым широким слоям 
зрителей. Содержанием П. являются наиболее 
актуальные и злободневные темы политической 
н культурной жизни страны. Особенности пла
ката как разновидности графического искус
ства обусловлены его назначением и возмож
ностями полиграфии, средствами которой пла
кат размножается. Политическая злободнев
ность и идейная насыщенность П., а также 
условия его зрительного восприятия требуют 
простоты, лаконизма и подчас ярко выражен
ного сатирического характера художествен
ного образа. Огромную роль в плакате играют
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аксессуары, дополняющие основной образ, ор
ганически увязанный с текстовым лозунгом, 
обычно сопровождающим плакат. В процессе^ 
развития плаката выработался целый ряд, 
своеобразных формальных приемов его выпол
нения: смысловое, иллюстративное использо
вание цвета, динамически построенная компо
зиция, сознательно акцентированные детали, 
построение пространства четко выраженными 
плоскостями и т. п. П. является сильнейшим 
художественным средством массовой политич. 
агитации и пропаганды. Таким он стал в осо
бенности в эпоху Великой Октябрьской социа
листич. революции, создавшей предпосылки для 
небывалого расцвета массовых форм изобра
зительного искусства. В руках буржуазии пла
кат является средством торговой рекламы и 
подчинен интересам погони за наживой или 
служит орудием обмана народных масс в це
лях политической борьбы буржуазных партий. 
Взамен правдивого, реалистич. образа бур
жуазный П. в своем воздействии на зрителя 
применяет неожиданный, формальный трюк, 
вызывающий чувство испуга, удивления, эро
тические чувства и т. п.

Буржуазный рекламный П. возник в конце 
19 в. в связи с изобретением литографии и полу
чил распространение на базе обострившейся 
капиталистич. конкуренции. В начале своего’ 
развития П. был по существу не чем иным, 
как увеличенной до больших размеров иллю
страцией. Впоследствии погоня за формали
стическим трюком изолировала буржуазный 
рекламный П. от всех традиций реалистич. 
искусства, в то время как П. революционный,, 
выработав свои своеобразные приемы построе
ния образа, сохранил связь с теми передовыми 
произведениями живописи и графики, в к-рых 
наиболее ярко и реалистически были выражены 
идеи революционной борьбы с пережитками 
старого, отмирающего общества. Буржуазный 
рекламный 11. имеет несколько этапов своего 
развития. В первые периоды своего существо
вания он еще сохранял элементы реализма, 
заимствованные у других видов изобразитель
ного искусства, с к-рыми он был непосредст
венно близок. Первенствующую роль в разви
тии П. в конце 19 в, играла Франция. П. этого 
периода являлся преимущественно книжной 
и театральной рекламой и представлял собой 
увеличенный до больших размеров иллюстра
тивный рисунок.

Первыми крупными мастерами П. во Фран
ции были художники Жюль Шере, А. Тулуз- 
Лотрек и Стейн лен. В их произведениях едва 
лишь намечаются нек-рые своеобразные осо
бенности П., как особого вида искусства, 
рассчитанного на условия зрительного воспр ия- 
тия на улицах большого города. Плакаты 
Шере отличались фантастическим характером 
изображенных сцен. Плакаты Тулуз-Лотрека 
характеризуются относительно более реали
стич. приемами выполнения и склонностью 
художника к сатире, нередко переходившей 
в элементы гротеска. Третий крупный мастер 
П. конца 19 в., Теофиль Стейнлен, вносил 
в свои П. социальные мотивы, изображая 
тяжелый быт угнетенных классов. Наряду 
сП. трех перечисленных мастеров во Франции 
конца 19 в. получил распространение П. стили
зованный, родоначальником к-рого был Е. Грас
се. Его произведения, впитавшие в себя готи
ческие и восточные влияния, являются по суще
ству родом книжной графики, декоративно
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раскрашенной. В этом же стиле орнаменталь
но-декоративного П. работал ряд художников 
Англии и Америки (напр., Обри Бёрдслей в 
Англии и Бродлей в Америке). Немецкие П* 
конца 19 в.—по существу станковые картины, 
перенесенные на бумагу (например, плакаты 
Ф. Штука). Они включали в себя ряд аллего
рических элементов, соответствовавших раз* 
витию символического направления в герм, 
живописи того времени (Ф. Штук, М. Клингер, 
Людвиг фон Гофман и др.).

Рост конкуренции в начале 20 в. послужил 
толчком к повышению спроса на торговый 
рекламный П. Элементы воздействия реали* 
стич. иллюстрации, сохранявшиеся в П. круп
ных мастеров графики первого периода исто
рии зап.-европейского и русского П., усту* 
пили место широко распространившемуся в за
падно-европейском искусстве начала 20 в. 
влиянию кубизма, экспрессионизма, конструк
тивизма и других форма листич. .течений. Это 
привело к окончательному упадку буржуазного 
П. и подмене в нем реалистич. образа безыдей* 
ным «вещизмом» или рекламным трюкачеством. 
Рекламный П. на Западе достиг большого раз* 
нообразия форм, начиная от обычного листо
вого и кончая огромными П. на стенах домов, 
специальных установках на бульварах, вдоль 
автомобильных дорог, где он контрастирует 
своими яркими назойливыми красками с есте
ственным колоритом природы загородного 
пейзажа. Русский дореволюционный П. в пе
риод своего возникновения точно так же был 
связан преимущественно с книжной и театраль
ной рекламой» Примерами этого могут слу- 
жить отдельные плакаты, выполненные худож
никами Серовым, Лансере, Сомовым и др. 
Позднее появился торговый П. и кинореклама» 
развившиеся под влиянием западного П. В пе
риод первой мировой империалистич. войны 
начали появляться П. агитационные, посвя
щенные военным займам и другим военным 
темам. В них использовался арсенал формаль
ных средств рекламного, торгового и кино
плакатов»

Только в эпоху Великой Октябрьской со- 
циалистич. революции П» смог подняться до 
вершин большого народного искусства, насы
щенного идеями революционного класса. Со
ветский П.» начиная с первых лет революции, 
играл огромную политич» роль; в нем, как 
в зеркале, отразилось величие идей борьбы 
за построение социалистич. общества. В годы 
гражданской войны П. явился могуществен
ным орудием в руках рабочего класса и ком- 
мунистич. партии в деле мобилизации трудя
щихся на борьбу с внутренними и внешними 
врагами. П. в СССР представляет собой сред
ство пропаганды важнейших идей и лозунгов 
правительства и партии среди широких народ
ных масс. На смену формалистич. ухищрениям 
буржуазного П. пришел суровый лаконизм 
и идейная четкость образов. Конкретные со
циальные идеи требовали живых реалистич. 
образов и таких приемов выполнения, к-рые 
были бы вполне понятны для самых широких 
слоев населения. Одной из характерных осо
бенностей революционного П. явился метод 
сатирич. построения образа, облегчивший за
дачу разоблачения и дискредитации' врага. 
•Сатирическая трактовка образа помогала ху
дожникам быстро овладевать эмоциями зрителя 

41 обеспечивала остроту социальной характери
стики изображенного типажа. В частности, 

в плакате эпохи военного коммунизма впер
вые в истории искусства с небывалой остро
той социальной характеристики были запечат
лены положительные образы революционных 
пролетариев в их контрастном классовом сопо1- 
ставлении с врагом» Наиболее выдающими
ся художниками-плакатистами в этот период 
были Моор, Дени, Малютин, Черемных и др. 
Большинство из них в прошлом—художники- 
карикатуристы, и это'облегчило им углубле
ние приемов сатирической трактовки изобра
жений врагов революции. Яркими примерами 
Сатирического плаката этого периода являют
ся плакаты Дени «Колчак», «Или смерть капи
талу, или смерть под пятой капитала», Моора— 
«Врангель еще жив—добей его без пощады» 
и мн. др. ,

Одновременно с новым принципом трактовки 
образа в П. отыскивались новые принципы 
всей композиции П.—цвета, дополнительных 
аксессуаров и т. п. деталей» целиком подчи
няющихся основной идее содержания П, Пла
каты Моора «Ты записался добровольцем?», 
«Помоги» служат наглядными примерами огром
ной творческой работы художника в поисках 
реалистического й лаконического по своему 
характеру образа в П* В процессе выработки 
новых приемов специфического языка совета 
ского политич. П. преодолевались различные 
мелкобуржуазные влияния, выразившиеся в П. 
в виде отвлеченной, лишенной конкретного 
характера символики или формалистического 
трюкачества!,—Наряду с формами полиграфии. 
П. в годы гражданской войны возникали и 
другие формы агитационного П., в частности 
т* н. «Окна сатиры Роста», представлявший 
собой особый вид рисованного или выполнен
ного по трафарету П. Обычно «Окна сатиры» 
представляли серию рисунков, объединенных 
какой-либо темой (очередное сообщение с фрон
та, новый декрет, призыв к борьбе с эпидемия
ми и т, п.). Рисунки в «Окнах сатиры» обыч
но сопровождались кратким и выразитель
ным стихотворным текстом. В создании «Окон 
сатиры» принимал активное участие как поэт 
и как художник В. В» Маяковский наряду 
с другими художниками—М4 Черемных, И. Ма
лютиным идр»

Не укладываясь в рамки бумажного листа, 
политич» IL в годы гражданской войны выра
стал до размеров больших стенных панно и 
росписей агитпоездов, доносивших револю
ционные лозунги в ярких красочных образах 
до самых глухих и отдаленных уголков Совет
ского Союза.

Последуюп|йе годы социалистической рево
люции обогатили и углубили практику совет
ского П., расширили круг тем, значительно 
пополнили кадры художников-плакатистов мо
лодежью, окончившей советские художествен
ные вузы. Годы восстановительного периода 
ознаменовались ростом новой тематики П. 
(борьба за культуру, антирелигиозные темы), 
а также зарождением советских рекламных 
плакатов, в к-рых главную роль все же играло 
идейное содержание, раскрывающее культур
ное и политич. значение рекламируемых объек
тов (напр., рекламные П. журналов «У станка», 
«Безбожник» и др.). Рекламный П. стал особой 
разновидностью общеполитического П. Боль
шое развитие в этот период получил также и 
киноплакат, хотя именно в этой разновидности 
П. наиболее живучими оказались влияния 
трюкового построения П. Примерами реали-
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стических и удачных по своей выразительности 
киноплакатов являются плакаты к фильмам 
«Октябрь», «Броненосец Потемкин», «Мать» 
и др. В числе художников-плакатистов много 
работали в области киноплаката бр. Стен
берги, Воронов, Евстафьев, Руклевский, Гера
симович.

Особый подъем плакатного искусства на
блюдается в годы борьбы за выполнение ста
линских пятилеток. Борьба за индустриали
зацию страны, за социалистич. реконструкцию 
сельского хозяйства, новые методы социали* 
стич. труда, оборона родины и другие не менее 
актуальные и близкие широким массам тру
дящихся темы дали обширный материал для 
творчества художников-плакатистов. Значи
тельно выросли тиражи П., достигая в изда
нии нек-рых П. 100 тыс. и более экземпля
ров. В годы реконструктивного периода партия 
указала конкретные мероприятия по улучше
нию плакатной продукции в известном поста
новлении ЦК ВКП(б) о картинно-плакатной 
продукции от 24/Ш 1931, направленном про
тив халтуры и чуждых классовых влияний 
в области П. Это постановление, как и поста
новление ЦК ВКП(б) от 23/IV 1^32 о пере
стройке литературно-художественных органи
заций являются знаменательными датами в деле 
развития советского плаката. Новый Втап В раз
витии П. характеризуется дальнейшие обогаще
нием П. конкретными образами человека социа
листич. общества и портретными изображениями 
вождей и руководителей партии й правитель
ства (см. плакат Карповского и Дрояропока).

Художники-плакатисты в грды реконструк
тивного периода значительно обогатили свой 
творческий опыт за счет работы В иллюстри
рованных журналах, получивших широкое 
распространение в годы восстановительного 
периода. Участию в иллюстрированных журна
лах обязан своим творческим ростом в смысле 
овладения мастерством графики художник 
Дейнека, давший такие выразительные П., как 
«Китай на пути освобождения ОТ империализма», 
«Надо самим стать специалистами» и ряд дру
гих П., композиция большинства к-рых впер
вые зародилась еще на страницах иллюстри
рованных журналов. Художники Кукрыниксы 
начали работать как плакатисты также после 
долгой практики работы в журналах. Са
тирические плакаты Кукрыниксов, а также 
плакаты Каневского, Ганфа и ряда других 
художников Значительно обогатили и расши
рили рамки применения сатирич. метода в 
П. Яркие сатирич. образы в этот период созда
ли и такие мастера П., как Motfp (например, 
«Разоблачим антисоветские замыслы»), Дени 
(«План Гувера»), Черемных («Сектант—кулац
кий петрушка»). С плакатом выступает в этот пе
риод и ряд художников-живописцев—напр., Со
кол ов-Скаля («1917»), Савицкий, Сварог, Тоид- 
зе и др. Вырабатывается новый вид плаката— 
фотомонтажного, возникшего под некоторым 
влиянием немецкого революционного худож- 
ника-фотомонтажиста Джона Гартфильда. Не
редко приемы фотомонтажа в плакате совме
щаются с элементами графического рисунка— 
как, напр., в плакатах Долгорукова, Люби
мова и др.

События последних лет—героические дости
жения советских летчиков, отклики на собы
тия в Испании и Китае, выборы в Верховный 
Совет, славные подвиги Красной армии, дав
шей решительный отпор японским притязаниям 

на дальне-восточной границе, у озера Хасан, а* 
также подвиги Красной армии в борьбе за осво
бождение Зап. Белоруссии и Зап. Украины от 
панского ига, — продемонстрировали беспре
дельную преданность народов Советского Союза 
своему любимому вождю т. Сталину. Все эти 
события нашли яркое отражение в советских 
Плакатах. Эти темы, близкие и дорогие каж
дому гражданину Союза, придают советскому 
плакату характер подлинного народного искус
ства, всеми своими корнями органически свя
занного с глубочайшими надеждами и волей 
всего советского народа. В этом коренится за
лог дальнейшего еще более богатого расцвета 
советского политического плаката.

Революционная волна, прокатившаяся в Зап., 
Европе после окончания первой мировой импе- 
риалистич. войны, и обострившаяся классовая 
борьба, на Западе послужили и здесь причи
ной возникновения и роста революционного- 
коммунистического П., в большинстве случаев 
широко использовавшего опыт русского рево
люционного П. Революционный западно-евро
пейский П. противостоит своим насыщенным 
идейным революционным содержанием форма- 
листич. трюкачеству буржуазного реклам
ного П. Большое количество коммунистич. П. 
было создано немецкими художниками, груп
пировавшимися вокруг «Роте фане», МОПР 
и других организаций. Коммунистический Ш 
получил распространение также и в Венгрии, 
Чехословакии, Голландии, Франции и ряде 
других стран. Ярким примером значительной 
общественной роли агитационного П. за рубе
жом являются турецкие П. периода антиимпе
риалистической военно-революционной борьбы 
широких народных масс Турции за националь
ную свободу. П., выпущенные к десятилетию 
Турецкой республики, отражают достижения 
нового быта и построены по принципу контра
ста, сопоставляя такие темы, как старая и но
вая школа, старый и новый суд, пропагандируя 
новый алфавит, гражданский брак и др. Политик 
ческий плакат играет также огромную роль в 
борьбе героического китайского народа про
тив агрессоров, в борьбе трудящихся всех 
стран против империалистических поджигате
лей войны, втянувших мир во вторую импери
алистическую войну.

Китайские П. 1925—27 разоблачают чудо
вищную эксплоатацию китайских крестьян чи
новниками и помещиками, а также замыслы 
империалистов о расчленении и дележе Китая. 
Некоторые П. посвящены кровавым событиям 
шанхайского расстрела населения англ, поли
цией в 1925 и расстрелу антимилитаристиче
ской демонстрации в Шамине. В П. этого 
периода разоблачается изменническая деятель
ность Чжан Цзо-лина и англо-американского 
наймита У Пей-фу. Большинство китайских 
революционных П. это^о периода издается ки
тайским МОПР, Крестьянским союзом, Полит
отделом национальной революционной армии if 
другими революционными организациями. — 
Война китайского народа с японской армией 
способствовала дальнейшему развитию китай
ского политич. П., реалистически изобража
ющего героических борцов за освобождение* 
и направленного против японских самураев. 
Плакат «Огонь объединения» (1937) призывает 
общими силами Гоминьдана и компартии уве
личить мощь китайского народа. К этому же- 
объединению призывает и другой П. (1938),. 
напоминающий по своему принципу компози-
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ции «Окон сатиры Роста» и выразительно иллю-п 
стрирующий лозунги объединения: «Имеешь 
деньги—давай деньги; имеешь силу—давай 
силу; приложим все усилия, соединим все 
сердца в одно целое; сообща уничтожим врага». 
Китайские П. отображают борьбу китайского 
народа с японской армией, занявшей китай
скую территорию, и призывают бороться до 
полного уничтожения врага (плакаты: «Дейст
вительное лицо коварного врага», «Наши бе
женцы превращены в мишени для штыковой тре
нировки врага», «Изгнать свирепых японских 
бандитов» и др.). В плакатах прославляется 
героизм китайских бойцов (плакат: «Герой 
не боится смерти, но боится умереть бесслав
но») и боевые успехи героических китайских 
летчиков («Японский воздушный флот под угро
зой наших самолетов», «Китайский героиче
ский воздушный флот над территорией Японии»).

В Испании П. сыграл большую обществен-? 
ную роль в борьбе за победу народного фронта 
(напр., плакат народного фронта «За единство 
действия на всех фронтах для уничтожения фа
шизма», октябрь 1936) и особенно широкое 
распространение получил в годы войны за рес
публиканскую Испанию. Испанские полити
ческие П.. призывали население встать на 
защиту родины (напр., плакат «Что ты сделал 
для победы?»). Большое применение в испан
ском политическом П. нашел метод сатиры, 
разоблачающий врагов и предателей (напр., 
П. «Генералиссимус—подлинное лицо палача 
Франко»). Испанский П. призывал к борьбе со 
шпионажем и к объединению под лозунгом ком
партии и народного фронта, к объединению 
молодежи в союз социалистической молодежи, 
показывал роль комиссара в армии (плакат 
«Комиссар—нерв нашей народной армии») и 
успехи героической республиканской авиации. 
Образы бойцов, темы борьбы со шпионажем, 
темы международной солидарности пролета
риата и братские отклики на помощь женам 
и детям испанских бойцов со стороны трудя
щихся Советского Союза составляли содер
жание испанских П., отличавшихся большим 
мастерством исполнения. Преодолевая услов
ные приемы рекламного П., испанские худож
ники-плакатисты использовали опыт русского 
революционного П. и создали яркое, правди
вое боевое искусство, призывающее народные 
массы на победную борьбу с врагами испан
ского народа. В республиканской Испании, 
так же как и в Китае, боевой политич. П. явился 
одним из передовых явлений общественной ху
дожественной жизни.—Развитие П.—один из 
залогов дальнейшего расцвета реалистич. ис
кусства в руках народов, вставших на путь 
героической борьбы за свое освобождение.

Лит.: Тугендхольд Я., Искусство плаката, 
в его кн.: Искусство Октябрьской эпохи, Л., 1930; его 
ж е, Плакат на Западе, в его книге: Художественная 
культура Запада, сборник статей, М.—Л., 1928; Моор 
Д. С., К а у ф м а н Р., Советский политический плакат 
1917—33, «Искусство», М.—Л., 1933, 4; К 6 н и г Т., Ре
клама и плакат как орудия пропаганды, пер. с нем., 
Л., 1925; Горощенко Г. Т., Как работать над пла
катом, М.—Л., 1932; Голлербах Э. Ф., Советская 
графика, [м.], 1938. б. Никифоров.

ПЛАКИРОВКА (от франц, plaquer—наклады
вать), 1) покрытие металлич. листов во время 
проката тонким слоем какого-либо другого 
металла, обладающего особыми свойствами, 
чем основной металл (стойкость против кор
розии, внешний вид и т. п.).—2) Облицовка 
тонкой фанерой из ценных пород дерева изде
лий, изготовленных из простого дерева.— 

3) Выстилка земляных крутостей или откосов 
дерном или слоем черной огородной земли с це
лью укрепления их корнями трав. П. откосов 
производится обычно при грунтах выветриваю
щихся и осыпающихся, неспособных произво
дить растительность (щебенчатые с прослойкой! 
глины и т. п.).

ПЛАКОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (от греч. pla- 
keros—широкий), растительность ровных водо
разделов в отличие от растительности скло
нов балок, речных долин, западин и т. п. П. р. 
является наиболее характерной для каждой 
зоны. Изучение П. р. (вместе с почвами) пред
ставляет основу при широких территориаль
ных исследованиях.

ПЛАКУЛ А, конечная стадия дробления яйца, 
имеющая вид сильно уплощенной бластулы^ 
(см.), у к-рой клетки анимального и вегетатив
ного полюсов тесно соприкасаются и бластоцель, 
сведен до узкой щели (двуслойная клеточнаяз 
пластинка). П. наиболее типична для развития? 
некоторых круглых червей (см.).

ПЛАКУН-ТРАВА, дербенник, Lythrurm 
salicaria, растение из сем. дербенниковых 
(Lythraceae), широко распространенное по сы
рым местам почти по всей Европе, Азии, Сев.. 
Африке, юго-вост. Австралии и Сев. Америке. 
Стебель до 1 ж, листья сидячие, ланцетные,, 
нижние—супротивные или мутовчатые. Цветки? 
пурпуровые, собраны в узкую густую метелку^. 
Интересна у П.-т. триморфная гетеростилия— 
столбики и нити тычинок бывают троякой дли* 
ны. Иногда засоряет поля. Род Lythrum за
ключает ок. 25 видов, распространенных по* 
всем странам света.

ПЛАМЯ, явление, сопровождающее горение? 
нек-рых тел и заключающееся в свечении рас
каленных газов, паров и частиц твердых тел- 
Различают П. светящееся и несветящееся. Уста
новлено, что яркость П. зависит от присутствия 
в горящих парах или газах твердых накаленных 
частиц или тяжелых паров. При 
отсутствии твердых частиц П. про
зрачно, бледно. Несветящимся П. 
горят: спирт, сера, водород и др. 
Оптически П., состоящее только из 
газов и паров, резко отличается 
от П., содержащего раскаленные 
частицы твердых тел. В первом 
случае спектр П. линейчатый или 
в нек-рых случаях полосатый, во 
втором—сплошной. П. обычно бы
вает вытянуто в вертикальном на
правлении и имеет форму конуса. 
Строение П. довольно сложно. Наи
более просто построено П. горяще
го водорода: оно состоит из внут
реннего темного конуса—несгорев
шего водорода и наружного, ма
ло светящегося конуса, где идет 
собственно горение. Углеводороды горят П.^ 
состоящим из трех частей: 1) внутреннего тем
ного конуса (негорящий газ), 2) светлого ко
нуса (где происходит самый энергичный про
цесс горения), 3) наружного несветящегося ко* 
нуса (где происходит процесс догорания в из
бытке кислорода). Таково строение пламени? 
большинства газов, керосина, свечи и др_ 
Соответственно этому строению распределя
ются температуры в пламени. Соответственно* 
этому отдельные части пламени отличаются’ 
также и спектрально. Химические реакции; 
к-рые происходят в П., сложны и бывают раз
личны в зависимости от температуры и составаа

Распреде
ление тем
пературь! 
в пламени» 
газовой го

релки.
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газа. Установлено, что в IL протекают цепные 
реакции с сильно колеблющейся длиной цепей. 
При наличии в П. избытка кислорода при высо- 
кой температуре оно является энергичным 
окислителем (окислительное П»). Если же П. 
является результатом неполного горения и со
держит окись углерода, водорода, углеводо* 
роды.и частицы угля, то оно является восстано
вителем (восстановительное П.). Окислитель
ные и восстановительные свойства П. широко 
исцользуют в металлургической и керамиче
ской пром-сти.

ПЛАМЯГАСИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ, металлические 
мелкоячеистые сетки, предотвращающие про
никновение пламени в зону горючих газов и 
воспламенение их. Применение П, с. основано 
на том, что металлич. сетка, нагреваясь от пла
мени, поглощает теплоту горения, благодаря 
чему и устраняется дальнейшее распростране
ние его. Это свойство металлич. сеток исполь
зуется в технике для предотвращения взрывов 
газовых смесей. Прототипом П. с. является 
сетка шахтерских лампочек Деви, устраняющая 
проникновение пламени лампочки в атмосферу, 
насыщенную рудничным газом, и воспламенение 
(см. Лампы рудничные). В нефтяной промышлен
ности П< с. применяются для устранения вос
пламенения нефтяных газов в резервуарах, при 
появлении огня у люка. Для этой цели над 
люком устанавливается патрубок, заполненный 
пламягасительными сетками (в несколько ря- 
дов) или гофрированными листами (флям-арре- 
оторы), П; с. применяются в приборах-сигнали
заторах для определения взрывчатости окружа
ющей атмосферы и т. п.

ПЛАН (от лат. planum—поверхность, пло
тскость), изображение на плоскости в горизон
тальной проекции в* крупном постоянном мас
штабе какого-либо предмета, небольшой части 
земной поверхности, постройки или сооруже
ния с полным сохранением их подобия и всех 
очертаний. Планы местности составляются в 
масштабах примерно до 1: 25.000, и На них на
носятся различные подробности как естествен
ные (реки, озера, леса, болота, горы и пр.), таки 
искусственные (строения, дороги, каналы и пр.). 
СМЬтря по цели, с к-рой произведена съемка^ 
«бывают: а) П» топографические, на к-рых изоб
ражается рельеф местности горизонталями или 
штриховкой; б) П* городов, с наглядным пока
занием расположения отдельных частей города, 
улиц, садов, зданий й т. д.; в) П. лесные, с по
казанием пород леса, возраста, густоты наса
ждения и т. д.; г) П. хозяйственные, с нанесе
нием объектов, важных в сельско-хозяйственном 
-отношении, напр., пашня с указанием севообо
ротов и разделением ее на гектары, луг с ука
занием его качества—сухой;; мокрый и т. д.;
д) П. гидротехнические, где; особенно точно 
наносятся берега рек и озер с указанием их 
глубины, способности к судоходству, быстроты 
-течения, островов, отмелей :и т. д» Изображе
ния земной поверхности в более малых мас
штабах, называемые картами, рассмотрены в 
■ст. Карты географические (см.).

ПЛАН, в кинематографии,масштаб 
изображения на экране снимаемых объек
тов. Наиболее распространены 3 обозначе
ния П.: «обший Пл, «средний П.» и «круп- 

“ный Пл. Общим П. называется изображение на 
кадре удаленных предметов в мелком масшта
бе. Обычно общим П. показывают место дейст
вия, реже—само действие. В последнем случае 
'чаще всего—такое действие, к-рое сопровож

дается преодолением больших пространств или 
в к-ром участвует большое количество дейст
вующих лиц. Примеры общего П.: городские и 
природные пейзажи, интерьеры крупного мас
штаба и т. п. Средний П. в основном приме
няется для съемки актеров и их.игры, причем 
в кадре фильма (а следовательно и на экране) 
помещается примерно от J/2 до 2/3 роста снимае
мых объектов. На среднем П. фон играет уже 
второстепенную роль. Все внимание зрителя 
фиксируется на игре актеров, к-рых в кадре 
(по ширине) обычно помещается 2—3. Крупным 
П. называется изображение на кадре только 
одной какой-нибудь части снимаемого объекта 
(например, головы актера, его руки и т. п.). 
Изменение масштабов изображения на плен
ке достигается либо изменением удаления 
съемочной камеры от снимаемых объектов (чем 
удаление больше, тем мельче изображение), 
либо применением объективов с различными 
фокусными расстояниями» В пределах одного 
кадра для определения пространственного рас-* 
положения снимаемых объектов применяются 
термины: «на первом П.» (т. е» ближе всего 
к съемочной камере) и «на заднем Пл или «на 
дальнем Пл (т. е. в отдаленной части снимае
мого пространства).

ПЛАН ОПЕРАТИВНЫЙ, является частью об
щего плана войны. В мирное время составляет
ся план первых операций, к-рый охватывает 
боевые действия войск начального периода 
войны; одновременно с этим набрасывается 
краткий перспективный план дальнейших опе
раций. В процессе войны составляются планы 
боевых действий на определенные периоды вой
ны или особые ее этапы. Разработка этого рода 
IL о. производится также в увязке с общим 
планом ведения войны.

П. о. обычно содержит в себе следующие раз
делы: а) задачи и цели операций и намечаемая 
их продолжительность (сроки); б) расписание 
войск по направлениям; в) план сосредоточе
ния (перевозок) войск; г) план развертывания 
войск; д) план боевого обеспечения операции;
е) план материального, обеспечения войск;
ж) план оборудования театра военных дейст
вий или района операций. Каждый П. о. раз
рабатывается с полным учетом вероятного про
тивника. В таком виде оперативные планы на* 
чали разрабатываться с середины 19 в. Это было 
связано с развитием железных дорог, телегра
фа, численным ростом армий и увеличением их 
зависимости от экономики страны. К тому же 
времени относится возникновение службы гене
рального штаба, в задачи к-рого входит пла
нирование войны и операций.

ПЛАН СКОРОСТЕЙ, графическое построение, 
позволяющее для данного момента времени 
определить скорости различных точек плоской 
фигуры при движении последней в своей пло
скости. Существуют 2 способа построения П. с., 
именно—скорости откладываются своими нача
лами или от точек, к-рые ими обладают, или Же 
от одной точки, служащей общим началом всех 
скоростей. И в том и в другом случае фигура, 
образованная концами векторов скоростей раз
личных точек, будет подобной фигуре, образо
ванной соответствующими движущимися точ
ками: в этом состоит так называемая теорема 
подобия плана скоростей (для первого способа 
построения плана скоростей она носит назва
ние теоремы подобия в форме Бурместера. для 
второго способа—теоремы подобия в форме 
Мемке). На рис. даны построенные обоими спо-
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собами П. с. точек кривошипно-шатунного ме
ханизма АВС, шатун ВС к-рого несет жестко 
с ним соединенную точку D (рис. а): на рис. б— 
в форме Бурместера, на рис. в—в форме Мемке. 
При обоих способах построения треугольник 
bcd, образованный концами векторов скоростей 

точек B,C,D,подобен 
треугольнику BCD, 
На практике, вслед
ствие большей ком
пактности, употреб
ляются почти исклю
чительно П. с. в фор
ме Мемке. Аналогич- 

с ное построение, даю
щее в данный момент 
времени ускорения 
всех точек плоской 
фигуры, носит назва
ние плана у скор е- 

строится почти исключительно по НИЙ, к-рый
EJTopoMy способу. Единственное отличие от пла
на скоростей заключается в том, что при по-
строении плана скоростей линии, соединяющие 
концы векторов скоростей двух точек, перпен
дикулярны линии, соединяющей эти точки, 
при построении же плана ускорений образуют 
с последней постоянный угол, отличный от 
прямого, зависящий от отношения углового 
ускорения е к квадрату угловой скорости со в 
данный момент.

ПЛАН УСКОРЕНИЙ, см. План скоростей.
ПЛ АН АРИ И, см. Ресничные черви.
ПЛАНЕР, безмоторный летательный аппарат

тяжелее воздуха; является предшественником 
и прототипом самолета. Если П. сообщить до
статочную скорость, крыло его под действием 

встречного воздушного по
тока получает подъемную 
силу, и П. взлетает, а бу
дучи предоставлен сам себе 
в воздухе, начинает более 
или менее полого опускать
ся, двигаясь в то же время 
вперед. Это движение по на
клонной траектории впе
ред и вниз, происходящее 
за счет силы тяжести, назы-

Планер «Стахановец».

вается планировани- 
е м. Во время планирова
ния П. можно управлять 
так же, как и самолетом, 
благодаря чему П. может 
служить средством в деле 
подготовки авиационных 
кадров (см. Планеризм). 
Попадая в восходящий воз

душный поток достаточной силы, П. может не 
только не терять высоты относительно земли, 
но даже набирать высоту. Полет П. в восходя
щем потоке без потери или с набором высоты

Б. С. Э. т. XLV.

называется парением. В зависимости от кон
струкции и применения планеры бывают: ре
кордные, учебные, тренировочные, пассажир
ские и специальные. Кроме того, по летным 
условиям планеры разделяются на 1) плани
рующие—для планирующих полетов; 2) паря
щие—планеры, которые наряду с планирова
нием могут также парить в восходящем по
токе воздуха; 3) буксировочные — планеры, 
которые могут также буксироваться за само
летом ; 4) пилотажные—предназначенные для 
любых полетов и пилотажа (совершения фигур
ных полетов). К планерам, обладающим луч
шими аэродинамическими качествами, что обу
словливает им достижение максимальной высо
ты и дальности полета, достаточную прочность 
и скорость, относятся рекордные планеры. По 
конструкции рекордный П. представляет собой 
свободно несущий моноплан (см. рис.) с верх
ним крылом, прикрепленным к фюзеляжу. 
В большинстве случаев рекордные П. бывают 
одноместные, реже двухместные. Материалами, 
идущими на постройку П., являются, гл. обр., 
авиационный лес, фанера, полотно, сталь и 
сплавы легких металлов. Конструкции П. бы
вают большей частью сплошь деревянными. Ме
талл идет, гл. обр., для изготовления узлов, 
управления и др. О конструкции П. см. Безмо
торный аэроплан.

Конструкторами СССР созданы замечатель
ные планеры: Г-9—пилотажный, Г-Н-7—букси
ровочный, Г-Н-9—одноместный рекордный, 
«Стахановец»—двухместный рекордный’и ряд 
других, которые в значительной степени спо
собствовали развитию планеризма в СССР (см. 
Планеризм).

ПЛАНЕРИЗМ, безмоторное летание на аппа
ратах тяжелее воздуха—планерах (см.), осу
ществляемое за счет энергии восходящих дина
мических и термических потоков воздуха.— 
Попытки человечества производить полеты, 
подобные полетам птиц, делались начиная с 
11 в., однако положительных результатов уда
лось добиться только в конце 19 в. Причинами 
этого являлись слабое развитие техники и не
знание законов движения тел в воздухе (аэро
динамики).

Основоположником планеризма является ин
женер Отто Лилиенталь (см.). После 20-лет
него наблюдения за полетами птиц и детального 
изучения их полета Лилиенталь построил 
(в 1891) балансирный планер, на к-ром произ
водил полеты, прыгая с высоких холмов и ба
шен. Управление планером осуществлялось при 
помощи перемещения центра тяжести тела са
мого планериста. В 1895 Лилиенталь построил 
планер, на к-ром при помощи специального 
руля производилось управление по горизон
тали. Лилиенталь разработал теорию упра
вляемых планеров, но осуществить ее на прак
тике ему не удалось: произведя около 2.000 
удачных скользящих полетов, Лилиенталь в 
1896 разбился. Последователями Лилиенталя 
явились братья Райт, к-рые претворили в жизнь 
его теорию, построив планер, управляемый при 
помощи рулей. После большого количества 
произведенных опытов на планерах, в 1903 
братья Райт установили на планере мотор и 
тем самым положили начало развитию мотор
ной авиации.

В царской России первые планеристы по
являются только в 1908 в лице учащейся моло
дежи высших учебных заведений. Одним из 
руководителей П. и создателем теории плане-

18
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ризма и авиации явился профессор Н. Е. Жу
ковский. Первая мировая империалистич. вой
на 1914—18 й послевоенная разруха задержали 
развитие планеризма в России и затем в СССР. 
Только в 1923 Обществом друзей воздушного 
флота (ОДВФ, ныне Осоавиахим) в Коктебеле 
на горе имени Климентьева (Узун-Сырт) был 
организован первый еле!' для испытания пла
неров. Однако до 1932 планерный спорт был 
спортом любителей-одиночек. С1932, после сов
местного решения ЦК ВЛКСМ, ЦС Осоавиа- 
хима СССР и ВЦСПС о перестройке и развер
тывании планеризма, он приобретает массовый 
характер,и становится популярным среди совет
ской молодежи. У пионеров большим успехом 
пользуется «младший брат» планеризма—авиа
моделизм.

Как разновидности авиационного спорта, 
планеризму оказывается широкая поддержка 
партией и правительством. Широкая;сеть пла
нерных станций—самостоятельных и в составе 
аэроклубов—служит базой для учебной работы 
планеристов (проходящих обычно курс подго
товки без отрыва от производства), а также для 
последующих их занятий планерным спортом. 
Занятие П. обеспечивает воспитание качеств 
и навыков, нужных летчику. Б олее. доступный 
в техническом и экономическом отношении, 
чем моторная авиация, планерный спорт играет 
большую* подсобную роль в деле практич. 
ознакомления молодежи с авиацией и подго
товки летных кадров. В связи с широким раз
вертыванием П., в СССР построен первый в 
мире специальный планерный завод, выпускаю
щий планеры различных конструкций. Нарав
не с развитием массовости советский П. имеет 
также высокие качественные показатели. Ряд 
высших достижений советских мастеров-плане
ристов (Расторгуев, Карташева, Ильченкои др.) 
превышает мировые рекорды. Всесоюзными 
рекордами являются (на 1938): 1) дальность 
полета на одноместном планере—652 км 256 м, 
на двухместном (с пассажиром)—552 км 100 м;
2) продолжительность полета—38 ч. 10 мин;;
3) высота полета—4.275 м; 4) маршрутный
полет с возвращением к месту старта (Тула— 
Чернь — Тула) —190 км. Советские планери
сты являются пионерами в освоении высшего 
пилотажа на планере (рекорд 209 петель и пере
воротов. за один полет). В СССР широкое раз
витие получила буксировка планеров за само
летом (до 9 планеров за одной машиной). 
Практическая работа по планеризму г а также 
руководство ею осуществляется организациями 
Осоавиахима. В. Шумилов.

ПЛАНЕТ, ручное с.-х. орудие для обработки 
междурядий пропашных культур, гл. обр. 
овощных, с целью уничтожения сорняков и для 
рыхления почвы. П. состоит: из рамы, вилки, 
колеса, полольных ножей (бритв), рыхлитель- 
ных лап и рукоятки с распоркой. Рабочими 
органами являются ножи (бритвы) для подре
зывания сорняков и лапы для рыхления поч
вы. П. может быть использованы и на конной 
тяге в сцепе от 3 до 5 штук на одну лошадь. 
Сцепка представляет деревянный брус с огло
блями, на концах к-рого крепятся колеса на 
полуосях. К брусу П. прицепляется веревками 
и легкими цепями. Производственные пока
затели П.: захват полольников от 20 до 25 см, 
глубина культивации при ручной работе—до 
4 см, при конной—до 6 см. Производительность 
за 1 час/га при междурядьи в 25 см и скорости 
2 км/час—0,05; трех полольников на сцепе 

за 1 час/га при междурядьи в 45 см и скорости 
3,6 км/час—0,48, то же при пяти—0,81. П. руч
ной № 17% изготовляется заводом им. Пет
ровского в Херсоне.

ПЛАНЕТАРИЙ, прибор, наглядно предста
вляющий движение планет. Обычно строится 
в форме механич. модели, в к-рой находя
щаяся в центре свеча или электрич. лампочка 
изображает Солнце, вокруг к-рого движутся 
насаженные на проволочках шарики, изобра
жающие планеты, иногда с их спутниками.

Московский планетарий.

Движение производится от руки или мотором 
при помощи передач и зубчатых колес, подоб
ранных так, чтобы приблизительно сохранить 
имеющиеся в природе соотношения между 
периодами обращения различных планет. Та
кие планетарии представляют лищь крайне 
грубое приближение к действительности, пре
жде всего из-за невозможности сохранения 
масштаба для орбит и размеров тел солнеч
ной системы. Планетарий, в котором имеется 
лишь одна планета Земля с Луною, называет
ся теллурием.

В 1924 оптический завод Цейсса в Иене по
строил оптический П., представляющий собой 
собрание многочисленных (в последних моде
лях 119) проекционных фонарей, проектирую
щих радиально во все стороны изображение 
звездного неба (ок. 9.000 звезд, т. е. с избытком 
все звезды, видимые невооруженным глазом), 
Солнца, Луны с ее фазами и пяти ярких планет. 
Прибор устанавливается в центре большого 
полушария, радиусом в 12,5 м, состоящего 
из железного каркаса, обтянутого белой пару
синой, на к-ром и получается изображение 
звезд и планет, с почти полной иллюзией вос
производящее действительный вид звездного 
неба. При помощи моторов и сложных передач 
проекционные фонари могут приводиться в 
движение таким образом, что проектируемые 
изображения звезд и планет с большой точ
ностью повторяют видимые на небе движения. 
Скорость движений может быть увеличена 
так, что можно демонстрировать в 4 мин., 
1 мин. и даже в 7 сек. явления, занимающие 
в природе промежуток в 1 год. Под куполом 
вокруг прибора могут поместиться до 600 че
ловек зрителей. Первый П. в СССР открыт 
в Москве в 1929. Его пропускная способность—
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ок. 1 млн. зрителей в год. Аппарат московского 
П. пополнен рядом усовершенствований и изо
бретений, внесенных сотрудниками П.,—для 
демонстрации явлений солнечных и лунных 
затмений, мерцания звезд, появления кометы, 
падающих звезд и т. п. Московский П. явился 
мощным средством распространения астронот 
мических знаний и антирелигиозной пропа
ганды. Предполагается устройство планетари
ев во всех столицах союзных республик и в 
Ленинграде. А. Михайлов.

ПЛАНЕТАРНЫЕ ТУМАННОСТИ, один из видов 
туманностей — слабых световых пятен, види
мых на небе помимо звезд. Их известно около 
сотни. В телескоп П. т. видны как слабо светя
щиеся маленькие диски или колечки зеленова
того цвета, напоминающие диски далеких пла
нет—Урана и Нептуна (отчего они и получили 
свое название). В центре П. т. всегда видна 
слабая звездочка—ядро. Ядра П. т.. являются 
самыми горячими среди известных звезд—их 
температуры заключены в пределах 25—140 ты
сяч градусов. Туманности, обволакивающие 
эти ядра, состоят из разреженного, холодного 
газа, имеющего плотность порядка 10—.21 г 1см3. 
Главные элементы, входящие в П. т.,—водород, 
кислород, гелий, азот, неон. Благодаря край
ней разреженности планетарных туманностей, 
в их спектре наблюдаются линии, не воспроиз
водимые в лаборатории (см. Небулий). Свече
ние планетарных туманностей имеет сходство 
с процессом флуоресценции. Газовая оболочка 
поглощает ультрафиолетовый свет, излучае
мый ядром, а сама излучает его в области ви
димых волн света.

Лит.: Воронцов -Вельяминов Б. А., Но
вые звезды и галактические туманности, М.—Л., 1935.

ПЛАНЕТНАЯ АБЕРРАЦИЯ, видимое угловое пе
ремещение планеты (или кометы) на небесной 
сфере по отношению к Земле за то время (t), в 
течение к-рого свет от этой планеты (или коме
ты) успевает достигнуть Земли. Иначе говоря, 
вследствие существования планетной аберра
ции видимое нами положение планеты в мо
мент Т в действительности соответствует ее 
положению в момент Т—t. Величина П. а. 
легко учитывается. П. а. следует отличать от 
так наз. аберрации звезд (см. Аберрация), или 
годичной аберрации. ,

ПЛАНЕТОИДЫ, или астероиды (см.), малые 
планеты, подавляющее большинство которых 
обращается вокруг Солнца между орбитами 
Марса и Юпитера.

ПЛАНЕТЫ. Слово П. происходит от грече
ского корня и обозначает «блуждающий». Уже 
в глубокой древности было замечено, что, кроме 
звезд, сохраняющих неизменное положение 
относительно друг друга, есть светила, пере
мещающиеся относительно звезд. К последним 
и применяется название «планеты». До конца 
18 в. были известны следующие П. (в порядке 
их возрастающего расстояния от Солнца): Мер
курий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Каж
дая из этих 5 планет превосходит своим блес
ком наиболее яркие звезды. В 1781 Виллиам 
Гершель (см.) открыл шестую планету, к-рая 
получила название Уран. Эта планета уже 
находится на пределе видимости простым гла
зом, т. е. кажется звездой 6-й величины. В 1846 
молодой французский астроном Неверье (см.) 
произвел исследование наблюденных поло
жений Урана с 1782 по 1845 и нашел, что их 
нельзя объяснить влиянием Солнца и известных 
планет. Поэтому он сделал предположение, что 

за Ураном находится еще одна неизвестная 
планета, к-рая также заметно действует_своим 
притяжением на Уран. В результате произве
денных вычислений Леверье указал на неб$ 
место, где должна была находиться седьмая1 
планета. В соответствии с этими указания
ми ассистент Берлинской Обсерватории Галле 
открыл 23/IX 1846 новую планету 8-й величины, 
названную Нептуном (см.). С тех пор появи
лась проблема о «занептунной» планете. Эта- 
проблема получила свое решение в начале 1930, 
когда была открыта планета Плутон (см.)Т 
представляющаяся звездой 15-й величины. 
Плутоном кончаются наши современные све
дения о больших П., но, кроме последних, нам 
известно больше 1.600 малых П., орбиты к-рых 
в огромном большинстве лежат между орби
тами Марса и Юпитера (см. Астероиды).—-П. 
представляют собой темные тела приблизи
тельно шарообразной формы, двигающиеся во
круг Солнца по эллиптич. орбитам. Они вид
ны потому, что отражают свет солнца. Движем' 
ние П. происходит согласно трем законам 
Кеплера (см.). Если не считать Плутона, свой
ства к-рого еще весьма мало изучены, то П.: 
резко делятся на 2 группы: четыре П., ближай
шие к Солнцу, и четыре П. далекие; П. первой, 
группы, в том числе и Земля, имеют сравни^- 
тельно небольшой диаметр и большую плот
ность, тогда как диаметр П. второй группы зна
чительно больше, а плотность их близка к 
плотности воды, будучи меньше последней для 
Сатурна. Вращение около осей значительно 
медленнее для П. первой группы, в связи 
с чем находится незначительное полярное 
сжатие этих П. У П. второй группы вращение 
около осей происходит быстрее, и в соответ
ствии с этим сжатие достигает значительной 
величины. П., за исключением Меркурия и, 
вероятно, Плутона, окружены более или менее 
плотной атмосферой. В атмосфере Венеры обна^- 
ружено присутствие углекислого газа в коли
честве, во много раз превышающем его содер- 
жание в атмосфере Земли. Исследования атмо
сферы Царса до сих пор приводят к, противо
речивым результатам. Првидимому в ней есть 
пары воды и кислород, но в количествах зна
чительно меньших, чем в атмосфере Земли. 
В атмосфере самых больших П., Юпитера, 
Сатурна, Урана и Нептуна, в последние годы 
обнаружено присутствие аммиака и метана^ 
Большинство планет имеют спутников—мень
шие тела, обращающиеся вокруг соответствуй)-, 
щей планеты. Таблицы элементов и, других 
данных для П. приведены в статье Солнечная 
система (см.).

Лит.: Р е с с е л л Г. Н., Дэган Р. С., Стю
арт Дж. К., Астрономия, т. I, М.—Л., 1934; Rus
sell Н. N., The solar system and its origin, N. Y., 1935.

ПЛАНИМЕТР, математич. инструмент для 
определения площади, ограниченной произ
вольной замкнутой линией. Обычно имеется 
в виду площадь на чертеже, но по существу П. 
являются й машины, применяемые, напр., для 
определения площади выделанной кожи. Про
стейший П. —палетка; так называют про
зрачную пластинку с нанесенной на ее поверх
ность сеткой квадратов. Накладывая палетку 
на чертеж, определяют площадь простым под
счетом квадратов, оказавшихся внутри фигу
ры. Наибольшее распространение имеет в на
стоящее время «полярный» планиметр Амсле
ра. Самой существенной его частый является 
стержень АВ, или «обводный рычйг», ц «интегри-

• 18*
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рующий ролик» R, вращающийся в плоскости, 
перпендикулярной оси рычага. Ролик имеет 
назначение измерять величину перемещения 
одной из точек рычага в направлении, пер
пендикулярном к его оси. При поступательном 
движении рычага перпендикулярно к его оси 

е, ролик катится по чертежу, 
к н° не скользит, а при посту-

' д' в'/нательном движении в на-
 ч правлении оси он только 

. —н---------скользит, но не катится. При
<. R ,в любом другом движении ро- 

Рис. 1. лик частью катится, частью 
скользит. Пусть концы ры

чага движутся по кривым К и L (рис. 1). Рас
смотрим перемещение рычага из положения АВ 
в какое-нибудь весьма близкое к нему положе
ние AxBi и установим связь между площадью ДР 
криволинейного четырехугольника АА^В, 
«подметенного» рычагом при этом «элементар
ном» его перемещении, и длиной дуги As, на 
к-рую повернется точка обода ролика, или «ме
рой вращения» ролика. Это перемещение заме
ним тремя следующими: параллельным пере
мещением из АВ в А'В' (подметается площадь 
•прямоугольника ВАЛ, где L=AB ,мера враще
ния—Дй), перемещением из А'В'в А^" (подме
тенная площадь .и -мера вращения—ноль), 
вращением около точки А± (подметается пло
щадь Ч&ь&а, где q=AR, мера вращения дЬа). 
Пренебрегая величинами высшего порядка ма
лости, имеем: ДР=1/7& + ^е2Да, Д$ = ДЛ + ^Да,

откуда ДР = L \s - q g) Да. Любое конечное
перемещение рычага можно разложить на 
элементарные перемещения. Применяя к ка
ждому из них последнюю приближенную фор
мулу, получим после суммирования с перехо
дом к пределу при Дй —> 0, Да —> 0, точное «урав
нение планиметра» Р = Ls - q (l ej a (1), где 
P—подметенная рычагом площадь, s—мера 
•вращения ролика, a—угол между началь
ным и конечным положениями рычага. Ка
ждая из переменных величин s, a, Р может при
нимать как положительные, так и отрицатель
ные значения. Площадь Р положительна, если 
при движении рычага остается слева от него 
(считая от А к В), и отрицательна, если она 
остается справа.

Кроме обводного рычага АВ с роликом R, 
полярный П. имеет еще «полюсный рычаг» АС 
(рис. 2), закрепляемый на чертеже в точке С 
и соединенный шарниром (в точке А) с обвод
ным рычагом. Если устано
вить полюс С вне фигуры и 
обвести острием, находящим
ся в конце В обводного рыча
га, контур L этой фигуры, то 
после возвращения к исход
ному положению будем иметь 
а=0. Обводный рычаг подме
тает при этом, кроме площади 
контуром L, еще некоторую площадь, заклю
ченную между окружностью К, по к-рой дви
жется точка А, и частью контура L. Но эта 
площадь подметается дважды: один раз в поло
жительном, другой—в отрицательном напра
влений, а потому уравнение планиметра дает 
(для случая, когда полюс—вне фигуры) X = Ls: 
искомая площадь пропорциональна мере вра
щения ролика s. Планиметр имеет счетный 
механизм, позволяющий отсчитывать тысячные 
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Рис. 2.

X фигуры с

доли оборота ролика. Определение площа
ди посредством П. сводится, т. о., к простому 
обводу острием В контура L и отсчету оборотов 
ролика. Предварительно необходимо опреде
лить «цену деления» ролика, т. е. площадь, 
соответствующую одной тысячной оборота ро
лика, что достигается обводом какой-нибудь 
фигуры, площадь к-рой легко вычисляется по 
ее размерам. В случае, когда полюс находится 
вне фигуры, площадь вычисляется по значе
нию s по более сложной формуле. Разбивая 
фигуру на части, можно всегда избегнуть этого. 
Рисунок изображает планиметр Амслера, из
готовленный в СССР на заводе «Геофизика» 
(в царской России П. вовсе не производились). 
При аккуратном обращении этот П. дает пло
щадь фигуры в 6,5—25,8 дм2 с погрешностью 
порядка 0,25%.

Существуют видоизменения планиметра Ам
слера, дающие повышенную точность («пре
цизионные» П.). В «линейном» П. начало об
водного рычага движется не по окружности,

Рис. з.

как в полярном П., а по прямой. Замечательно 
простое устройство П. «топорика» (планиметр 
Притца); он состоит из одного П-образного 
стержня, снабженного острием на одном конце 
и лезвием на другом, и дает погрешность по
рядка 2—4%.

Лит.: Крылов А. Н., Лекции о приближенных 
вычислениях, 3 изд., Л.—М., 1935; Фихтенгольц 
Г. М., Математика для инженеров, ч. 2» вып. 1, М.—Л., 
1932; Бик А. Н. иЧеботарев А., Учебник низ
шей геодезии, 14 изд., М.—Л., 1933; W111е гз F. А., 
Mathematische Instrumente, В., 1926.

ПЛАНИМЕТРИЯ, первая часть элементарной 
геометрии, в к-рой изучаются свойства фигур, 
все точки к-рых лежат в одной плоскости. 
В П. подробно изучаются фигуры, образован
ные частями прямых линий, а также дуг окруж
ностей. В основе логического доказательства тео
рем П. лежат определенные аксиомы (аксио
мы—положения, принимаемые без доказатель
ства). В учебниках элементарной геометрии 
явно формулируются следующие аксиомы, отно
сящиеся к П.: 1) через две точки можно про
вести прямую и только одну; 2) если две точки 
прямой лежат на данной плоскости, то и все 
точки этой прямой лежат на этой плоскости; 
3) через данную точку вне прямой можно про
вести единственную прямую, лежащую в одной 
плоскости с данной прямой и не пересекающей 
этой прямой (аксиома о параллельных прямых). 
Новейшими исследованиями показано, что этих 
аксиом далеко не достаточно для строго логи
ческого построения П. Содержание П. и способ 
ее изложения, даваемые в учебниках геометрии, 
были установлены еще Эвклидом (300 лет до 
хр. э.), к-рый впервые дал систематич. изложе
ние геометрии в своих книгах, носивших общее 
название «Начала».

ПЛ АН ИН А, 1) название ряда горных хреб
тов на Балканском п-ове; 2) сербское и болгар
ское название гор, поросших лесом.

ПЛАНИРОВКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, разбивка 
территории населенного места на районы (про-
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мышленные, транспортные, сельско-хозяйствен
ные и т. п.) и проведение трассы городских ма
гистралей. П. н. м. предусматривает также раз
мещение центров и площадей общегородского 
и районного значения, размещение культурно- 
бытовых сооружений, распределение зеленых 
насаждений, размещение канализации, тепло
фикации и т. п. В случае необходимости 
изменения существующего рельефа местности 
производится т. н. вертикальная П. н. м., пре
дусматривающая устройство насыпей и вые
мок.—Четкие установки по планировке горо
дов даны июньским Пленумом ЦК ВКП(б) 1931 
в постановлении о московском городском хо
зяйстве и о развитии городского хозяйства 
Союза ССР.

Проекты П. н. м., согласно постановлению 
ЦИК и СНК Союза ССР от 27/VI 1933, должны 
удовлетворять следующим основным требова
ниям: «а) обеспечивать возможность дальнейше
го развития и роста населенного места в соот
ветствии с общими перспективами развития на
родного хозяйства Союза ССР; б) обеспечивать 
наиболее благоприятные условия деятельности 
и развития новых и расширения существую
щих промышленных й транспортных предприя
тий; в) обеспечивать создание наиболее благо
приятных условий труда и жизни населения; 
г) предусматривать места для строительства уч
реждений по социально-культурному и бытово
му обслуживанию в целях планомерной пере
стройки быта на социалистических началах, в 
соответствии с общим ходом развития народного 
хозяйства Союза ССР; д) содержать указания 
по архитектурно-художественному оформлению 
как населенного места в целом, так и отдельных 
его частей (кварталов, улиц, площадей и т. д.); 
е) предусматривать создание внутри населен
ного места, а также на его периферии системы 
связанных между собой зеленых насаждений 
(парки культуры и отдыха, бульвары, скверы 
и т. п.) и охранных защитных зон; ж) преду
сматривать создание непосредственно связан
ной с населенным пунктом пригородной сель
ско-хозяйственной зоны; з) обеспечивать осу
ществление мероприятий по пожарной охране» 
(Собрание законов... Правительства СССР, 1933, 
№ 41, ст. 243). В проекте планировки населен
ных мест также должны быть широко отраже
ны требования общественной гигиены и обороны 
страны. Сталинская Конституция с ее заботой 
о человеке ставит перед планировкой широкие 
задачи по обеспечению строительством, куль
турно-бытовых учреждений, обслуживающих 
население (парки культуры и отдыха, дома от
дыха, санатории, школы, детские сады, ясли 
и т. п.). См. Город,

Различаются следующие основные виды 
П. н. м.: планировка вновь заселяемого места, 
реконструкция и перепланировка существую
щих населенных мест—городов, с.-х. центров, 
дачных и рабочих поселков и курортов. Надо 
особо отметить проекты районной планиров
ки центров крупного индустриального строи
тельства (территориальное размещение строи
тельства отдельных предприятий, общих посел
ков, кооперирование, источников энерго- и водо
снабжения, канализации, транспорта общего 
пользования, противопожарной охраны и т. д.). 
Проектом районной планировки также иногда 
охватывается комплексное строительство груп
пы курортных городов и поселков, связанных 
общностью территорий, а также климатических, 
бальнеологических факторов и пр. Планиров

кой все части устройства ц сооружения насе
ленного места настолько тесно увязываются 
в единое целое, что город, с материальной точки 
зрения, можно рассматривать как одно слож
ное технич. устройство, для переустройства 
или возведения к-рого должен быть* разрабо
тан строительно-технический и архитектурный 
проект. е

П. н. м. производится обычно в следующем 
порядке: начальным этапом проектных работ 
является краткая рекогносцировка существую
щего населенного пункта, подлежащего пере
планировке, или ознакомление с территорией, 
на к-рой предполагается образование нового 
населенного места. Рекогносцировка дает воз
можность в самых общих чертах наметить ха
рактер проектируемого объекта. Дальнейшим 
этапом является проведение технико-экономи
ческих изысканий, к-рые должны всесторбннё 
выявить условия, определяющие социально-эко- 
номич. профиль населенного места, объем его 
строительства (основные сооружения города), 
и установить территорию, подлежащую освое
нию. На основе технико-экономических изыска-’ 
ний определяется: а) перспектива эконоМич., 
развития населенного пункта и объем его ос
новных элементов (т. н. градообразующие фак
торы); б) проводится исчисление проектного 
населения, которое необходимо будущему насе
ленному месту для выполнения народно-хозяй
ственных функций, намечаемых перспективным 
планом (по методу трудового баланса); в) со
ставляется климатическая, топо-геологическая, 
гидро-геологическая и архитектурная характер 
ристика территорий, предполагаемых к освое
нию, а также их санитарно-гигиеническая 
оценка. К основным элементам населенного 
пункта относятся: промышленные предприя
тия, сооружения внегородского транспорта 
(железнодорожный, водный, воздушный, гру
зовой—безрельсовый), учреждения админист
ративно - хозяйственные, торгово - распредели
тельные, культурно-просветительные (напри
мер, вузы, втузы, научно-исследовательские 
учреждения и пр.) не местного значения и об
служивающие б. или м. значительные районы; 
курортные учреждения и нек-рые другие обще
государственные учреждения специального зна
чения. После того, как ориентировочно опре
деляется проектируемое население на расчет
ный срок планировки (основные кадры, заня
тые в градообразующих отраслях, обслуживаю
щие кадры культурно-бытовых и коммуналь
ных учреждений, а также неработающая часть 
населения — дети до 17 лет, инвалиды и ста
рики) , в порядке первой наметки определяется 
территория, необходимая для будущего насе
ленного пункта, исходя из средних цифр плот
ностей населения, которая неоднократно уточ
няется в течение проектировочного процес
са. Данные технико-экономических изыска
ний по характеристике территорий, предпола
гаемых к освоению, позволяют ориентировочно 
определить расположение основного участка 
населенного пункта, в зависимости от конкрет
ных свойств территории (рельеф, гидро-геоло
гические условия и пр.). Задачей генерального 
проекта является разработка проектного гене
рального плана населенного пункта на пер
спективу (примерно на период порядка 15 лет) 
и сводится к определению основных напрат 
влений, по к-рым в дальнейшем должен раз- 
виваться этот населенный пункт, а также осно
вного костяка его архитектурно-планировоч-
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ной организации. В генеральном проекте долж
но быть показано размещение промышленных 
предприятий, полос отвода железнодорожного 
транспорта, расположение основных сооруже
ний водного и воздушного транспорта, долж
на быть отражена реконструкция подъездных 
путей, ,расположение электростанций, трасс 
высоковольтных передач и т. п. Кроме того, 
в генеральном проекте намечается размещение 

дожественное, голо утилитарное, односторонне
техническое решение всех проблем планировки 
на практике.

Для строительства социалистических горо
дов характерно, напротив, прежде всего един
ство социально-целеустремленной архитектур
ной теории и практики, органическое единство 
технического и идейно-художественного реше
ния. Архитектурные требования учитываются

ИВ APT АЛ-50 КВАРТАЛ-43
Рис. 1. Планировка застройки новой магистрали Московского шоссе в Ленинграде.

жилых районов с определением характера жи
лой застройки и с выделением объема строитель
ства первой очереди.

Полноценная планирэвка города наряду с 
другими видами организации территории пре
дусматривает одновременно и его комплекс- 

уже при выборе территории города, не только 
здоровой и удобной для застройки, но и одно
временно наиболее выразительной по разно
образию живописного рельефа местности (вклю
чению больших водных поверхностей рек, озер 
и прудов, крупных древесных зеленых масси-

Рис. 2. Проект планировки квартала № 18 по Московскому шоссе.

ное архитектурное решение. Для архитектуры 
городов Запада эпохи империализма характер
ны две крайности: а) отвлеченно-теоретическое, 
формалистическое, явно утопическое решение 
архитектуры города в проектах и б) антиху- 

вов и др.). Функциональные и архитектурные 
требования планировки при районировании со
циалистич. города тесно переплетаются. Основ
ная задача заключается в том, чтобы наиболее 
выразительные и здоровые природные условия
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были использованы в первую очередь при проек
тировании общегородского центра, районных 
центров, парков культуры и отдыха и жилых 
кварталов. Архитектурные требования учиты
ваются также при проектировании системы ма
гистралей и площадей, застройке жилищных 
и общественных комплексов в 
виде целостных ансамблей. 
Примером активного архитек
турного использования вод
ной поверхности в планиров
ке города являются обрамле
ние, поперечный профиль и 
застройка набережных Моск- 
ва-реки в Москве. Широко 
используется, наряду с от
крытым подступом к морю, 
рельеф местности в террасооб
разном решении планиров
ки столицы Азербайджана— 
г. Баку. В качестве яркого 
примера комплексного архи
тектурного решения магист
рали можно назвать плани
ровку и застройку новой маги
страли расширяющегося Ле
нинграда—Московское шос
се , где по единому замыслу ре- 3
шен целый комплекс застрой- с’ *
ки на протяжении 4 км с круп
ным общественным ансамблем (Дом советов) 
в центре (рис. 1, 2), а также застройка круп
ными жилыми зданиями большого отрезка 
ул. Горького в Москве (рис. 3).

При определении архитектурно-планировоч
ной организации города генеральный проект 
должен решить следующие вопросы: 1) уста
новление трассы городских магистралей; 2) раз
мещение центров и площадей общегородского и 
районного значения (архитектурно-планиро
вочные узлы); 3) размещение крупнейших 
культурно - бытовых сооружений, влияющих

Рис. 4. Схема проекта г. Караганды.

на архитектурно - планировочную организа
цию населенного пункта; 4) размещение зе
леных насаждений (парки культуры и отдыха, 
защитные зоны, основные скверы и бульвары). 
При определении трассы городских магистра
лей при генеральном проекте для крупных го
родов дается специальная схема магистралей 
по назначению (см. схему проекта города

Караганды — рис. 4). Примером размещения 
центральных площадей города может служить 
проект планировки гор. Ростова-на-Дону 
(рис. 5). Организация движения на площадях, 
являющихся большими архитектурно-планиро
вочными узлами, является сложной техниче-

овые корпуса на улице рорького в Москве.

ской задачей, как, напр., проект переустрой
ства Добрынинской площади в Москве, где 
явилась необходимость полной перестройки 
площади и организации развязки движения по 
оси улицы Большой Ордынки в разных уров
нях путем устройства тоннеля (рис. 6). При 
составлении генерального проекта должны 
быть обоснованы вопросы инженерной под
готовки территории, внутригородского транс
порта, выбор мест забора воды, расположение 
очистных сооружений, выпуска сточных вод 
и т. п. Вертикальная планировка разрабаты

вается в объеме Проверки пра
вильности высотного решения 
генерального проекта и обе
спечения ливнестоков. — Де
тальный проект планировки (в 
масштабе 1: 2.000 или 1:1.000) 
должен*определить объем жи
лищного, социально-культур
ного и бытового строительства, 
строительство коммунальных 
предприятий и зеленых наса
ждений на ближайшие годы,
а также разместить на плане 
города объекты строительства 
ближайших лет. Отсюда выте
кает необходимость определе
ния красных линий городских 
проездов, установление отме
ток по осям проезда и попереч
ных профилей основных маги
стралей. С детальным проектом 
планировки неразрывно связы
вается определение основных 
принципов застройки населен-* 

ного пункта с выявлением композиции ар
хитектурно-планировочных ансамблей на тер
ритории, охватываемой детальной планировкой. 

Принципы советской планировки особенно 
четко развернуты в генеральном плане рекон
струкции г. Москвы. Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 10/VII 1935 дает программу об
ширных работ перестройки по единому научно
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разработанному плану великой столицы Совет
ского Союза (см. Москва, Социалистич. рекон
струкция). Генеральный план реконструкции 
Москвы выявляет огромные преимущества пла
нового социалистич. хозяйства по сравнению 
с условиями П. н. м. в капиталис'Гич. странах, 
где планировка проводится исключительно в

5. Проект планировки улицы Молотова в Ростове-на-Дону.Рис

интересах господствующих классов за счет тру
дящихся и ограничена рамками капиталистич. 
частной собственности на землю, строения и т. п. 
В планировке Ленинграду основной задачей 
явилось освоение здоровых территорий и пар
ковых массивов и увязка территории с основ
ными артериями ж.-д. транспорта. Отсюда опре
делились переход сетки к радиальной системе и 
развитие города к югу и, в частности, по южно
му берегу залива (рис. 7).—Интересной проект-

Рис. 6. Первый вариант эскизного проекта орга
низации транспортного движения на Добрынин

ской площади.

ной работой явилась планировка правобереж
ного Магнитогорска (рис. 8). В планировке 
этого города, тесно связанного с крупнейшим 
промышленным предприятием, наиболее отра
зилось стремление создать гигиенические усло
вия жизни для трудящихся (расположение 
города с учетом розы ветров и при защитной 
зоне—зеркала пруда) и сочетать смешанную 
шахматно-радиальную систему с основными 
потоками движения на производство (через 
пруд). Проект также учел рельеф местности 
(ряд террас, спускающихся к пруду). Система 
планировки (радиальная, радиально-кольце

вая, шахматно-прямоугольная, ленточная) в прог 
цессе советского проектирования не имеет само
довлеющего значения. Те или иные условия 
местности, размещение сложных основных эле
ментов города и пр. могут обусловливать дри- 
менение различных систем планировок или их 
сочетание. Главное заключается в том, чтобы 

проект обеспечил развитие про
изводительных сил социалисти
ческого строительства, а так
же максимально благоприят
ные гигиенические условия 
жизни трудящихся, одновре
менно создавая прекрасный 
архитектурно-художественный 
облик города, достойный вели
кой эпохи.

Санитарно-гигиени
ческие требования 
при планировке на
селенных мест. Неудач
но выбранные территория и 
место под поселения и горо
да, неучет ряда неблагоприят
ных для здоровья моментов и

отсутствие необходимых планировочных меро
приятий при строительстве городов—все это ве
дет к ухудшению санитарных условий жизни 
населения. Поэтому гигиена давно уже стремит
ся сформулировать в этой области свои требова
ния и разработать т. н. санитарные нормы при 
проектировании планировок населенных мест. 
Законодательство СССР отразило эти моменты в 
соответствующих требованиях закона 1933 «О 
составлении проектов планировки населенных 
мест». Основные гигиенические моменты, к-рые 
должны быть учтены при планировке городов 
и других населенных пунктов (колхозы, сов
хозы, рабочие поселки, курорты), можно объ
единить в следующие группы: а) санитарные 
требования при выборе места под поселения

...... Существующая граница города
-— Будущая граница города 
— Магистраль.

Рис. 7. Схема планировки Ленинграда.

и его санитарная оценка; б) санитарные тре
бования при размещении по данной террито
рии отдельных элементов города, т. е. жилых 
кварталов, промышленных и торговых пред-
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приятий и зеленых насаждений (сады и парки); 
в) санитарные требования к организации и 
строительству жилых кварталов и районов. 
Естественные природные условия местности пре
жде всего и определяют санитарную ее оценку. 
Особенно важно учесть метеорология, и вод
ные факторы, к-рые, как известно, являются 
существенным моментом при возникновении и 
развитии ряда заболеваний человека и, в част
ности, ряда эпидемических и паразитических 
заболеваний. Такие болезни, как кишечные 
инфекции (брюшной тиф, паратиф, гемоколи- 

незагрязненной почвой, незаболоченные, неза- 
ливаемые, с низким стоянием грунтовых вод, 
с близостью свободных открытых водоемов (ре
ки, озера)—вот, в общем, те санитарные тре
бования, к-рые предъявляются санитарным над
зором при выборе места под населенный пункт. 
В СССР закон устанавливает обязательное уча
стие органов санитарной инспекции в выборе* 
места под поселения и порядок выдачи офи
циального положительного заключения.—Ор
ганы санитарного надзора участвуют также в 
установлении территории под промышленные

Рис. 8. Генеральный проект планировки г. Магнитогорска.

ты, дизентерия, холера), тесно связаны с* сани
тарным неблагополучием водных ресурсов мест
ности и их загрязнением; малярия связана 
с наличием заболоченности и заливаемости 
местности паводочными водами; глистные забо
левания связаны с загрязнением воды и почвы 
отбросами, где легко развиваются зародыши (яй
ца) глист; туберкулез по праву называли жи
лищной болезнью, к-рая, гл. обр., гнездится в 
скученных, зараженных домах, в неблагоустро
енных частях городов с загрязненйым возду
хом и т. д. Санитарная статистика заболеваемо
сти и смертности давно уже отметила все эти 
факты, и’старые перенаселенные и загрязненные 
окраины больших городов в бурж. странах 
и поныне являются очагом ряда заболеваний.

Изучение т. н. микроклимата, т. е. метеороло- 
гич. условий того небольшого воздушного про
странства, в котором цроходят все жизненные 
процессы человека, дает возможность устано
вить, что путем правильных планировочных 
приемов можно наилучшим образом исполь
зовать все благоприятные климатич. условия 
местности и в значительной мере ликвидиро
вать неблагоприятные их моменты. Для этой 
цели учитываются такие важные в санитарном 
отношении факторы, как инсоляция, движе
ние воздуха (ветры), влажность и осадки. Мест
ности, обращенные к югу и смежным частям 
света, расположенные по склонам, а не в низи
нах и на открытых возвышенностях, мест
ности с удобным рельефом поверхности, за
щищающим от неблагоприятных и сильных вет
ров, наконец, местности, благоприятные в отно
шении почвы и водных условий, т. е. с сухой 

предприятия (а также складские, железнодоро
жные, торговые и т. д.) и под жилые районы. 
Техника до сих пор еще не дала в целом ряде- 
производств способов полной ликвидации от
бросов промышленности, особенно поступаю
щих в воздух (дым, газы, пыль). Поэтому при
ходится прибегать к планировочным приемам, 
т. е. отделять территории промышленности от 
территорий жилых кварталов т. н. зонами раз
рывов, или защитными зонами. По мере улуч
шения технич. приемов ликвидации газов и 
дымов (дымо- и газоуловители, дымосожига- 
ние и пр.) эти разрывы и соответствующие тре
бования могут меняться. Заражение воздуха 
населенных мест дымами, пылью и другими 
отбросами ведет к ряду санитарных последст
вий, отражающихся на здоровья жителей, а 
также вредно влияет на зелень, водоемы, на. 
самое строительство. Это учли враги народа 
и использовали для того, чтобы нанести вред 
советскому государству. По последним про
цессам троцкистско-бухаринских изменников 
известны их попытки вредительски искажать 
планировку промышленных поселков и стро
ить в них жилые районы в непосредственной 
близости к опасным и вредным цехам (строи
тельство нек-рых,поселков на Урале). Санитар
ные требования по отводу территорий под стро
ительство промышленных предприятий были 
опубликованы в СССР в 1930. По этим прави
лам все предприятия в зависимости от их сани
тарной вредности (дымы, сточные воды, шумы) 
разбиты на несколько классов; для каждого 
класса устанавливаются свои зоны разрывов; 
ширина последних колеблется от 2 км до 50 м.
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Эти правила могут несколько видоизменяться 
в связи с рядом местных условий (сила и на
правление ветров, рельеф, внутренняя плани
ровка промплощадки и пр.). Вопросы размеще
ния промышленности на территории населен
ных мест пересматриваются в наст, время (1939) 
в Комитете по делам строительства при Совете 
Народных Комиссаров СССР. При размещении 
отдельных элементов строительства в городах 
исключительно важной санитарное значение 
имеет также правильное распределение зеле
ных пространств. Зелень улучшает микрокли
мат, уменьшает количество пыли и дыма, защи
щает от ветров и создает благоприятный те
невой режим. Норма должна составлять не ме
нее 30—35 м2 зеленых насаждений на каждого 
жителя города, считая здесь все виды насаж
дений. Особое распространение приобретают в 
Советском Союзе такие формы зеленого строи
тельства, как парки культуры и отдыха и дет
ские парки, отражающие в себе социалисти
ческую культуру и быт нашей страны.

Ряд санитарных требований выдвигается, на
конец, и в деле организации так наз. жилого 
квартала. Последний рассматривается с точ
ки зрения советской гигиены как единое це
лое, где, помимо жилых ячеек (дома, квар
тиры), имеется еще и ряд обобществленных уч
реждений, обслуживающих население квар
тала; сюда относятся: ясли, детские сады и 
площадки, физкультурные площадки, прачеч
ные, души, столовые и т. д. Жилой квартал 
имеет свою систему зеленых насаждений для 
отдыха. Ряд санитарных требований, к-рые 
относятся к планировке жилых кварталов, или, 
шире говоря, к жилстроительству, четко изло
жен в историческом постановлении правитель
ства СССР о генеральном плане реконструкции 
Москвы (от 10/VII 1935). Здесь даны нормы 
плотности населения (до 400 чел. на 1 га жи
лого квартала, в отдельных случаях до 500 
чел.), размеры кварталов (до 9—15 га), система 
застройки (наилучшее освещение и проветри
вание кварталов), предусмотрены вывод из го
рода вредных в санитарном отношении произ
водств, обслуживание кварталов культурно- 
бытовыми учреждениями. В небольших посе
лениях особо надо учесть и требования к инди
видуальному строительству с малоэтажной за
стройкой. Значение этого подчеркнуто, в частно
сти, на последнем пленуме Союза советских ар
хитекторов в Ленинграде 7—10/VII 1938.

В области П. н. м. законодательство и прак
тика СССР далеко опередили как законодатель
ство, так и практику буржуазных Стран. Инте
ресы здравоохранения и профилактики играют 
в СССР доминирующую роль, и резкое сниже
ние смертности, а также эпидемических болез
ней в городах Союза стоит в тесной связи с сис
темой планировки и городского строительства 
в нашей стране. Реконструкция Москвы, Ленин
града, Киева, ряда старых промышленных цен
тров, строительство новых городов и поселков 
и развертывание строительства в колхозах и 
совхозах входят ныне как неотъемлемая часть 
® общее строительство СССР.

Лит.: Каганович Л. M., За социалистическую 
реконструкцию г. Москвы и городов СССР. Перераб. 
стенограмма доклада на июньском пленуме ЦК ВКП(б), 
М.—Л., 1931; Евтихиев И. И., Технико-экономи
ческие расчеты при планировке городов, М.—Л., 1936; 
Планировка и строительство городов СССР, изд. Все
союзной академии архитектуры, М., 1938 (Материалы 
III пленума Правления Союза советских архитекторов 
«СССР); МарзеевА. Н., С ы с и н А. Н., Яковенко 
В. А., Основы коммунальной гигиены, т. I, М.—Л.,
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1936 (см. гл. «Планировка населенных мест» А. Н. 
М а р з е е в а); Учебник гигиены со включением эпиде
миологии, под ред. А. Н. Сысина, 3 издание, М.—Л., 
1938; Санитарные требования при планировке города 
и района, [Власть советов], М., 1934 (Труды Бюро научно- 
эксперимент. работ Гипрогора, вып. 3); Р е м и з о в Н. А., 
Учебник медицинской метеорологии и климатологии, М.— 
л., 1934. д, Аранович, И. Евтихиев, А. Сысин.

ПЛАНК (М. Plank), Макс Карл Эрнст Людвиг, 
один из крупнейших физиков-теоретиков сов
ременности, родился 23/IV 1858 в г. Киле (Герма
ния), доктор философии с 1879 (Мюнхен). Основ
ное значение для дальнейшего развития теоре- 
тич. физики имели исследования П., относящие
ся к задаче о распределении энергии по частотам 
в спектре излучения черного тела. Зная пре
дельные случаи—закон Вина и формулу Рэлея, 
П. нашел полный закон распределения энер
гии для черного излучения, носящий его имя 
(см. Планка формула). Исследование было 
впервые опубликовано 19/X 1900 в докладе 
в Берлинском физическом обществе. Несколько 
позже (в докладе от 16/ХП1900 там же) П. по
казал, что его закон может быть выведен тео
ретически, если допустить i что энергия осцил
ляторов (см.) всегда является целой кратной от 
hv, где V—частота рассматриваемого излуче
ния, a h—новая физич. постоянная, получив
шая название постоянной Планка (см. Планка 
постоянная). Исследования П., относящиеся к 
черному излучению, резюмированы в его «Лек
циях по теории черного излучения» (первое 
издание 1906, есть русский перевод новейшего 
издания), являющихся классич. книгой по это
му вопросу; Введение постоянной Планка в фи
зику знаменовало собой новую эпоху в физи
ке—начало введения квантовых представле
ний в физику. В 1906 П. показал основное 
значение постоянной h, а именно выяснил 
ее смысл, как кванта действия. В связи с этим 
вопросом Планком опубликованы весьма важ
ные исследования по статистической физике 
квантовых процессов.

Следует также отметить фундаментальное зна
чение работ П., посвященных исследованию 
различных вопросов теории относительности, 
выяснивших в свое время целый ряд пунктов, 
в частности основную роль принципа наимень
шего действия при формулировке задач теории 
относительности. Кроме «Термодинамики излу
чения», П. написал и выдержавший многие 
издания курс общей термодинамики, а также 
общий курс теоретич. физики в нескольких то
мах (имеется русский перевод под заглавием 
«Введение в теоретическую физику»). Касаясь 
вопросов методологии физики, П. высказывал
ся против махистского направления в физике. 
В частности, отметим его выступления против 
попыток объявить неверными законы сохране
ния энергии и импульса, имевших место в по
следнее время (Н. Бор). Однако за последние 
годы у П. имеется и ряд высказываний идеали- 
стич. характера, особенно в популярных его 
речах. Не чуждо Планку и примирение с ре
лигией. К. Никольский.

ПЛАНКА ПОСТОЯННАЯ, универсальная по
стоянная, введенная впервые Планком (см.) 
при выводе формулы для распределения энер
гии в спектре излучения абсолютно - черного 
тела. Постоянная Планка имеет размерность 
действия и всегда обозначается буквой h. 
Величина ее h = 6,55-10"27 эрг. сек. П. п. на
зывается также элементарным кван
том действия. П. п. имеет фундамен
тальное значение для всей атомной физики. 
Она входит в качестве константы во все основ-
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ные формулы, относящиеся к атомной физике. 
Измерение П. п. может быть произведено разно
образными способами. Одним из наиболее точ
ных способов является способ определения по 
границе спектра сплошного рентгеновского из
лучения, который дается формулой = 
где vm—частота верхней границы сплошного 
рентгеновского спектра, Е—разность потенциа
лов, наложенная на рентгеновскую трубку, е— 
заряд электрона.

ПЛАНКА ФОРМУЛА, формула, дающая распре
деление энергии в спектре излучения (см.) абсо
лютно-черного тела, найденная Планком (см.) 
в 1900. Если с—скорость света, Л—длина элек
тромагнитной волны, Т—абс. темп., к—постоян
ная Больцмана, равная 1,371-10“1в эрг/град., 
h—постоянная Планка (см. Планка постоян
ная') , то П. ф. может быть записана в виде:

Е(Л,Т)<2Л = 2с2^£5-^£.,

где Б(Л, T)dl есть приходящаяся на спек
тральный участок йЛ энергия, излучаемая в 
пустоту 1 см2 абсолютно-черного тела темпера
туры Т внутри единичного телесного угла. Эта 
формула оказалась в прекрасном согласии с 
измерениями Люммера и Прингсгейма.

В пределе для очень длинных волн и высо
ких температур П. ф. переходит в формулу 
Рэлея-Джинса (см. Рэлея-Джинса закон), а для 
случая коротких волн и низких температур— 
в формулу Вина.

Лит.: Планк М., Введение в теоретическую физику, 
пер. с нем., ч. 5, Теория теплоты, М.—Л., 1935.

ПЛАНКЕТТ(Planquette), Роберт (1848—1903), 
франц, композитор; учился в Парижской кон
серватории. Создал себе популярность сначала 
как автор романсов, впоследствии прославился 
своими опереттами. Всего П. написано 23 опе
ретты. Наиболее известная из них—«Корневиль- 
ские колокола» (1877). Пользуются популярно
стью также «Трехцйетная кокарда», «Рай Маго
мета» и некоторые другие.

ПЛАНКТОН (греч. planctos—блуждающий, но
сящийся), термин, предложенный Гензеном 
(1887) для обозначения части пелагических ор
ганизмов (см.), населяющих толщу воды, сво
бодно носящихся вместе с ней и либо совсем 
лишенных самостоятельного движения—пас
сивно парящих, либо наделенных им лишь в 
слабой степени. Планктические организмы 
имеют ряд приспособлений к парению в воде 
или пассивному плаванию. Это выражается: 
1) в обилии воды, что делает организмы П. про
зрачными и нежными; 2) в уменьшении коли
чества тяжелых веществ, напр., более легкий 
скелет у животных, имеющих раковину, или 
скелетные элементы; 3) образование выростов, 
шипов, щетинок и парашютной формы тела, 
увеличивающих трение о воду и замедляю
щих погружение вниз; 4) газовые включения 
или- аппараты (плавательный пузырь некото
рых рыб, газовые вместилища многих водоро
слей, плавательные пузыри сифонофор, см.);
5) жировые включения — жировые капли в 
плавающих яйцах рыб, ракообразных, в диа
томовых водорослях, плавающих простейших;
6) слизистые оболочки растений и студенистые 
капсулы животных (некоторые коловратки, 
рачок Holopedium). В холодной, более плотной 
воде для парения нужно меньше шипов и 
•выростов, чем в теплой. В связи с этим у пресно

Планктонные организмы: I— 
Mimonectes loveni, 2 — Noctilu- 
са miliaris, 3—эвглена, 4—саги- 
та, 5— личинка рака Palinurus, 
6— веслоногий рачок Colocalanus 

pavo.

водных форм (водорослей, коловраток, рако
образных) наблюдается по сезонам года из
менчивость (цикломорфоз) формы—летом разме
ры организма меньше, а выросты и шипы уве
личиваются. Зимние поколения, наоборот, име
ют большие размеры тела и сглаженные выросты.

В состав П. входят растительные (фитопланк
тон) и животные (зоопланктон) организмы. 
Одни' организмы являются планктонными в 
течение всей своей жизни (бактерии, водоросли, 
сифйнофоры, веслоногие рачки и др.), другие— 
временно (яйца и личинки рыб и бентических ор
ганизмов). Раз
личают морской 
(Halo planet on), 
пресноводный 
(Limnoplancton) 
й солоновато
водный (гифаль- 
миропланктон), 
океанический 
(П. открытого 
моря)и нерити
ческий (П. при
брежных обла
стей). Некото
рые представи
тели П. частич
но возвышают
ся над уровнем 
воды (плейстон). 
По размерам те
ла различают 
наннопланктон 
(Ломанн, 1911)— 
меньше 50/г, мик
ропланктон — от 
50 до 1.000 р, ме
зопланктон—от 1 до 5 лш, макропланктон— 
от 5 мм до нескольких сантиметров и, наконец, 
мегалопланктон — от 0,5 до 2 и более м, как, 
напр., крупные медузы, сифонофоры и ктено- 
форы. Главная масса П. состоит из микроско
пических организмов, лучше приспособленных 
к парению. Самый крупный представитель 
П.—арктическая медуза Суапеа—имеет диск 
до 2 м в диаметре и щупальцы до 30 м.

Морской П. состоит в основном из одно
клеточных водорослей (диатомовые, периди- 
неи, жгутиковые), радиолярий, фораминифер, 
медуз, сифонофор, крылоногих моллюсков, ра
ков (в основном веслоногих, а также мизид, 
десятиногих и др.), оболочниковых (сальпы 
и др.), яиц и личинок рыб, а неритический П., 
кроме того,—из многочисленных личинок жи
вущих на дне животных (гл. обр. червей), мол
люсков, мшанок, ракообразных, иглокожих и др. 
Главную же роль в морском П. из животных 
играют веслоногие рачки. В Баренцовом море 
Calanus finmarchicus (из Copepoda) составляет 
не менее 80% всей массы зоопланктона.

В пресноводном П. преобладают 
сине-зеленые и зеленые водоросли, в меньшей 
степени—жгутиковые, диатомовые и периди- 
неи, из животных—ветвистоусые и веслоногие 
рачки, коловратки и др. В зависимости от про
никновения света в глубь толщи воды нахо
дится и распределение планктонных организ
мов. Обычно различают поверхностный слой 
воды, освещение к-рого достаточно для раз
вития растительного П., и глубже лежащий 
слой, где света недостаточно для его развития. 
В морях верхний слой имеет мощность в сред
нем ок. 200 м, В пресных водах верхний слой
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гораздо менее мощен. Многим планктонным 
организмам свойственны т. н. миграции, вер
тикальные и горизонтальные. В связи, гл. обр., 
с суточным ходом освещенности верхнего слоя 
воды громадные массы глубже обитающих 
планктонных организмов подымаются ночью 
к поверхности, а утром снова уходят в глубину. 
В Баренцовом море летом в условиях «вечного 
дня» вертикальные миграции П. отсутствуют. 
Количество П. различно в разных частях 
океана. В его экваториальной зоне П. количе
ственно беден, вследствие недостатка питатель
ных веществ. Наоборот, в холодноводных об
ластях Сев. и Юж. полушарий П. достигает 
своего максимального развития, но состав его 
делается менее разнообразным. Однако даже 
в приполярной области, под пловучими льда
ми, П. Ширшовым обнаружен еще богатый и 
разнообразный П. Обильное развитие фито
планктона обеспечивается наличием так наз. 
питательных солей и в первую очередь фосфа
тов, нитратов и кремнекислоты. При наличии 
их фитопланктон успешно развивается. Вслед 
за развитием фитопланктона наступает раз
витие выкармливающегося за его счет зоо
планктона, а за счет этого последнего разви
ваются и все другие организмы, питающиеся 
зоопланктоном, вплоть до гигантов моря—ки
тов. Развитие П. в течение года дает обычно рез
кие сезонные изменения с преобладанием тех 
или иных групп. По химическому составу мор
ской П. приближается к луговому сену. Прес
новодный же имеет большее количество белка 
(до 44%). Наши моря, особенно Баренцово, 
Азовское, Каспийское и Японское, характе
ризуются богатейшим развитием П. В Барен
цовом море в 1 км3 воды образуется в течение 
лета 3.000 — 5.000 m планктона. В Азовском 
море в периоды наиболее сильного развития 
П. количество его может достигать 100.000 
и более тонн в 1 км3 воды. П. является основной 
кормовой базой в море. Высказана идея о воз
можности непосредственного использования П. 
как пищевого и технич. сырья. Л. Зенкевич.

ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ. 
Плановое хозяйство—хозяйство страны социа
лизма. СССР—единственная страна плановой со
циалистич. экономики.—«Хозяйственная жизнь 
СССР,—говорит ст. И Конституции СССР,— 
определяется и направляется государственным 
народно-хозяйственным планом в интересах уве
личения общественного богатства, неуклонного 
подъема материального и культурного уровня 
трудящихся, укрепления независимости СССР и 
усиления его обороноспосббности».—Марксизм- 
ленинизм учит, что решающей предпосылкой 
и основой возникновения и развития П. х. и п. 
является завоевание пролетариатом политиче
ской власти, установление диктатуры рабочего 
класса, захват пролетариатом экономических 
командных высот (крупная промышленность, 
транспорт, финансовая система, внешняя тор
говля, национализация земли и т. п.), установле
ние социалистической собственности в ведущих 
отраслях народного хозяйства. «Чтобы руково
дить в плановом порядке,—говорил т. Сталин 
на XV Съезде партии,—надо иметь другую, 
социалистическую, а не капиталистическую 
систему промышленности, надо иметь, по край
ней мере, национализированную промышлен
ность, национализированную кредитную си
стему, национализированную землю, социали
стическую смычку с деревней, власть рабочего 
класса в стране и т. п.» [Сталин, Полити

ческий отчет ЦК XV Съезду ВКП(б), 1937, 
стр. 48]. В условиях диктатуры пролетариата 
П. х. и план являются могучим орудием вытес
нения и уничтожения капиталистических эле
ментов и построения коммунистического обще
ства. Определяя задачи диктатуры пролетариата 
в области планового ведения хозяйства, осново
положники марксизма указывали: «пролета
риат овладевает общественною властью и обра
щает с помощью этой власти отнятые у буржуа
зии общественные средства производства в обще
ственную собственность. Этим он освобождает 
производительные силы от их современного ка
питалистического свойства и дает полную свобо
ду развития их общественному характеру. Та
ким образом становится возможным обществен
ное производство по заранее обдуманному пла
ну» (Энгельс, Анти-Дюринг, в кн.: Маркс 
и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 288—289).

Плановое ведение хозяйства обеспечивает 
бескризисное развитие, слаженность всего про
изводственного аппарата, планомерное накоп
ление материальных ресурсов и правильное 
распределение их между отраслями народного 
хозяйства, первоочередное развитие тех отрас
лей хозяйства, к-рые обеспечивают неуклонный 
подъем и расцвет социалистич. экономики, сис
тематический рост материального и культурно
го уровня трудящихся, организацию коммуни
стического производства и распределения про
дуктов, всемерное укрепление независимости 
и оборонной мощи страны социализма, находя
щейся в капиталистическом окружении.

В условиях капитализма невозможно плани
рование вследствие господства буржуазии и 
господства частной собственности на орудия и 
средства производства, обусловливающих экс
плоатацию человека человеком, ожесточенную 
конкуренцию, анархию производства, кризисы, 
безработицу.

Все тщательно разработанные методы учета и 
контроля, вся система организации производ
ства на капиталистич. предприятиях лишь при
крывают самые зверские методы эксплоатации; 
все попытки якобы «планирования» при капита
лизме никакой иной цели, кроме бесперебойно
го выжимания прибавочной стоимости из рабо
чих, преследовать не могут. «Капитал,—гово- 
рил Ленин,—организует и упорядочивает труд 
внутри фабрики для дальнейшего угнетения 
рабочего, для увеличения своей прибыли. А во 
всем общественном производстве остается и рас
тет хаос, приводящий к кризисам, когда накоп
ленные богатства не находят покупателей, а 
миллионы рабочих гибнут и голодают, не нахо
дя работы» (Ленин, Соч., т. XVII, стр. 248)-

Лишь социалистич. революция кладет начало 
планированию народного хозяйства. Основой го
сударственного народно-хозяйственного пла
нирования является диктатура рабочего клас
са и наличие общественной социалистич. собст
венности на средства производства, в первую 
очередь ее высшей формы—государственной соб
ственности. В. И. Ленин, придавая исключитель
ное значение роли плана в деле социалистич. 
строительства, подчеркивал, что «социализм не
мыслим без крупно-капиталистической техники, 
построенной по последнему слову новейшей нау
ки, без планомерной государственной органи
зации, подчиняющей десятки миллионов лю
дей строжайшему соблюдению единой нормы в 
деле производства и распределения продуктов» 
(Лени н, Соч., т. XXII, стр. 517).—Установив в 
результате победы Великой Октябрьской сопиа-
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листич. революции диктатуру рабочего класса, 
народы СССР, вооруженные ленинско-сталин
ской теорией о возможности победы социализма 
в одной стране, приступили под руководством 
коммунистич. партии и ее великих вождей Лени
на и Сталина к осуществлению историч. задачи— 
построения социализма. Важнейшим орудием 
диктатуры рабочего класса в борьбе за социа
лизм является государственный нар .-хоз. план, 
в к-ром находит конкретное выражение програм
ма социалистич. строительства. Государствен
ные планы развития народного хозяйства обес
печивают единство воли и действий строителей 
нового общества. Государственные хоз. пла
ны,—по определению Сталина,—«есть не планы- 
прогнозы, не планы-догадки, а планы-д и р е к - 
т и в ы, которые обязательны для ру
ководящих органов и которые определяют 
направление нашего хозяйственного развития 
в будущем в масштабе всей страны» 
[Сталин, Политический отчет ЦК XV Съез
ду ВКП(б), 1937, стр. 48]. Посредством декре
тов и законов Советской власти, с помощью 
лозунгов коммунистич. партии, к-рые, по опре
делению т. Сталина, также имеют силу практи
ческого решения, силу закона, посредством 
текущих (годовых и квартальных) и перспектив
ных (пятилетних) народно-хозяйственных пла
нов Советское государство со дня победы Ве
ликой Октябрьской социалистич. революции 
руководит народным хозяйством, направляя 
развитие страны по социалистическому пути. 
Советская власть, сосредоточив в своих руках 
командные высоты народного хозяйства, при
ступила к созданию стройной системы упра
вления и планирования народного хозяйства. 
Был создан хоз. аппарат как часть государст
венного аппарата Советской республики. Уже 
первая Советская Конституция, принятая в 
июле 1918 года V Всероссийским Съездом Со
ветов, в качестве одной из основных задач 
Советского государства наметила «установле
ние основ и общего плана всего народного хо
зяйства и отдельных его отраслей» (Собрание 
узаконений... Правительства [РСФСР], 1918, 
№ 51, ст. 582, гл. 9). Программа коммунистич. 
партии, утвержденная VIII Съездом партии 
в марте 1919, также признала важнейшей зада
чей Советской власти «максимальное объедине
ние всей хозяйственной деятельности страны 
по одному общегосударственному плану» [Про
грамма и Устав ВКП(б), 1938, стр. 33].

Первой формой планомерного регулирования 
народного хозяйства был рабочий контроль 
над производством (см.) и распределением про
дуктов, поставивший задачу «планомерного 
регулирования народного хозяйства» (Собра
ние узаконений... Правительства [Российской 
Республики], 1917, № 3, ст. 35). По заданию 
партии и правительства хоз. органы—Высший 
Совет народного хозяйства (ВСНХ), Нарком- 
прод и другие разрабатывали производственные 
задания, планы заготовок и планы снабжения 
ит. д. Вся планово-регулирующая деятель
ность органов Советской власти, в связи с раз- 
•вернувшейся ожесточенной борьбой молодой 
Советской республики с объединившейся ме
ждународной и внутренней контрреволюцией, 
была подчинена основной задаче—обеспечения 
победы над врагом. Жесткая регламентация 
всего производственного процесса, карточная 
система распределения, продразверстка, про
водимая на основе продовольственного плана,— 
таково содержание плановой работы в этот
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период. В дни, когда еще не отгремели раскаты 
вооруженной борьбы, IX Съезд РКП(б) (1920) 
принял по предложению Ленина решение о 
едином нар.-хоз. плане, предусматривавшем 
поднятие в первую очередь транспорта, топ
ливного дела и металлургии. При проведе
нии этого плана «во главу угла технической 
стороны дела» предполагалось «поставить ши
рокое использование электрической энергии» 
[см. ВКП(б) в резолюциях..., часть 1,5 издание, 
1936, стр. 337]. В связи с окончанием граж
данской войны для Советской России впер
вые стало возможно приступить к более пла
номерному хозяйственному строительству, к 
научной выработке и последовательному прове
дению в жизнь государственного плана всего 
народного хозяйства. Была образована Го
сударственная комиссия по электрификации 
России (ГОЭЛРО), к-рая и занялась составле
нием первого перспективного нар.-хоз. плана. 
С помощью лучших людей науки и техники 
партия Ленина—Сталина составила четкий и 
ясный план восстановления народного хозяй
ства, наметила пути его социалистич. пере
устройства—план электрификации всей стра
ны, «которую Ленин выдвигал как „великую 
программу на 10—20 лет“» [История ВКП(б). 
Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 229]. 
План ГОЭЛРО был смелый и величественный 
план возрождения и преобразования страны на 
основе новейшей техники, план создания мате
риальной базы социализма. Ленин непосред
ственно руководил разработкой плана элек
трификации. Ленин и Сталин в решительной 
борьбе с контрреволюционными троцкистами 
и правыми реставраторами капитализма отстоя
ли план электрификации страны и положи
ли его в основу хозяйственного строитель- 
ства. Тов. Сталин следующим образом харак
теризовал план ГОЭЛРО: «Мастерский набро
сок действительно единого и действитель
но государственного хозяйственного 
плана без кавычек. Единственная в наше 
время марксистская попытка подведения под 
советскую надстройку хозяйственно-отсталой 
России действительно реальной и единственно 
возможной при нынешних условиях техниче
ски производственной базы» [см. Ленин и 
Сталин. Сб. произведений к изучению исто
рии ВКП(б), т. II, 1937, стр. 365].

Для усиления руководящей и направляю
щей роли диктатуры пролетариата в хозяй
ственной жизни страны партия, по инициа
тиве Ленина, создала весной 1921 систему пла
новых органов во всех звеньях государствен
ного управления. При Совете труда и обороны 
была образована Государственная плановая ко
миссия (Госплан). На Госплан была возложе
на ответственная задача: «Разработка единого 
общегосударственного хозяйственного плана, 
способов и порядка его осуществления; ...Рас
смотрение и согласование с общегосударствен^- 
ным планом производственных программ и пла
новых предположений различных ведомств, а 
также областных (хозяйственных) организаций 
по всем отраслям народного хозяйства и уста
новление очередности работ» (Собрание узако
нений... Правительства [РСФСР], 1921, № 17, 
ст. 106). Плановые комиссии были созданы так
же при губернских исполкомах; во всех хозяйст
венных народных комиссариатах, трестах, на 
всех фабриках и заводах были организованы 
плановые отделы. В условиях крайнего разоре
ния страны, в условиях топливного и продо-
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вольственного кризисов внимание Госплана пре
жде всего было направлено на разработку теку
щих хозяйственныхпланов (месячные и годовые 
производственные задания отдельным отраслям 
промышленности, продовольственные и топлив
ные планы, бюджет, планы перевозок, посев
ные планы и т. д.). Партия и правительство уста
навливали плановые задания по всем решаю
щим участкам народного хозяйства. Остальные 
участки народного хозяйства также регулиро
вались со стороны государства через цены, 
кредит, налоговую политику и т. д.

По мере восстановления народного хозяйства 
и укрепления социалистич. сектора расширя
лась база планирования, совершенствовались 
методы плановой работы. В 1924 на основе 
решений XIII конференции РКП(б) был со
ставлен сводный годовой план развития всей 
промышленности СССР. На основе директив 
августовского (1927) Пленума ЦК были со
ставлены и утверждены правительством кон
трольные цифры на 1927/28 в качестве обяза
тельного плана развития народного хозяйства 
на предстоящий год. Опираясь на достигнутые 
успехи социалистич. строительства, партия 
выдвинула идею пятилетнего плана. Гигант
ские задачи планомерного наступления социа
лизма против капитализма по всему фронту, 
задачи величайшей перестройки народного хо
зяйства на социалистич. основе, задачи по
строения фундамента социалистич. экономики 
не укладывались в рамках годовых планов и 
потребовали перехода к развернутому пятилет
нему народно-хозяйственному плану. XV Съезд 
ВКП(б), «исходя из укрепления планового 
начала в народном хозяйстве и имея в виду орт 
ганизацию планомерного наступления социат 
лизма против капиталистических элементов по 
всему фронту народного хозяйства, ...дал 
директиву соответствующим органам о состав
лении первого пятилетнего п л а - 
н а народного хозяйства» [История ВКП(б). 
Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 276].

Первый пятилетний план—план построения 
фундамента социалистич. экономики. Чтобы во
плотить великие и сложные задачи первой 
пятилетки в конкретные технико-экономиче
ские показатели и задания нар .-хоз. плана, 
нужна была широкая научная организация 
планирования. Если план ГОЭЛРО был разра
ботан при участии 200 научных и технич. ра
ботников страны, то первый пятилетний план 
явился обобщением научной мысли и опыта 
всей страны, творением миллионов трудя
щихся. Всей работой по составлению пяти
летнего плана непосредственно руководил 
т. Сталин. Великий вдохновитель идеи пяти
летки т. Сталин не только определил конкрет
ное содержание первого пятилетнего плана, но 
и наметил пути и сроки разрешения постав
ленных задач и указал источники необходимых 
средств для реализации пятилетки. Первый 
пятилетний план великих работ явился ярким 
свидетельством упрочения планового начала в 
стране. В первом пятилетием плане даны кон
кретные задания по всем отраслям народного 
хозяйства: по труду, товарообороту, культур
ному строительству, финансам. Если в плане 
ГОЭЛРО даны суммарные задания по 17 от
раслям промышленности, то первый пятилет
ний план охватил конкретными заданиями уже 
ок. 50 отраслей промышленности. Первый пяти
летний план развития народного хозяйства 
СССР был одобрен и утвержден XVI Парткон-
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ференцией и V Съездом Советов СССР в апреле— 
мае 1929. Размер капитальных вложений в на
родное хозяйство на 1928—33 был опреде
лен в 64,6 млрд. руб. «Это был грандиозный 
план вооружения промышленности и сель
ского хозяйства СССР современной техникой» 
(там же, стр. 283). Этот план был подготовлен 
всем ходом развития индустриализации и кол
лективизации, подготовлен тем трудовым подъе
мом рабочих и крестьян, к-рый нашел свое вы
ражение в социалистич. соревновании.

Успехи социалистич. наступления в городе 
и деревне, достигнутые уже к 1930, открыли 
новые, возможности планирования. «Рекон
структивный период гигантски расширил эко
номическую базу социализма, распространив 
ее и на деревню с ее коллективными формами 
ведения сельского хозяйства. Это создало усло
вия перехода партии от политики ограничения 
к политике ликвидации кулачества как класса 
на основе сплошной коллективизации. Это уси
лило регулирующую роль пролетарского госу
дарства во всей народно-хозяйственной жизни 
страны. Это подняло значение планового руко
водства, раздвигая его до рамок всего народ
ного хозяйства» [из резолюции XVI Съезда пар
тии «О задачах профсоюзов в реконструктив
ный период», см. кн.: ВКП(б) в резолюциях..., 
ч. 2, 5 изд., 1936, стр. 433].—Вместе с ростом 
объема планирования улучшалось и качество 
планового руководства, усиливалась конкрет
ность и оперативность хоз. планов; единый 
государственный план охватывал своими ди
рективами все народное хозяйство; его зада
ния конкретизировались в отраслевых планах, 
в промфинпланах заводов и цехов, в планах 
совхозов и колхозов, в планах культурного 
строительства и т. д. Все это свидетельствовало 
о коренном изменении характера годовых пла
нов (контрольных цифр) хозяйственного строи
тельства. «Раньше годовые задания по народ
ному хозяйству,—говорил т. Молотов,—мы на
зывали просто контрольными цифрами, те
перь же называем народно-хозяйственным пла
ном. Уже одно это подчеркивает рост элементов 
плановости в нашем народном хозяйстве в це- 
лом. И действительно теперь методы планиро
вания, применявшиеся в промышленности, мы 
в известной и все возрастающей мере пере
носим и на сельское хозяйство, что стало воз
можным лишь благодаря крупнейшим успе
хам социалистического производства сельского 
хозяйства» (М о лот о в В., В борьбе за со
циализм, 1935, стр. 91). Первый: пятилетний 
план был выполнен в 4 года 3 месяца.

Опираясь на исторические победы . первой 
пятилетки, партия Ленина—Сталина наметила 
грандиозную программу второй пятилетки 
(1933—37), пятилетки построения бесклас
сового социалистич. общества, утвержденную 
XVII Съездом ВКП(б). «„Основной политиче
ской задачей второй пятилетки является окон
чательная ликвидация капиталистических эле
ментов и классов вообще, полное уничтоже
ние причин, порождающих классовое различие 
и эксплоатацию, и преодоление пережитков 
капитализма в экономике и сознании людей, 
превращение всего трудящегося населения 
страны в сознательных и активных строителей 
бесклассового социалистического общества" 
(XVII партконференция)» [см. ВКП(б) 
в резолюциях..., часть 2, 5 издание, 1936, 
стр. 577]. Решающей хозяйственной задачей 
второй пятилетки партия поставила завер-
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шение Тёхййч. реконструкции всего народного 
хозяйства. В качестве важнейшей задачи пар
тия поставила рост потребления трудящихся 
в 2—3 раза. Огромный рост производства, 
повышение производительности труда, боль
шое снижение себестоимости, освоение новой 
техники, глубокая механизация трудовых про
цессов,—таковы задачи, к-рые необходимо бы
ло разрешить во вторую пятилетку. Объем ка
питальных работ по всему народному хозяй
ству намечался в размере 133 млрд. руб. против 
64,6 млрд. руб. в первой пятилетке. «Такой ог
ромный размах капитальных работ обеспечивал 
полное техническое перевооружение всех от
раслей народного хозяйства» [История ВКП(б). 
Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 308].

Сталинский план второй пятилетки созда
вался в ходе огромной и напряженной работы 
партии, Советской власти и всех трудящихся 
нашей страны. Для тщательной научной под
готовки и научной разработки и проверки кон
кретных заданий второго пятилетнего плана 
Госплан в 1932/33 созвал 24 общесоюзных на- 
учно-технич. конференции и совещания. Много
численные совещания и конференции были ор
ганизованы также наркоматами, республиками, 
областями. В обсуждении проблем второй пяти
летки принимали участие сотни научно-иссле
довательских институтов, тысячи ученых самых 
различных специальностей, вся научная обще
ственность страны. Важнейшие научные про
блемы второй пятилетки рассмотрены были на 
ряде совместных заседаний Госплана и Акаде
мии наук СССР. По всей стране вели изыскатель
ные работы геолого-разведочные экспедиции. 
Широкие массы трудящихся активно участво
вали в разработке плана второй пятилетки. 
На заводах, в колхозах, совхозах разрабатыва
лись, проверялись и дополнялись задания вто
рого пятилетнего плана. Вторая пятилетка яви- 
лась результатом творческих усилий народов 
СССР, руководимых партией Ленина—Сталина.

Основные задания второй пятилетки были 
определены т. Сталиным-. Яркую характери
стику роли т. Сталина в составлении второй 
пятилетки дал т. В. В. Куйбышев в своем до
кладе на XVII Съезде партии: «гениаль
ной прозорливостью товари
ща Сталина, — говорил он, — выко
ваны основные лозунги вто
рой пятилетки... Программа строи
тельства металлургических заводов намечена 
товарищем Сталиным... Программа строитель
ства заводов транспортного машиностроения 
также установлена товарищем Сталиным. Созда
ние ремонтной базы НКПС, постройка ряда 
ремонтных паровозных и вагонных заводов— 
эта программа намечена товарищем Стали
ным. Строительство автомобильных заводов— 
буквально рукою товарища Сталина запи
сано, какие заводы, где и какой мощности 
должны строиться. Программа строительства 
заводов морского судостроения намечена то
варищем Сталиным. Программа строитель
ства заводов синтетического каучука продик
тована волей и настойчивостью товарища 
Сталина. Строительство заводов алюминия оп
ределено товарищем Сталиным. Авиационные 
заводы строятся в тех местах и такой мощности, 
как указано было товарищем Сталиным. Про
грамма строительства основных железнодорож
ных магистралей, программа дорожного строи
тельства...— все это предложено товарищем 
Сталиным. Строительство каналов: Беломор-
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ского канала, Волга—Дон, Мариинской си
стемы—все это инициатива товарища Сталина» 
(Ку й быш е в В. В., Статьи и речи, т. V, 1937, 
стр. 561—562). Сталинский план второй пятилет
ки, воплотивший в себе весь накопленный опыт 
планового руководства народным хозяйством г 
явился новой ступенью в развитии планирова
ния. По своей конкретности второй пятилетний 
план намного превосходил первую пятилетку.. 
Если первая пятилетка давала конкретные про
изводственные задания по 50 отраслям про
мышленности, то второй пятилетний план охва
тывал уже 120 отраслей промышленности. Кон
кретные задания были разработаны также в; 
планах развития транспорта, товарооборота и 
сельского хозяйства. Осуществление сплошной 
коллективизации сделало возможным и необ
ходимым более глубокое плановое руководство
с.-х. производством. Стали возможны не только 
государственные посевные планы, но и план 
развития животноводства, план роста урожай
ности, планы основных с.-х. работ и т. д.

Второй пятилетний план был широко и де
тально разработан не только по отраслям и нар
коматам, но также по каждой республике, 
краям и областям. Метод балансовой увязки 
и проверки получил при составлении второй 
пятилетки широкое применение. При состав
лении второго пятилетнего плана разрабаты
вались балансы производства и распределений 
металла, строительных материалов, цветных 
металлов, автомашин, механич. тяги сельского 
х-ва, баланс оборудования, баланс подготовки 
и распределения кадров и т. д. Это позволило’ 
обеспечить по плану первоочередное удовле
творение сырьем, оборудованием и кадрами 
ведущие отрасли, определяющие развитие всего- 
народного хозяйства.

Вторая пятилетка (см. Пятилетка вторая) 
была выполнена промышленностью в 4 года и 
3 месяца. В резолюции XVIII Съезда ВКП(б) 
подчеркивается, что «в результате успешно
го выполнения второго пятилетнего плана 
(1933—1937 гг.) в СССР разрешена о с н о в^ 
ная историческая задача втс* 
рой пятилетки—окончательно ликвидированы 
все эксплуататорские классы, полностью унич
тожены причины, порождающие Эксплуатацию 
человека человеком и разделение общества на 
эксплуататоров и эксплуатируемых. Решена 
труднейшая задача социалистической револю
ции: Завершена коллективизация сельского 
хозяйства, колхозный строй окончательно 
окреп. В нашей стране „осуществлена в основ
ном первая фаза коммунизма—социализм" 
(Сталин). Победа социализма законодательна 
закреплена в новой Конституции СССР» [Ре
золюции XVIII Съезда ВКП(б), 1939, стр. 7]. 
«СССР вступил в третьем пятилетии в новую 
полосу развития, в полосу завершения 
строительства бесклассового 
социалистического общества 
и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму» (там 
ж е, стр. 11). В принятой на XVHI Съезде 
третьей пятилетке (см. Пятилетка третья) 
раскрываются грандиозные перспективы дви
жения страны по пути к коммунизму, вы
двигается основная экономическая задача 
СССР: догнать и перегнать также в экономиче
ском отношении наиболее развитые капитали
стические страны Европы и США, во всю ширь 
ставится задача коммунистического воспита
ния трудящихся, преодоления пережитков;
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капитализма в сознании людей—строителей 
коммунизма.—При всей своей сложности (мно
гие тысячи промышленных, транспортных, сель
ско-хозяйственных, коммунальных предприя
тий и культурных учреждений) народное хозяй
ство СССР является единым и могучим произ
водственным организмом. Единство и монолит
ность народного хозяйства СССР базируется на 
общественной (социалистической) собственности 
на орудия и средства производства.—Социали
стическое государство планомерно управляет 
всем социалистическим народным хозяйством, 
укрепляет и приумножает социалистич. собст
венность, укрепляет социалистическую систему 
хозяйства. По плану развивается не только хо
зяйственная жизнь, но и культурное строи
тельство, научная жизнь, здравоохранение. На 
государственных предприятиях, являющихся 
всенародным достоянием, государством устана
вливается план производства, государство же 
распоряжается всей продукцией предприятия, 
оплата труда рабочих и служащих на . госу
дарственных предприятиях устанавливается 
государством в зависимости от производи
тельности труда и квалификации работника. 
Социалистическое государство планомерно ру
ководит и всеми колхозами страны. Все кол
хозное производство ведется по единому госу
дарственному плану. Государство устанавли
вает посевной план. Каждый колхоз, в соответ
ствии с общегосударственным планом и особен
ностями севооборота данного колхоза, получает 
точное задание по посеву, средние задания по 
урожайности. Государственный план развития 
животноводства устанавливает задания кол
хозам по росту поголовья скота, по выращи
ванию молодняка и обеспечению скота запа
сами корма и т. д. Кроме того, государство опре
деляет планы производства и завоза тракторов, 
задания по использованию (нагрузке) машин 
и тракторов в сельском хозяйстве. Государство 
устанавливает также план основных с.-х. ра
бот: ярового и озимого сева, зяблевой пахоты, 
подъема паров, вывоза навоза, размеры сорто
вых посевов, сроки уборки урожая и т. д. 
Производственной деятельностью колхозов, 
обслуживаемых МТС (машинно-тракторными 
станциями), руководят эти станции на основе 
договоров. МТС, являясь формой организа
ционного и технич. руководства колхозами со 
стороны Советского государства, помогают 
колхозам вести свое хозяйство культурно, под
нимать урожайность, осваивать новую тех
нику и агротехнику. Колхозы сдают государст
ву в порядке налога по твердым ценам опре
деленную законом часть своей продукции 
(зерно, мясо, молоко и др.).

Сталинская Конституция СССР закрепляет 
руководящую роль Советского государства в 
хоз. жизни страны. На основе Сталинской Кон
ституции нар .-хоз. планирование осуществляют 
органы государственной власти и государствен
ного управления СССР. Государственные на
родно-хозяйственные планы СССР утверждают
ся Верховным Советом и Совнаркомом СССР. По
вседневное оперативное руководство народным 
хозяйством осуществляет Экономический совет, 
являющийся комиссией Совнаркома СССР. От
раслевое планирование осуществляют на основе 
государственного плана хозяйственные нарко
маты, главные управления и тресты, непосред
ственно управляющие соответствующей от
раслью или сферой народного хозяйства. Пла
новые органы (плановые комиссии) в центре 

и на местах являются экономическими шта
бами высших и местных органов государствен
ного управления. Так, Государственная пла
новая комиссия, при Совете Народных Комис
саров Союза ССР (Госплан СССР) является 
постоянной комиссией Совета Народных Комис
саров СССР, к-рая: «а) разрабатывает и пред
ставляет на рассмотрение Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР народно-хозяйственные 
перспективные, годовые и квартальные планы; 
б) представляет в Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР заключения по перспективным, го
довым и квартальным планам, составляемым 
наркоматами, ведомствами Союза ССР и союз
ными республиками; в) проверяет выполнение 
установленных народно-хозяйственных планов 
Союза ССР; г) разрабатывает по заданиям Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР и по 
своей инициативе отдельные проблемы социа
листического хозяйства; д) назначает эксперт
ные комиссии по отдельным хозяйственным во
просам; е) разрабатывает и вносит на утвер
ждение Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР вопросы методологии социалистического 
планирования; ж) руководит делом социали
стического учета в СССР» (Положение о Госу
дарственной плановой комиссии..., газ. «Прав
да», 1938, З/П, № 33, стр. 2).

Руководящая роль в политическом и хоз. 
управлении страной принадлежит коммуни- 
стич. партии, как передовому отряду трудя
щихся. Коммунистическая партия, вооружен
ная ленинско-сталинской теорией, научно опре
деляет направление развития народного хозяй
ства и основные задачи социалистич. строи
тельства. Большевистское планирование на
родного хозяйства означает учет достигнутого 
уровня развития производительных сил и про
изводительности труда, учет всех имеющихся 
в стране материальных резервов, позволяющих 
быстро двинуть вперед социалистическое про
изводство. Оно означает учет и организацию 
социалистич. соревнования и стахановского 
движения, создающего образцы высокой про
изводительности социалистического труда. Оно 
означает вскрытие узких мест в народном 
хозяйстве в целях их преодоления и ликви
дации, создание правильного соотношения ме
жду всеми отраслями народного хозяйства. 
Народно-хозяйственный учет является важней
шим орудием планирования, ибо он дает воз
можность контролировать выполнение текущих 
планов и дает необходимый материал для со
ставления планов на будущее. Система управ
ления и планирования социалистич. народного 
хозяйства, отображенная и закрепленная Ста
линской Конституцией, построена на основе 
последовательного социалистич. демократизма. 
Хотя народно-хозяйственный план непосред
ственно составляется хозяйственными и плано
выми органами, но активное участие в обсуж
дении плановых наметок, итогов выполнения 
планов, в борьбе за выполнение планов при
нимают миллионы трудящихся под руковод
ством большевистской партии. Формы участия 
масс трудящихся в планировании чрезвычайно 
разнообразны. Здесь и отраслевые производст
венные конференции по установлению новых 
технич. норм и норм выработки, совещания ак
тива по предприятиям, отдельным отраслям на
родного хозяйства и наркоматам, совместные 
совещания передовых людей различных отрас
лей с руководителями партии и правительства, 
пленумы советов при наркоматах, где участвуют
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сотни лучших стахановцев, и т. д. Планирование 
народного хозяйства является общегосударст
венным, всенародным делом. Советская торгов
ля, советские деньги, кредитно-финансовая 
система являются важнейшими орудиями пла
нового руководства народным хозяйством СССР.

Процесс составления нар .-хоз. плана вклю
чает: предварительную оценку выполнения те
кущего нар .-хоз. плана и на основе этого раз
работку директив по составлению очередного 
нар.-хоз. плана, годового или перспективного 
плана; разработку плана всей страной (нарко
матами, ведомствами, районами с участием за
водов, совхозов и т. д.) на основе данных пар
тией и правительством директив; разработку 
проекта единого гос. плана развития нар. хозяй
ства; эта работа проделывается непосредственно 
Госпланом СССР. Когда проект государствен
ного нар.-хоз. плана утвержден высшими пра
вительственными органами, он становится го
сударственной директивой, обязательной к ис
полнению всеми организациями, всеми учре
ждениями и лицами. Наступает самый решаю
щий этап планового руководства—борьба за 
выполнение принятого плана и проведение ме
роприятий, к-рые партия и правительство при
нимают в процессе реализации плана.

Хозяйственные планы являются синтезом 
теории и практич. опыта передовых отрядов 
социалистич. работников города и деревни. На 
основе опыта передовых заводов и колхозов 
составляются технико-производственные зада
ния, с помощью к-рых правительство обосно
вывает все плановые задания, На основе изу
чения опыта работы ударников, стахановцев 
выявляются дополнительные источники, позво
ляющие перевыполнить план. Так, например, 
в итоге работы, проведенной отраслевыми кон
ференциями 1936, в итоге изучения опыта ста
хановцев производственная мощность пред
приятий тяжелой пром-сти была повышена ми
нимум на 25—30%. В 1938 были проведены 
всесоюзные совещания работников по всем 
основным отраслям народного хозяйства, по 
отраслям промышленности, сельского хозяй
ства, транспорта, торговли и т. д., наметившие 
мероприятия по успешному осуществлению пла
на 1938. Вместе с тем, партия и правительство 
оценивают предварительные виды на урожай, 
наличие сырья, наличие валютных и других 
резервов, производится изучение естественных 
богатств страны, что является важнейшей со
ставной частью подготовки научного плана раз
вития нар. хозяйства СССР. Планы развития 
нар. хозяйства страны социализма строятся 
на прочной научной основе, на основе исполь
зования всех достижений науки и техники. 
В подготовке плана участвуют научно-исследо
вательские институты, Академия наук СССР 
и академии наук союзных республик, много
тысячная армия работников науки и техники. 
В разработке двух сталинских пятилеток при
нимали участие тысячи и тысячи ученых и тех
ников. Для обоснования и проверки заданий 
пятилеток по основным отраслям народного хо
зяйства были созданы десятки научно-технич. 
конференций в центре и на местах.—Вся ра
бота по подготовке и составлению плана ведется 
под руководством коммунистич. партии и пра
вительства. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР дают 
директивы по составлению нар.-хоз. плана. 
В директивах по составлению хоз. планов пар
тия и правительство определяют основные хоз.- 
политические задачи и указывают пути их раз-
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решения. Директивы намечают основные про
порции в развитии производства средств произ
водства и производства предметов потребле
ния, роста промышленности и сельского хозяй
ства, намечают основные линии развития ре
шающих отраслей народного хозяйства, темпы 
роста отдельных отраслей, общие размеры про
изводства важнейших видов продукции, общий 
размер капитальных вложений с предвари
тельной разбивкой по важнейшим отраслям 
народного хозяйства, общие темпы роста про
изводительности труда и снижения себестои
мости, основные задачи культурного строи
тельства и т. д. Директивы устанавливают так
же основные ведущие звенья, которые опре
деляют успешное осуществление намеченных 
задач социалистического строительства. Уста
навливая ведущие звенья плана, директивы 
определяют тем самым проектировки по дру
гим отраслям.—Партия и правительство уста
навливают единый порядок составления пла
нов. Чтобы обеспечить единство и соразмер
ность всех частей нар.-хоз. плана, Госплан 
при СНК Союза ССР устанавливает обязатель
ную для всех хозяйственных и плановых ор
ганов методологию составления планов, единые 
формы таблиц, единую систему показателей 
плана, единую методику их расчетов. Задания 
нар.-хоз. плана выражаются в разнообразных 
количественных и качественных натуральных 
и* ценностных показателях, важнейшими из 
к-рых являются: объем и структура производ
ства, мощность оборудования и его использо
вание, объем капитальных вложений, объем 
товарооборота, объем накопления и потребле
ния, грузооборот, численность рабочих и слу
жащих, производительность труда, заработная 
плата, себестоимость, издержку обращения и 
цены и т. д. Планирование не только в ценност
ных, но и в натуральных показателях обеспечи
вает взаимную связь между отдельными эле
ментами плана и контроль над выполнением 
качественных показателей. На основе директив 
партии и правительства и указаний Госплана 
СССР наркоматы, хозяйственные управления 
и тресты подготовляют отраслевые планы, а 
республики, края и области намечают планы 
развития своего, народного хозяйства. После 
того, как директивы даны наркоматам и рес
публиканским органам, а те, в свою очередь, 
дают конкретные задания по трестам, фабри
кам, заводам, шахтам, колхозам и совхозам и 
районам,—начинает развертываться всенарод
ная разработка народно-хозяйственного плана. 
В процессе проработки планов на заводах, фаб
риках и т. д. выявляются новые возможности 
выполнения планов, более полно выявляются 
и учитываются огромные резервы и возможно
сти творческой работы многомиллионных масс 
трудящихся.

Народно-хозяйственные планы составляются 
в разрезе не только отраслевом, но и в район
ном. Конкретные оперативные планы не просто 
указывают, что необходимо произвести, напр., 
за год на 100 млрд. руб. промышленной про
дукции. В плане точно записано, какие хозяй
ственные организации должны выполнить это 
задание: наркоматы союзные, республиканские, 
местной промышленности и т. п. Народно-хо
зяйственный план адресуется непосредственно 
крупным хозяйственным организациям, но эти 
последние, в свою очередь, конкретизируют 
задания, доводя их до предприятий, бригад, 
агрегатов. То же и по сельскому хозяйству.

19
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Наши планы не только определяют общие зада
ния по с.-х. производству, но и указывают, 
сколько из этой программы падает на совхозы, 
сколько падаетхна колхозы, сколько—на едино
личников. Задания по посевным площадям 
и урожайности даются не только в средних 
цифрах по Советскому Союзу в целом, но эти 
цифры конкретизируются по хоз. организа
циям, наркоматам и системам хозяйства (сов
хозам и колхозам) с указанием, какую конкрет
ную часть работы, а также в каком районе 
должны они выполнить из единого государ
ственного задания.

Задачи укрепления обороноспособности стра
ны, дальнейший подъем нац. окраин и респуб
лик, использование местных природных бо
гатств, правильное размещение производитель
ных сил, развитие транспорта и т. д.—все это свя
зано с разработкой плановых заданий по отдель
ным районам. Производительные силы нельзя 
разместить правильно, если единый хоз. план 
не конкретизируется в четких заданиях по от
дельным районам, нельзя составить посевного 
плана без территориального разреза; план 
животноводства связан с развитием кормовой 
базы в отдельных районах и т. п. Таким обра
зом, районный разрез народно-хозяйственно
го плана представляет собой план социали
стич. размещения производительных сил; он 
определяет роль и место каждого района, края, 
области, республики в выполнении общего 
плана развития каждой отрасли народного хо
зяйства; он является комплексным планом, 
базирующимся на правильном сочетании раз
личных связанных друг с другом отраслей 
внутри данного района. Составленные различ
ными хозяйственными наркоматами отраслевые 
планы по промышленности, сельскому хозяй
ству, транспорту, торговле и культурно-бытово
му строительству, а также составленные союз
ными республиками хоз. планы союзных рес
публик представляются с заключением Госпла
на СССР на рассмотрение Экономического со
вета и на утверждение Совнаркома и Верхов
ного Совета Союза ССР.

Народно-хозяйственный план не является 
суммой отдельных отраслевых или республи
канских; планов. Без нар .-хоз. увязки и ком
плексной проверки всех элементов плана не 
может быть единого гос. плана. Одной из важ
нейших задач нар.-хоз. планирования являет
ся обеспечение бесперебойного хода социали
стич. воспроизводства, обеспечение необходи
мого соответствия между отдельными элемен
тами, недопущение диспропорций, увязка пла
нов отдельных отраслей производства в еди
ное целое. Госплан СССР, составляя нар.-хоз. 
план, увязывает все отраслевые планы, балан
сирует все элементы нар .-хоз. плана, обеспечи
вая тем самым правильные пропорции в раз
витии отраслей народного хозяйства, правиль
ные межотраслевые и межрайонные связи. Эко
номический совет утверждает десятки балан
сов по отдельным видам машин и оборудова
ния, по металлам и металлич. изделиям, по 
строительным материалам, по топливу, сы
рью и т. д.—С помощью широкой системы ба
лансов партия и правительство уточняют про
изводственную программу и план капитальных 
работ, обеспечивая производство и строитель
ство необходимыми материалами и оборудова
нием, сырьем, топливом, подготовленными кад
рами специалистов-рабочих. Проверка и ана
лиз межотраслевых и межрайонных связей, 

проверка соотношений отраслей народного хо
зяйства вскрывает отстающие участки в на
родном хозяйстве и помогает наметить меры, 
обеспечивающие их подъем, а тем самым подъем 
и расцвет всего народного хозяйства. Балансо
вая проверка помогает партии и правительству 
вскрыть резервы, таящиеся в народном хозяй
стве, обеспечить лучшее использование орудий 
и средств производства, помочь изыскать пути 
замены дефицитных материалов другими, сни
зить нормы расходования и улучшить исполь
зование материальных ресурсов народного хо
зяйства ит. д.

После утверждения высшими органами госу
дарственного управления СССР хоз. план ста
новится государственным планом развития на
родного хозяйства, обязательным для испол
нения. На основе этого плана составляются 
окончательные планы союзных республик, кра
ев и областей, а также производственно-фи
нансовые планы фабрик и заводов, совхозов и 
колхозов. Плановые задания устанавливаются 
не только на пятилетку и на год, но и на квар
тал, месяц. По основным видам продукции 
устанавливаются суточные задания. Такие за
дания устанавливаются прежде всего по добыче 
угля, выплавке чугуна и стали, производству 
проката, автомобилей, тракторов, по выработке 
электроэнергии, погрузке вагонов и т. д.

Огромную роль в планировании играют си- 
стематич. наблюдения за ходом выполнения 
плана, дающие возможность правильно наме
чать перспективы развития, подтягивать от
стающие звенья. По важнейшим отраслям на
родного хозяйства ведется суточная телеграф
ная отчетность о выполнении плана (по добыче 
угля, производству чугуна и стали, выпуску 
автомобилей и т. д.). По большинству отраслей 
и предприятий народного хозяйства установле
на декадная отчетность о ходе выполнения пла
на. Такие же отчетные сведения составляются 
за месяц, квартал, полугодие и за весь год.— 
На основании суточных, декадных и месячных 
сводок, квартальных и полугодовых отчетов 
о выполнении нар.-хоз. плана в целом и по от
дельным его разделам партия и правительство 
своевременно принимают меры к устранению 
замеченных недочетов и обеспечивают выпол
нение и перевыполнение плана.

Составление плана есть лишь начало плани
рования. Нар .-хоз. план не сводится к перечню 
цифр и заданий,—директивные плановые зада
ния правительства являются руководством для 
производственной деятельности людей. «Про
изводственный план,—по определению т. Ста
лина,—есть живая и практическая деятель
ность миллионов людей. Реальность нашего 
производственного плана—это миллионы тру
дящихся, творящие новую жизнь. Реальность 
нашей программы—это живые люди, это мы 
с вами, наша воля к труду, наша готовность 
работать по-новому, наша решимость выпол
нить план» (Ст а л(и н, Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр. 349). Партия и правительство раз
рабатывают целую систему мероприятий по осу
ществлению хозяйственного плана. Для того 
чтобы организовать производственную дея
тельность и творческий почин миллионов тру
дящихся, партия и правительство доводят пла
новые задания до фабрики и завода, колхоза 
и совхоза, до цехов, рабочих бригад, до каждого 
рабочего и колхозника.

Все мероприятия партии и Советской власти 
по осуществлению хоз. плана строго увязаны
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между собой. Партия и правительство умело 
сочетают различные формы, методы и приемы 
планирования. Особенностью.социалистич. об
щества является сочетание интересов государ
ства с интересами каждого трудящегося при 
ведущей роли государства. Поэтому важную 
роль в выполнении планов играют поощрение 
инициативы, развитие личных стимулов ра
ботника, содействующих общему подъему всего 
народного хозяйства. Так, выполнение и пере
выполнение государственного посевного плана 
и плана урожайности, к-рые являются обя
зательным законом, поощряется премиями за 
высокий сбор пшеницы, хлопка, свеклы и т. д. 
Такую же роль играют премии и высокие за
работки стахановцев, показывающих образцы 
высокой производительности социалистическо
го труда.—Основным методом борьбы за план 
является организация социалистич. соревно
вания рабочих, колхозников, инженерно-тех- 
нич. работников, служащих, организация твор
ческой активности и инициативы трудящихся. 
Социалистический строй обеспечивает непре
рывный -рост культурного уровня, материально
го благосостояния трудящихся; социалистиче
ский труд, планомерно организованный в ги
гантском общегосударственном масштабе, дает 
простор и организует творчество масс. Выра
стая из опыта масс, план поднимает их на борь
бу за быстрейшее движение вперед.—Государ
ственный нар .-хоз. план вызывает и органи
зует трудовой энтузиазм и подъем творче
ства миллионов трудящихся, ибо планы Со
ветского государства преследуют единствен
ную цель—увеличивать общественное богат
ство, неуклонно поднимать материальный и 
культурный уровень трудящихся, укреплять 
независимость страны и усиливать ее обороно
способность. Массовое социалистич. соревно
вание рабочих, колхозников, людей науки, 
техники и всенародное стахановское движение ■, 
показывающее высокие образцы производи
тельности труда, открывают новые перспек
тивы постоянно ускоряющегося развития про
изводительных сил, новые возможности выпол
нения и перевыполнения государственных пла
нов, являются новым доказательством того, 
что планы в условиях страны социализма яв
ляются лишь минимальными заданиями. Вслед 
за лучшими сталеварами, систематически да
ющими св. 10—15 ж суточного съема стали с 
1 м2 пода печи, идут колонны мастеров металла. 
Освоение большинством металлургов методов 
работ лучших доменшиков, сталеваров, про
катчиков дает возможность увеличить произ
водство металла в огромных размерах. Добыча 
каменного угля может быть многократно увели
чена, если большинство шахтеров освоят до
ступные всем методы передовых донецких за
бойщиков, систематически выполняющих за 
год по нескольку годовых норм выработки. 
Страна знает сотни колхозов, систематически 
добивающихся урожая зерна св. 40—50 ц с 1 га, 
до 1.000 и более свеклы с 1га, св. 50 ц хлоп
ка с 1 га и т. д. Дальнейшее развертывание 
стахановского движения, использование до дна 
советской передовой техники являются могу
чими факторами еще более быстрого развития 
обшественного производства и богатства страны 
социализма.—Плановое хозяйство развивалось 
и укреплялось в ожесточенной борьбе с классо
выми врагами, с врагами советского народа, 
выступавшими на различных этапах социали
стич. строительства под различными личинами. 

Выступления троцкистско-рыковско-бухарин- 
ских выродков против первого перспективного 
плана ГОЭЛРО, величайшего плана преобра
зования нашей отсталой, разоренной страны, 
плана перевода ее на новую технич. основу, 
выступления этих предателей против первого 
и второго пятилетних планов социалистич. 
переустройства страны были направлены на 
срыв социалистич. строительства, на подрыв 
экономической и оборонной мощи страны со
циализма. Враги народа пытались подорвать 
мощь страны социализма вредительством в 
области планирования путем создания дис
пропорций в народном хозяйстве между смеж
ными отраслями промышленности, а также 
между производством и потреблением, между 
поголовьем скота и кормовой базой в сел. 
х-ве и т. д. Путем распыления материальных 
средств в области капитального строительства 
и омертвления основных фондов, путем срыва 
политики партий в области социалистич. раз
мещения предприятий в нашей стране и рацио
нальной организации перевозок, путем дезор

ганизации распределения товарных ресурсов 
по районам, путем дезорганизации денежного 
обращения и т. д. вредители из право-троц
кистского лагеря наносили ущерб социалистич. 
хозяйству. — Разгром троцкистско - бухарин
ских вредителей, шпионов и диверсантов, аген
тов иностранных разведок является величайт 
шей победой всего советского народа, а лик
видация последствий вредительства—условием 
дальнейшего укрепления и развития! плано
вого хозяйства страны социализма.

С первых шагов Советской власти—начала 
планового ведения хозяйства — социалистиче
ский план являлся мощным орудием ■ уничто
жения капиталистических элементов и борьбы 
за социализм. На всех этапах социалистического 
строительства социалистический план служил и 
служит делу Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина, делу укрепления первой в мире стра? 
ны социализма, обеспечения ее независимости 
и обороноспособности. Социализм неотделим от 
планового ведения хозяйства. Социалистиче^- 
ское планирование является важнейшим рыча
гом диктатуры пролетариата в решении гран
диозных задач по завершению строительства 
социалистического общества и постепенному пе
реходу в высшую фазу коммунизма.

Лит.: М арке К. и Энгель сФ., Коммунистиче
ский манифест, [М.], 1938; Маркс К., Критика Готской 
программы, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф.,Соч., 
т. XV, М., 1935; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там?жё, 
т. XIV, М.—Л., 1931; Ленин В. И., Соч., 3 изд., 
т. XXI (Удержат ли большевики государственную 
власть?); т. XXII (Как организовать соревнование?, 
Доклад о войне и мире (на VII съезде РКП(б)], Очеред+ 
ные задачи Советской власти); т. XXIV [Проект програм
мы РКП(б)]; т. XXV (Доклад Центрального Комитета 
29 марта [на IX съезде РКП(б)], Речь на Московской 
губернской партийной конференции 20 ноября 1920 г.); 
т. XXVI (Об едином хозяйственном плане, Письмо 
Г. М. Кржижановскому, О продовольственном налоге, 
Письмо Г. М. Кржижановскому в Президиум Госплана, 
Наказ от СТО местным советским учреждениям, Письмо 
Г. М. Кржижановскому 26/V 1921 г., Доклад о деятель
ности Совета Народных Комиссаров 22 декабря [на VIII 
Всеросс. съезде Советов], Проект резолюции VIII съезда 
Советов по докладу об электрификации, Тезисы доклада 
о тактике РКП(б) на III конгрессе Коммунистического 
Интернационала, Мысли насчет «плана» государствен
ного хозяйства); т. XXVII (О внутренней и внешней поли
тике Республики, [доклад на IX Всероссийском съезде 
Советов], Предисловие к книге И. И. Степанова «Электри
фикация РСФСР...»); т. XXIX ([Письма] Г. М. Кржижа
новскому от 23/1, 14/III, 6/XI 1920 г. и от 25/II и 25/V 
1921 г.); Сталин И. В., Политические отчеты ЦК 
ВКП(б) XV и XVI съездам ВКП(б) и отчетные доклады 
XVII и XVIII съездам партии о работе ЦК ВКП(б); 
его же, Письмо к Ленину, в кн.: Ленин и Сталин. Сбор
ник произведений к изучению истории ВКП(б), т. II, [М.],
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1937; его же, Итоги первой пятилетки, [М.], 1937$ 
его ж е, Беседа с английским писателем Г. Д. Уэллсом, 
ГМ ], 1937; ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, ч. 1—2 (1898—1935), [М.], 
1935 (IX съезд РКП(б)—Об очередных задачах хозяй
ственного строительства; XII съезд РКП(б)—О про
мышленности; XIII конференция РКП(б)—Об очередных 
Задачах экономической политики; XIII съезд РКП(б)— 
[Резолюций] по отчету Центрального Комитета; XIV 
съезд ВКП(б)—[Резолюция] по отчету Центрального Ко
митета; XV конференция ВКП(б)—О хозяйственном поло
жении страны й задачах партии; Объединенный Пленум 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 29 июля—9 августа 1927 г.—О хозяй
ственных директивах на 1927/28 год, [разд. III—Общие 
директивы по составлению контрольных цифр народного 
Хозяйства на 1927/28 год]; XV съезд ВКП(б)—О директи
вах по составлению пятилетнего плана развития народного 
хозяйства; XVI конференция ВКП(б)—О пятилетием 
плане развития народного хозяйства; XVII конференция 
ВКП(б)—Директивы к составлению второго пятилетнего 
плана народного хозяйства СССР. 1933—1937 гг.; XVII 
съезд ВКП(б)—О втором пятилетием плане развития 
народного хозяйства СССР. 1933—1937 гг.); Резолюции 
XVIII съезда ВКП(б), М., 1939 (Третий пятилетний план 
развития народного хозяйства СССР. 1938—1942 гг.); 
Молотов В. М., В борьбе за социализм. Речи и 
статьи, 2 изд., [М.], 1937; е г о же, Задачи второй пяти
летки. Доклад на XVII съезде ВКД(б) 3 февраля 1934 г., 
М., 1934; его же,- Третий пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР. Доклад и заключит, слово на 
XVIII съезде ВКП(б) 14—17 марта 1939 г., [М.], 1939; 
Куйбышев В. В., Второй пятилетний план. Доклад 
йа XVII съезде ВКП(б) 3 февраля 1934 г., в его кн.: 
Статьи и речи, т. V, 1930—35, [М.], 1937; Программа и 
Устав ВКП(б), [М.], 1936; История Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков). Краткий курс, под 
редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), М., 1938; Конституция 
(Основной закон) Союза Советских Социалистических 
республик, [М.], 1938; Положение о Государственной 
Плановой Комиссии при СНК Союза ССР, Постановление 
СНК СССР Гот 2/II 1938 г.], «Правда», М., 1938, от З/П.

ПЛ АНТ АГ ЕН ЕТЫ, династия, правившая в Анг
лии с 1154 до 1399. Родоначальником ее был 
Генрих II, граф Анжуйский (отсюда другое 
название династии—Анжуйская), владевший 
также (по жене) Аквитанией. Бблыпая часть 
континентальных владений Плантагенетов была 
потеряна уже в начале 13 в. при младшем сыне 
Генриха II Иоанне Безземельном. У англи
чан оставалась лишь Аквитания (Гиень). Зато 
Плантагенеты расширили владения на Британ
ских островах. Генрих II начал завоева
ние Ирландии, Эдуард I завоевал Уэльс и пы
тался, но без успеха, покорить Шотландию. 
Иоанн Безземельный вынужден был дать в 1215 
Великую хартию вольностей. Созванный в 1295 
«образцовый» парламент с участием рыцарей 
и горожан положил в Англии начало сослов* 
ному представительству. Правление Эдуар
да III и Ричарда II отмечается, во-первых, 
началом Столетней войны с Францией (с 1337), 
во-вторых, крупными сдвигами в экономике 
Англии, в особенности в сельском хозяй
стве (экспорт шерсти во Фландрию, коммута
ция барщинных повинностей, захват помещи
ками общинных земель в нек-рых графствах), 
приведшими к восстанию Уота Тайлера в 
1381. В 1399 Ричард II, последний предста
витель династии П., был свергнут своим двою
родным братом Генрихом Ланкастерским, осно
вателем новой династии.

ПЛАНТАЖ, глубокая обработка почвы на 
различную глубину полным оборотом пласта; 
применяется при закладке виноградников и 
плодовых древесных насаждений, а также при 
обработке некультурных, занятых камнями 
или пнями участков и при закладке насаждений 
на крутых склонах. Посадка7 винограда про
изводится по сплошному П. на глубину 40 — 
50 см, в горных*районах— до 70 см. В СССР 
ручной П. при закладке виноградников и др. 
насаждений в колхозах и совхозах заменен, 
гл. обр., тракторным, плугами завода «Октябрь
ская [революция» (г. Одесса) и «ЗакВИМЭ».
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ПЛАНТЕ (Plantd), Гастон Раймонд (1834—89), 

франц, физик; изобрел в 1859 вторичные галь
ванические элементы, получившие название 
свинцовых аккумуляторов (см.), которые были 
в дальнейшем усовершенствованы и в наст, 
время имеют очень большое применение в раз
личных отраслях техники.

ПЛ АН УЛ А, личиночная стадия, характерная 
для развития многих кишечнополостных (см.). 
П.—удлиненной, иногда червеобразной формы, 
заострена на заднем конце и расширена на пе
реднем. Поверхность тела покрыта ресничками, 
с помощью к-рых П. движется. П. состоит из 
наружного слоя клеток—эктодермы—и внут
реннего слоя (или нескольких слоев) — энто
дермы. После нек-рого периода свободно-подви
жного существования П. опускается на дно, 
прикрепляется и превращается в полипа (см.). 
Мечников (см.) предложил называть личинку 
кишечнополостных паренхимулой (см.); в наст, 
время это название применяется для обозна
чения типичных стадий развития губок (см.).

ПЛАНШАЙБА, или кулачковый па
трон, приспособление для зажима изделия 
на токарном, лобо
вом или карусельном 
станках. П. предста
вляет собой диск с 
прорезами и направ
ляющими пазами, в 
к-рых перемещаются 
три или четыре ку
лачка для зажима 
обрабатываемого из 
делия. Цсамоцентри- 
рующих П. установ
ка кулачков произ
водится посредством 
одного винта, перемещающего одновременно все 
кулачки. При закреплении изделий несиммет
ричной формы применяются П. с кулачками, 
перемещающимися независимо друг от друга. 
П. навертывается на шпиндель станка. Зажим 
изделий кулачками может производиться гид
равлическим путем или же при помощи сжа
того воздуха.-

Лит.: Исаев П. П., Резание металлов и станки,
ч. 1, [М.—Л.], 1937.

ПЛАНШЕТ, тонкая четырехугольная доска, 
обычно размером 30x40, 40x70 см, с натяну
той на ней бумагой. Применяется при съемках 
участков местности и подготовке артиллерий
ского и пулеметного огня. Планшет служит для 
вычерчивания плана и нанесения на него на
правлений из данной точки местности на мест
ные предметы.

ПЛАСТ, слой (см.) однородной осадочной гор
ной породы большого горизонтального протя
жения и незначительной мощности, ограничен
ный двумя б. или м. параллельными плоско
стями. Термин П. применяется преимуще
ственно по отношению к слоям, состоящим из 
полезного ископаемого (уголь, руда).

ПЛАСТ, рабочий поселок в Кочкарском райо
не Челябинской области, в 42 км к IO.-3. от 
станции Нижне-Увельская Южно-Уральской 
ж. д.; 12 тыс. жит. (1933). Центр золото-плати
новых разработок.

ПЛАСТИДЫ, резко очерченные, живые, окра
шенные или бесцветные тельца в протоплазме 
клеток растений, способные расти, размно
жаться делением и образовывать внутри себя 
крахмальные зерна. Тело П. состоит из близ
кой по составу к протоплазме основной массы
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(стромы), к-рая у окрашенных П. содержит осо
бые пигменты. Огромную роль в жизни расте
ний и всего органич. мира играют окрашенные 
П., содержащие зеленые пигменты, б. ч. хло
рофиллы (а и Ь), и сверх того те или иные доба
вочные пигменты. Эти П. способны в живой 
клетке синтезировать органич. вещество из эле
ментов воды и углекислоты с использовани
ем энергии солнечного или иного, напр. элек
трического, света. Сюда.относятся: зеленые П. 
(хлоропласты, см.)—у высших растений, у зеле
ных водорослей и нек-рых жгутиковых; бурые 
П. (феопласты)—у перидиней, диатомовых и 
бурых водорослей; красные П. (родопласты)— 
у красных водорослей и нек-рых жгутиковых; 
синие П. (цианопласты)—у нек-рых жгутико
вых (Cryptomonas coerulea) и водоросли А1- 
logonium smaragdinum (из красных водоро
слей). Хлорофиллы, быть может, не вполне 
тождественны у всех названных типов П. Ас
симилирующие П. низших растений весьма 
разнообразны по форме, количество их в клетке 
тоже весьма различно: 1—2—несколько (до 
15 и выше). Хлоропласты высших растений 
весьма однообразны по форме и по величине: 
они имеют вид линз с закругленным краем 
(т. н. хлорофилловые зерна) 4—6 мм в диа
метре; в клетке б. ч. имеется большое число 
хлоропластов. У высших растений, кроме хло
ропластов, имеются еще бесцветные П.—лейко
пласты (см.) — и желтые, оранжевые, крас
ные хромопласты (см.), содержащие каротин и 
ксантофилл.

В некоторых случаях П. сохраняют в разви
тии растения неизменной свою принадлежность 
к определенной категории (лейкопласты кожи
цы, белых участков пестрых листьев). Обыч
но же П., накопляя или теряя те или иные 
пигменты, могут претерпевать метаморфозы: 
например, хлоропласты клеток незрелого 
плода становятся нередко при созревании его 
хромопластами (у рябины, шиповника и др.); 
у видов алоэ и селагинелл хлоропласты (в опы
тах Молиша) на ярком свету переходят в хро
мопласты, а при последующем длительном за
тенении подвергаются обратному превраще
нию; у моркови часть красного «корнеплода», 
освобожденная от земли, зеленеет; у эвглен 
зеленые П. при органич. питании становятся 
бесцветными, но при даче минерального пита
ния (на свету) снова зеленеют и т. д.—П. обра
зуются в онтогенезе растений путем деления 
уже имеющихся П., а также, по мнению многих 
ботаников, развиваются из хондриозом (см.); 
последнее мнение, впрочем, не является обще
признанным. П. нет у бактерий, сине-зеленых 
водорослей, миксомицетов и грибов, у боль
шинства жгутиковых. В. Раздорский.

ПЛАСТИЛИН (от греч. plastos— вылеплен
ный), модельный или лепной воск, 
пластичная масса, состоящая из глины, воска 
с добавлением минеральных красок и некото
рых веществ, препятствующих ее высыханию. 
Употребляется для моделирования и небольших 
скульптурных работ.

ПЛАСТИН, белок из органов плодоношения 
слизистых грибов, относящийся к группе аль
буминоидов или склеропротеинов. Характери
зуется нерастворимостью в воде, солевых рас
творах, слабых кислотах и щелочах, в орга
нических растворителях. Состав П. из разных 
миксомицетов различен, но в общем он харак
теризуется высоким содержанием пролина и 
низким—диаминокислот.

ПЛАСТИННИКОВЫЕ ГРИБЫ, пластйнни- 
к и, Agaricaceae, одно из наиболее крупных 
семейств шляпных грибов порядка гимено- 
мицетов, насчитывающее ок. 7.000 видов. Пло
довые тела подавляющего большинства П. г.— 
мясистые однолетние и лишь у немногих — 
кожистые. Они состоят из шляпки, сидящей на 
центральной или боковой ножке. Нижняя по
верхность шляпки покрыта пластинками, ра
диально расходящимися от пенька к краям 
шляпки. Поверхность пластинок покрыта гиме
нием, состоящим из базидий со спорами, пара
физ и (не у всех) цистид. У молодых плодовых 
тел края шляпки бывают плотно прижаты 
к ножке, по мере же роста плодового тела 
шляпка расправляется. У многих видов края 
шляпки вначале соединены с пеньком при по
мощи паутинистой или плотной пленки (т. и. 
частное покрывало), разрывающейся при даль
нейшем разрастании шляпки и остающейся на 
пеньке в виде кольца. Некоторые более высоко 
организованные П.. г. имеют еще т. н. общее по
крывало, одевающее целиком все плодовое тело 
на ранних стадиях развития. Впоследствии рост 
гриба вызывает разрыв покрывала, большая 
часть к-рого остается у основания пенька в виде 
влагалища, часть же покрывает шляпку в виде 
неправильных лоскутков, как, напр., у мухо
мора. П. г. делятся на ряд подсемейств. Боль
шинство П. г.—почвенные сапрофиты, часто— 
микоризообразователи (см. Микориза). Мно
гие виды развиваются на древесине (мертвой; 
часто даже поделочной) и живых деревьях 
(паразитные формы). Некоторые виды парази
тируют на шляпных же грибах. Из съедобных 
грибов к П. г. относятся рыжик, груздь, под
груздь, волнушки, белянки, сыроежки, шам
пиньоны, подорожник, опенки, свинухи, гово- 
рушки, поплавки, лисички (некоторые систе
матики относят их к сем. Thelephoraceae) и др. 
Из ядовитых—бледная’ поганка, мухомор и 
некоторые другие. Е. Клюшникова.

ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ, Lamellibranchia, 
или двустворчатые (Bivalvia), один 
из классов моллюсков (см.). Раковина состоит 
из правой и левой створок, соединенных между 
собой на спинной стороне тела эластической 
связкой. От одной створки к другой поперек 
тела тянутся два замыкающих мускула, из 
к-рых передний нередко редуцируется. Голова 
редуцирована. Клиновидная или языковидная 
нога может высовываться между скворками 
раковины наружу. По бокам основания но
ги расположены жабры, в одних случаях они 
состоят из стержня, прирастающего "к верхней 
стенке мантийной полости и несущего по бокам 
два ряда треугольных лепестков, в других слу
чаях лепестки превращены в длинные нити 
или, наконец, нити срастаются при помощи 
многочисленных перекладин в решетчатые пла
стинки. Ганглии нервной системы далеко рас
ставлены (по бокам рта, в основании ноги и под 
задней кишкой) и соединены длинными комис
сурами. Из пищеварительных желез имеется 
парная «печень». Сердце очень часто охваты
вает заднюю кишку; оно имеет два предсердия 
и лежит в околосердечной сумке. Почки, в 
числе двух, открываются одним концом в около
сердечную полость, другим—в мантийную по
лость. Большинство П. раздельнополы; гонады 
парные. У морских П. имеется личинка, по
хожая на трохофору. П. малоподвижны, за 
исключением немногих форм, способных к пла
ванию; так, гребешок (Pecten) может плавать;
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быстро, захлопывая створки раковины. Неко
торые П. съедобны (устрица, мидия). Из по- 
лезных пластинчатожаберных можно отметить 
также жемчуоюницу и перловицу (см.), из вред
ных—корабельного червя (см.).

П ЛАСТИНЧАТОУСЫЁ, Scarabaeodea, серия се
мейств жуков (см.). Отличаются прежде всего 
пластинчатой булавой усиков; концевые их 
членики расширены с одной стороны в пла
стинки и образуют листовидную головку, ли
стики к-рой подвижны и могут распускаться 
веерообразно, при покое же насекомого плотно 
сложены в одну общую вздутую головку. На 
голове и переднегруди имеются часто рого
видные выросты.

ПЛАСТИФИКАТОРЫ, или смягчители, в 
широком смысле слова — вещества,' вводимые 
в качестве компонентов в различные пластич. 
массы для придания последним ряда специфи
ческих свойств и гл. обр. для увеличения мяг
кости. Чаще всего под П. понимают вещества, 
придающие эластичность (т. е. способность 
тела принимать первоначальную форму по 
прекращении внешнего воздействия) или пла
стичность (т. е. способность тела сохранять 
деформацию по прекращении внешнего возт 
действия) простым или сложным эфирам цел
люлозы. Так, растворы эфиров целлюлозы 
(ацетил-, бензил-, нитроцеллюлозы и др.) в 
легко летучих растворителях оставляют, при 
отсутствии П., после испарения растворителя 
пленки, отличающиеся сравнительно большой 
жесткостью и незначительной растяжимостью; 
с П. те же растворы дают по испарении раство
рителя более мягкую пластичную пленку. По
мимо способности влиять на механич. свойства 
эфиров целлюлозы в отношении повышения их 
мягкости, т. е. увеличения эластичности или 
пластичности, П. в отдельных случаях должны 
удовлетворять еще ряду других требований. 
Они должны отличаться: 1) незначительной 
летучестью; 2) в большинстве случаев хорошей 
растворяющей способностью по отношению к 
эфирам целлюлозы и к смолам, вводимым в 
пластич. массы; 3) смешиваемостью (т. н. со
вместимостью) с обычными растворителями; 
4) отсутствием запаха; 5) бесцветностью; 6) ней
тральностью в химич. отношении; 7) устой
чивостью к влажности воздуха; 8) незначи
тельной горючестью ит. п. Действительными 
пласт и ф икаторами обыкновенно счи
таются "только те из органических веществ, 
точки кипения которых лежат выше 250°. Чи
сло веществ, предложенных в качестве П.,— 
больше тысячи. Среди них имеются вещества 
природного происхождения—растительные ма
сла, воск, каучук—или продукты их перера
ботки. Однако в подавляющем большинстве 
это вещества синтетические; наиболее много
численными из синтетич. П. являются сложные 
эфиры ряда кислот (фосфорной, фталевой, вин
ной, молочной, щавелевой и др.); за ними сле
дуют эфиры гликоля и глицерина, производные 
ароматич. сульфокислот, ароматич. кетоны, 
кислотные производные ароматич. аминов и ке
тонов, ароматич. углеводороды и их производ
ные, лактоны и др. Несмотря на то, что число 
веществ, предложенных в качестве П., очень 
значительно, в промышленную практику во
шло всего лишь ок. 200 П. В. Матвеев.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, раздел хирур
гии, имеющий задачей оперативным путем ис
правлять врожденные и приобретенные после 
повреждения и хронич. болезней (сифилис, 

волчанка) внешние обезображения и непра
вильные формы различных частей тела (щек, 
носа, рта, ушей, век, грудных желез, живота), 
а также восстанавливать целые органы (нос, 
губы, щеки, уши, пальцы), потерянные в ре
зультате указанных причин. Соответственно 
этой задаче различают: косметические опера
ции (исцравление формы носа, губ, грудей, 
живота; удаление морщин) и восстановитель
ные, имеющие назначением создавать новые 
органы или восстанавливать потерянные функ
ции их (восстановление губ, век, крыльев 
носа; исправление рубцовых контрактур ко
нечностей, шеи). Для указанных целей при
меняют иссечение рубцов и кожи с после
дующим замещением дефектов лоскутом кожи, 
взятым по соседству, или свободную пересадку 
тканей (как кожа, жир, хрящ, кость, фасция 
и пр.). Обычно ткани и органы для пересадки 
берутся у самого больного (а у т о п л а с т и- 
к а). Первое время после пересадки трансплан
таты питаются соками, выделяемыми тканями 
новой почвы, на к-рую они перенесены; затем 
постепенно в них врастают капилляры, соеди
няющиеся с сосудистой системой трансплан
тата. При строгом соблюдении асептики такие 
пересадки почти всегда удаются. Реже транс
плантат берется у другого человека (с ампути
рованных конечностей и других частей тела, 
от свежих трупов; т. н. гомопластика) 
или от животного (гетеропластика); 
эти пересадки удаются редко и даже прижив
ленные ткани рассасываются и служат раздра
жителем для окружающей ткани. Впрочем, в 
последнее время проф. Филатов разработал 
технику пересадки людям роговицы глаз жи
вотных или умерших людей; эти пересадки 
часто дают хорошие результаты. Для пластики 
пользуются также различными материалами 
(аллопластика) — декальцинированной 
или обожженной костью, слоновой костью, 
нержавеющими металлич. пластинками, кау
чуком, парафином и др. Но такие материалы 
редко вживают и часто, раздражая ткани, 
дают неприятные осложнения.

Наиболее широкое применение в П. х. имеет 
кожная пластика. Кожа обладает большой рас
тяжимостью, и поэтому даже большие кожные 
дефекты, образующиеся после травмы или опе
рации (удаление опухоли), могут быть закрыты 
кожей с соседних частей тела после мобилиза
ции ее; если это не удается или если этого сде
лать нельзя из-за опасения вызвать обезобра
жение, то прибегают к т. н. послабляющим раз
резам или к пересадке кожных лоскутов, кото
рые пересаживаются или свободно или на 
т. н. питающей ножке. При свободной пересад
ке, по Тиршу—Олье, срезают острой бритвой 
с кожи бедра тонкую кожную ленту, вклю
чающую ороговевшие и живые эпителиальные 
клетки глубоких слоев эпидермиса; переса
женные на свежую или грануляционную по
верхность клетки после приживления разраста
ются и покрывают весь дефект. При свободной 
пересадке по способу Краузе—Вольфа выре
зается небольшой кожный лоскут без подкож
ного жира; сшитый с краями дефекта, он, при 
правильном уходе, приживает целиком. При 
больших дефектах или там, где свободной пере
садкой нельзя пользоваться из-за возможной 
инфекции, прибегают к пересадке кожных ло
скутов на питающей ножке. Рядом с изъяном 
выкраивается соответствующей величины ло
скут, который выделяется с 3 сторон; 4-я слу-
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жит ножкой для питания. Отделив лоскут 
вместе с подкожным жиром от подлежащих 
тканей, поворачивают его на 180°, накладывают 
на место изъяна и сшивают с его краями. Через 
3 недели, когда наступает приживление ло
скута на новом месте, ножка отрезается. Рез
кий перегиб или инфекция ножки могут вы
звать сдавление питательных сосудов и омерт
вение лоскута до приживления его. Поэтому 
проф. Филатовым был предложен т. н. труб
чатый лоскут. Двумя параллельными разре
зами образуется мостовидный кожный лоскут; 
края этого лоскута после отделения его от под
лежащих тканей сшиваются; в результате полу
чается замкнутая трубка, связанная обоими 
концами (двумя ножками) с кожным покровом; 
образовавшийся под лоскутом дефект закры
вается стягиванием краев раны или пересадкой 
кожи, по Тиршу. Через три недели одна нож
ка перерезывается и пришивается на новом 
месте; затем через следующие 3 недели, необ- 
ходимые для образования сосудистой связи 
ножки на новом месте, перерезывается другая 
ножка, и лоскут перебрасывается опять на 
новое место; повторяя такую переброску 2— 
3 раза, постепенно приближают лоскут к де
фекту. Получается мигрирующий, или блу
ждающий, стебельчатый лоскут. В толщу ло
скута можно пересадить хрящ или кость, 
и лоскут замещает тогда целые органы (нос, 
подбородок). Благодаря центральному распо
ложению сосудов и отсутствию обнаженных 
поверхностей трубчатый лоскут более жизнен 
и менее подвержен инфекции.—Из других 
тканей организма для трансплантации пользу
ются хрящем, костью, жиром, фасцией. Хрящ 
вырезается обычно из реберного хряща без 
надхрящницы; кость берется с надкостницей 
или без нее из любой кости—из большеберцо
вой, из ребра. Пересаженные в заранее подго
товленную полость под кожей, они выравни
вают ненормальные западения. Выравнивание 
западения впрыскиванием парафина теперь 
оставлено, так как оно вызывает серьезные 
осложнения.
. Из восстановительных операций чаще всего 
применяются ринопластика (см.) — пластиче
ское восстановление отсутствующего носа или 
частей его—и пластика губ (хейлопластика) 
при врожденных расщелинах (заячья губа) 
или дефектах, образовавшихся после операции 
(рак), повреждений, болезни. Наиболее частой 
косметической операцией является исправле
ние врожденной неправильной формы носа. 
Исправление носа производится обычно из 
разрезов, расположенных внутри носа (эндо- 
назально), благодаря чему избегаются внеш
ние рубцы. Удаление морщин и исправление 
отвислой кожи щек и подбородка производится 
вырезыванием различной формы кусков кожи 
в волосистой части головы, на лбу, висках, 
позади уха, на затылке, в подбородочной об
ласти; по зашивании дефекта кожа лица натя
гивается, и складки сглаживаются. Рубцы, 
расположенные в волосах и за ухом, незаметны. 
Нередко применяется также исправление боль
ших и оттопыренных ушей.

Лит.: Покотило В., Общие методы пластической 
хирургии (диссертация), М., 1908; Фр анкенберг Б. Е., 
Восстановительная хирургия лица, М.—Л., 1936; Эйт- 
н е р Э., Косметические операции, Москва—Ленин
град, 1936. М. Гинзберг.

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА, термин, при
меняемый в качестве родового понятия для 
таких видов искусства, как скульптура, живо 

пись, графика, архитектура. По содержанию 
термин П. и. шире своего словесного выраже
ния, относясь не только к искусствам трех
мерного воплощения объемов и масс (т. е. 
пластики в собственном смысле), но и двумер
ной их передачи в границах плоскости (живо
пись). В качестве синонима П. и. употребляется 
и термин пространственные искусства (см.).

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, пластики, 
пластические композиции, вещества или их 
смеси, перерабатываемые в изделия путем бес- 
стружечного формования прессованием под 
давлением в горячих прессформах (реже на 
холоду) различных профилей, в к-рых мате
риал растекается и затвердевает в виде готового 
изделия. Кроме переработки П. м. прессова
нием в прессформах, нек-рые из них перера
батываются в изделия также штамповкой или 
вальцуются в листы, как, напр., целлулоид, и 
литьем под давлением, что называется также 
шприцгусом, или без давления. К П. м. отно
сятся также ит. н. слоистые пластики, т. е. 
материал, спрессованный из отдельных листов 
бумаги или полотен ткани, пропитанных отвер
ждающейся при нагревании смолой, обычно 
бакелитовой, под горячим прессом в одно целое 
в виде листов или фигурного изделия, если бу
мага или ткань до прессования нарезалась 
соответственным образом по форме изделия. 
Главным ингредиентом (составной частью) пла- 
стич. композиции является искусственная или 
природная смола; наполнителями бывают дре
весная мука или целлюлоза (см.) или хлопковые 
очесы—это органич. наполнители, а из мине
ральных—асбестовое волокно (см. Асбест) или 
измельченные минералы и горные породы (гипс, 
каолин, гранит, шифер и т. п.). Назначение 
пластификаторов (см.)—органических, высоко- 
кипящих жидкостей, преимущественно типа эфи
ров (см. Эфиры простые) или твердых тел, как 
камфора, ацетанилид (см.), галовакс и пр.,— 
повысить пластичность материала, его теку
честь, гомогенность (однородность), эластич
ность и другие физич. свойстваj как гибкость, 
растяжимость, крепость на разрыв и т. д., 
а назначение наполнителей—повысить, кроме 
всего, механическую прочность изделий и уде
шевить их, а иногда также повысить и их жаро
стойкость (асбестовое волокно).—П. м. обла
дают высокими технич. свойствами, обусловив
шими им быстрое продвижение и внедрение, 
которые в основном сводятся к следующему: 
1) малый удельный вес—в 2 раза меньше алю
миния, в 5—6 раз ниже чугуна, меди и других 
металлов; 2) химическая стойкость—обладают 
стойкостью против действия воды, воздуха, 
нек-рых кислот, масла, растворителей и т. п.; 
3) диэлектричность — очень низкая проводи
мость электрич. тока; 4) пластичность, дающая 
возможность самым простым способом и быстро 
перерабатывать их в изделия самых сложных 
профилей и, если надо, с разнообразнейшими 
металлическими и иными вкладышами все
возможных цветов—прозрачные, просвечиваю
щие и непрозрачные, гибкие и жесткие. Но 
что особенно отличает П. м. от других материа
лов, так это то, что П. м. являются не толь
ко заменителями металлов, стекла, дерева 
и пр., но таким материалом, которому уме
лым сочетанием соответствующих показателей, 
путем надлежащего подбора технологического 
процесса изготовления и различного сырья, 
умелой комбинацией различных П. м. и пласти
фикаторов можно придать требуемые свойства,
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что открывает для П. м. неограниченные воз
можности.—Целевое назначение изделий из 
П. м. может быть самым разнообразным: элек
тротехника сильных и слабых токов, теле
механика, телевидение, оптика, акустика, ма
шиностроение, строительные материалы, за
мена металлов, авто- и тракторостроение, 
авиация, судостроение, граммофонные пла
стинки, бесшумные шестерни, безосколочное 
стекло и т. п.

П. м. (керамика не входит в этот раздел), 
если не говорить о наиболее древней и найме-, 
нее характерной в современном пониманий 
П. м. — об асфальте (см.), начали развиваться 
с 1870, когда братья Хиатт в Ньюарке (близ 
Нью Норка, штат Нью Джерси) изобрели пер
вую получившую большое промышленное зна
чение П. м., целлулоид (см.), пластификатором 
в котором является камфора (см.), связую
щим—нитроцеллюлоза (см. Нитроклетчатка), 
а спирт—в качестве растворителя. Нитроцел
люлоза в смеси с другими пластификаторами, 
вместо камфоры, и с минеральными наполни
телями (гипс, каолин) дает такие пресспорош- 
ки, как тролит, этрол и др., к-рые впервые 
были предложены в Германии Лейзифером пос
ле Версальского договора для использования 
запасов нитроцеллюлозы (бездымного пороха) 
в целях уничтожения ее взрывчатых свойств.

Ацетилцеллюлоза (см.) дает продукты, ана
логичные целлулоиду: целлон и пресспорошки; 
она же заменяет целлулоид в производстве 
безосколочного стекла в качестве промежуточ
ного (склеивающего) слоя между двумя стеклян
ными пластинами. Это все так называемые 
термопластические массы, кото
рые не изменяются химически при нагрева
нии в том смысле, что не отверждаются при 
этом в отличие от термореактивных смол и 
композиций из них, которые отверждают
ся при нагревании. К последним относятся 
бакелиты — искусственные смолы, открытые 
американцем (бельгийцем по происхождению) 
Бекеландом в 1907. Пластические композиции 
из них относятся к общей группе фенопла
стов. Открытие Бекеланда явилось толчком 
к гигантскому развитию производства П. м. 
за последние 30 лет. Фенопласты занимают 
в настоящее время по своему народно-хозяйст
венному значению, несомненно, первое место. 
Они получаются путем конденсации альдеги
дов с фенолами, в первую очередь формальде
гида (см.) с простым фенолом или карболовой 
кислотой (см.). Первой стадией образования ба
келитовой смолы является жидкая смола или 
твердая, но растворимая в спирте и плавкая, 
так наз. резол, или новолак; конечной ста
дией, образующейся из него под прессом при го
рячем прессовании пластической композиции 
или при нагревании залитой формы, является 
твердая, нерастворимая и неплавкая смола, 
или резит. Так была разрешена колоссальной 
важности проблема, стоявшая перед промыш
ленностью,—дать материал, обладающий боль
шой текучестью и, следовательно, хорошо 
заполняющий прессформу и уже в процессе 
прессования в кратчайший срок переходящий 
в фазу твердого жесткого состояния, в к-ром 
он обладает высокими механич. показателями.

С 1907 начинается борьба за рынки сбыта 
различных искусственных смол, с лихора
дочной быстротой предлагаемых с разных сто
рон. Но лишь немногие из них смогли завое
вать себе прочное место в промышленности 

и вступить в конкуренцию с фенопластами. 
Еще до открытия бакелита, в конце 19 в., Шпи- 
телер и Крише в Гамбурге изобрели галалит 
(см.), белковую П. м. (прессующуюся обычно 
без наполнителей), получаемую из казеина 
(см.), пластицируемую водой и отверждаемую 
формальдегидом. Галалит отличается от баке
лита тем, что может окрашиваться в различ
ные яркие цвета. Этой же особенностью отли
чаются и появившиеся после бакелита моче- 
вино-формальдегидные смолы (общее название 
группы — аминопласты), также относящиеся 
к термореактивным смолам; алкидные смолы 
отличаются высокой теплостойкостью, но мед
ленно отверждаются; полистиролы отличаются 
прозрачностью, бесцветностью, в некоторых 
марках гибкостью (стирофлекс) и высокими 
диэлектрическими показателями, а также спо
собностью перерабатываться литьем под давле
нием; то же в общем относится и к винилитам: 
и те и другие смолы—термопластичные. Поли
меризованные метиловые эфиры метакриловой 
кислоты—достижение самого последнего вре
мени, или т. н. акрилаты, отличаются безу
коризненной прозрачностью, нехрупкостыо, 
светостойкостью, проницаемостью для ультра
фиолетовых лучей ит. д. Невозможно пере
числить здесь предлагаемые чуть ли не еже
дневно все новые и новые пластические компо
зиции по сотням различных фирменных на
званий. Для того чтобы разобраться в них, 
существует типизация П. м., разработанная 
в разных странах по-разному и периодиче
ски пересматриваемая (в Англии только за 
самое последнее время) по принципу предъ
явленных к П. м. со стороны промышленности 
технич. требований на т. н. качественные пока
затели П. м.: электрические, физико-механи
ческие и нек-рые другие. В СССР во всесоюз
ном масштабе еще нет такой типизации. Важ
ным моментом типизации является составле
ние также стандартных способов испытания.

Лит.: Шейбер И. иЗендиг К., Искусственные 
смолы, пер. с нем., Л., 1933; Зоммерфельд А.» 
Пластические массы, М., 1935; Козлов П. М., Слои
стые пластические материалы и их применение в машино
строении, Харьков—Киев, 1935; Настюков А. М., 
Введение в курс технической химии пластических масс, 
М.—Лм 1934; Петров Г. С., Искусственные смолы 
и пластмассы, М., 1937; Бонвитт Г., Целлулоид 
и его заменители, Киев, 1936; Ушаков С. Н., Пла
стические массы из эфиров целлюлозы, М.—Л., 1932; 
Григорьев П. Г., Технология белковых пласти
ческих масс, М., 1935; Андрианов К. А. и Кар
дашов Д. А., Практические работы по искусственным 
смолам и пластмассам, М., 1936; Лосев И. П. и П ет- 
р о в Г. С., Введение в химию искусственных смол 
и пластических масс, М., 1938. Настюков.

ПЛАСТИЧНОСТЬ (от греч. plastos—вылеплен
ный), 1) свойство вещества принимать под дав
лением любую форму без разрушения и со
хранять в дальнейшем эту форму. Способность 
к пластич. деформации данного вещества и ве
личина сил, под действием к-рых оно получает 
остающуюся деформацию, зависят от ряда фак
торов, связанных с природой данного вещества, 
и от внешних условий, в к-рых оно находится. 
К основным факторам, связанным с природою 
тела, относятся его состав, строение (кристал
лическое, аморфное), величина кристаллич. 
зерен, из к-рых составлено тело, строение кри
сталлич. зерен, природа вещества, находяще
гося между кристаллич. зернами. В аморфных 
телах, благодаря неупорядоченному располо
жению элементарных частиц, из к-рых они 
составлены, возможно перемещение частиц пц 
любому направлению; в кристаллич. телах—
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только по определенным направлениям, задан
ным характером их кристаллин, строения (кри
сталлин. решотка). Насколько значительное 
влияние на П. оказывает состав и строение 
тела, можно видеть, напр., на сплавах железа 
с углеродом (сталь). При обычной темпера
туре железо является мягким, пластичным 
материалом, закаленная сталь, наоборот, твер
дым и хрупким. Пластичность представляет 
необходимое условие обработки многих матери
алов и потому считается одним из наиболее 
важных технических свойств твердого веще
ства. Пластичное тело отличается: 1) от де
формируемой, но не сохраняющей формы жид
кости; 2) от недеформируемого или разрушаю
щегося при напряжении твердого тела; 3) на
конец, от твердого и хрупкого в отношении 
быстро возникающих усилий, но текучего под 
действием слабых усилий варообразного тела. 
К внешним условиям, от к-рых зависит П., от
носятся температура, скорость приложения 
силы и характер напряженного состояния тела, 
а также иногда нахождение в электромагнит
ном поле. Пластичность увеличивается с по
вышением температуры, и сила, необходимая 
для получения пластической деформации, ока
зывается тем меньше, чем выше температура. 
Это свойство используется в технике при об
работке различных материалов давлением (ме
таллы, пластмассы).—Затем тело может ока
заться пластичным или хрупким в. зависи
мости от того, каким образом к нему приложе
на сила—медленно или быстро. Например, 
вар в случае медленного приложения нагруз
ки может остаточно деформироваться в весьма 
большой степени, а в случае ударной нагруз
ки разрушается без деформации, как хрупкое 
тело. Характер напряженного состояния тела 
также существенно влияет на П. Например, 
мрамор в условиях линейного напряженного 
состояния, даже и при весьма медленно возра
стающей нагрузке, обнаруживает только весьма 
малую пластич. деформацию, в условиях же 
всестороннего давления является вязким телом. 
Влиянием времени, характера напряженного 
состояния и температуры на пластичность 
объясняются многие геологич. явления, напр., 
оползни и обвалы на склонах гор, образование 
штоков и куполов каменной соли и др.

2) П. в качестве художественной 
категории применяется как понятие, ха
рактеризующее красоту, гибкость и четкость 
формы, чувственную ясность, выразительность 
образа. Таким образом, П. могут обладать 
не только произведения скульптуры, но и об
разы, созданные в области живописи, поэзии, 
искусства движения, театрального искусства 
(пластичность позы, жеста) и т. д.

ПЛАСТОВ, Аркадий Александрович (р. 1895), 
советский живописец. Образование получил 
в Московском училище живописи. Впервые 
обратил на себя внимание й сразу выдвинулся 
в 1938 на выставке к 20-летию РККА как автор 
композиции «Купание коней», одной из лучших 
картин по красоте и мягкости колорита, по 
ясности и тонкости пленерного объединения 
жанровых и пейзажных элементов темы. На 
выставке «Индустрия социализма» (1939) П. вы
ступил со второй крупной многофигурной ком
позицией, посвященной теме зажиточной кол
хозной жизни (картина «Колхозныйпраздник»).

ПЛАСТОВАЯ ВОДА, вода, содержащаяся в 
каком-либо пласте и циркулирующая через 
поры между зернами горных пород. П. в., 

приуроченную к нефтеносному пласту, в неко
торых случаях называют краевой водой.

ПЛАСТУН, небольшой залив Японского м., 
у берегов Приморского края. Состоит из двух 
бухт—северной и южной. На берегу залива— 
рабочий поселок того же имени.

ПЛАСТУН, рабочий поселок в Тернейском 
районе Приморского края. Расположен на бе
регу одноименного залива Японского моря к С. 
от Тетюхе; 1,5 тыс. жит. (1935). Развито рыбо
ловство. При Советской власти начал работать 
крабо-рыбо-консервный завод.

ПЛАСТУНЫ, особые пешие воинские части 
дореволюционной русской армии. Характер дей
ствий П.—скрытность и внезапность; прижима
ясь «пластом» к земле, пластуны старались по
добраться к противнику и неожиданно напасть 
на него, действуя без шума холодным оружи
ем. На войне пластуны использовались пре
имущественно в разведке, для захвата пленного, 
в секретах, сторожевом охранении, при внезап
ных захватах военных объектов противника. 
Основной войсковой организацией П. были 
батальоны, сведенные в бригаду. Комплекто
вались пластунские батальоны из числа вынос
ливых, ловких и смелых казаков Кубанской 
области.—В РККА специальных пластунских 
частей нет, но приемы борьбы П. изучаются.

ПЛАСТЫРЬ, в фармации—готовая лекарствен
ная форма, состоящая в большинстве случаев 
из смеси солей жирных кислот с тяжелыми 
металлами (мыла тяжелых металлов). П. долж
ны быть достаточно плотными при комнатной 
температуре и при температуре тела, должны 
быть пластичны, как воск, и липки. Основой 
для большинства П. служит свинцовый П.г 
получаемый при подогревании окиси свинца 
с жирами. Фармакопейные П. готовятся путем 
примешивания к свинцовому П. различных 
лекарственных веществ (ртуть, мыла и др.). 
Смысл пластырной формы заключается в соз
дании водонепроницаемого, достаточно плотно
го покрова на коже для защиты ее от внешних 
влияний и от мацерации кожи собственными 
ее выделениями. Ртутный П. дает также неко
торое всасывание ртути.

П. применяются и при лечении животных. 
Лекарственное вещество намазывают на холст 
или на какую-либо другую ткань; П. подогре
вают, он размягчается, после чего его прикла
дывают к требуемому месту; П. прилипает и 
может держаться несколько дней. На том местег 
где накладывается П., сбривают предваритель
но шерсть; это место дезинфицируют и затем 
осушают. П. при лечении животных употре
бляется гл. обр.: а) как покрывающее средство 
против раздражения (напр., для покрытия 
колотых ран); б) для применения на кожу раз
дражающих веществ (напр., контаридный П.).

ПЛАСТЫРЬ СУДОВЫЙ, приспособление, слу
жащее для заделки пробоин в борту корабля 
ниже ватерлинии; представляет собой прямо
угольное полотнище, обыкновенно из двух 
слоев крепкой парусины, подшитое снизу слоем 
войлока, плетеного мата или сукна для плот
ного прилегания к краям пробоины. П. с. бы
вает или кольчужный (Баранова), сделанный 
в виде сетки из колец стального троса, пере
плетенных между собой и обшитых паруси
ной, или шпигованный—к парусиновому полот
нищу подшивается шпигованный мат. Кроме 
указанных типов, бывает также деревянный 
П. с., состоящий из двух слоев досок, между 
к-рыми помещается для непроницаемости паруг
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Платан: а — женский 
цветок, в—тычинка 

мужского цветка.

сына, и по периметру снабженный войлочной, 
пеньковой или пробковой подушкой. При
меняются также малые П. с. и внутренние. 
Последние подводятся или в экстренных слу
чаях силами команды или же при судоподъем
ных работах.. К пробоине П. с. опускается 
на подкильных концах и шкотах вдоль борта 
и обтягиванием шкотов обжимается поверх 
пробоины, затем из затопленного отсека кораб
ля начинается откачка воды. Забортным давле
нием П. с. прижимается к краям пробоины, 
препятствуя дальнейшему проникновению воды 
внутрь корабля, после чего пробоина заделы
вается более прочно изнутри корабля.

ПЛАТАН, Р1а1апиз,род растений сем. плата
новых. Семь видов в Сев. Америке (до Мексики), 
юго-зап. Европе, Индии. У нас на Кавказе 
в горах Талыша—восточный платан, или чи
нар (Р. orientalis). Быстро растущее дерево, 
достигающее до 45 м высоты и до 3,5 м в 

диаметре. Гладкая жел
то- или зелено-серо-бурая 
кора отделяется широки
ми пластинками, вслед
ствие чего ствол оказыва
ется покрытым желтыми 
пятнами. Листья—голые 
яркозеленые пятилопаст
ные, реже—3- или 7-лопа- 
стные, до 25x25 см; на
поминают листья клена. 
Цветы однополые, одно
домные, без околоцвет
ника, распускаются в мае 
после листьев; ойи собра
ны в шарообразные го
ловки, расположенные 
отдаленно друг от дру
га на длинных повислых 

веточках. Плоды — односемянные орешки, у 
основания окруженные длинными волосками,— 
собраны в ложный распадающийся плод до 
0,3 см в диаметре. Размножается семенами, че
ренками, отводками. Очень твердая и вязкая, 
тяжелая (уд. вес 0,65), красивого рисунка дре
весина, трудно режется и колется, прекрасно 
полируется; растрескивается. Заболонь—с кра
сноватым оттенком, а сердцевина—светлобуро
го цвета. Применяется в экипажном, токарном, 
паркетном деле, а также для выделки ценной 
мебели. Первоклассное парковое и аллейное де
рево. Западный П., или сикомор (Р. occidenta- 
lis)—из зап. части США. Мало отличается по 
своим качествам от чинара, но более морозо
стоек. В культуре встречается значительно реже.

ПЛАТДЁЙЧ (Plattdeutsch — немецкий язык 
равнины), появившееся в 16 в. в Нидерландах 
и с половины 17 в. распространившееся в Гер
мании название нижне-немецких диалектов. 
См. Нижне-немецкий язык.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС, спрос, опре
деляемый покупательной способностью общест
ва и обеспечивающий реализацию товаров по 
их стоимости (в простом товарном хозяйстве) 
или по ценам производства (при капиталистич. 
производстве). «При капиталистическом произ
водстве дело идет не только о том, чтобы на 
место данной массы стоимости, брошенной в 
товарной форме в процесс обращения, извлечь 
равную массу стоимости в другой форме—де
нежной. или товарной, —... дело идет о том, 
чтобы продать товары по меньшей мере по 
ценам, доставляющим среднюю прибыль, т. е. 
по ценам производства» (Маркс, Капитал, 

т. III, 8 изд., 1936, стр. 176). Уменьшение или 
увеличение числа покупателей и размера их 
покупок выражается в уменьшении или уве
личении П. с. общества. П. с. на средства произ
водства определяется процессом капиталистич. 
воспроизводства (в частности, пропорциональ
ностью различных отраслей производства). 
П. с. на предметы потребления и роскоши зави
сит от распределения народного дохода между 
классами. Капиталистическое производство в 
погоне за прибылью имеет тенденцию к без
граничному росту. Антагонистический же ха
рактер распределения народного дохода, абсо
лютное и относительное обнищание рабочего 
класса и трудящихся суживают П. с. Растет 
противоречие между уровнем производства и 
уровнем П. с., являющееся выражением основ
ного противоречия—противоречия между об
щественным характером производства и капи
талистической формой присвоения. «Выраже
нием этого основного противоречия капитализ
ма является противоречие между колоссальным 
ростом производственных возможностей 
капитализма, рассчитанным на получение ма
ксимума капиталистической прибыли, и от
носительным сокращением платеже
способного спроса со стороны миллионных 
масс трудящихся, жизненный уровень которых 
капиталисты все время стараются держать в 
пределах крайнего минимума» (Сталин, 
Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 350). Это 
противоречие особенно ярко обнаруживается 
в периодических кризисах перепроизводства.

В СССР, где нет противоречий, присущих 
капиталистич. способу производства, и нет 
эксплоататорских классов, неуклонно растет 
социалистич. хозяйство города и деревни, про
грессивно и непрерывно увеличивается народ
ный доход, благосостояние и покупательная 
способность широких масс трудящихся.

ПЛАТЕИ (или П л а т е я), древний город 
в Беотии. Во время Греко-персидских войн 
стоял на стороне Афин и был разрушен в 480 
до хр. э. Ксерксом. В 479 при П. греки одержа
ли победу над вторгшимися в Грецию персами.

ПЛ АТЕН (Platen), Август, фон (1796—1835), 
нем. поэт. Первые стихи П.—подражание вос
точной поэзии («Ghaselen», 1821); в «Венециан
ских сонетах» («Sonette aus Venedig», 1825) 
уже сказалась основная черта творчества П.— 
приверженность к классицизму. Дальнейшие 
произведения П. направлены против господст
вовавшего в то время романтизма [сатирич. ко
медии «Роковая вилка» («Die verhangnisvolle 
Gabel», 1826) и «Романтический Эдип» («Der 
romantische Odipus», 1829)]. Либеральные идеи 
П. нашли наиболее яркое выражение в его 
политич. лирике, лучшей части наследства П., 
в особенности в «Польских песнях» («Polenlie- 
der», 1830—31), написанных под влиянием поль
ского восстания 1830—31 и опубликованных по 
цензурным условиям лишь после смерти П.

ПЛАТИНА, химич. элемент VIII группы пе- 
риодич. системы, атомный вес—195,23, поряд
ковое число—78. Число изотопов—5 с атомным 
весом: 192 (0,8%), 194 (30,2%), 195 (35,3%), 
196 (26,6%), 198(7,2%); валентность—2—4. П. 
в природе встречается в самородном метал лич. 
состоянии в сопровождении с другими метал
лами платиновой группы, а также с медью, 
золотом и железом и в ничтожных количествах 
нередко в медных и никелевых рудах. Плати
на обнаружена в метеоритах и в атмосфере 
солнца. Платина—серовато-белый металл, уд.
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вес 21,4, темп. пл. 1.771°, темп. кип. 3.800°, 
легко поддающийся ковке, прокатке и сварке. 
П. способна абсорбировать большие количества 
водорода и др. газов, особенно находясь в виде 
платиновой черни. П. непосредственно не со
единяется с кислородом; сильные кислоты, за 
исключением царской водки, на П. не действу
ют. П. образует сплавы с мышьяком, сурьмой, 
висмутом, оловом и т. д. П. дает двух- и четырех
валентные соединения. Известно большое число 
комплексных соединений П. с координацион
ным числом четыре и шесть. П. употребляется: 
для приготовления химич. посуды, электродов 
для электролиза, для ювелирных целей, в виде 
сплава с иридием, в качестве катализатора и т. д.

Лит.: Звягинцев О. Е., Геохимия платины, 
Ленинград, 1936.

ПЛАТИНИРОВАНИЕ, процесс покрытия внеш
ней или внутренней поверхности различных 
материалов тонким слоем платины с целью 
повышения устойчивости в отношении раз
личных химических воздействий. Применяет
ся также для изменения каталитических и ад
сорбционных свойств поверхности и др. целей. 
П. металлических предметов производится по 
большей части методом гальваностегии, состоя
щим в том, что предметы, предварительно очи
щенные, отполированные и обезжиренные, по
гружаются в ванну с раствором платиновых 
солей, в которой они служат катодом. В качест
ве анода применяется платина, к-рая может 
быть заменена другими нерастворимыми мате
риалами. Платинируемая поверхность покры
вается блестящим серым слоем платины или 
черным слоем платиновой черни.

Лит.: Лайнер В. И. и Кудрявцев Н. Т., 
Основы гальваностегии, ч. 1, М.—Л., 1936.

ПЛАТИНИРОВАННЫЙ АСБЕСТ, см. Платино
вая чернь.

ПЛАТИНИТ, никелево-железный сплав (же
леза—58—59%, никеля—42—46%), имеющий 
такой же коэфф, расширения, как и стекло; 
применяется вместо платины при производстве 
ламп накаливания для вводных проводов, 
впаиваемых в стеклянную ножку лампы.

ПЛАТИНОВАЯ ЧЕРНЬ, тонко раздробленная 
платина, получающаяся взаимодействием 40— 
50%-ного раствора формальдегида с хлористой 
платиной в щелочном растворе или восстано
влением водородом,окиси платины, по Адамсу. 
Величина частиц П. ч. близка к величи
не частиц коллоидальной платины и в зависи
мости от способа приготовления она колеблет
ся от 4,8 тр до 6,93 т/ы. П. ч. применяется, 
гл.обр., в качестве гидрирующего катализатора. 
В нек-рых случаях, когда целесообразно нано
сить катализатор на высокоразвитую поверх
ность, напр., асбест, последний пропитывают 
раствором платиновых солей (хлористой пла
тины и др.) и после высушивания восстанав
ливают в токе водорода. Помимо вышесказан
ного, П. ч. применяется также при каталити
ческом окислении жирных или ароматических 
углеводородов, при окислении изопропилового 
спирта в ацетон.

Лит.: Эллис К., Гидрогенизация органических 
соединений, [3 изд.], вып. 1—3, Л., 1934—35; Брюк
нер X., Каталитические реакции в химико-органи
ческой промышленности, ч. 1, [Л.], 1932.

ПЛАТИНОВЫЕ МЕТАЛЛЫ, иридий, осмий, 
палладий, платина, родий, рутений. П. м.— 
элементы, сопутствующие платине в природных 
условиях и близкие ей по своим физическим 
и химическим свойствам. Они размещаются в 
VIII группе периодич. системы элементов, обра
зуя две триады: Ru, Rh, Pd и Pt, Ir, Os. Раз

личают легкие и тяжелые П. м. В природе 
П. м. встречаются в виде самородных металлов, 
природных сплавов или в виде соединений. 
По своему антикоррозийному действию П. м. 
располагаются в след, порядке: Ir, Ru, Rh, 
Os, Pt и Pd. Платиновые металлы в порош
кообразном виде при нагревании на воздухе 
легко окисляются, образуя окислы, диссоци
ирующие при высокой температуре. Все П. м. 
характеризуются высокими каталитич. свойст
вами, чем и обусловлено их применение в ка
честве катализаторов. П. м. применяются само
стоятельно или в виде сплавов—в производстве 
наконечников вечных перьев; сплав Тс — Pt 
применяется для изготовления платиновых фи- 
зич. приборов и т. д.; Pd применяется в приго
товлении драгоценных украшений; Rh—в виде 
сплава с Pt (90% Pt и 10% Rh)—для пригото
вления термоэлементов; Ru входит в состав 
сплава для выделки драгоценных украшений, 
в виде сплава 1г—Ru, применяется для приго-' 
товления термопар для измерения температур 
выше 1.600°.

Лит.: Звягинцев О. Е., Геохимия платины, 
Ленинград, 1936.

ПЛАТО, равнины, сравнительно высоко рас
положенные над уровнем моря (свыше 200 м). 
Часто ограничены крутыми высокими обры
вами (например, Красноводское плато, плато 
Усть-Урт).

ПЛАТО ОПЫТ, показывает действие сил по
верхностного натяжения на форму жидкости. 
Если исключить влияние силы тяжести на не
которую массу жидкости, то вследствие поверх
ностного натяжения жидкость стремится умень
шить свою поверхность и, следовательно, также 
поверхностную свободную энергию F до мини
мума. Благодаря этому она образует шар как 
геометрич. фигуру, имеющую приданном объёме 
наименьшую поверхность; при этом F==aS — mi
nimum (здесь о—поверхностное натяжение жид
кости, а >8—ее поверхность). Плато осуществил 
этот опыт, поместив масло в водный раствор 
спирта, имевший точно такую же плотность, как 
и масло.—Искажающее шарообразную форму 
капли влияние силы тяжести можно также осла
бить, уменьшив размер капель, так как при этом 
роль поверхностного натяжения сильно возра
стает; действительно, форма капель микроско
пии. размеров, лежащих на какой-либо поверх
ности, не смачиваемой жидкостью, уже мало от
личается от шарообразной. Подобно жидкой 
капле ведет себя и наполненная воздухом жид
кая пленка, напр., мыльный пузырь, к-рый при
нимает форму шара. Плато исследовал пласти
ческое состояние жидкости, помещая мыльные 
пленки на замкнутые проволочные фигуры; фор
ма этих жидких пленок, так наз. поверхностей 
Плато, была такова, что удовлетворялось основ
ное условие jF=minimum.

Лит.: X в о ль с он О. Д., Курс физики, т. I, Бер
лин, 1923; Войс, Мыльные пузыри, М.—Л., 1937.

ПЛАТОВ, Матвей Иванович (1751—1818), 
видный участник Отечественной войны 1812, 
атаман Донского казачьего войска. С 13 лет 
на военной службе. Во время Русско-турецкой 
войны 1768—74 получил офицерское звание, 
командовал полком. Участвовал в подавлении 
восстания Пугачева. Во время Русско-турец
кой войны 1787—91 П. в чине полковника нахо
дился в армии Потемкина. Отличился в штур
ме Очакова. После взятия Измаила был произ
веден в генерал-майоры. Павел I йазначил 
П. руководителем пресловутого «похода в Ин
дию», прекращенного с вступлением на пре-
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стол Александра I. В 1801 П. был назначен 
войсковым атаманом донских казаков и оста
вался им до самой смерти. Во главе всех ка
зачьих полков участвовал в войне против 
Наполеона в 1806—§7, затем в войне с Турцией 
(1807—09). Прославился военными операция
ми в Отечественной войне 1812 (см.)—в боях 
при Кареличах, Мире, Малевом Болоте, Рома

нове. В Бородинском 
сражении казачьи пол
ки Платова, перейдя, в 
брод р. Войну, появи
лись в тылу левого флан
га противника, произ
вели полнейшее смяте
ние в его обозах и этим 
заставилиНаполеона за
держать атаку на бата
рею Раевского. При от
ступлении наполеонов
ской армии после Та
рутинского сражения П. 
неотступно следовал за 

противником, нанеся ему ряд поражений (у 
Городни, Колоцкого монастыря, Гжатска, Ца
рева-Займища, под Духовщиной, при перепра
ве через р. Выпь). Казачьи войска П. под Ду
бровной разгромили корпус Нея, заняли Смо
ленск, Оршу, Вильну, Ковно. При преследо
вании противника казаки П. взяли в плен 
40 тыс. чел., захватили 364 орудия и 153 зна
мени. В кампании 1813 П. вступил в пределы 
Пруссии, обложил Данциг, участвовал в сра
жении при Лейпциге и, преследуя противника 
до Рейна, взял в плен ок. 15 тыс. чел., в 1814 
вступил во Францию. Умер на Дону, похо
ронен в Новочеркасске.

ПЛАТОН (ок. 428—ок. 348 до хр. э.), древне
греческий философ, автор крупнейшего идеа- 
листич. учения античности, живший в Афи
нах в период кризиса рабовладельческой демо
кратии. П. по своим политическим и философ
ским взглядам и характеру своей деятельно
сти—подлинный пред
ставитель аристокра
тии: он происходил из 
знатного афинского ро
да Алкмеонидов. В те
чение всей своей долгой 
философской и литера
турной деятельности 
П. — ярый противник 
афинской демократии.
П. был учеником Со
крата (см.). После смер
ти Сократа, в 399, П. 
эмигрировал из Афин в 
Мегару, откуда впослед
ствии совершил ряд пу
тешествий в научные 
центры того времени— 
в Кирену и в Египет.
В городах Южной Италии и в Сицилии П. 
познакомился с учениями элейцев и пифаго
рейцев. Он пытался, правда, неудачно, орга
низовать в Италии аристократическое госу
дарство, при посредстве сиракузского тирана 
Дионисия Старшего. В 386, по возвращении 
из Италии, Платон основал неподалеку от 
Афин школу, получившую название Акаде
мии. Платон написал большое число философ
ских произведений в диалогической форме. 
Диалоги П. частью представляют собой иссле
дования категорий и понятий бытия и позна

ния («Парменид», «Софист», «Филеб»), частью— 
изобилующие художественными характери
стиками, мастерские по языку полуфилософ- 
ские, полупоэтические произведения («Федон», 
«Пир», «Протагор», «Федр»). Уже в древности 
возникали сомнения, все ли ходившие в спи
сках под именем П. диалоги действительно 
принадлежат ему. Поводом к этим сомнениям 
явились, во-первых, противоречия в важнейших 
философских вопросах, обнаруживающиеся 
при сравнительном изучении различных диа
логов, во-вторых, их стилевая разнородность.

По учению П., мир чувственных вещей не 
есть мир подлинно-сущего: чувственные вещи 
непрерывно возникают и погибают, изменя
ются и движутся, в них нет ничего прочного 
и истинного. Всем, что в них есть подлинно- 
сущего, чувственные вещи обязаны неким 
нечувственным причинам, постигаемым лишь 
умом. Эти причины бытия чувственных пред
метов П. называет «видами», или «идеями». 
По отношению к чувственным вещам «идеи» 
суть одновременно и причины их бытия, и об
разцы, по которым были созданы эти вещи, 
и цели, к осуществлению которых стремят
ся существа чувственного мира. «Идеи» веч
ны, не возникают и не погибают, неизмен
ны, тождественны, безотносительны в своем 
бытии, не зависят от условий пространства й 
времени, от изменчивых обстоятельств субъ
ективного познания. В разрез с учением элеа- 
тов, утверждавших, будто существует только 
бытие, П. выдвинул учение, согласно к-рому 
для объяснения возникновения чувственных 
вещей необходимо допустить, кроме бытия, 
т. е. «идей», также и небытие. Последнее П. 
определяет, частью в понятиях философии, 
частью в образах своей мифологии, как бес
предельное пространство, приемлющее в себя 
«идеи» и превращающее единство каждой «идеи» 
во множество отдельных, обособленных друг 
от друга по занимаемому ими месту чувствен
ных вещей. При этом П. не просто противо
поставляет бытию небытие, «идеям»—«мате
рию». Он разъясняет, что их противополож
ность не означает их равенства: в сравнении 
с небытием («материей») бытие («идеи»)—пер
вично. Учение П. о первенстве «идей» над 
«материей» есть идеализм, так как истинной 
и первоначальной сущностью чувственных ве
щей П. провозгласил лишенное чувственных 
качеств, лишь сверхчувственным умом пости
гаемое бытие. Это идеализм объективный, так 
как «идеи», или «виды», имеют, по П., самобыт
ное существование и не зависят в своем бытии 
от субъекта.

Как всякое учение идеализма, учение П. 
имеет свои гносеологические корни. В основе 
учения Платона об «идеях» лежит ошибочное, 
извращенное представление о природе общих 
понятий. Не будучи в состоянии правильно 
объяснить отношение научной, напр., мате
матической, абстракции к свойствам конкрет
ных предметов чувственного мира, отвлечением 
от к-рых является абстракция, П. превратил 
абстрагируемые стороны и свойства предметов 
в самостоятельные сущности, якобы отделен
ные от чувственного мира и в то же время над 
ним господствующие. Этот ход мысли раскрыт 
и подвергнут глубокой критике в анализах 
Маркса и Энгельса, посвященных опроверже
нию идеалистич. понятий о субстанции. «Когда 
я из действительных яблок, груш, земляни
ки, миндаля образую общее представление
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,.п л о д“; когда я иду дальше и вообра
жаю, что мое, добытое из действительных 
плодов, абстрактное представление „плод“есть 
вне меня существующая сущность..., то я этим, 
выражаясь спекулятивным языком, 
объявляю „плод“ „субстанци ей“ груши, 
яблока, миндаля и проч... Существенное в этих 
вещах, говорю я, есть не их действительное, 
чувственно созерцаемое наличное бытие, а 
абстрагированная мною от них и подсунутая 
под них сущность, сущность моего предста
вления, ,,плод“» (Маркс и Энгельс, Соч., 
т. III, стр. 79).

В работе «К вопросу о диалектике», рас
сматривая проблемы отношения общего к от
дельному, Ленин опроверг платонизм, показав, 
на основе материалистич. учения, диалектич. 
связь общего с отдельным, несовместимую с 
утверждаемым П. отделением их друг от друга. 
«Общее существует лишь в отдельном, через 
отдельное. Всякое отдельное есть (так или ина
че) общее. Всякое общее есть (частичка или 
сторона или сущность) отдельного. Всякое 
общее лишь приблизительно охватывает все 
отдельные предметы. Всякое отдельное неполно 
входит в общее и т. д. и т. д.» (Ленин, Фило
софские тетради, 1938, стр. 327). Хотя каждая 
«идея» есть, по П., истинно-сущее бытие, но не 
все идеи равноценны, не все обладают оди
наковой силой и значением. Область «идей» 
представляет, по П., систему; на вершине этой 
системы пребывает идея «блага», до к-рой ум 
едва только может коснуться и к-рая сообщает 
познаваемым предметам не только способность 
быть познаваемыми, но и способность суще
ствовать и получать от него сущность. Это уче
ние об идее «блага» как верховной идее, на
подобие солнца озаряющей всю область идей, 
сообщает идеализму П. этический и вместе 
телеологический характер, так как благо про
возглашается у П. не только верховной причи
ной бытия, но вместе и верховной целью, к 
достижению которой стремится философ или 
любитель мудрости.

Возможность знания обусловлена, по П., са
мой природой души. Так как душа, по П., бес
смертна и в своем предсуществовании, до 
вселения в земную оболочку, созерцала истин
но-сущее и т> к. открывшееся в этом созер
цании знание не может быть ею утрачено, то. 
знание состоит в припоминании («анамнезис»). 
В силу связи каждого явления природы со 
всеми другими любая познанная истина ока
зывается связанной со всеми остальными и 
может привести их к познанию. Различию 
родов бытия соответствует различие видов 
знания. Идеи познаются посредством знания, 
чувственные вещи—посредством мнения. Выс
шее знание—разумное постиженйе идей. Мне
ние подлинного знания, по П., не дает. Чтобы 
непрерывно изменяющиеся и текучие мнения 
могли возвыситься до знания, они должны 
быть связаны в некое тождество, или единство. 
Связь эта осуществляется самой душой.

Хотя в учении об идеях П. определяет ис
тинно-сущее бытие как бытие неизменное, 
тождественное, он в ряде диалогов, особенно 
в «Софисте» и «Пармениде», отступает от этой 
характеристики. В этих диалогах П. доказы
вает, что высшие пять родов всего сущего— 
бытие, движение, покой, тождество и изме
нение—могут мыслиться только таким образом, 
что каждый из них и есть и не есть, и равен и 
не равен себе самому, и пребывает в тожде

стве с собой и переходит в своё «иное», т. е. 
в противоположное себе. Анализ противоре
чий бытия Платон развертывает в «Софисте»— 
в учении о родах сущего' и в «Пармениде»— 
в диалектике единого и многого. Согласно 
полному определению своей сущности, бытие 
одновременно и едино и множественно, и вечно 
и преходяще, и неизменно и изменчиво, и по
коится и не покоится, и движется и не дви
жется, и действует и не действует. Бытие необ
ходимо заключает в себе противоречие. Учение 
это представляло, т. о., отступление от мета
физики неизменных и тождественных «идей» 
в сторону диалектики. «Это соединение различ
ных, бытия и небытия, одного и многих...,— 
писал Гегель,—есть глубочайшая сущность 
платоновской философии, то, в чем состоит 
ее подлинное величие» (Гегель, Сочинения, 
т. X, 1932, стр. 180 и 181). Однако, представляя 
известное отступление от учения об идеях, 
изложенного в ряде других диалогов, диалек
тика «Софиста» и «Парменида» страдает дву
смысленностью развитого в ней и основанного 
на идеалистической метафизике идей учения о 
противоречии. В «Государстве» Платон отстаи
вает ту мысль, что все противоречивые опре
деления, правда, противоречат друг другу, 
но не в одном и том же отношении. Совмещение 
противоположностей допустимо, по П., в чув
ственных вещах, но недопустимо в определе
ниях мысли, к-рые должны рассматриваться 
только в качестве тождественных самим себе 
и несовместимых с противоречиями. Но будучи 
невозможным и немыслимым в отношении к 
истинно-сущему, противоречие есть, по П., 
необходимое условие познания. Побудить душу 
к размышлению может только такая мысль, 
к-рая заключает в себе противоречие. Искус
ство побуждать к размышлению посредством 
указания на противоречия, заключающиеся в 
обычных мнениях о различных вещах, и есть, 
по П., искусство диалектики. Метод обрат
ного нисхождения от взятого для исследования 
понятия к низшим понятиям связывается • у 
П. с методом проверки предположений, или 
гипотез. Состоит эта проверка в том, что диа
лектик рассматривает следствия, вытекающие 
из принятого им начала, и исследует, согласны 
или несогласны они между собой.—Все эти 
разъяснения П. ясно обнаруживают, насколько 
далека платоновская диалектика от последу
ющей диалектики, рассматривающей развитие 
природы, общества и сознания людей через 
реально присущие развитию противоречия. 
Будучи важным звеном в развитии учения о 
категориях, о родах и видах понятий, о при
емах определения, индукции и разделения по
нятий, диалектика П. в гораздо меньшей сте
пени есть учение о реальности противоречий 
и уже ни в какой мере не есть учение о 
развитии через противоречия. Предпосылкой 
всей платоновской диалектики является иде- 
алистич. учение о противоположных чувствен
ным вещам неизменных и вечных, постигаемых 
лишь умом идеях. Именно из этой идеалистич. 
метафизики П. выводит характерный для его 
диалектики запрет противоречия.

По П., первообразом, по к-рому создан мир, 
была для бога идея совершенного, наделенного 
разумом живого существа. Руководясь этим 
первообразом, бог вначале создал мировую 
душу. И мировая душа и тело мира были соз
даны до времени и находятся вне его. Создан
ные богом души вначале населяют звезды.
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Оттуда души вселяются на планеты, где они 
облекаются телесной оболочкой. Победивший 
возмущающие душу аффекты—по истечении 
срока жизненного йспытания—возвращается 
каждый на свою звезду. Неспособный к победе 
над аффектами должен пережить новый ряд 
воплощений и т. д. Душа человека, по П., 
состоит из трех частей: 1) разумной, 2) аффек
тивной и 3) вожделеющей. Аффективная и вож
делеющая части образуют вместе неразумную 
часть души. Победа разумной части души над 
страстями и чувственными вожделениями воз
можна только при условии воспитания и руко
водства души, основанного на знании истинного 
блага. Воспитание это обнимает не только 
изучение наук, но и совершенствование тела 
гимнастически ми упражнениями.

Предпосылкой всей политической и педаго
гической системы П. является рабовладель
ческий строй, который рассматривается как 
неоспоримый базис совершенного общества. 
Основу государства составляет, по П., раз
деление труда между разрядами граждан, 
обеспечивающее наилучшее, наиболее полез
ное для общества в целом (т. е., по сути,—для 
рабовладельческих классов) выполнение каж
дым разрядом его точно определенной специ
альной .деятельности. Как показал в «Капи
тале» Маркс, П. «выводит разделение труда 
внутри общины из разносторонности потреб
ностей и односторонности дарований индиви
дуума. Основное его положение состоит в том, 
что работник должен приспособляться к делу, 
а не дело к рабочему» и что последнее, т. е. 
приспособление дела к рабочему, «неизбежно, 
раз работник занимается несколькими профес
сиями сразу, т. е. выполняет одну из них как 
побочное занятие» (Маркс, Капитал, том I, 
8 издание, 1936, стр. 297, примечания). При 
этом Маркс показал, что разделение труда, в 
котором Платон видел основной принцип го
сударственного строения, «представляет лишь 
афинскую идеализацию египетского кастового 
строя» и что Египет не только для П., но «и 
для других писателей, современников Платона, 
напр. Изократа, был образцом промышленной 
страны» (там же, стр. 298). Платон ока
зался, согласно оценке Энгельса, автором «ге
ниального для того времени изложения... во
проса о разделении труда, как о естественной 
основе города (который у греков отождествлял
ся с государством)» (Мар к с и Энгельс, 
Соч., т. XIV, стр. 232). В своем очерке «иде
ального» рабовладельческого государства П. 
развил проект форм общежития, основанных 
на устранении—только для разрядов прави
телей и воинов—личной собственности, а также 
учение об общности жен и об общественном 
воспитании детей. Однако, вопреки утвер
ждениям ряда буржуазных историков (в роде 
Пельмана и др.), учение П. об общности иму
щества, жен и об общественном воспитании 
детей не имеет ничего общего с учениями соци
ализма и коммунизма. Так называемый «ком
мунизм» П. основан на предпосылке рабо
владельческих отношений. К отрицанию лич
ной собственности и к вопросам распределения 
продуктов производства П. подходит исклю
чительно с точки зрения класса рабовладель
ческой аристократии. Существовавшие в со
временном ему обществе формы политич. ук
лада П. признал далекими от изображенного им 
аристократии. строя. По П., формы эти пред
ставляют последовательное прогрессирующее 

ухудшение общественно-политич. структуры, 
начиная от тимократии (см.) и кончая тира
нией (см.) .—Учение П .в последующие времена— 
в неоплатонизме, в средневековом идеализме, в 
идеализме нового времени—стало источником 
реакционнейших мистич. и антинаучных тенден
ций и теорий, идеологии, орудием классовой, 
политич. реакции, опорой церкви и насаждаемой 
ею мистики и поповщины. В то время как Ари
стотель опровергал платоновскую гипотезу 
«идей», отделенных от мира чувственных вещей, 
но вместе будто составляющих причину бытия 
этих вещей, последующий идеализм и мисти
ка постоянно возвращались к этой основной 
концепции платонизма. Столь же влиятель
ными в развитии последующего идеализма и 
мистики оказались учения П. о мйровой душе, 
о бессмертии душ, о душепереселении и перево
площении, о демиурге, или творце мира, и т. д. 
Влиянию идеалистич. системы П. соответствует 
характерная для буржуазной мысли явная пе
реоценка его исторической роли. Эту историче
скую переоценку философии П. и платонизма 
подверг резкой критике Ленин: «Подробно,— 
писал Ленин, — размазывает Гегель „натур- 
философию44 Платона, архивздорную мистику 
идей, в роде того, что „сущность чувственных 
вещей есть треугольник44... и т. п. мистиче
ский вздор. Это прехарактерно!» (Ленин, 
Философские тетради, 1938, стр. 287).

Из рус. изданий имеются след. соч. П.: Творений веле
мудрого Платона части 1—3, прелож. с греч.И. Сидо- 
ровским и М. Пахомовым, СПБ, 1780—85; Сочинения, 
переведенные с греч. и объясненные Карповым, 2 изд., 
ч. 1—6, СПБ—М., 1863.—79 (все сочинения кроме «Зако
нов»); Творения Платона, пер. с греч. В. Соловьева, 
М. С. Соловьева и С. Н. Трубедкого, тт. I—II, М., 
1899—1903; Полное собрание творений Платона, в 15 тт., 
новый пер., П., 1922—29 (изд. не закончено). Марксист
ская литература о П.: Маркс К., Капитал, т. I, [М.], 
1937, стр. 347—348; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, в кн.: 
Маркс К. и Энг е л'ьс Ф., Соч., т. XIV, М.—Л;, 
1931, стр. 225 й 232; Ленин В. И., Конспект книги 
Гегеля «Лекции по истории философии», в его кн.: 
Философские тетради, [Л.], 1938 (см. гл. Философия 
Платона, стр. 285—288). В. Асмус.

ПЛАТОН, Иван Степанович (1870—1935), за
служенный деятель искусств, режиссер и дра
матург. По окончании гимназии учился в 
театральном училище при Московском Малом 
театре (по классу О. А. Правдина). С 1892 
работал помощником режиссера, с 1906 по
1934— режиссером в Малом театре; в 1934—
1935— художественным руководителем совхозно
колхозного филиала Малого театра. П. дебю
тировал в 1903 как драматург пьесой «На
пасть». Его другая пьеса—«Люди» (1905)—обо
шла все провинциальные сцены. В Малом 
театре шла пьеса Платона «Аракчеевщина» 
(1925) и ставились его переводы комедий Моль
ера, Бомарше и Скриба.

Соч.: [Автобиография: Иван Степанович Платон], 
в кн.: Актеры и режиссеры, М., 1928.

ПЛАТОНОВ ГОД, период, в течение к-рого 
полюс мира совершает полный оборот около 
полюса эклиптики вследствие явления прецес
сии (см.). П. г. составляет 25.800 лет. В течение 
этого периода полюс мира описывает на небес
ной сфере малый круг с радиусом около 23?, 
так что полярными в разные эпохи оказыва
ются различные звезды.

ПЛАТТЕ, река в США, приток Миссури, 
иначе Небраска (см.).

ПЛАТТЕНСКОЕ ОЗЕРО, в Венгрии, см. 
Балатон.

ПЛАТФОРМА (плита, континенталь
ный массив, стабильный шельф 
Бубнова). По Архангельскому, под терми-
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Плаун, Lycopodium clavatum: 
I—общий вид, 2—спорофилл со 

спорангием, 3—споры.

ном «платформа» понимают обширные участки 
земной коры с незначительной средней высотой, 
сложенные нормальными недислоцированными 
или слабо дислоцированными осадочными по
родами самого разнообразного возраста. Под 
осадочным покровом залегают сильно метамор
физованные и дислоцированные образования. 
Типичным примером П. служит русская плат
форма (см.).

ПЛАУН, Lycopodium, род архегониальных ра
стений из сем. плауновых. Травянистые назем
ные растения с лежачими или, реже, пря
мыми стеблями; в тропиках встречаются эпи
фиты. Листья мелкие, нередко оканчиваются 
острием. Спороносные колоски обычно рас

положены по два 
или по нескольку 
на вершинах вер
тикально стоя
щих, дихотомиче
ски разделенных 
ветвей. Колосок 
состоит из чешуе
видных спороли
стиков; на верх
ней поверхности 
их сидят почко
видные спорангии 
с многочисленны
ми спорами. У не
которых видов, 
например, у L.se- 
lago, нет резкого 
отделения колос
ков от бесплодных 
частей ветвей. Из 
спор П. развива
ются однодомные 
заростки. Послед
ние различны у 
разных видов П.: 
они бывают в ви
де подземных са

профитных клубеньков, или состоят из надзем
ной зеленой части и подземной клубневидной, 
или имеют форму жгутов, живущих сапро- 
фитно под корой деревьев, и т. д. В преде
лах СССР—до 14 видов, обитающих в лесах, 
тундрах, по скалам и т. д. П. булавовид
ный (L. clavatum) растет в большом количе
стве в хвойных и березовых лесах; его спо
ры используются для приготовления присып
ки (детский порошок), пересыпания пилюль 
и т. д. Они содержат до 50% жирных масел, 
5—6% протеина, 2,1% сахара, алкалоиды, ми
неральные соли и воду. Употребляются в ме
таллургия. пром-сти для обсыпки форм при 
выплавливании чугуна. Два вида дают краску: 
L. selago—желтую и L. anceps—зеленую.

ПЛАУНОВОЕ СЕМЯ, лик.о подий, непра
вильное название спор плауна (см.), применяе
мых в медицине.

ПЛАУНОВЫЕ, семейство архегониальных 
плаунообразных (см.) растений, заключающее 
два рода: монотипный австралийский Phyllo- 
glossum и плаун (см.).

ПЛАУНООБРАЗНЫЕ, плауновидные, 
Lycopsida, отдел т.н. папоротникообразных ра
стений, со времени исследований американ
ского ботаника-анатома Джеффри (Jeffrey) 
рассматриваемый как самостоятельная по раз
витию и происхождению ветвь (подтип или 
класс) кормофитных растений. Характерные 
признаки П.: 1) спиральное расположение 

листьев, 2) микрофиллия, т. е. относительно 
небольшие размеры и игловидная форма листь
ев, 3) отсутствие в стеле (см. Стелярная теория) 
настоящих листовых форточек и 4) пазушное 
положение спорангиев. Главная масса плауно
образных приходится на ископаемые формы, 
среди которых преобладали главным образом 
деревянистые формы: лепидодендроны, сигилля
рии, ботродендроны и др., образовавшие леса 
в палеозойскую эру. В мезозое (триас) сохра
нилось очень немного П. (род Pleuromeia); до 
наст, времени дожили только травянистые фор
мы в лице 3 семейств (ок. 800 видов во всех 
частях света): плаунов, селягинеллей и изоэто- 
вых. В основу классификации П. кладутся сле
дующие признаки: 1) наличие или отсутствие 
т. н. язычка (ligula)—особого придатка у ос
нования верхней поверхности листа. Этот 
орган, находящийся в особом углублении, в 
так называемой язычковой ямке, является 
своеобразным воду воспринимающим органом. 
2) Число жгутиков у сперматозоидов. 3) Диф
ференцировка в спорах (микро-и макроспоры)— 
равно- и разноспоровые П. (у некоторых палео
зойских П. были даже высшие формы этой диф
ференцировки—семена).

Современная классификация П., предложенная Цим
мерманом, следующая: I порядок—Lepidophyta; деревья; 
имеется язычок; семян не образовывали; преимущест
венно палеозойские формы. Сем. Protolepidodendraceae, 
Lepidodendraceae с родами Lepidodendron (см. Лепидо
дендрон), Lepidophlois; сем. Sigillariaceae с родом Sigil- 
lari а (см. Сигиллярии). Сюда же относятся роды Uloden- 
dron и Archaeosigillaria. II порядок—Lepidospermae; те же 
признаки, но размножались семенами; роды Lepidocarpon 
и Mi adesmi а. Ill порядок (и сем.)—Isoetales; разноспоровые 
травы с язычком, сперматозоиды многожгутиковые; 
б. ч. современные обитатели водной среды; см. Изоэто- 
вые. IV порядок (и сем.)—Seiaginellales; разноспоровые 
травы, с язычком; сперматозоиды двужгутиковые, по 
б. ч. современные; см. Селагинелла. V порядок (и сем.)— 
Lycopodiales; равноспоровые травы, без язычка, сперма
тозоиды двужгутиковые; по б. ч. современный; см. Плаун. 
VI порядок (и сем.)—Pleuromiaceae; ископаемые из триаса.

ПЛАУЭН (Plauen), город, крупный жел.-дор. 
узел и авиапорт в Германии (Южная Саксо
ния). Расположен у впадения реки Сиры в реку 
Белый Эльстер; 113,8 тыс. жит. (1933). Зна
чительный промышленный центр: производ
ство кружев и вышивок, текстильное и типо
графское машиностроение, авто- и радиопро
мышленность, бумажная, цементная, табачная 
и др. По последней переписи 1933—50,6 тыс. 
рабочих.

ПЛАФОН, специальная, иногда рельефная, 
обработка потолка; в тесном смысле слова 
П.—живописная композиция на зеркале по
толка; особенное развитие плафон получил в 
эпоху Барокко.

ПЛАЦДАРМ, 1) специально оборудованный 
в инженерном отношении (укрепленный) и 
обеспечиваемый войсками прикрытия район, 
под защитой которого главные силы войск 
могут сосредоточиться и подготовиться для 
перехода в наступление; 2) специально подго
товляемый в инженерном отношении участок 
местности между укрепленными полосами про
тивников, который должен служить исходным 
положением для атакующих войск. В период 
первой мировой империалистич. войны П. состо
ял обычно из параллельных главной полосе 
обороны линий окопов (узких щелей с ходами 
сообщений, иногда с проволокой). Назначение 
такого П.—уменьшить потери при преодолении 
открытого между окопного пространства; 3) уча
сток местности на противоположном берегу 
реки, захваченный передовыми частями, фор
сирующими реку. П. служит исходным районом
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для развития наступления и обеспечивает 
дальнейшую переправу главных сил; 4) в ши
роком смысле—целая область или страна, отку
да удобно произвести вторжение в неприятель
ское государство. Например—Маньчжурия как 
плацдарм для японской агрессии.

ПЛАЦЕНТА, орган связи зародыша с телом 
матери у различных животных. Орган, в кото
ром происходит внутриутробное развитие и в 
стенке которого развивается П., называется 
маткой (см.). В П. совершается поступление 
веществ зародыша и удаление из него продук
тов распада. Тем самым П.—важнейший ор
ган связи зародыша с внешней средой на все 
время внутриутробного развития.

У млекопитающих П. образуется выростами 
наружной зародышевой оболочки зародыша, 
к-рые внедряются в стенку матки. Выросты 
зародышевой оболочки (наружной, или вор
синчатой, или хориона, см.) пронизаны крове
носными сосудами одного из зародышевых 
органов—желточного мешка (см.) или ал
лантоиса (см.). Соответственно различают ал
лантоидную и желточную П. Первая функцио
нирует у всех т. н. плацентарных млекопитаю
щих в качестве важнейшего органа связи со 
стенкой матки. Желточная П. в этом случае или 
вовсе отсутствует или имеет лишь вспомо
гательное значение. Первый случай имеется, 
напр., у высших приматов, в частности у чело
века: здесь желточный мешок никогда не всту
пает в связь с хорионом. У некоторых ко
пытных (лошадь) желточная П. длительно функ
ционирует наряду с аллантоидной (второй 
случай). В выросты хориона очень рано вра
стают сосуды аллантоиса (или в случае жел
точной плаценты—желточного мешка), и такие 
снабженные сосудами ворсинки внедряются 
в стенку матки. Первоначально выросты раз
биваются на всей окружности плодного меш
ка (совокупность зародышевых оболочек, оде
вающих зародыш), но затем в разных группах 
испытывают различные процессы неравномер
ного развития. У человека и человекообразных 
обезьян выросты развиваются на одном срав
нительно небольшом участке—на стороне, об
ращенной к матке. Здесь они сильно ветвятся 
и вырастают, образуя в целом дисковидное 
бахромчатое утолщение. Такой тип П. назы
вается одиночной и дисковидной. В этом 
случае, благодаря тесной связи между маткой 
и ворсинками П., после родов отторгаются 
вместе с оболочками зародыша и ткани матки, 
находящиеся между ворсинками. Такая П. на
зывается отпадающей. При отпадающей П. 
(кроме высших приматов, также хищные, 
грызуны, летучие мыши, насекомоядные, неко
торые неполнозубые) матка после родов имеет 
рану больших или меньших размеров. Форма 
отпадающей плаценты может быть кольцевид
ной (хищные) или дисковидной (приматы). При 
отпадающей П. различают П. зародыша и 
материнскую П.; первая представляет вы
росты хориона с сосудами зародыша, вторая— 
материнские ткани, заполняющие промежутки 
между ворсинками. У копытных и нек-рых 
неполнозубых выросты хориона входят в углу
бление маточных желез, и в этом случае от
торжение П. не связано с отторжением ма
точных тканей—неотпадающая П. Она может 
быть или диффузной (лошадь, свинья), когда 
выросты хориона покрывают всю поверхность 
хориона и всюду входят в углубления маточ
ных желез, или котиледонной (корова, олень), 

когда вся поверхность хориона покрыта от
дельными крупными бляшками, состоящими 
из довольно длинных ворсинок, связанных с 
углублениями маточных желез. При неотпа
дающей плаценте зародыш получает питание из 
маточного молока, или эмбриотрофа (продук
ты секреции маточных желез, жировые капли, 
лейкоциты и пр.). При отпадающей плаценте? 
ворсинки хориона омываются непосредственно 
маточной кровью. У человека формирование П. 
заканчивается к концу третьего месяца бе
ременности, и в дальнейшем она лишь увели
чивается в размере до конца беременности, 
достигая 15—20 см в диаметре, 2—4 см тол
щины и 500—600 г веса. У сумчатых млекопи
тающих П. имеется как исключение у банди
кута (Perameles obesuka). Кроме млекопитаю
щих, П. (другого строения) имеется у живо
родящих акул, переичнотрахейных (см.) и не
которых других животных.

Физиологически П. представляет орган связи 
развивающегося зародыша с телом матери. Так 
как сообщения между кровью матери й кровью 
зародыша нет, ибо кровь зародыша циркули
рует внутри замкнутой системы сосудов, то 
основные функции П. выполняются осмоти
чески. В П. кровь зародыша освобождается от 
продуктов распада и обогащается продуктами 
питания и кислородом. Форменные элементы в 
нормальных условиях не могут проникнуть из 
крови матери в кровь зародыша—этому препят
ствует клеточная стенка сосудов зародыша, 
Но при патологических состояниях (инфек
ционные заболевания) микроорганизмы могут 
перейти из крови матери в кровь плода (на
пример, при т. н. наследственном сифилисе, 
представляющем на деле заражение плода в 
утробе матери; доказано также заражение пло
да возбудителями бешенства, рожи, сапа и др.). 
В нормальных условиях не все и растворенные 
вещества могут цроникнуть в кровь зародыша, 
что ограждает мать от воздействия продуктов, 
выделяемых плодом; ко. 2-й половине беремен
ности токсикозы обычно ослабляются, т. к. П. 
лучше выполняет свою барьерную функцию. 
С другой стороны, барьерная функция П. ограж
дает и зародыш от нежелательного воздействия 
нек-рых веществ крови матери. Быть может, 
именно нарушениями барьерной функции П. 
следует объяснить констатированную разными 
авторами более высокую смертность зароды
шей мужского прла (неблагоприятное воздей
ствие гормонов чуждого пола). В отношении 
своей барьерной функции П., повидимому, мож
но сравнить с гемато-энцефалическим барьером. 
Существует ряд указаний на самостоятельную 
гормональную функцию П. Точных данных о 
том, какие именно элементы секретируют, нет. 
Большое количество выделяемого беременной 
женщиной пролана (см.) позволяет предполо
жить, что этот гормон имеет одним из своих 
источников образования плаценту.

В ботанике плацентой называют выро
сты, гл. обр., паренхиматической ткани, на 
к-рых помещаются спорангии у папоротников, 
семяпочки (макроспорангии) в завязи у по
крытосеменных растений. П. у красных водо
рослей—расширенное у ряда видов основание 
цистокарпия, на к-ром помещаются карпоспоры.

ПЛАЦЕНТНЫЕ, плацентарные, по
следовые, правильнее—высшие млекопита
ющие (Monodelphia), наиболее высоко органи
зованный подкласс млекопитающих (см.). Все 
развитие детенышей происходит в матке, плод
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соединяется с телом матери плацентой (см.). 
Выводные отверстия млечных желез (см.) от
крываются на выдающихся сосках. Семенники 
обычно в наружной мошонке, которая распо
лагается сзади полового члена. Коракоидная 
кость во взрослом состоянии представляет 
собой лишь выступ лопатки, к-рая всегда несет 
гребень. Мозолистые тела в мозгу всегда име
ются. Как правило, все зубы, кроме корен
ных, имеют молочных предшественников.

ПЛАЧ РАСТЕНИЙ, выделение сока (см. Пасо
ка) из полостей перерезанных сосудистых пу
тей растений. Если перерезать весной ствол 
древесного растения у поверхности почвы, то 
легко наблюдать это выделение из поверхности 
среза пенька. Можно наблюдать его и при пора
нении растения в любом другом месте. Коли
чество выделяемого сока зависит от количества 
воды растения. Так, виноградная лоза выделяет 
в сутки ок. 1л, береза—5 л, финиковая паль
ма—до 10 л, некоторые другие виды пальм— 
даже до 50 л. Продолжительность плача очень 
различна у разных растений, она варьирует от 
нескольких дней до 5—6 месяцев, последнее 
наблюдается преимущественно у пальм и агав. 
За весь период П. агава может выделить до 
1.000 л сока. У крупных растений после их 
перерезания максимальное выделение сока 
наступает не сразу: выделение сначала с каж
дым днем все возрастает до некоторого пре
дела, а затем постепенно уменьшается. Уда
валось иногда наблюдать за время плача два 
максимума.

Различают два вида П.—весенний и летний. 
Первый происходит до распускания листьев, 
второй после. Весенний П. отличается от лет
него гораздо более обильным выделением сока. 
Летом при сильном испарении растений П. 
вовсе не обнаруживается и даже можно наблю
дать т.н. отрицательный плач, когда срезанный 
пенек всасывает попадающую на него воду. 
Плач растений есть процесс осмотический, 
связанный с жизнедеятельностью клеток. При 
убивании растений плач прекращается, при 
угнетении жизнедеятельности (удаление кис
лорода, воздействие хлороформом) он сильно 
задерживается. Повышение содержания воды 
в почве, повышение влажности воздуха уве
личивает интенсивность П. Для максимальной 
интенсивности П. необходима оптимальная 
температура, которая различна для разных 
растений. Явление плача растений происхо
дит под влиянием корневого давления (см.). 
До сих пор остается неясным самый меха
низм плача, непонятно почему тут происходит 
односторонняя фильтрация воды из живых 
клеток в проводящие пути. Для объяснения 
этого приводился ряд соображений, из к-рых 
главные сводились к следующему: 1) наруше
ние осмотического равновесия внутри клетки, 
что приводит к неодинаковым концентрациям 
в разных ее частях; 2) различная проницае
мость протоплазмы в разных частях клет
ки; 3) неодинаковая проницаемость для воды 
клеточной оболочки на двух концах клетки; 
4) разность концентраций между содержимым 
сосудов и почвенным раствором, что вызывает 
ток воды в сторону сосудов вне зависимости от 
осмотического состояния промежуточных кле
ток. Разность концентраций поддерживается 
осмотически действующими веществами, посту
пающими в сосуды из окружающих живых кле
ток. Однако эти соображения не являются впол
не убедительными и вызывают ряд возражений.

Б. С. Э. т. XLV.

ПЛАШКИ, см. Винторезные инструменты и 
станки.

ПЛАШКОУТ (от голландск.р1аа18сЬпН), ^пло
скодонное деревянное судно с высокими бор
тами; применяется в качестве промежуточных 
опор при наводке наплавных плашкоутных мо
стов; в настоящее время выходит из употреб
ления.—2) Судно, служащее для выгрузки то
варов и балласта со стоящих в порту судов.

ПЛАЩЕНОСНАЯ ЯЩЕРИЦА, Chlamydosaurus 
kingi, ящерица из семейства агам (см.). Дли
на до 80 см, из к-рых 50—55 см приходится 
на хвост. На шее находится плащ («воротник»), 
зазубренный по краям; поддерживается он 
особыми хрящами, расположенными в ра
диальном направлении. Плащ этот или бывает 
сложен в продольные складки или раскры
вается (обычно, когда животное возбуждено) 
наподобие зонтика, оттопыриваясь во все 
стороны сантиметров на 15. Ноги стройные с 
очень длинными пальцами. Ушные отверстия 
большие; глаза выпуклые. Окраска тела из 
смеси желто-бурого и черного цветов; ниж
няя сторона плаща окрашена ярче остального 
тела. Водится П. я. в Австралии. Держится 
обычно на деревьях. По земле передвигается 
очень быстро, причем может бегать, выпря
мившись, на задних ногах; хвост при этом дер
жится поднятым над землей и двигается в обе 
стороны, благодаря чему, очевидно, сохра
няется равновесие. Питается плащеносная яще
рица преимущественно насекомыми. Ведет днев
ной образ жизни.

ПЛЕБЕИ (plebs дословно—масса, множество, 
от pleo—наполняю), сословие в древнем Риме. 
Вопрос о происхождении П. принадлежит к 
числу сложных и спорных вопросов римской 
истории. Энгельс считает, что плебс состоял из 
покоренного населения по преимуществу ла
тинских округов и из новых поселенцев (см. 
Энгельс, Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, в кн.: Маркс 
и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 106). 
Положение их Энгельс определяет следующим 
образом: П? «стояли вне старых родов, курий 
и племен и, следовательно, не составляли части 
populus romanus, собственно римского народа. 
Они были лично свободные люди, могли вла
деть земельной собственностью, должны были 
платить налоги и отбывать военную службу. 
Но они не могли занимать никаких должностей 
и не могли участвовать ни в собрании курий, 
ни в дележе завоеванных государственных 
земель» (там же). Плебеи занимались, гл. обр., 
хлебопашеством. Торговля и ремесло также 
находились в руках гл. обр. П. Обособлен
ность плебса находила отражение в религии. 
Главное место в плебейских культах занимала 
Церера. Возрастающая численность П., их 
военная выучка, преимущественное положение 
их в промышленности и торговле приводит 
к тому, что П. включаются в состав populus го- 
manus. «Невозможно,—говорит Энгельс,— ска
зать что-нибудь определенное ни о времени, 
ни о ходе, ни о причинах революции, которая 
положила конец древнему родовому строю. 
Несомненно только одно, что причина ее ко
ренилась в борьбе между плебсом и populus» 
(там же, стр. 107). Традиция приписы
вает царю Сервию Туллию введение государ
ственного устройства, по к-рому все граждане, 
и патриции и П., были разделены на классы 
в зависимости от их имущественного ценза. 
Однако политич. права остаются в руках пат-
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рициев и в конце царского периода и в ранний 
период Римской республики. В «Коммунисти
ческом манифесте» Маркс и Энгельс указыва
ют на борьбу патрициев и плебеев как на 
одну из ранних форм классовой борьбы в исто
рии человеческого общества. «История всех до 
сих пор существовавших обществ была историей 
борьбы классов. Свободный и раб, патриций и 
плебей... находились в вечном антагонизме друг 
к другу, вели непрерывную, то скрытую, то 
явную, борьбу» (Маркс и Энгельс, 
Манифест Коммунистической партии, 1937, 
стр. 21—22). В основе этой борьбы лежит борьба 
за землю. Уже на ранних этапах римского 
развития имеет место сосредоточение земли 
в руках патрициев и малоземелье. Естествен
ным последствием малоземелья является рост 
задолженности П. Вместе с тем идет борьба за 
политич. права. Ход этой борьбы затемнен 
позднейшими домыслами, относящимися ко 2 
и 1 вв. до хр. э. и переносящими в глубокую 
древность те отношения, которые характерны 
для последних веков республики. Одно из 
первых крупных столкновений между патри
циями и плебеями традиция относит к 494 (по 
другим данным—к 471). Недовольные П. уда
лились на Священную гору, патриции выну
ждены были пойти на уступки и согласились с 
тем, чтобы П. избирали ежегодно своих пред
ставителей, народных трибунов, на обязанности 
к-рых должна лежать защита плебса. К 486 тра
диция относит аграрный законопроект Спурия 
Кассия, предлагавшего разделить между П. 
завоеванные земли. Спурий Кассий был об
винен в стремлении к тирании и казнен. Мно
гие из современных историков оспаривают 
достоверность известия об аграрных зако
нах раннего периода, однако нет никаких ос
нований сводить всю историю патрициев и П. 
к борьбе за политич. права. Если можно оспа
ривать те даты, к-рые приводятся античными 
историками, имена инициаторов тех или иных 
законов, то только аграрным вопросом надо 
объяснить ожесточенный характер борьбы. 
«Внутреннюю историю (римской республики.— 
Н. М.),—говорит Маркс,—можно plainly [це
ликом] свести к борьбе мелкого землевладения 
с крупным, разумеется вводя те модификации, 
которые обусловливаются существованием раб
ства» (Марк с, Письмо к Энгельсу от 8/Ш 
1855, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., 
т. XXII, стр. 89). Традиция упоминает закон 
Ицилия, по которому Авентинский холм был 
разделен между беднейшими гражданами. И в 
раннюю эпоху и впоследствии Авентин был 
центром плебса, здесь находились главные 
плебейские святыни. В 451—450 появляются 
писаные законы (XII таблиц). В них находит 
еще отражение обособленность патрициата 
от плебса. Таблицы запрещают брак между 
патрициями и П., но в 445 по закону Канулея 
удалось добиться снятия этого запрещения. 
Законы Лициния и Секстия (367) устанавлива
ют, что один из консулов должен быть плебеем, 
ограничивают размер владения общественной 
землей (ager publicus) 500 югерами (ок. 125 га), 
по закону Петелия (326) отменяется долговое 
рабство. Ряд законов допускает П. к высшим 
государственным должностям. По закону Огуль- 
ниев (300) П. разрешается занимать жреческие* 
должности (понтификов и авгуров). По закону 
Гортензия (287) решения собраний П. по трибам 
получают силу закона. Плебеи добились, т. о., 
почти полного уравнения в правах с патрици

ями, но выиграла от этого, гл. обр., верхушка 
плебса, составившая вместе с сохранившимися 
родами патрициев римский нобилитет. Аграр
ный вопрос оставался неразрешенным, и в по
следующие периоды продолжается борьба за 
землю. Руководителями плебса были народные 
трибуны. Наиболее популярными из них были: 
Гай Фламиний, предложивший в 233 разделить 
между гражданами завоеванные в 285 некото
рые галльские области. С особенной остротой 
развертывается борьба во 2 в. Основная при
чина—обезземеление плебса в связи с ростом 
крупных хозяйств, в к-рых применялся раб
ский труд. В 133 Тиберий Семпроний Гракх, 
а через 10 лет его брат Гай проводят законы, 
определяющие наделение землей П. Но эти 
мероприятия не могли предотвратить роста 
крупных хозяйств. Земледельческий плебс на
чинает терять свое политич. значение, растет 
городской плебс (plebs urbana), среди к-рого 
значительную часть составляли люмпен-про- 
летарские элементы. Наряду с аграрными за
конами вносятся хлебные законы, по к-рым 
малоимущие городские П. могли по дешевым 
ценам покупать хлеб. Для второй полови
ны 1 в. характерна борьба П. с ростовщиче
ством. Вопрос о долгах играет большую роль 
в движениях Катилины (63), Целия Руфа 
(48) и Долабеллы (47). Политическая роль 
плебса в связи с ростом римской державы, 
усилением армии, крупных магнатов падает. 
После установления Империи многие П., жи
вущие в Риме, получают от государства (вер
нее от императора) хлеб, иногда между ними 
распределяются вино, масло, рыба, соль, им 
делаются денежные подарки. Но вместе с тем 
П. теряют фактически политич. права. Выбор 
магистратов при Тиберии переходит к сенату, 
и комиции перестают собираться. Наряду сП., 
живущими в Риме и Италии, в эпоху ранней 
Империи плебеями называется большинство 
свободного населения провинциальных горо
дов, пользовавшихся правами римского гра
жданства; многие П. в это время являются 
арендаторами крупных поместий (колонами). 
В юридических памятниках поздней Империй 
плебеи фигурируют как низший слой свобод
ного населения городов, противоположный ку
риалам. Большинство плебейского населения 
этой эпохи принадлежало к ремесленникам, 
прикрепленным к коллегиям. Большинство аг
рарного населения (колоны, инквилины) рас
сматривается как особая категория полусво
бодного населения. В истории классовой борь
бы эпохи поздней Империи П. играют меньшую 
роль, чем рабы и колоны. Н. Машкин.

ПЛЕБЕЙСТВО (в Средние века), низший слой 
населения средневекового города, историче
ский предшественник пролетариата. Терми
ном П. пользовались многие буржуазные исто
рики, но точное научное содержание в него 
вложили впервые Маркс и Энгельс, давшие 
полную характеристику исторической роли П. 
Возникновение П. относится ко времени нача
ла распада цехово-корпоративной организации 
экономической жизни средневекового города, 
т. е. к 14—15 вв., а кое-где, напр., в городах 
Сев. Италии, даже к 12—13 вв. П. не представ
ляло зрелых отношений ни феодально-цехового, 
ни буржуазного общества, но динамику пре
вращения одних в другие. По словам Энгельса, 
средневековые плебеи «были единственным клас
сом, стоявшим совершенно вне официального 
общества. Они стояли вне как феодальных, так
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и городских связей... Они были живым сим
птомом разложения феодального и цеховогород
ского общества и в то же время предшествен
никами современного буржуазного общества» 
(Энгельс, Крестьянская война в Герма
нии, в кн.: Маркс и Энгельс, Сочи
нения, т. VIII, стр. 130—131). П. включало в 
себя элементы, которые уже выходили из ра
мок разлагающегося феодального общества, но 
еще не вошли в рамки буржуазного: цеховых 
ремесленников, разоряющихся, но еще не пре
вратившихся в пролетариат, и зародыши на
емного пролетариата, еще не оформившегося 
в класс; промежуточное место между ними за
нимали ремесленные подмастерья. Плебейская 
оппозиция в немецком городе 16 в., по словам 
Энгельса, «соединяла в себе разложившиеся 
элементы старого, феодального и цехового 
общества с еще неразложившимся, едва наме
чающимся пролетарским элементом зарожда
ющегося современного буржуазного общества: 
обедневшими членами цехов, все еще связан
ными своими привилегиями с существующим 
гражданским строем, с одной стороны; выбро
шенными из своих насиженных мест крестьяна
ми и отпущенными слугами, которые еще не мог
ли стать пролетариями,—с другой. Между обе
ими этими группами находились подмастерья, 
временно стоявшие вне официального общества 
и по условиям жизни настолько приближав
шиеся к пролетариату, насколько это было 
вообще возможно при тогдашнем строе про
мышленности и господстве цеховых привиле
гий, но в то же время почти все—будущие 
мастера в силу тех же цеховых привилегий» 
(там же, стр. 124). Энгельс указывает, что 
«плебейская оппозиция состояла из 
разорившихся граждан и массы городских 
жителей, не обладавших правами граждан
ства: ремесленных подмастерьев, поденщиков 
и многочисленных зачатков люмпен-пролета
риата» (там же, стр. 123). В этом неодно
родном конгломерате, однако, большинство со
ставляли не «граждане»-ремесленники, даже 
не подмастерья, а именно та часть декласси
рованной массы людей, «лишенных опреде
ленной профессии и постоянного местожи
тельства», которая частью нищенствовала, ча
стью постепенно срасталась с экономической 
жизнью города в качестве вольнонаемных ра
ботников, чернорабочих, поденщиков, которая 
«добывала свое скудное пропитание в городах 
поденной работой и другими занятиями, не 
требовавшими принадлежности к какому-либо 
цеху» (там же, стр. 123—124). Если пред
ставители этого неквалифицированного и неу 
обеспеченного труда составляли характерную 
массу средневекового П. и давали ему специ
фический колорит, то и известная, довольно 
значительная, часть ремесленников входила 
пли постепенно переходила в ряды плебейства, 
т. е. «черни», «простонародья», как называли 
современники городские низы в отличие от 
зажиточного, буржуазного и патрицианского, 
населения. П. как особая социальная груп
па принимало участие в классовой борьбе в 
средневековом городе, т. е. в плебейских вос
станиях и других выступлениях «плебейской 
оппозиции». Характерно, что Энгельс гово
рит гораздо чаще о «плебейской оппозиции», 
чем о П., т. е. видит в последнем не столь
ко отстоявшийся социальный слой, которому 
можно дать точное экономии, определение, 
сколько группировку, формирующуюся в ходе 

классовой политической борьбы. Плебейские 
движения были третьим этапом в развитий 
классовой борьбы в средневековом городе: 
первым этапом была борьба всего населения 
города против феодальных сеньеров, в резуль
тате к-рой господство в победившем городе- 
коммуне обычно оказывалось в руках город
ского патрициата; вторым этапом была борьба 
цехово-ремесленного населения, совместно с 
беднотой, против этого узурпировавшего власть 
патрициата, но результатом победы обычно 
удавалось воспользоваться только головке 
«бюргерской оппозиции», цеховой буржуазной 
верхушке, разделявшей отныне власть с патри
циатом или свергающей его. Но трудящиеся, 
массы города почти ничего не получали от этих 
сдвигов и вскоре начали новый, третий цикл 
городских движений, экономил, предпосылки 
к-рых были подготовлены изменениями/про
исшедшими в самом ремесленном производстве: 
изменением положения учеников-подмастерьев, 
все более напоминавших рабочих, углублением 
неравенства внутри цеха между крупными и 
мелкими мастерами, выделением богатых, экс- 
плоатирующих, и мелких, эксплоатируемых, 
цехов, развитием внецеховых форм предпри
ятий и . эксплоатации. Плебейские городские 
восстания начинаются уже в 14—15 вв.и особен
но широко распространяются в 16—17 вв. Эти 
3 цикла городских движений подчас не после
довательно сменялись, а как бы напластовыва
лись один на другой, так что, напр., уже начав
шееся плебейское движение могло оказать
ся в союзе с патрициатом против еще незакон- 
чившейся «цеховой революции». Обычно же в 
развитых городах можно отметить именно эти 
3 последовательные фазы; напр., в Кёльне го
рожанами были рядом последовательных уси
лий отвоеваны городские вольности у сеньера 
архиепископа, в 14 в. ремесленные цехи после 
ожесточенной борьбы отняли власть у патри
цианского «цеха богатых», а в 1481 уже имело 
место восстание бедных цехов и внецеховой бед
ноты против заправлявших в муниципалитете 
цеховых воротил; другим классическим при
мером может служить Флоренция, где в 12— 
13 вв,. городом управляли «нобили» (патри
циат), в конце 13 в. власть захватили «попо- 
ланы» (цеховая верхушка), а в 1378 произошло 
грандиозное плебейское восстание чомпи (см.). 
Однако приведенные примеры крупных плебей
ских восстаний не очень типичны. Гораздо 
чаще дело ограничивалось «бунтами» и «бес
порядками», носившими нередко довольно ре
акционный характер по своим требованиям, 
поскольку руководство в них оказывалось 
В руках ремесленных элементов, связанных 
с феодальным прошлым. Энгельс говорит, что 
поскольку плебейская оппозиция «выступает 
самостоятельно, она требует восстановления 
промышленной монополии города в деревне, 
не желает уменьшения городских доходов в 
результате отмены феодальных повинностей 
в городской округе и т. д.; словом, постольку 
она реакционна и подчиняется своим собствен
ным мелкобуржуазным элементам» (тай же, 
стр. 124). Лишь два обстоятельства могли 
содействовать приданию плебейским движени
ям революционного характера: 1) соединение 
их с крестьянскими восстаниями и 2) посте
пенный переход руководящей роли в рядах 
П. от ремесленных элементов к зарождав
шимся пролетарским. Относительно Германии 
15—16 вв. Энгельс говорит, что «до крестьян-
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ской войны плебейская оппозиция не высту
пает в политической борьбе в качестве партии, 
а представляет из себя шумную, жадную до 
грабежей, продающую себя за несколько бо
чек вина толпу, плетущуюся в хвосте бюргер
ской оппозиции. В партию превращают ее 
лишь крестьянские восстания, и даже тогда 
она находится, в своих требованиях и высту
плениях, в зависимости от крестьян,—замеча
тельное доказательство того, насколько город 
тогда зависел еще от деревни» (там же, 
стр. 124). Эти слова Энгельса можно пере
нести и на другие страны: присоединение пле
бейства к крестьянским восстаниям являет
ся характерной чертой и формирующим на
чалом в развитии «плебейской оппозиции» и 
в ее обособлении от движений буржуазии. 
В крестьянских войнах 14 века (Жакерии, вос
стании УРта Тайлера), в многочисленных кре
стьянских восстаниях во Франции в 16—17 вв. 
ит. д. можно наблюдать попытки городско
го П. соединить свои силы с крестьянскими, 
открыть крестьянам городские ворота, пред
принять совместные военные действия. Поне
многу к П. переходит и руководящая роль 
в крестьянских движениях,—как раз в той 
мере, в какой в самом П. начинают побеждать 
зарождавшиеся пролетарские элементы. Куль
минационной точки своего развития в этом 
смысле плебейство достигло во время кресть
янской войны 1525 в Германии в лице партии 
Мюнцера. «Лишь в Тюрингии,—говорит Эн
гельс,—под непосредственным влиянием Мюн
цера и в некоторых других местах под влия
нием его учеников плебейская часть городов 
была увлечена общей революционной бурей на
столько, что зачаточный пролетарский элемент 
получил в ней на время перевес над всеми 
остальными факторами движения» (там же, 
стр. 125). Черты сектантского коммунизма, 
намеченные во многих средневековых плебей
ских ересях, получили у Мюнцера дальней
шее развитие; его коммунистическая програм
ма, по словам Энгельса, представляла собой 
«не столько сводку требований тогдашних пле
беев, сколько гениальное предвосхищение ус
ловий освобождения едва зарождавшихся тогда 
среди этих плебеев пролетарских элементов» 
(там же, стр. 138—139). Помысли Энгельса, 
само общественное положение плебеев, лишен
ных привилегий и собственности, неимущих 
и бесправных, «объясняет нам, почему пле
бейская часть общества уже тогда не могла 
ограничиться одной только борьбой против 
феодализма и привилегированных горожан; по
чему она, по крайней мере в мечтах, должна 
была выйти за пределы едва зарождавшегося 
тогда современного буржуазного общества; по
чему она, не имея никакой собственности, 
должна была уже подвергнуть сомнению уч
реждения, воззрения и представления, общие 
всем покоящимся на классовых противоречиях 
общественным формам» (там же, стр. 131). 
После великой крестьянской войны в Герма
нии П. принимало активное участие во всех 
буржуазных революциях (Нидерланды, Анг
лия, Франция и др.). В 17—18 вв. в Англин 
П. в мануфактурный период превращается в 
нарождающийся рабочий класс и теряет поне
многу черты, отличительные для него в про
шлые века.—О превращении П. в пролетариат 
см. Рабочий класс. Б. Поршнев.

ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum), 1) в древнем 
Риме так назывались решения трибутных ко- 

миций, обязательные вначале только для пле
беев (отсюда—название). П. сыграли боль
шую роль в истории борьбы плебеев с патри
циями. 2) Один из видов народного голосо
вания. Впервые применен был во время франц, 
буржуазной революции 18 века (голосовалась 
конституция 1793, а также присоединение 
Авиньона 1791, Савойи 1793 и Бельгии 1793). 
В буржуазных странах П. обычно является 
инсценировкой, отнюдь не выражающей под
линной воли народных масс. Так, к П. при
бегал Наполеон I для утверждения пожизнен
ного консульства, империи и т. п. Наполеону 1 
подражал Наполеон III (П., «утвердивший» 
государственный переворот 1851, наследствен
ную империю 1852 и конституцию 1870). Все 
наполеоновские П. — грубая инсценировка с 
целью придать видимость народной санкции 
уже совершившемуся факту. После мировой 
войны П. производились по Версальскому 
договору для определения территориальных 
изменений (в Восточной и Западной Пруссии, 
в Верхней Силезии, в Шлезвиге, в Эйпене, 
в Мальмеди и в ряде частей б. Австро-Венгрии 
1920—21, в Саарской обл. 1935). Однако ре
шения по П. далеко не всегда проводились в 
жизнь. Так, хотя Германия получила большин
ство голосов по П. в Верхней Силезии в 1921, 
значит, часть Верхней Силезии была передана 
под нажимом Англии и Франции бывшему поль
скому государству (см. также Референдум).

ПЛЕВЕ, Вячеслав Константинович (1846— 
1904), царский министр внутренних дел, ярый 
реакционер. По окончании Петербургского 
ун-та служил с 1867 в судебном ведомстве'. 
В 1881 был назначен директором департамента 
полиции. В 1884—94—сенатор и товарищ ми
нистра внутренних дел. С 1894—государствен
ный секретарь и главноуправляющий кодифи
кационной частью при Гос. совете. В 1899— 
1902-*-министр, статс-секретарь Финляндии; 
во время пребывания на этом посту особенно 
рьяно проводил реакционную русификатор
скую политику. С апреля 1902—министр внут
ренних дел и шеф жандармов. Демонстранты 
и стачечники по прямой директиве П. беспо
щадно расстреливались полицией и войсками. 
Применяя систему полицейского террора и рас
правы, П. стремился также разложить рабочее 
движение путем изощренной провокации и по
литич. развращения наиболее неустойчивых 
элементов из среды отсталых рабочих. При П. 
особого развития достигла полицейская прак
тика искусственного насаждения путем под
купа, обмана и провокации монархических 
«рабочих». организаций и внедрения провока
торов в рабочую среду (зубатовщина). П. не
посредственно руководил зверской распра
вой с восставшими крестьянами в Харьков
ской и Полтавской губ. (1902). П. явился ини
циатором военных экзекуций в Грузии, когда 
там в 1903 крестьянская масса поднялась на 
борьбу против помещичьего и колониального 
гнета, и усиленно поощрял реакционную рус
ификаторскую политику кн. Голицына на Кав
казе и Бобрикова в Финляндии. Натравли
вая одни нации против других, П. усиленно 
разжигал антисемитизм и являлся инициато
ром кровавых еврейских погромов, организо
ванных по его заданию полицией в Кишиневе, 
Гомеле и Могилеве. Во всей своей реакционной 
деятельности пользовался поддержкой и одоб
рением придворной камарильи и реакционных 
кругов. Когда обнаружилась полная безна-
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дежность попыток полицейскими мерами пред
отвратить назревавшую буржуазно-демокра
тическую революцию, П., в целях отвлечения 
внимания масс от внутреннего положения 
страны, явился одним из вдохновителей и ини
циаторов Русско-японской войны. Своей поли
тикой жесточайших преследований и репрес
сий Плеве вызывал огромное недовольство 
широких народных масс. Убит Е. Сазоновым 
15/VII 1904. О. Чаадаева.

ПЛЕВЕЛ, Lolium, род растений из сем. зла
ков. Однолетние или многолетние травы. 
Кол ос—двурядный. Колоски—многоцветковые, 
сидят ребром к оси колоса. 20 видов—в се
верном умеренном поясе Европы, Азии, Аф
рики; в Союзе ССР—9 видов. Хорошие кор

мовые растения, не
редко сорняки. L. mul
ti! lorum—райграс ита
льянский — кормовая 
трава. Возделывается 
на лугах Зап. Европы, 
в СССР — только в 
юго-зап. районах. При
меняется для быстрого 
образования лужаек. 
L. регеппе — райграс 
английский, — хоро
шая пастбищная тра
ва, развивается очень 
рано и быстро. Не боит
ся выпаса и частично
го скашивания. Хоро
шее растение для ис
кусственных газонов, 
но требует постоян
ной короткой стриж
ки. L. remotum—пле- 

Lolium temulentum: 1— вел ЛЬНЯНОЙ — сорняк 
общий вид, 2 — колосок, в посевах льна, овса 

з—зерновка. и др. L. temulentum-
П. опьяняющий—сорняк яровых хлебов. Зер
новки его ядовиты из-за развивающегося под 
семенной кожурой мицелия грибка, вырабаты
вающего алкалоид темулин. Более или менее 
значительная примесь П. к муке или хлебу 
вызывает головокружение, сонливость, потерю 
сознания и судороги.

ПЛЕВНА (болг. Пл'Ьвенъ, P16ven, Plevna), 
главный город одноименного округа в сев. части 
Болгарии, на р. Тугеница (системы Дуная). 
Значительный ж.-д. узел; 31,5 тыс. жит. (1934). 
Промышленность металлургическая, текстиль
ная, табачная. Крупный рынок с.-х. продук
тов—зерна, скота, вина, птицы.—С 15 в. и до 
Русско-турецкой войны 1877—78 (см.) П. нахо
дилась в руках турок. В 1810 крепостные со
оружения П. были разрушены отрядом русских 
войск и больше турками не возобновлялись. 
В 1877 в Плевне и вокруг нее турками был 
создан мощный укрепленный лагерь, в к-ром 
армия Османа-паши в течение 4J/2 мес. выдер
живала осаду русско-румынских войск. К мо
менту 3-го штурма П. 11/IX (30/VIII) 1877 
армия осажденных насчитывала до 36 тыс. при 
70 орудиях, а армия осаждающих, возглавляв
шаяся румынским князем Карлом,—причем 
фактическим командующим был его помощ
ник—русский ген.-лейт. Зотов,—ок. 96 тыс. при 
440 орудиях. Штурм 11/IX, как и предыдущие 
попытки взять П., закончился неудачей вслед
ствие бездарности русского главного командо
вания. В конце сентября Зотова сменил из
вестный военный инженер, герой Севастополь

ской обороны ген.-адъютант Тотлебен (см.). 
К 1/XI (20/Х) было достигнуто полное окру
жение П., a 10/XII (28/XI) Осман-паша пос
ле неудачной попытки прорваться вынужден 
был капитулировать со всеми своими войсками, 
испытывавшими в последний период осады тя
желые лишения. К числу русских полководцев, 
энергично действовавших подП., принадлежал 
молодой генерал Скобелев (см.). Взятие Плев
ны освободило значительные силы русских и 
обеспечило успех последующих операций про
тив турок. Уроки осады П., выявившей ог
ромное значение огня в сочетании с времен
ными укреплениями, изучались генеральными 
штабами крупнейших армий.

ПЛЕВРА, серозная оболочка, выстилающая 
внутреннюю поверхность обеих половин груд
ной полости (пристеночный, или париеталь
ный листок) и переходящая отсюда на наруж
ную поверхность легких (легочный, или вис
церальный листок); легкие покрываются П. 
целиком, за исключением обоих своих корней, 
к-рые представляются как бы вросшими в зам
кнутые плевральные мешки. Оба листка П. 
ограничивают расположенную между ними 
щелевидную плевральную полость, переходя 
друг в друга в том месте, где со стороны ворот 
легкого к последнему подходят бронхи, сосуды 
и нервы. Висцеральный листок П., плотно сра
стаясь с поверхностью легких, спускается 
в глубину легочных борозд, разделяющих 
легкие на доли. В париетальном листке П. 
различают (соответственно месту прилегания) 
реберную П., прилегающую к ребрам и поз
воночнику, средостенную П., прилегающую 
к средостению, и диафрагмальную П., приле
гающую к грудобрюшной преграде. Переходя 
друг в друга, части эти образуют выпячива
ния—щелевидные плевральные синусы, выпол
няемые легкими только в моменты глубокого 
вдоха или при нек-рых патология, состояниях 
легких (напр., эмфизема).—Подобно брюшине 
и перикарду, П. состоит из соединительно
тканной основы, тонкой стекловидной оболочки 
и однослойного плоского эпителия. Наиболее 
частым заболеванием П. является ее воспале
ние—плеврит (см.).

ПЛЕВРИТ, воспаление плевры, опи
сан впервые клинически и анатомически Лаен- 
неком. П. является частым заболеванием, встре
чающимся у людей всех возрастов. П. иногда 
присоединяется непосредственно к воспалитель
ному процессу другого органа, часто, однако, 
он развивается без видимой связи с другими 
заболеваниями, как бы первично. Так называе
мые первичные плевриты являются в большин
стве случаев заболеваниями туберкулезного 
происхождения, обусловленными подплевраль- 
но расположенными первичными очагами или 
далеко зашедшими туберкулезными изменения
ми в легких или в железах, с последующим бу
горковым обсеменением плевры. П., развиваю
щиеся на почве других заболеваний, чаще всего 
бывают при крупозной пневмонии, сифилисе 
легкого, эхинококке его. П. может развиться 
и при ревматизме, а также при заболевании 
органов, имеющих тесную связь через лимфатич. 
систему С плеврой (абсцесс печени, воспаления 
околопочечной клетчатки, желчных ходов и 
пузыря, поддиафрагмальный абсцесс).

Различают две основных клинич. формы П.: 
сухой и экссудативный П. Патолого-анатоми
ческие изменения при.П. выражаются в гипе
ремии плевры, сопровождающейся набуханием



619 ПЛЕВРИТ—ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ 620
и слущиванием ее покровного эпителия. Плевра 
перестает блестеть, становится мутной, мато
вой. В дальнейшем развивается пропотевание 
небольшого количества воспалительного экс
судата, и на поверхности плевры образуются 
фибринозные наложения, чем и заканчивается 
процесс при сухом П. Характерным при
знаком сухого П. является колющая боль в гру
ди при дыхании, кашель, особенно ночью, 
повышение температуры до 38° и выше. Отме
чаются поверхностное дыхание (щажение боль
ной стороны при дыхании) и ограничение по
движности легкого на больной стороне, слегка 
приглушенный при выстукивании звук. При 
выслушивании на месте болевых ощущений 
отмечается шум трения плевры. Сухой П. иног
да может закончиться в течение нескольких 
дней (средняя длительность 1—2 недели), но 
бывают случаи, когда сухой П. тянется меся
цами и даже годами. Такой затянувшийся сухой 
П. нередко бывает туберкулезного происхожде
ния. Лечение сухого П. должно быть 
направлено на лечение основного заболевания; 
местно применяются горчичники, банки, давя
щая повязка.

Экссудативный П. характеризуется 
образованием значительного количества жид
кого экссудата (выпота) , к-рый не свертывает
ся, а скопляется в полости плевры, раздви
гая плотно прилегающие у здорового человека 
листки ее. Накапливание экссудата происхо
дит в задних нижних отделах плевральной 
полости. В ряде случаев экссудат принимает 
кровянистый, гнойный или гнилостный харак
тер. При большом скоплении жидкости легкое 
отдавливается постепенно кверху и кпереди. 
Экссудат оказывает давление и на соседние ор
ганы (сердце, печень, селезенку), смещая их 
в сторону. Наличие экссудата оказывает боль
шое влияние на дыхание: дыхательная поверх
ность уменьшается, работа сердца затрудняется 
не только вследствие механич. воздействия, 
но также вследствие сдавления полых вен и со
судов легкого при поджатии его. Начальным 
симптомом экссудативного П. нередко является 
боль в боку. Боль обычно держится недолго, 
2—3 дня, и по мере скопления жидкости в поло
сти плевры проходит. Заболевание протекает 
в большинстве случаев со значительной общей 
температурной реакцией—до 39° и выше. При 
гнойном экссудативном П. температура носит 
неправильный, гектический характер; частыми 
симптомами являются кашель, сухой или с мок
ротой, и одышка. При объективном исследо
вании отмечается характерное положение боль
ного на больном боку (чем облегчается дыха
ние здоровой стороны). При более значитель
ном выпоте больная сторона выбухает, межре
берные промежутки сглаживаются, отмечается 
отставание больной стороны при дыхании. При 
выстукивании грудной стенки на месте экссу
дата обнаруживается в большей или меньшей 
степени интенсивная тупость. Выслушивание 
легких обнаруживает ослабление дыхатель
ного шума или полное отсутствие его. Наиболее 
точным диагностич. методом является пробный 
прокол. При исследовании полученного про
колом экссудата определяют его цвет, удельный 
вес, содержание в нем белка, клеточный его 
состав. Рентгеновское исследование при П. 
обнаруживает интенсивную тень на больной 
стороне. Течение и длительность экссудатив
ного П. зависят от вызвавшей его причины. 
Серозно-фибринозные П*., наступившие после

пневмонии или других инфекций, могут рас
сосаться в 2—3 недели. Гнойные П. (эмпиэмы) 
протекают более тяжело, сопровождаясь явле
ниями общей интоксикации—высокой непра
вильной температурой, ознобом, потами, нали
чием лейкоцитов в крови, малым частым пуль
сом, резкой бледностью и вялостью. При тубер
кулезном экссудативном П. состояние больного 
зависит от течения основного заболевания.— 
Лечение экссудативного П. сводится к пос
тельному режиму, применению отвлекающих 
средств (банки, горчичники); внутрь—препа
раты кальция. В свежих случаях не следует' 
прибегать к средствам, ускоряющим рассасы
вание (втирания, мушки). При большом нако
плении экссудата, вызывающем одышку, сме
щение сердца, показано откачивание жидкости. 
При гнойных П. необходимо оперативное вме
шательство—резекция одного или нескольких 
ребер для облегчения оттока гноя через дренаж. 
При туберкулезных эмпиэмах рекомендуется 
консервативное лечение, т. к. операция в дан
ном случае может повлечь за собой образова
ние незаживающих свищей. Иногда произво
дится удаление гноя с последующей заменой 
его воздухом или маслом. А. Земец.

П. у животных. У животных П. наблюдается 
при нек-рых заразных болезнях (туберкулез 
и др.), при травматических повреждениях груд
ной области и в других случаях, гл. обр. 
на почве простуды. Протекает в форме сухого 
и влажного П. Признаки: учащенное или 
затрудненное дыхание; уменьшенный аппетит; 
болезненность грудной клетки (животное избе
гает при дыхании движений ребрами); при пер
куссии—горизонтальная линия притупления. 
П. может протекать в острой (1—2 декады) 
и хронич. форме (несколько месяцев). Леч е - 
н и е: покой, теплое, без сквозняков, хорошо 
вентилируемое помещение; сухой легкий корм; 
согревающие компрессы; в первые дни—расти
рание кожи, в дальнейшем горчичники; при 
симптомах удушья—прокол грудной полости. 
Предупреждение П.: оберегание животных от 
простуды; хороший уход, правильные содержа
ние и эксплоатация животных. А. Шапиро.

ПЛЕВРОКОКК, Pleurococcus, род зеленых во
дорослей, имеющих вид б. или м. округлых кле
ток, б. ч. соединенных в группы по 2,4 и боль
ше, иногда с образованием коротких нитей. П. 
размножаются только делением клеток. Живут 
П. на коре деревьев, на влажной земле, камнях, 
образуя характерный зеленый налет. Некото
рые систематики относят П. к порядку прото
кокковых водорослей, другие—к порядку улот- 
риксовых, считая их редуцированными фор
мами последних.

ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ, воспаление легких и 
плевры (см. Воспаление легких, Плеврит). Кон
тагиозная П. лошадей — заразная болезнь, со
провождающаяся воспалением легких и плевры. 
Возбудитель болезни не установлен. Заболева
нию способствуют плохие условия содержания 
и кормления и чрезмерная работа. Заражение 
происходит при контакте больных и здоровых 
лошадей и возможно также через зараженные 
предметы ухода, корма, водопоя. Признаки: 
высокая температура, слабость, потеря аппе
тита, покраснение слизистой оболочки глаз. 
В легких случаях—выздоравливание через 
2—3 дня; чаще наступают явления П.: затруд
ненное дыхание, кашель, хрипы, болезнен
ность при надавливании между ребрами. Из 
носа—ржавые истечения. Воспаление легких
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может осложниться гангреной. Лечение—вве
дение новосальварсана, горчичники, сердечные 
средства. Меры борьбы в неблагополучном 
хозяйстве: карантин (запрещение ввода и выво
да лошадей и пр.), ежедневная поголовная 
двухкратная термометрия с изоляцией и лече
нием больных и подозрительных, дезинфекция 
конюшен, упряжи, предметов ухода и другие 
меры. Меры предупреждения: карантиниро- 
вание вновь поступающих в хозяйство лоша
дей, правильное содержание, кормление и экс- 
плоатация лошадей. См. Повальное воспаление 
легких крупного рогатого скота.

П Л ЕЗ И АД АП ИДЫ, Plesiadapidae, вымершее 
семейство лемуров, родственное современной 
мадагаскарской руконожке. Остатки П. (че
люсти, зубы) найдены в палеоценовых и эоце
новых слоях Сев. Америки и Европы. Роды П.: 
Plesiadapis, Phenaco lemur, Labidolemur, Hete- 
rohyus и др. Нижние зубы: 1.0.1—3.3.

ПЛЕЗИАНТРОП (Plesianthropus transvaalen- 
sis Broom, 1938), новый род ископаемых чело
векообразных обезьян, открытый Брумом в 
1936 и описанный им сперва под названием 
трансваальского австралопитека. П. известен 
по двум^неполным черепам, от молодой самки и 

старого самца, с зубами, 
по обломку нижней че
люсти с клыком от моло
дого самца около 10 лет, 
по части таза с крестцом 
и по обломку нижнего 
конца левой бедренной 
кости. Находки сделаны 
в известняковой пещере 
у Штеркфонтейна (Sterk- 
fontain), в 58 км к Ю.-З. 
от г. Претории (Транс
вааль, Южная Африка). 
Объем мозговой коробки 
у самки—440 см3, у сам
ца—600—650 см3. Длина 

тела—ок. 120 см. Зубы очень похожи на чело
веческие, клыки малые. Вероятно, П. жили в от
крытой местности и передвигались на задних 
конечностях. Древность находки—ок. 500 тыс. 
лет назад (средний плейстоцен). П.—одна из 
обезьян, наиболее близких к человеческой ро
дословной (см. Австралопитек, Парантроп),

ПЛЕЗИОЗАВРЫ, Plesiosauria, подотряд иско
паемых рептилий группы водных форм (Sau- 
ropterysia). Подотряд объединяет плавающих 
животных, приспособившихся к жизни в при
брежных водах морей. Череп П. характеризует
ся наличием межптеригоидных полостей. Шея 
удлинена, туловище- укорочено. Подвздош
ные кости перенесены назад и сочленяются 
только с седалищными. Предплечье и голень 
сильно укорочены. Пальцы удлинены благо
даря большому числу фаланг и образуют ло
пасть или ласт, напоминающий ласты китооб
разных. П. разделяются на несколько семейств, 
из к-рых наиболее характерны следующие: 
Цсобственно П. (Plesiosauridae), отли
чаются маленькой головой, удлиненной шеей 
и очень массивным плечевым поясом. Передние 
конечности обычно несколько больше задних. 
Величина представителей этого семейства коле
блется от 2,5 до 5 м в длину. 2) Семейство пл ио - 
з а в р о в (Pliosauridae), характеризуется боль
шой головой и сравнительно короткой шеей. 
Таз очень массивен. Передние ласты обычно 
меньше задних. Некоторые представители этого 
семейства достигали огромной величины: от

Череп плезиантропа 
(реконструкция по 

Бруму).

6 до 10 м и более в длину. 3) Семейство э л а с - 
мозавров (Elasmosauria), объединяет формы 
с маленькой головой и очень длинной шеей. 
Кости предплечья и голени у этих форм так 
укорочены, что по размерам не отличаются 
от костей запястья и предплюсны. Длина пред
ставителей этого семейства колебалась от 3 до
7 м, но иногда достигала 13 м. П. были широко
распространены, являясь почти космополити
ческими формами. Семейство собственно П. 
существовало с верхнего триаса до верхней 
юры; плиозавры жили в течение юры, а элас- 
мозавры со • средней юры до верхнего мела. 
С концом мелового периода все плезиозавры 
исчезают. А, Быстров,

ПЛЕЙНФИЛЬД (Plainfield), город в штате 
Нью Джерси в США, в 37 км к 3. от Нью- 
Йорка. 34,4 тыс. жит. (1930). Металлургиче
ская, металлообрабатывающая, машинострои
тельная и др. отрасли промышленности.

ПЛЕЙОНА, название одной из 6 звезд, види
мых невооруженным глазом в звездном ско
плении Плеяды.

ПЛЕЙОТРОПИЯ, множественное действие од
ного наследственного фактора, или гена (см.). 
Многие факты свидетельствуют, что различие 
двух генотипов (см.) в одном гене обусловливает 
различие у соответствующих особей не в одном 
только признаке, а в нескольких. Случаи 
влияния одного наследственного фактора на 
развитие нескольких признаков приводились 
еще Менделем (см.). Впоследствии подобные 
факты были установлены в большом количестве 
и число их все увеличивается. В ряде случаев 
оказывается, что определенный ген в одной 
жизненной обстановке проявляет свое дейст
вие на одни признаки, а в другой—на другие. 
Таким образом, в генетике принято считать, 
что каждый ген может оказывать влияние на 
развитие целого ряда признаков. Одновременно 
с этим считается, что и на развитие каждого 
отдельного признака организма влияет не толь
ко один определенный ген, но и многие другие 
или все содержащиеся в организме гены.

ПЛЕЙОХАЗИЙ (от грёч. pieion—больше, cha- 
sis—щель), многолучевой верхо- 
цветник, ложный зонтик, цимозное 
соцветие (см.), у к-рого на каждой цветочной 
оси верхушечный цветок распускается первым 
и из каждой оси выходит больше двух ветвей, 
большей частью сближенных, б. или м. пере
растающих ее и имеющих тот же порядок рас
пускания цветков и ветвления. П. часто пере
ходит в другой, менее разветвленный, тип ци
мозного соцветия—дихазий, монохазий. При
меры П.—соцветия калины, бузины.

ПЛЕЙСТОН (от греч. pleusteon—плавающий), 
общее название водных растений и животных, 
связанных в своем существовании с поверх
ностью воды. П. включает в себя большое ко
личество разнообразных видов, объединяемых 
рядом общих признаков: воздушное дыхание, 
малый уд. вес, несмачиваемость водой и т. д. 
Из растений сюда, напр., относятся ряска, 
сальвиния, плавающие листья водных растений, 
нек-рые водоросли, из животных—многочислен
ные насекомые, нек-рые брюхоногие моллюски, 
сифонофоры и др.

ПЛ ЕЙ СТО С ЕЙ СТО В АЯ ОБЛАСТЬ, площадь, ко
торая подвергается наибольшему разрушению 
при землетрясениях (см.). П. о. обычно при
мыкает к эпицентру.

ПЛЕЙСТОЦЕН, средний отдел четвертичного 
периода. По французской классификации де-
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лится на эпохи, считая от более древних: 
рисская (ледниковая), межледниковая и вюрм- 
ская—последняя по времени ледниковая эпо
ха. В международном масштабе принято от
носить к П. все отделы четвертичного периода, 
кроме современного. П. делится на эоплей- 
стоцен, охватывающий миндельский леднико
вый век и предшествующее время, мезоплей
стоцен, куда относятся миндель-рисский меж
ледниковый век и рисский ледниковый век, 
и неоплейстоцен, заключающий рисс-вюрм- 
ский межледниковый век и вюрмский ледни
ковый век. •

ПЛЕКТЕНХИМА, такназ. л ожная ткань 
у низших растений, образующаяся не путем 
деления клеток по всем направлениям, а в 
результате сплетения нитей, представляющих 
собой продольные ряды клеток или, гораздо ре
же (у некоторых сифоновых водорослей),—кле
точные выросты. Рыхлая П. имеется в плодо
вых телах грибов (напр., в пеньках, шляпках), 
у некоторых водорослей (напр., у Codium), у 
лишайников. Если в П. нити соприкасаются 
и срастаются (или склеиваются) и разделены 
многочисленными поперечными перегородками 
на очень короткие клетки, то образуется плот
ная П., или «ложная паренхима», весьма на
поминающая настоящую паренхимную ткань 
(в «коре» некоторых лишайников, в склероциях 
грибов). В ^некоторых случаях (в склероциях 
спорыньи, в тяжах домового гриба) плотная 
П. дифференцируется на ложные, покровные, 
механические, проводящие ткани.

ПЛЕКТР, плектрон (греч.), упругая 
палочка или пластинка, применяющаяся для 
защипывания струны при игрека цитре, домре, 
мандолине и ряде других струнных (щипковых) 
инструментов.

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО, мероприятия по вос
производству племенного скота, закреплению в 
нем хозяйственно-полезных признаков (рез
вость, молочность, шерстность, мясность, ско
роспелость) и правильному использованию 
имеющихся племенных ресурсов для повышения 
общей продуктивности животноводства СССР. 
«Задача качественного улучшения стада тре
бует усиления темпов метизации беспородного 
скота с лучшими уже имеющимися в нашей 
стране заграничными» и местными породами. 
В связи с этим большие задачи встают перед 
племенным животноводством. Племенное дело 
должно стать одним из решающих факторов 
в деле повышения мясности, шерстности и 
молочности нашего скота» [К у й б ы ш е в, 
Доклад на XVII Съезде ВКП(б), см. Стеногр. 
отчет съезда, изд. 1934, стр. 390]. До июньского 
пленума ЦК ВКП(б) 1934, наметившего про
грамму улучшений П .д., в системе НКЗема были 
только племенные конзаводы. На основе решения 
пленума, НКЗему СССР был передан ряд пле
менных совхозов Наркомсовхозов, располо
женных в районах племрассадников, на базе 
к-рых была создана сеть племсойхозов по круп
ному рогатому скоту, по овцеводству и свино
водству. По данным на 1/1 1938, в системе 
НКЗема СССР имеется 186 племсовхозов, из 
к-рых 120 ведут племенную работу с лошадь
ми и верблюдами, 36—с крупным рогатым 
скотом, 13—с овцами и 17—со свиньями. 
Племсовхозы занимают общую земельную пло
щадь в 3,6 млн. га и хорошо оснащены тракто
рами и комбайнами. Выходное поголовье 
племсовхозов на 1/1 1938 утверждено по коне
водческим совхозам в количестве 118 тыс. 

голов, по совхозам крупного рогатого скота— 
37 тыс. голов, по овцеводческим—128 тыс. 
и по свиноводческим—17,5 тыс. голов. В плем- 
совхозах сосредоточен лучший племенной скот 
как отечественных, так и иностранных (швиц- 
кой, симментальской и др.) пород. То же 
самое имеет место в коневодческих и овцеводче
ских совхозах. За 1937 средний удой на 1 фу
ражную корову по племсовхозам составил 
2.498 л, средний настриг шерсти с 1 тонко
рунной овцы—4,57 кг. По плану 1938 намечено 
получить от 1 фуражной коровы 3.000 л молока 
и с одной головы тонкорунной овцы—по 4,7 кг 
шерсти. Племенные совхозы Наркомзема СССР 
и Наркомсовхозов ведут углубленную племен
ную работу. Наряду с ними и промышленные 
совхозы имеют в своем стаде много племенного 
и улучшенного скота. По предварительным дан
ным ЦУНХУ при Госплане СССР, на конец 
1937 Наркомсовхозов имел в своих овцеводче
ских совхозахвключая каракулеводческие: 
тонкорунных овец—23,8%, полугрубошерст- 
ных—50,8%, грубошерстных—25,4%. За по
следние 4 года (1934—37) совхозы продали кол
хозам через Племзаготконтору НКЗема СССР 
138.140 голов племенного крупного рогатого 
скота, 213.270 голов племенных свиней и за 
1935—1937—696.680 голов племенных овец.

Племрассадники. Организацией 
племенной работы и размножением племенного 
скота в колхозах занимаются племенные рас
садники, которые организованы, в соответствии 
с решением июньского пленума ЦК ВКП(б) 
(1934), в районах наибольшего распространения 
чистопородного скота. Каждый специализиро
ванный племрассадник обслуживает несколько 
административных районов. На 1/1 1938 в си
стеме НКЗема СССР было 119 племрассадни
ков, из которых 13 работали по коневодству, 
3—по верблюдоводству, 53—по крупному ро
гатому скоту, 19—по свиноводству, 28—по 
овцеводству и 3—по козоводству. Племрассад
ники охватывают 316 адм. районов. Рабо
ту свою племрассадники ведут на основе спе
циально утвержденного НКЗемом СССР поло
жения о племрассадниках: по укреплению 
кормовой базы в зоне их деятельности, по уком
плектованию случной сети высококровными 
и элитными производителями, по прикрепле
нию высокопродуктивных маток к лучшим 
производителям, строительству ветлечебниц. 
Они руководят работой по бонитировке стада и 
ветеринарно-санитарному оздоровлению райо
нов племрассадников. Племрассадники орга
низуют по единому плану племенную работу 
в колхозах, совхозах и- со скотом личного 
пользования колхозников, находящихся в зоне 
деятельности племрассадников. Каждый плем
рассадник ежегодно составляет план своей 
племенной селекционной работы. Вся пле
менная работа в племрассадниках проводится 
специалистами, работающими под руководст
вом директора, утверждаемого НКЗемом СССР. 
По плану 1938 на содержание племрассадни
ков отпущено 17 млн. руб. Племрассадники 
крупного рогатого скота в зоне своей деятель
ности обслуживают 665 тыс. голов скота, овце
водческие— 2 млн. голов, свиноводческие — 
156 тыс., коневодческие—242 тыс. и.верблюдо
водческие—30 тыс. голов. Ежегодно за пре
делы племрассадников во все концы СССР вы
возится ок. 250 тыс. голов племенного скота. 
Наиболее ценными в племенном отношении 
племрассадниками по крупному рогатому скоту
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являются: Сычевский племрассадник симмен
тальского скота, Лебединский—швицкого ско
та, Холмогорский—холмогорского скота; по ов
цам—Пролетарский и Левокумский племрассад- 
ники мериносовых овец и др. В 1937 в районах, 
обслуживаемых Холмогорским племрассадни- 
ком, было заготовлено 6.570 голов крупного 
рогатого скота и в районах, обслуживаемых Сы- 
чевским племрассадником,—7.150 голов круп
ного рогатого скота. В целях приближения 
руководства племрассадниками со стороны нар- 
комземов республик и областных и краевых зем- 
отделов решением правительства часть плем- 
рассадников передана в ведение последних, а 
часть племрассадников, скот к-рых имеет боль
шую племенную ценность, оставлена в непосред
ственном подчинении Наркомзема СССР. Плем- 
рассадники являются ос
новной формой организа
ции племенной работы в 
колхозах, по своим мас
штабам недоступной ка
питалистич. странам.

Племфермы. С 1934 
Наркомзем СССР при
ступил к организации племферм. Племфермы 
организовывались на базе существовавших 
колхозно-товарных ферм, имевших племенной 
скот как в зоне племрассадников, так и вне 
их. В зоне племрассадников работой племферм 
руководят племрассадники, а в остальных райо
нах— районные земельные отделы (райзо). 
Племфермы ведут племенную работу, повышая 
в своем стаде удельный вес животных выс
ших генераций, и занимаются выращиванием 
племенного молодняка для продажи колхозни
кам. По данным на 1/1 1938, в племфермах 
крупного рогатого скота имелось 505,3 тыс. 
голов, в племенных овцефермах—1.138 тыс. го
лов овец и в племенных свинофермах—308 тыс. 
голов свиней. По плану животноводства на 
1938, племфермы и районы, обслуживаемые 
племрассадниками, должны продать колхозам 
по государственным ценам племенных быков 
и телок 141.658 голов, баранов и ярок—64.500 
и племенных хряков и свиноматок—42.220 го
лов. В 1939 Наркомзем СССР утвердил новое 
положение о племфермах, по которому рез
ко повышены требования, предъявляемые к 
колхозно-товарной ферме при оформлении ее 
в племенную. В 1939 Наркомзем СССР про
водит сплошной переучет и перерегистрацию 
племферм.

Основными методами племенной работы в сов
хозах и племрассадниках являются чистое раз- 
ведение (разведение в себе) и поглотительное 
скрещивание. Применение метода воспроизво
дительного скрещивания (родственное разведе
ние) в племенной работе требует большого опы
та и знаний. В отдельных случаях в племенных 
рассадниках, с особого разрешения Наркомзема 
СССР, ведется работа по воспроизводительному 
скрещиванию. Чистое разведение применяется 
при работе с нашими отечественными порода
ми, как, например, по крупному рогатому ско
ту—с холмогоркой, ярославкой, бестужевкой, 
тагилкой, по овцам—с каракульской, романов
ской и цигайской породами, и по иностранным 
породам: крупного рогатого скота—со швицами, 
симменталами, шортгорнами, и по овцам—с пре: 
косами и английскими мясо-шерстными. Ряд 
племрассадников и племферм применяют погло
тительное скрещивание до полного вытеснения 
крови исходных—беспородных—кровью куль

турных пород. Некоторые племрассадники по 
овцеводству (Новодевицкий с кучугуровской 
овцой, Кошкинский—с черкасской овцой) при
меняют воспроизводительное скрещивание, ста
вя перед собой задачу—на базе кучугуровской 
и михновской пород при скрещивании с англий
скими мясо-шерстными получить новую породу , 
к-рая сочетала бы в себе ценные задатки обеих 
исходных пород.—Массовая племенная работа 
в СССР ведется на основе массовой метизации 
(поглотительного скрещивания) беспородного' 
скота и чистого разведения со сложившимися 
как отечественными, так и иностранными поро
дами. По данным ЦУНХУ, в колхозах за по
следние годы покрыто племенными и улучшен
ными производителями следующее количество 
скота в колхозных фермах (в тыс. голов):

Виды скота 1934 1935 1936 1937 Всего за
4 года

Крупный рогатый скот . 2.047,6 2.087,4 3.319,9 3.837,2 11.292,1
Свиньи ................................ 366,9 946,8 1.545,4 1.562,9 4.422,0
Овцы и козы................... 1.617,5 4.157,0 7.837,2 10.636,1 24.247,8

На 1939 СНК СССР утвердил план метиза
ции скота в колхозах и у колхозников пле
менными производителями (в тыс. голов): ло
шадей (в колхозах)—2.854, коров—19.658, сви
номаток—5.559, овец—29.043 и коз—745. Боль
шим революционизирующим фактором в уско
рении темпов метизации и в придании большого 
размаха племенной работе является метод 
искусственного осеменения с.-х. животных, 
разработанный и усовершенствованный совет
скими учеными. Количество искусственно осе
мененных животных иллюстрируется следую
щей таблицей (данные НКЗема СССР):

Годы
Овец | Коров | Лошадей

(в тысячах голов)

1933 .......................... 640,0 _ __
1934 .................. • . . 986*, 0 7,9 

50,0
—-

1935 .......................... 1.960,0
6.437,0

—
1936 .......................... 232,0 —
1937 .......................... 9.340,0, 591,0 60,0

Итого . . . 19.363,0 980,9 60,0

Породный состав нашего стада характери
зуется большой пестротой, что является на
следием дореволюционного периода, когда ни
какой системы и плановости в этом деле не 
было. По данным племенной переписи 1935, 
в Курской обл. имелось 10 различных пород 
овец, 10 пород лошадей, 17 пород крупного 
рогатого скота и 5 пород свиней. В Московской 
области (в границах 1935) было 10 различных 
пород овец, 7 пород свиней, 9 пород лошадей 
и 18 пород крупного рогатого скота. Большая 
породная пестрота в областях и краях настоя
тельно требовала впервые в истории мирового 
животноводства разработки плана породного 
районирования по всем видам скота. В плане 
породного районирования, составленном вреди
телями в НКЗеме СССР в 1936, по ряду обла
стей не уменьшена, а, наоборот, увеличена по
родная пестрота стада. В том же плане для 
БССР в качестве плановой породы для боль
шинства районов был принят красный бело
русский скот, который по своему экстерьеру 
и продуктивности ничем не выделяется среди 
всей массы белорусского скота; по овцевод-
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ству игнорировались местные мериносы и гру
бошерстные (шубные) овцы; по коневодству 
было сильно сокращено верховое коневод
ство, а в районах сохранена ненужная мно- 
гопородность. СНК СССР постановлением от 
1/IX 1937 «О мероприятиях по улучшению 
племенного дела» обязал Наркомзем СССР, 
Наркомсовхозов и Наркомпищепром разрабо
тать план породного районирования по всем 
видам скота и опубликовать его для широ
кого обсуждения в печати. В 1939 Наркомзем 
СССР по решению правительства проводит все
союзный учет племенного скота, материалы 
которого будут положены в основу составле
ния плана породного районирования.

Для учета племенных животных, контроля 
за их использованием и для облегчения работы 
в области подбора и работы с наиболее ценны
ми линиями и животными внутри породы были 
организованы племенные книги. Июньский пле
нум ЦК ВКП(б) 1934 постановил: «завести и 
обеспечить правильное ведение в каждом рай
оне единой районной книги племенного и улуч
шенного скота, находящегося на территории 
района, и ввести в областях, краях и республи
ках единую государственную племенную книгу 
для записи чистопородного скота, находящегося 
на территории области, края, республики, воз
ложив ведение единой госплемкниги на нар- 
комземы республик, обл(край)земуправления» 
[ВКП(б) в резолюциях..., ч. 2, 5 изд., 1936, 
стр. 616].—Оформление и запись племенных и 
улучшенных животных в районные племенные 
книги производится зоотехником райзо по пле
менному делу, а запись племенного скота в 
республиканскую, областную и краевую госу
дарственную единую книгу производится спе
циалистами-инспекторами госплемкниги. Еди
ная государственная племенная книга ведется 
отдельно по лошадям, крупному рогатому скоту, 
овцам и свиньям, с выделением разделов по 
породам и группам скота (производители, мат
ки, молодняк). По мере накопления племен
ных записей каждая область и край публи
куют материалы по отдельным видам скота 
под названием «Единая государственная пле
менная книга» (ГПК). В племенные книги за
писываются животные, удовлетворяющие опре
деленным требованиям по продуктивности (мо
лочность , живой вес, шерстность), а для лошадей 
требуется ряд промеров. Эти требования-стан
дарты устанавливаются отдельно для каждого 
вида скота и для каждой породы. По данным 
НКЗема СССР на 1/1 1938, в государствен
ную племенную книгу было записано лошадей— 
25.000 голов, крупного рогатого скота—117.261, 
овец—74.932 головы и свиней—29.489 голов. 
В районные племенные книги, по тем же дан
ным, записано 320.000 голов лошадей, круп
ного рогатого скота—1.390.795 голов, овец— 
640.686 голов и свиней—259.375 голов. Поста
новлением СНК СССР от 25/III 1939 «О государ
ственном плане развития животноводства на 
1939 год» установлено, начиная с 1939, обяза
тельное ведение племенных книг на племенных 
животных во всех совхозах, племенных колхоз
ных фермах и всех колхозных фермах районов 
племенных рассадников по общим для всех хо
зяйств формам, утвержденным Наркомземом 
СССР и ЦУНХУ Госплана СССР.

Скот колхозов, записанный в государствен
ную племенную книгу, освобождается от мя
сопоставок государству, а колхозники, пле
менной скот к-рых записан в ГПК и к-рые про

дают молодняк от этого скота по контрактации, 
также освобождаются от мясопоставок государ
ству. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 7/Ш 1936 «О государственном плане развития 
тонкорунного овцеводства и помощи колхозни
кам в обзаведении овцами в личное пользова
ние» установлен ряд льгот (за исключением 
утративших силу статей 5 и 6 раздела IV). 
XVIII Съезд ВКП(б) постановил: «Считать 
главнейшей задачей повышение продуктивно
сти животноводства путем улучшения пород
ности скота и коренного улучшения племен
ного дела, правильного районирования пород, 
•укрепления кормовоД базы, улучшения ухода 
за скотом» [Резолюции XVIII Съезда В КП (б), 
1939, стр. 23].

Лит.: Лис кун Е. Ф., Общее животноводство, 
2 изд., M., 1935; Об улучшении и развитии животнсг- 
водства (Резолюция Пленума ЦК ВКП(б), принятая 
1/VII 1934), в кн.: Всесоюзная коммунистическая пар
тия в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК, 5 изд., ч. 2, [Москва], 1936; Государ
ственный план развития животноводства на 1938 год, 
Москва, 1938. А. Коган.

ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ, см. Племенное дело.
ПЛ ЕМЯ, наиболее широкая форма соединения, 

свойственная первобытному обществу; одно
временно—общее обозначение современных от
сталых человеческих групп. В буржуазной 
литературе термин П. издавна служит неопре
деленным обозначением самой ранней общест
венной формы, причем, в согласии с реакцион
ной патриархальной теорией (см.), П. изобра
жается состоящим, в конечном счете, из инди- 
видуальц’ых семей. На самом деле началь
ную форму человеческого общения составляет 
недифференцированная группа, обозначаемая 
в советской литературе термином первобыт
ное стадо (см. Стадо первобытное). С другой 
стороны, буржуазная литература огульно на
зывает П. многие, хотя и отсталые, однако 
достигшие значительного развития человече
ские общества, представляющие собою уже 
народности или народы. Наконец, в широком 
смысле П. иногда именуется совокупность на
родов, связанных общим происхождением и 
близостью языков, отчасти—территории, напр., 
«славянское П.», «германское П.». По своей 
структуре П. состоит: при матриархате из эле
ментарных общественных ячеек—материнских 
семей — и их соединений — материнских ро
дов, при патриархате — из больших и ма
лых патриархальных семей и отцовских родов. 
С другой стороны, П. делится на две фратрии 
(см.), состоящие каждая из нескольких родов; 
в результате особого развития две начальные 
фратрии иногда разделяются на большее чи
сло фратрий. С развитием племенного строя 
деление П, на фратрии отмирает, причем две 
начальные фратрии иногда превращаются в 
два отдельных П. В состоянии распада П. 
может заново составляться из остатков разных 
П. Нередко у развитых народностей пережи- 
точно сохраняется еще деление на П.

Возникая вместе с возникновением родо
вого строя (см. Род), П. первоначально пред
ставляет собой общественное соединение, един
ство которого ограничивается естественным 
единством территории и языка или диалекта. 
Таковым остается П. у наиболее отсталых из 
современных П. Лишь с развитием первобыт
ного строя П. начинает консолидироваться в 
экономическом, общественном и идеологиче
ском отношениях. Это выражается в органи
зованном коллективном владении и распоря-
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жении общеплеменной землей, в совместной 
внешней защите границ, организации общего 
управления И., состоящего из общеплеменного 
народного собрания (греч. agora), совета пред
ставителей отдельных родов, особого главы П. 
и вождя или военачальника и пр. Значитель
ную роль в П. начинает играть отдифференци- 
ровавшаяся военная группа—дружина. Идеоло
гическая связь выражается в общих традици
ях, мифологии, общем культе, общеплеменных 
местах поклонения и пр. С распадом родового 
строя, когда роды утрачивают хозяйственное 
и территориальное единство и члены их живут 
разрозненно, П. остается территориально еди
ным и является, т. о., единственной формой 
соединения всех членов П., будучи принципи
ально призвано осуществлять общие интересы 
всего П. Однако на той сравнительно высокой 
ступени развития первобытного общества, на 
которой указанная консолидация П. завер
шается, внутри племени уже действуют сложив
шиеся в силу распада родового строя противо
речия между отдельными родами и семьями. Эта 
диалектика П. ярким образом сказывается на 
всем строе его внутренних отношений и орга
низации. Первобытно-демократическое устрой
ство племени быстро перерастает в аристокра
тическое, идет процесс классообразования и об
разования организованной публичной власти. 
Значительную общественную роль начинает 
играть формирующееся сословие служителей 
культа, одновременно и конкурируя со свет
ской властью и содействуя ее укреплению. 
Поэтому в развитом родовом строе племя быстро 
перерастает в классовое общество. «Из пле
мен,—писал Энгельс,—развились нации и госу
дарства» (Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, 
стр. 459). Этот процесс совершается как внутри 
П., так и в форме союза П. В ряде случаев 
«первоначально родственные, но разобщен
ные племена,—писал Энгельс,—вновь спла
чивались в длительные союзы, делая таким 
образом первый шаг к образованию наций» 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, 
стр. 73—74). Таким образом, племя остается, 
согласно определению Сталина, «категорией 
этнографической», в отличие от нации, являю
щейся категорией исторической (см. Сталин, 
Марксизм и национально - колониальный во
прос, 1938, стр. 9). М. Косвен.

ПЛЕНЕР (от франц.—plein air), живопись 
на открытом воздухе, стремящаяся к передаче 
модуляций цвета, обусловленных воздействием 
солнечного света и окружающей атмосферы. 
Движение в пользу П. в европейском искусстве 
возникает^ со второй половины 19 в. как реак
ция против живописи, выполняемой в закрытых 
помещениях (мастерских) с их односторонним 
освещением и глубокими тенями. Проводниками 
П. выступили в середине 19 в. мастера т. н. 
барбизонской школы, давшие сильный толчок 
решению таких задач, как валерная живопись 
и передача пространства средствами воздушной 
перспективы. Но полное решение задачи П. 
получили позднее, в пейзажах франц, импрес
сионистов (Моне, Писарро и др.), сосредото
чивших свое внимание на живописной передаче 
воздуха, света и рефлексов, обусловленных 
воздействием световоздушной среды на видимую 
окраску предметов. В своих колористич. завое
ваниях П. стал, т. о., одним из факторов реа- 
листически-правдивой передачи натуры. В рус. 
живописи ранним предвосхищением П. яви
лись этюды Ал. А. Иванова. Начало широкому 

проникновению П. в русскую живопись поло7 
жено пейзажами Фед. Васильева и особенно 
Поленова и его школы. Наиболее талантли
вое выражение П. нашел в живописи Серова.

ПЛЕНКА ОКСИДНАЯ, тончайший слой окиси, 
плотно прилегающий к поверхности многих 
металлов (алюминий, магний, железо, хром, 
палладий и т. д.) и предохраняющий их от даль
нейшего окисления. О химической природе, 
равно как и о толщине этой пленки, пока еще 
нет достаточных сведений, но по данным послед
них работ для образования защитного слоя 
на железе достаточна П. о. толщиной в 2 моле
кулярных диаметра. Наличием окисной пленки 
объясняются явления пассивности (см.) метал
лов. Впервые такое объяснение пассивности 
было введено еще Фарадеем. Благодаря изоли
рующим способностям П. о. на алюминии она 
применяется в технике для изоляции алюми
ниевых проводов. Весьма возможно, что мно
гие химические и электрохимические свойства 
металлов в значительной мере обусловливаются 
наличием на их поверхности П. о.

ПЛЕНКИ, тонкие слои твердых или пластич
ных веществ, образующиеся как искусственно, 
так и самопроизвольно на поверхности каких- 
либо тел. П. в основном подразделяются на 
П. органических веществ и П. неорганических 
веществ. К числу П. органического происхо
ждения относятся П. из высыхающих масел, 
смол, эфиров целлюлозы и белковых веществ 
(клей и казеин). Эти пленкообразующие^веще
ства наносятся на поверхность или в естест
венном жидком состоянии или переведенными в 
раствор при помощи специальных раствори
телей и в процессе высыхания образуют П.

Физические свойства органических 
пленок. Пленки из высыхающих масел 
обладают очень высокой эластичностью, ад
гезией (прилипанием), наименьшей влагопро- 
ницаемостью и продолжительным сроком служ
бы; отрицательными свойствами их являются 
мягкость, небольшая механическая прочность, 
способность набухать в воде. П. смол—твер
дые, блестящие, с хорошей адгезией, но не
прочные, неэластичные. П. эфиров целлюлозы 
очень твердые, блестящие, с наибольшей проч
ностью на разрыв, не набухают в воде, но 
влагопроницаемы и с плохой адгезией. Казеи
новые и клеевые П.—твердые, хрупкие, вла
гопроницаемые, с плохой адгезией и с сильным 
набуханием в воде. В практике сравнительно 
редко употребляются П., имеющие в составе 
пленкообразующих веществ только один ком
понент. В большинстве случаев применяют 
комбинации из двух или трех пленкообразую
щих веществ, напр., масляно-смоляные лаки, 
казеиново-масляные эмульсии и т. п.—Неко
торые П., кроме пленкообразователей, содер
жат пластификаторы—вещества, сообщающие 
П. большую эластичность и пластичность, и 
пигменты, сообщающие П. цвет, кроющую спо
собность, повышенную твердость и водостой
кость и удлиняющие срок службы П., предо
храняя их от разрушающего действия уль
трафиолетовых лучей солнца. П. используют
ся в качестве защитных покрытий против кор
розии (см.) металлов и гниения дерева, а 
также в качестве декоративных покрытий.

Неорганическими пленками 
являются, гл. обр., П. металлов и окислов 
металлов. Металлические П. различными спо
собами искусственно создаются на поверхности 
металлов для защиты их от коррозии (оцин-
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ковка, никелирование, хромирование и т. д.). 
Горячий способ нанесения пленки заключается 
в погружении деталей в ванну с расплавлен
ным металлом, т. о. можно получить только 
П. низкоплавких металлов (цинка, олова, свин
ца; см. Жесть). Гальванический способ заклю
чается в нанесении П. металла при электро
лизе растворов соответствующих солей (см. 
Гальваностегия). Диффузионный способ — на
грев изделия в порошке металла, к-рым жела
тельно произвести покрытие (см. Шерардиза- 
ция). Шоопирование (см.)—набрызгивание рас
плавленного металла на поверхность изделия. 
Плакировка (см.)—прокатка металла с поло
женными на него листами защищающего ме
талла. Покрытия металлическими П. служат 
эффективным средством антикоррозийной за
щиты и экономии металла. П. окислов метал
лов (оксидные П.) образуются естественным 
путем (окисление кислородом воздуха) или 
искусственно создаются на поверхности метал
ла различными окислителями для защиты ме
таллов от коррозии. Искусственные оксидные 
П. получаются двумя способами: травлением 
и анодной поляризацией. Оксидные П. всегда 
обладают пористостью, ухудшающей защитные 
свойства; устраняется этот недостаток втира
нием жировых веществ, закупоривающих по
ры. Преимуществом металлических защитных 
П. по сравнению с лакокрасочными П. следует 
считать большую механическую прочность, но 
их широкому распространению препятствуют 
сложность технологии нанесения, дороговизна 
и большой вес. П. Бруцкус.

ПЛЕНКИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ масел и жирных 
кислот на воде, были впервые исследованы 
Релеем (1890), затем Ленгмюром и до самого 
последнего времени служат предметом многочи
сленных исследований. Наиболее интересны
ми являются поверхностные пленки настоль
ко тонкие, что они представляют собой слой 
толщиной в одну молекулу (так называемые мо- 
номолекулярные поверхностные пленки). Изу
чение поверхностного натяжения П. п. позво
лило сделать важные выводы относительно 
строения и ориентации молекул, напр., жирных 
кислот. Оказалось, что они прилегают к воде 
карбоксильными группами, а остальная часть 
молекул направлена в противоположную сто
рону. Измерение толщины таких П. п. позво
лило определить длину молекулы. В случае, 
если количество молекул жирной кислоты не
достаточно для покрытия всей поверхности 
мономолокулярным слоем, эти молекулы ведут 
себя, как двухмерный газ, стремясь равномер
но распределиться на всей поверхности.

Лит.: Р а й д и л Э. К., Химия поверхностных явле
ний, пер. с англ., Л., 1936; Думанск'ий А. В., 
Дисперсность и коллоидное состояние вещества, Харь
ков—Киев, 1932; M арселенА., Поверхностные рас
творы, пер. с франц., M.—Л., 1936; Freundlich Н., 
Kapillarchemie, 4 Aufl., 2 vis, Lpz., 1930—32.

ПЛЕНУМ (лат. plenum—полное), собрание 
в полном составе членов какого-либо избран
ного органа, напр., партийной, общественной 
или государственной организации. Решения П. 
обязательны для нижестоящих органов и для 
членов данного П.

ПЛЕОМОРФИЗМ у растений, изменяе
мость в течение цикла развития в такой сте
пени, что отдельные стадии, имеющие нередко 
самостоятельное существование, не похожи 
друг на друга и даже кажутся особыми вида
ми. П. был впервые установлен в середине 
19 в. Тюланом у грибов. Он установил во мно

гих случаях генетическую связь отдельных 
спороношений, к-рые раньше толковались как 
особые виды. И до сих пор понятие П. наибо
лее распространено в микологии, где нередко 
разные спороношения сохраняются еще под сво
ими старыми названиями, но уже не в смы
сле особых видов, а в смысле стадий разви
тия одного вида. Например, грибок, вызыва
ющий паршу яблонь, называется в конидиаль- 
ном состоянии Fusicladium dendriticum и в 
сумчатом—Venturia inaequalis. Примером дру
гих растений, куда отчасти подходит понятие 
П., могут быть лиственные мхи. Вначале они 
развиваются в виде нитей, а затем в виде обли
ственного стебля. Самое название первых— 
протонема—ведется с того времени, когда это 
образование понималось как особый род из 
зеленых водорослей (Protonema).

ПЛЕОНАЗМ (от греч. pleonasmos — излише
ство), слова одного и того же значения, упо
требляемые совместно в разговорной и литера
турной речи (напр., «сладкий мед», «черная 
сажа», «спать крепким сном»). П. часто являет
ся недостатком ораторской и литературной 
речи как результат бедности словаря ораторов 
и писателей. Крайним выражением излишних 
П. является тавтология—повторение слов, об
разованных от одного корня или совершенно 
равнозначащих по смыслу (например, «старый 
старик»). Однако П. нередко служит и стили
стическим приемом, усиливающим и уточняю
щим речь. Особенно удачны П., встречающиеся 
в народной речи, фольклоре и обогащающие 
лексику новыми оттенками (напр., «темным- 
темно», «знать не знаю, ведать не ведаю»).

ПЛЕОХРОИЗМ, свойство некоторых окрашен
ных минералов изменять характер или интен
сивность своей окраски в зависимости от изме
нения направления колебаний лучей в мине
рале, что обнаруживается во время вращения 
столика микроскопа при исследовании мине
рала в поляризованном свете с одним николем 
(поляризатором). В основе явления плеохро
изма лежит способность минералов неодина
ково поглощать лучи света, в зависимости от 
направления световых колебаний по отноше
нию к элементам оптической индикатриссы. 
Пример П.: зеленая роговая обманка изменяет 
зеленую окраску на зеленовато-желтую, биотит 
изменяет темнобурую окраску на светложелтую.

ПЛЕРОМА (от греч. pleroma—наполнение), 
комплекс внутренних клеток в первичной мери
стеме конуса нарастания (см.) стеблей и кор
ней растений. Плерома состоит из паренхим
ных клеток, б. или м. вытянутых в направлении 
оси органа. П. дифференцируется в дальнейшем 
в центральный цилиндр (см.) органа.

ПЛЕС (п л е с о), глубокий участок реки; 
обычно река представляет собой чередование 
плесов и перекатов.

ПЛЕС, город в Середском районе Ивановской 
обл., пристань на правом берегу Волги, в 42 км 
выше Кинешмы; 3,4 тыс. жит. (1938). Открыты 
техникум кормодобывания, школа кустарного 
ученичества по переработке нерудных иско
паемых, кино. П. служит курортом, организо
ваны туберкулезный санаторий и дома отдыха. 
В районе П.—залежи известкового туфа и фос
форитов. Окрестности П. изображены на кар
тинах Левитана и других художников.

ПЛЕС, правильнее Плейс (Place), Френ
сис (1771—1854), англ, буржуазный радикал, 
одно время оказывавший большое влияние на 
рабочее движение. Сын булочника; первона-
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чально был портным; в 90-х гг. 18 в. участвовал 
в организации профсоюзов, руководил стачкой 
портных и состоял членом Лондонского кор
респондентского общества. В 1799 П. открыл 
собственное предприятие, разбогател и опре
делился как буржуазный радикал, поклонник 
Бентама и Мальтуса. В борьбе за парламент
скую реформу П. в 1832, пользуясь давними 
связями с рабочими, организовал ряд массо
вых выступлений и набег вкладчиков на 
Английский банк в целях устрашения пра
вительства. После 1832 влияние П., направлен
ное на срыв дальнейшей борьбы рабочих за 
избирательное право, быстро пало, и чартист
ское движение прошло мимо него. К чартистам 
П. не примкнул, т. к. самостоятельному рабо
чему движению не сочувствовал. От П. остался 
громадный архив, который является ценным 
источником по истории раннего английского 
рабочего движения.

Лит,: Wallas G-., The life of Francis Place (1771 — 
1854), [3 ed.], N. Y., 1919.

ПЛЕСЕНИ, характерные грибные налеты на 
продуктах питания и других предметах. Внеш
ний вид П. довольно разнообразен и зависит 
от гриба, вызывающего ее. Налет состоит, 
гл. обр., из спороношений гриба и лишь отчасти 
из его мицелия; обычно основная масса мице
лия пронизывает субстрат и постепенно раз
рушает его, вызывая распад углеводов, клет
чатки, пектиновых веществ и жиров, в зави
симости от ферментов, свойственных тому или 
иному виду грибов. Б. ч. плесени вызываются 
различными видами следующих родов грибов: 
из мукоровых—Mucor, Rhizopus, из сумчатых— 
Aspergillus, Penicillium, Monilia, из несовер
шенных — Fusarium, Botrytis, Trichothecium, 
Oospora, Cladosporium. П., являющиеся при
чиной гибели большого количества плодов 
и овощей во время хранения и портящие важ
нейшие продукты питания, приносят огром
ный вред.—Наиболее распространенные сле
дующие П. 1) Так наз. П. благородная—на ви
нограде (см. Гнилъ винограда). 2) П. головча
тая: сероватый паутинистый налет, на к-ром 
невооруженным глазом видны маленькие, б. ч. 
черные шарики — спорангии грибов, гл. обр. 
Mucor mucedo, racemosus и Rhizopus nigri
cans, вызывающих этот вид П. Головчатая П. 
весьма распространена на различных продук
тах питания, на семенах, а также на плодах 
и овощах при их хранении. В последних слу
чаях П. появляется лишь после поранения 
кожицы, открывающего доступ спорам гриба 
ко внутренним тканям. 3) П. зеленая или 
сизая—самый обычный тип П., развивающейся 
в виде порошистого зеленого налета на про
дуктах питания, одежде, обуви, обоях, чер
нилах, на плодах и овощах при хранении их 
ит. п. Зеленая П. вызывается многими видами 
грибов аспергиллуса и пенициллиума (см.). Так 
же, как и головчатая, зеленая П. развивается 
на плодах и овощах лишь после повреждения 
их кожицы. 4) П. розовая—налет розового 
цвета на тех же продуктах, вызывающий их 
гниение. Налет образован скоплением кони- 
диеносцев Trichothecium roseum, отделяющих 
массу розоватых конидий. 5) П. снежная (см. 
Снежная плесенъ). 6) П. черная—темный, почти 
черный налет, состоящий или из конидиеносцев 
Aspergillus niger (на плодах и растительных 
продуктах питания) или грибницы ц спороно
шений Aternaria или Macrosporium—на коро
бочках хлопчатника, прорастающих семенах 

и т. д. Развитию П. благоприятствует большая 
влажность, плохая вентиляция, что необходимо 
учесть в целях борьбы. Е. Клюшникова.

ПЛЕСЕЦК, рабочий поселок, районный центр 
в Архангельской области, станция Северной 
ж. д., в 213 км к Ю. от Архангельска; 6,4 тыс. 
жит. (1937). П.—один из крупнейших центров 
лесной промышленности Архангельской обла
сти. Построены двухрамный лесопильный завод 
с электростанцией, шпалорезный, шпалопро
питочный, в 5 км от П.—канифольно-мыльно- 
скипидарный. Построены три школьных зда
ния, два клуба, Дом крестьянина, лечебница 
и пр. Открыта крупная библиотека, оборудо
ван радиоузел и др. В районе заготовляется 
в год до 2 млн. м3 древесины. Лесозаготовки 
обслуживаются механич. мастерскими, желез
ной дорогой, тракторной и др. лесовозными до
рогами. В районе имеются крупные залежи 
доломита (добывается) и гипса.

ПЛЕТЕВИДКИ, Dryophis, род змей из подсем. 
ложных ужей (см.). Тело очень тонкое и длин
ное; голова вытянутая и узкая. Известно 7— 
8 видов П., живущих в тропической Азии. Обыч
ная длина—до Р/з м. Держатся эти змеи 
в ветвях деревьев и кустарников, на земле 
беспомощны. Питаются различными мелкими 
животными. Для человека безопасны.

ПЛЕТЕНИЕ, один из древнейших видов ре
месла. Техника плетения состоит из соединения 
нескольких стеблей, нитей, волокон, гибких 
прутьев и пр. таким обх 
из полос проходит попе
ременно то сверху других, 
то снизу. Путем плетения 
изготовлялись веревки,
корзины, сумки, цыновки, 
сосуды, не пропускающие 
жидкость, рыболовные сна
сти, части одежды, плащи, 
пояса, обувь (например, 
лапти), украшения и т. п. 
Плетение не везде имело 
одинаковое значение: в ме-. 
стностях, где господство
вали меха и шкуры жи
вотных для изготовления 
одежды, оно занимало вто
ростепенное место. Однако эскимосы и алеуты 
изготовляли весьма тонко сделанные сосу
ды, цыновки, шляпы, используя преимуще
ственно стебли морской травы. Особого искус
ства плетение достигло на островах Океании 
(материал—расщепленные листья пальмы, пан
дануса и пр.), где изготовляются цыновки для 
стен хижины, для пола, для постелей, а равно 
всевозможная плетеная утварь. Северо-афри
канские народы изготовляют прекрасные об
разцы плетеной плотной посуды (тарелки, 
бутылки, чашки) и цыновки. Северо-американ
ские индейцы славятся художественным П. 
(блюда, сосуды с узорами и пр.). Усовершен
ствование способов П. привело к ткачеству.

В современном текстильном производстве к 
плетениям относятся, изделия, в к-рых нити 
идут в косом направлении по диагонали: тесьма, 
шнурки, кружева и П. специального назначе
ния. Последнюю группу составляет П., пред
ставляющее собой комбинацию каких-либо 
плетений первых трех групп, напр. шнурочная 
тесьма, состоящая из шнурка и тесьмы. Для 
плетеных изделий, как и для производства 
тканей, применяются почти все виды пряжи: 
хлопчато-бумажная, льняная, шерстяная, на-

, что каждая
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туральный шелк и для технич. целей—желез
ная, стальная, медная и др. проволока, кани
тель (см.), асбестовая пряжа; из искусствен
ных материалов применяются крученые шну
рочки из мерсеризованного хлопка, искусст
венной шерсти, искусственного шелка и др.— 
П. производится на специальных машинах, 
устройство которых, схематически данное на 
рисунке, в основном сводится к следующему: 
шпули б в машинах для П., называемые кок
люшками, проводятся посредством системы зуб
чатых колес по волнообразным кривым а (вы
резанным в виде пазов на металлич. доске) в 
вертикальной плоскости так, что нити кок
люшки в, движимой слева направо, переплетают 
переменно сверху и снизу нити коклюшки, 
одновременно движимой справа налево: кок
люшки переходят слева направо и обратно. 
Одновременно производимое плетение тянет
ся в вертикальном направлении. Вследствие 
этого каждая нить при П. получает два дви
жения, направленных в разные стороны: одно— 
переменно—справа налево от переходящих кок
люшек как носителей пряжи, другое — стрем
ление нити кверху при образовании плете
ния; таким образом получается диагональное 
положение нитей г. — Плетение кружев см. 
Круэюево.

ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, изделия, изготовляе
мые из однолетних побегов различных ив, 
липового мочала, бересты, кокосовых волокон 
и др. материалов. В зависимости от назначения 
П. и. подразделяются на серый и белый товар. 
Серы й, или зеленый, товар—П. и. из 
неочищенных прутьев ивы: корзинки, тара 
для перевозки рыбы, плодов, овощей, птицы 
и мелких животных, а также химич. посуды и др. 
товаров. К этой группе товаров относятся 
П. и. из неочищенного прута ивы и черемухи, 
а также плетенки (плетюшки) для тарантасов, 
саней и повозок.*—Из прутьев, очищенных от 
коры, изготовляется так наз. белый, или 
чистый, товар—дорожные, бельевые кор
зины, детские коляски и т. п. К высшим сортам 
белого товара относятся также художествен
ные П. и.—различные плетеные предметы (кор
зинки и пр.), а также плетеная мебель (сту
лья, кресла, диваны, столы, этажерки и т. п.), 
которая, по сравнению со столярной, отли
чается легкостью, упругостью и прочностью. 
Этот вид мебели особенно удобен для дач, 
домов отдыха, курортов, пароходов и пр. 
Существует особый вид плетения из ржаной 
и пшеничной соломы, к-рая иногда раскра
шивается фуксиновыми и анилиновыми крас
ками. В основу техники этой работы кладется 
соломенная лента (плетенка), из к-рой изго
товляют дешевые широкополые шляпы, легкие 
корзины, оконные шторы, а также применяют 
как отделочный материал (для сумочек и т. п.).— 
Рогожное производство занимает осо
бое место среди др. видов П. и. как по технике, 
так и по количеству занятых рабочих. Рогожа 
изготовляется из мочала, получаемого из ли
повой коры; рогожи ткутся на специальных 
станках. Кроме рогож, из мочала делаются ве
ревки, сетки, рыболовные снасти, сумки и 
целый ряд других предметов.

ПЛ ЕТИ, ползучие, иногда на конце укореняю
щиеся, травянистые побеги у растений, имею
щие, в отличие от т. н. усов, б. или м. короткие 
междоузлия, как, напр., у многих тыквенных, 
живучки ползучей и др. Термин, применяемый, 
гл. обр., в общежитии, а не в ботанике.

ПЛЕТИСМОГРАФ, прибор для изучения пере
распределения крови в организме на основа
нии измерения объема органов. Наиболее 
употребительный П.—для руки—состоит из 
стеклянного лежачего сосуда с одним большим 
отверстием для введения руки внутрь сосуда 
и другим маленьким вертикальным отверстием, 
через к-рое наливается подогретая до темпе
ратуры кожи вода. Второе отверстие соединено 
каучуковой трубкой с записывающим барабан
чиком Марея. Так как вода—жидкость, прак
тически несжимаемая, то при расширении со
судов руки вода начинает давить на воздух 
в системе мареевского барабанчика, и записы
вающее перо барабанчика чертит на кимографе 
кривую—плетисмограмму. Сжатие сосудов так
же вызывает движение пера, только в обрат
ном направлении.—С помощью плетисмографа 
изучалось изменение распределения крови при 
физической и умственной работе, при опре
делении момента наступления утомления, при 
эмоциональных состояниях. Например, дока
зано, что при положительных эмоциональ
ных состояниях (удовольствие) кривая снача
ла падает, затем быстро поднимается, при от
рицательных (неудовольствие)—кривая резко 
снижается и т. д.

ПЛЕТНЕВ, Петр Александрович (1792—1865), 
русский критик и поэт, друг Пушкина. Ро
дился в б. Тверской губ., происходил из духов
ного звания, окончил Педагогический инсти
тут. С 1832 был профессором словесности, а 
затем ректором Петербургского ун-та. В 1838— 
1846 издавал и редактировал журнал «Совре
менник». Как поэт П. не выделялся среди 
своих современников. Его стихотворения, пре
имущественно элегического характера, мало 
оригинальны. В своих критических статьях 
Плетнев указывал на огромное значение на
родной поэзии. Ему принадлежит ряд оценок 
произведений русской литературы, в част
ности Гоголя. Чернышевский назвал его раз
бор «Мертвых душ» «очень справедливым и 
тонким». Однако П. выступал против передо
вой критики того времени, в частности, против 
Белинского.

Соч. П.: Сочинения и переписка, т. I—III..., издал 
Я. Грот, СПБ, 1885.

Лит.: Чернышевский Н. Г., Очерки Гоголев
ского периода русской литературы, в его кн.: Полное 
собрание сочинений, т. II, С.-Петербург, 1906 (гл. III, 
стр. 64); Майков Л., Историко-литературные очер
ки, С.-Петербург, 1895.

ПЛЕХАНОВ, Георгий Валентинович, псевдо
нимы—Б ельтов, Волгин и др. (1856— 
1918), выдающийся пропагандист и популя
ризатор марксизма, основатель первой рус
ской марксистской группы «Освобождение тру
да», видный деятель 2-го Интернационала, 
ставший впоследствии вождем меньшевизма 
в России.

П. родился 26/XI 1856. Отец его был мелкий 
помещик Тамбовской губернии. С 1866 по 1872 
Плеханов учился в Воронежской гимназии. 
В 1873 П. поступил в Константиновское юнкер
ское училище, а через год перевелся в Петер
бургский горный ин-т. С 1875, будучи сту
дентом, П. устанавливает связи с народниками, 
и с этого времени начинается его обществен
ная революционная деятельность. 6/XII 1876 
П. участвует в демонстрации на Казанской 
площади в Петербурге и произносит там речь 
против самодержавия. П. вскоре становится 
видным пропагандистом-народником. Он делает 
попытки «хождения в народ», отправляясь
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с этой целью в казачьи станицы на Дон; 
дважды подвергался аресту, в 1877 и 1878. 
С 1878 П. становится видным публицистом и од
ним из редакторов народнического органа «Зем
ля и воля».—В 1879 на Воронежском съезде 
«Земли и воли» происходит раскол народниче
ства. П. становится руководителем вновь соз
данной народнической организации «Черный 
передел», к-рая оставалась на позициях мирной 
пропаганды, осуждая террор. В 1880, скры
ваясь от преследований полиции, П. эмигри

рует за границу.—В те
чение всего этого перио
да П. был народни
ком. Успев ознакомить
ся с нек-рыми работами 
Маркса и Энгельса, но' 
еще не понимая сущно
сти марксизма, П. ис
пользует нек-рые поло
жения марксизма для 
обоснования народни
чества (см. статьи: «За
кон экономического раз
вития общества и зада
ли социализма в России» 
и «Поземельная община 

и ее вероятное будущее»). Живя за границей, 
П. знакомится с западно-европейским рабочим 
движением и с вождями социал-демократии. 
Он усиленно изучает марксизм, устанавливает 
письменную, а затем и личную связь с Энгель
сом. В 1882 П. переводит на русский язык и 
издает «Манифест Коммунистической партии» 
Маркса и Энгельса. С 1880 по 1883 народниче
ские взгляды П. постепенно вытесняются мар
ксистскими. «Познакомившись в эмиграции с 
марксизмом, он порвал с народничеством и стал 
выдающимся пропагандистом марксизма» [Исто
рия ВКП(б). Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 
1938, стр. 10].

В 1883 Плеханов вместе с другими бывшими 
чернопередельцами создает в Женеве первую 
русскую марксистскую группу «Освобождение 
труда». Плехановская группа «Освобождение 
труда» проделала большую работу по распро
странению’ взглядов Маркса и Энгельса в 
России. «Группа „Освобождение труда“ под
няла знамя марксизма в русской заграничной 
печати в тот момент, когда социал-демократи
ческого движения в России еще не было. 
Необходимо было прежде всего теоретически, 
идейно проложить путь этому движению. 
Главным идейным препятствием на пути рас
пространения марксизма и социал-демократи
ческого движения в то время были народниче
ские взгляды, преобладавшие тогда среди пе
редовых рабочих и революционно настроенной 
интеллигенции» (там же, стр. 11—12). Пле
ханов и его группа «Освобождение труда», 
борясь против народников, показывали, ка
кой вред приносит рабочему движению оши
бочное учение народников и их способы и ме
тоды борьбы.

С 1883 по 1903 П. выступает как револю
ционный марксист. За это время он написал 
ряд блестящих работ против народников, про
тив ревизионизма на Западе, против экономиз
ма в России. Он решительно защищает и обо
сновывает единство и целостность марксист
ского мировоззрения. Ленин писал о П. в 
1914: «Его личные заслуги громадны в прошлом. 
За 20 лет, 1883 —1903, он дал массу превос
ходных сочинений, особенно против оппортуни

стов, махистов, народников» (Ленин, Соч., 
т. XVII, стр. 415—416). Все литературные ра
боты П. до 1898 в основном направлены на 
борьбу против народнических теорий о само
бытности развития России, о переходе к со
циализму через крестьянскую общину, минуя 
капитализм, о решающей роли в революцион
ном движении не пролетариата, а крестьян
ства, против реакционной теории героев и 
толпы и субъективного метода в социологии. 
Так, в 1883 Плеханов опубликовал свою ра
боту «Социализм и политическая борьба», где 
впервые дается изложение и применение мар
ксизма к условиям России, на базе критики 
народничества. Эпиграфом к этой работе Пле
ханов берет положение «Коммунистического 
манифеста» о том, что «всякая классовая борь
ба есть борьба политическая». Плеханов, раз
вивая это положение, подчеркивает, что рево
люционное движение рабочего класса приве
дет к слиянию классовой борьбы с политиче
ской борьбой. Здесь же Плеханов указал, что 
тактика индивидуального террора является 
вредным способом борьбы. В 1884 он выпу
скает книгу «Наши разногласия». В указан
ной книге П. дает более глубокую и разверну
тую критику реакционных позиций народни
чества и блестяще защищает марксистские 
взгляды. Оценивая эти две работы, Ленин в 
1899 писал, что П. в них «подверг... беспощад
ной критике» народнические теории и «указал 
русским революционерам их задачу: образова
ние революционной рабочей партии» (Ленин, 
Соч., т. II, стр. 540). Энгельс также чрезвы
чайно высоко оценил «Наши разногласия» 
Плеханова, рассматривая этот труд как вы
ражение взглядов первой марксистской пар
тии в России, как поворотный пункт в судь
бах русского революционного движения (см. 
Маркс и Энгельс, Соч., т. XXVII, 
стр. 461—462).

Особо важную роль в борьбе против на
родничества сыграла замечательная книга П. 
«К вопросу о развитии монистического взгляда 
на историю» (1895). На этой книге, писал 
Ленин, «воспиталось целое поколение русских 
марксистов» (Ленин, Соч., т. XIV, стр. 347, 
см. подстр. примеч.). В ней Плеханов дал бле
стящее изложение и защиту марксистского фи
лософского материализма, разоблачая шаг за 
шагом антинаучный вздор, приписывавшийся 
субъективными социологами марксизму, и от
стаивая материалистическое понимание исто
рии. Эти работы П. расчистили почву для 
победы марксизма в России, нанеся первый 
решающий удар по народничеству.

«В своих работах, направленных против 
народников, Плеханов показал, что взгляды 
народников ничего общего не имеют с науч
ным социализмом, хотя народники и назы
вали себя социалистами. Плеханов первый дал 
марксистскую критику ошибочных взглядов 
народников. Нанося меткие удары народни
ческим взглядам, Плеханов одновременно раз
вернул блестящую защиту марксистских взгля
дов. В чем заключались основные ошибочные 
взгляды народников, которым Плеханов нанес 
сокрушительный удар? Во-первых, народники 
утверждали, что капитализм в России пред
ставляет „случайное44 явление, что он не будет 
развиваться в России, следовательно, не будет 
расти и развиваться и пролетариат. Во-вторых, 
народники не считали рабочий класс передовым 
классом в революции. Они мечтали о достиже-



639 ПЛЕХАНОВ 640
нии социализма без пролетариата. Главной 
революционной силой народники считали,кре
стьянство, руководимое интеллигенцией, и 
крестьянскую общину, которую они рассмат
ривали, как зародыш и основу социализма. 
В-третьих, у народников был ошибочный и 
вредный взгляд на весь ход истории человече
ства. Они не знали и не понимали законов 
экономического и политического развития об
щества. Они были в этом отношении совершенно 
отсталыми людьми. По их мнению, историю 
делают не классы и не борьба классов, а лишь 
отдельные выдающиеся личности—„герои“, за 
которыми слепо идут масса, „толпа44, народ, 
классы» [История ВКП(б). Под ред. Комиссии 
ЦК ВКП(б), 1938, стр. 13—14].

Своими литературными произведениями П. 
основательно подорвал влияние народников 
среди революционной интеллигенции. Однако 
в работах П. этого периода содержатся непра
вильные положения и ошибки. «У группы 
„Освобождение труда44 были и серьезные ошиб
ки. В ее первом проекте программы были еще 
•остатки народнических взглядов, допускалась 
тактика индивидуального террора. Плеханов 
не учитывал, далее, что в ходе революции про
летариат может и должен повести за собой 
крестьянство, что только в союзе с крестьян
ством пролетариат сможет одержать победу 
над царизмом. Плеханов рассматривал, далее, 
либеральную буржуазию, как силу, которая 
может оказать поддержку революции, хотя и 
непрочную поддержку, крестьянство же в не
которых своих работах он совсем скидывал со 
счета, заявляя, например, что: „Кроме буржуа
зии и пролетариата мы не видим других обще
ственных сил, на которые могли бы у нас 
спираться оппозиционные или революционные 
комбинации44 (Плеханов, т. III, стр. 119). 
Эти ошибочные взгляды Плеханова были за
родышем его будущих меньшевистских взгля
дов» [История ВКП(б). Под редакцией Ко
миссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 16—17]. Окон
чательный разгром народничества, как злей
шего врага марксизма, был осуществлен 
Лениным. Начатую Плехановым борьбу с на
родничеством Ленин поднял на высшую сту
пень, выступив как единственный и до конца 
последовательный преемник и продолжатель 
дела Маркса—Энгельса.

В 1889 П. участвует в учредительном кон
грессе 2-го Интернационала. Его известная 
речь на конгрессе заканчивается словами: «Рево
люционное движение в России может востор
жествовать только как революционное движе
ние рабочих. Другого выхода у нас нет и быть 
не может!» (Плеханов, Соч., т. IV, стр. 54). 
В 1894, в связи с усилением влияния анархи
стов и синдикалистов в нек-рых странах Зак
ладной Европы, П. пишет специальную брошю
ру «Анархизм и социализм», в к-рой наряду с 
ценным исследованием вопроса о происхожде
нии и развитии анархизма допускает оппорту- 
нистич. ошибки. Ленин отмечает, что в этой 
брошюре у П. имеется зародыш оппортунизма 
по коренному вопросу марксизма—об отноше
нии пролетарской революции к государству. 
Несмотря на то, что эта работа написана П. 
после опубликования Энгельсом (1891) «Кри
тики Готской программы», в к-рой Маркс дал 
классический анализ вопроса об отношении 
пролетариата к буржуазному государству, П., 
как и все вожди 2-го Интернационала, не 
понял до конца всего значения этого коренного 

вопроса марксизма для судеб рабочего движе
ния. Зачатки оппортунизма у П. появились и 
в борьбе с легальным марксизмом. Когда в 
1894 вышла книга Струве «Критические замет
ки», П. усмотрел в выступлении Струве лишь 
увлечение западничеством как результат мо
лодости, незрелости мысли и т. д. П. не уви
дел в этом выступлении Струве враждебной 
классовой позиции, не увидел того, что «Петр 
Струве восхвалял буржуазию и вместо револю
ционной борьбы против капитализма,—призы
вал „признать нашу некультурность и пойти на 
выучку к капитализму44» [История ВКП(б). Под 
ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 22].

В 1895 Плеханову удается легально издать 
в России, под псевдонимом Бельтова, «К во
просу о развитии монистического взгляда на 
историю». В 1896 Плеханов издает на немецком 
языке свои «Очерки по истории материализма». 
Об этих двух работах Плеханова Ленин в 1899 
писал, что в них дано «замечательно стройное 
и ценное изложение диалектического мате
риализма» (Ленин, Соч., т. II, стр. 411, см. 
подстр. примеч.). В 1895 состоялась первая 
встреча Плеханова с Лениным, и у них тогда же 
наметились разногласия об отношений к либе
ральной буржуазии. Когда в 1897 с открытой 
ревизией марксизма выступил Эдуард Берн
штейн, Плеханов сначала пережил извест
ные колебания (см. письма к П. Аксельроду) 
и только после опубликования Бернштейном 
2-й серии его статей, летом 1898, Плеханов на
чал решительную войну с бернштейнианством. 
Ленин высоко оценивал эту борьбу П. с фило
софским ревизионизмом. «Единственным марк
систом в международной социал-демократии,— 
писал он,—давшим критику тех невероятных 
пошлостей, которые наговорили здесь реви
зионисты, с точки зрения последовательного 
диалектического материализма, был Плеханов» 
(Ленин, Соч., т. XII, стр. 185). В противовес 
практике западной с.-д-тии, П. требовал орга
низационно-политических выводов из идей
ной борьбы, он требовал исключения Берн
штейна из партии. Это требование Плеханова 
Ленин считал выражением лучшей революцион
ной традиции. Но одновременно с этим Пле
ханов относится примиренчески к открытому 
походу против философии марксизма в России 
со стороны легальных марксистов — Струве, 
Булгакова и др. Ленин, будучи в это время 
в ссылке, в письмах к Потресову выражает 
свое удивление по поводу замалчивания Пле
хановым этого похода против философии мар
ксизма. Склоняясь к тому, что либеральная 
буржуазия будет союзником пролетариата в 
предстоящей революции в России, Плеханов 
ошибочно рассматривал легальных маркси
стов—Струве и К0—как политических союзни
ков и по этому замалчивал их открытый поход 
против философии марксизма.

За 90-е гг., кроме указанных выше крупных 
работ, П. написал еще ряд статей по филосо
фии, напр. статьи против К. Шмидта, по лите
ратуре и искусству, перевел и издал брошюру 
Энгельса «Людвиг Фейербах» и др. В 1900 
П. решительно выступает против экономизма, 
как разновидности оппортунизма, и продол
жает эту борьбу вместе с Лениным вплоть до 
II Съезда партии. Этой борьбе П. против эко
номизма Ленин придавал большое значение. 
В течение 1900—03 П. вместе с Лениным руко
водит «Искрой» и «Зарей». В этот период 
Ленин оказал огромное революционизирующее
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влияние на П. Работы П. за 3to время носйт 
наиболее боевой и решительный характер, в 
них меньше ошибок и отступлений от рево
люционного марксизма. Многие политические 
статьи П. помещаются Лениным в качестве 
передовиц в «Искре». За этот период П. поме
щает в «Заре» свои лучшие и боевые философ
ские статьи против Струве и против ревизио
низма на Западе, к-рые он не мог поместить 
в соц.- демократической прессе Запада.—Одна
ко в период совместной деятельности Плеха
нова с Лениным обнаружились и глубокие 
разногласия между ними, послужившие нача
лом двух направлений в РСДРП. Еще в 1900, 
когда Ленин и Потресов приехали в Женеву 
для переговоров с П. о совместном издании 
будущей «Искры», между ними произошло рез
кое столкновение, едва не сорвавшее издание 
«Искры» (см. Ленин, Как чуть не потухла 
«Искра»?, Соч., т. IV, стр. 15—31).

Серьезное разногласие между Плехановым 
и Лениным произошло в 1901 по вопросу об 
отношении к либеральной буржуазии при об
суждении статьи Ленина «Гонители земства 
и Аннибалы либерализма». П. отстаивал линию 
соглашения с либералами. В письме к Ленину П. 
писал: «Либерализм не надо гладить 
теперь против шерсти. Это боль
шая ошибка!» (см. Ленинский сборник*Ш, 
1925, стр. 204). Следующее важное разногласие 
между ними имело место в 1902 при обсуждении 
проекта программы партии. «Во время выра
ботки проекта программы внутри редакции 
„Искры" возникли серьезные разногласия ме
жду Лениным и Плехановым, а также дру
гими членами редакции. Эти разногласия и 
споры чуть не довели до полного разрыва 
между Лениным и Плехановым. Но разрыв 
тогда еще не произошел. Ленин добился того, 
что в проект программы был внесен важней
ший пункт о диктатуре пролетариата и четко 
было указано на руководящую роль рабочего 
класса в революции» [История ВКП(б). Под ре
дакцией Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 38]. 
Подвергая резкой критике проект Плеханова, 
Ленин указывал, что «этот проект дает не про
грамму пролетариата, борющегося про
тив весьма реальных проявлений весьма опре
деленного капитализма, а программу эконо
мического учебника, посвященного капи
тализму вообще» (Ленинский сборник II, 1924, 
стр. 88). Лишь после переработки в духе ука
заний Ленина второй проект программы был 
положен в основу проекта программы, кото
рый и был принят на II Съезде РСДРП.

В том же 1902, во время дискуссии внутри 
редакции «Искры» по поводу статьи Ленина об 
аграрной программе партии, также обнаружи
лось принципиальное расхождение Плеханова 
с Лениным. Плеханов, следуя шаблону западно
европейской социал-демократии, решительно 
возражал против требования национализации 
земли, проявив тем самым непонимание рево
люционной роли крестьянства в предстоящей 
буржуазно-демократической революции в Рос
сии. Разногласия приняли острую форму и 
едва не привели, по вине П., к разрыву отно
шений между ним и Лениным. Только вме
шательство других членов редакции застави
ло П. пойти на примирение с Лениным. «Споры 
Ленина с Плехановым по программе партии 
отчасти определили будущие разногласия меж
ду большевиками и меньшевиками» [История 
ВКП(б). Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), 

1938, стр. 38]. Плеханов, таким образом, еще до 
II Съезда партии был в значительной мере 
идейно подготовлен к позиции меньшевизма.— 
В 1903 «на II съезде Плеханов шел вместе с 
Лениным. Но после II съезда Плеханов дал 
меньшевикам запугать себя угрозой раскола. 
Он решил во что бы то ни стало „помириться" 
с меньшевиками. К меньшевикам Плеханова 
тянул груз его прежних оппортунистических 
ошибок. Из примиренца к оппортунистам- 
меньшевикам Плеханов вскоре сам стал мень
шевиком» (там же, стр. 44). С этого времени 
П. начал упорную борьбу против Ленина и 
большевиков, против того, что он сам недавно 
защищал.

Во время революции 1905 Плеханов занял 
крайне-правую позицию даже среди меньше
виков, требуя союза с либералами, отрицая 
союз пролетариата с крестьянством. Он осудил 
декабрьское восстание в Москве в 1905. «Мень
шевик Плеханов после вооруженного восста
ния бросил упрек партии: „Не надо было 
браться за оружие". Меньшевики доказывали, 
что восстание—ненужное и вредное дело, что 
в революции можно обойтись без восстания, 
что успеха можно добиться не вооруженным 
восстанием, а мирными средствами борьбы... 
На упрек Плеханова: „Не надо было браться 
за оружие", Ленин отвечал: „Напротив, нужно 
было более решительно, энергично и наступа
тельно браться за оружие, нужно было разъ
яснять массам невозможность одной только 
мирной стачки и необходимость бесстрашной 
и беспощадной вооруженной борьбы" (Ленин, 
т. X, стр.50)» (там же, стр. 80). В период до 
1914 Плеханов много раз отходил от меньше
виков, обнаруживая колебания между меньше
виками и большевиками. В период столыпин
ской реакции П. поддерживал борьбу большеви
ков в защиту нелегальной организации партии, 
возглавляя группу «меньшевиков-партийцев». 
«Плеханов и его группа партийцев-меньшеви
ков, оставаясь в ряде вопросов на меньше
вистских позициях, решительно отмежевались 
от Августовского блока и ликвидаторов и стали 
добиваться соглашения с большевиками. Ленин 
принял предложение Плеханова и пошел на 
временный блок с Плехановым против анти
партийных элементов, исходя из того, что такой 
блок является выгодным для партии и гибель
ным для ликвидаторов» (там же, стр. 132— 
133).—В ряде своих работ, относящихся к 
этому периоду («Воинствующий материализм», 
«О так называемых религиозных исканиях в 
России» и др.), Плеханов решительно высту
пал против идеализма, махизма, против рели
гиозных исканий. Плеханов отстаивает фило
софский материализм Маркса против всех форм 
идейного распада.

В 1913 П. снова поворачивает вправо, орга
низует группу «Единство» и добивается объеди
нения с ликвидаторами и с другими группами 
оппортунистов. В 1914, во время первой миро
вой империалистич. войны, П., изменив рабо
чему классу, становится социал-шовинистом, 
находясь на самом крайнем правом фланге 
оборончества. Тем самым он, вместе с другими 
вождями оппортунизма, порывает с марксиз
мом. Это нашло свое наиболее ясное выраже
ние в его брошюрах «О войне» (1914) и «Две 
линии революции» (1915) и др., в к-рых Пле
ханов «должен был совершенно распрощаться 
с марксизмом» (см. Ленин, Соч., т. XVIII, 
стр. 353).

б. с. э. т. XLV 21
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После февральской буржуазно-демократиче

ской революции 1917 П. возвратился в Россию, 
занимая попрежнему ультрашовинистическую 
позицию и являясь решительным сторонником 
Временного правительства. П. враждебно от
несся к ленинской линии борьбы за перераста
ние буржуазно-демократической революции в 
социалистическую, называя ее «бредом». Вели
кую Октябрьскую социалистическую револю
цию П. считал ошибкой, т. к. Россия, по его мне
нию, еще не была подготовлена для захвата в 
ней власти пролетариатом. Однако он отказался 
выступить против пролетарской революции.— 
II. умер в мае 1918 в Финляндии. Тело его было 
перевезено в Петроград и погребено на Волковом 
кладбище рядом с могилой Белинского.

П. в истории развития марксизма в целом 
и в истории марксизма в России занимает боль
шое место. П. является преемником и продол
жателем материалистических традиций пред
шественников марксизма в России—Белинско
го, Герцена, Добролюбова, Чернышевского,— 
является одним из выдающихся представите
лей культуры великого русского народа. Ленин 
в 1913 писал: «Есть..две национальные куль
туры в каждой национальной культуре. Есть 
великорусская культура Пуришкевичей, Гуч
ковых и Струве,—но есть также великорусская 
культура, характеризуемая именами Черны
шевского и Плеханова» (Ленин, Соч., т. XVII, 
стр. 143). П. прошел длинный и сложный изви
листый путь идейной эволюции вместе с эво
люцией других вождей и партий 2-го Интер
национала. Обладая блестящим полемическим 
талантом, огромной культурой и образован
ностью, П. умел в живой и доступной форме 
излагать труднейшие философские вопросы, 
давать лучшие образцы изложения, популяри
зации и пропаганды марксизма. Его работы 
насыщены богатством разнообразного конкрет
ного материала из различных областей знания 
и общественной жизни. Он ведет борьбу за 
философию марксизма против всех буржуазных 
критиков и ревизионистов со всей беспощад
ностью, со всей силой и страстностью борца. 
В 1921, когда П. не было уже в живых, Ленин 
дал высокую оценку значения философского 
наследия П.: «В скобках уместным мне кажет
ся заметить для молодых членов партии, что 
нельзя стать сознательным, настоящим 
коммунистом без того, чтобы изучать—именно 
изучать—-все, написанное Плехановым по 
философии, ибо это лучшее во всей между
народной литературе марксизма» (Ленин, 
Сочинения, том XXVI, стр. 135). «Нельзя 
не пожелать, во-1-х, чтобы выходящее теперь 
в свет издание сочинений Плеханова выде
лило все статьи по философии в особый том 
или особые томы с подробнейшим указате
лем и проч. Ибо это должно войти в серию 
обязательных учебников коммунизма. Во-2-х, 
рабочему государству, по-моему, следует тре
бовать от профессоров философии, чтобы они 
знали изложение марксистской философии Пле
хановым и умели передать учащимся это зна
ние» (Ленин, там же, стр. 135, см. подстрочи, 
примеч.). Ленин вместе с тем подчеркивал, что 
П. в области политической, практической дея
тельности не стоял на высоте задач своего вре
мени. Разрыв теории с революционной практи
кой ярко выявился у П. В 1906 Ленин писал: 
«Теоретические работы последнего (Плехано
ва.—С. Б.)—главным образом критика народни
ков и оппортунистов—остаются прочным приоб

ретением с.-д. всей России, и никакая „фракци- 
онность“ не ослепит человека, обладающего хоть 
какой-нибудь „физической силой ума“, до заб
вения или отрицания важности этих приобрете
ний. Но как политический вождь русских с.-д. 
в буржуазной российской революции, как 
тактик Плеханов оказался ниже всякой крити
ки. Он проявил в этой области такой оппорту
низм, который повредил русским с.-д. рабо
чим во сто раз больше, чем оппортунизм Берн
штейна — немецким» (Ленин, Сочинения 
т. X, стр. 231).

Плеханов, по характеристике Ленина, «самый 
знающий по философии марксизма социалист» 
(Ленин, Соч., т. XVI, стр. 380), был в этой обла
сти много выше Каутского и других теоретиков 
2-го Интернационала. Но П. страдал всеми ос
новными недостатками вождей 2-го Интернацио
нала и в первую очередь их основным пороком— 
отрывом теории от революционно-практической 
деятельности. П. был одним из выдающихся лю
дей науки, но он не понял исторического смысла 
новой эпохи, эпохи империализма и пролетар
ских революций. Когда с начала 20 в. капита
лизм вступил в период бурных потрясений, ко
гда пролетарская революция стала вопросом не
посредственной практики, П. не сумел перейти 
к практическому осуществлению революцион
ной теории. Плеханов не понял того, что эпо
ха империализма по-новому поставила воп
рос о роли передовых стран в судьбах рабо
чего движения. Плеханов не понял того, что 
теперь буржуазная революция в России не 
может быть обычной буржуазной революцией 
Запада, что теперь необходимо создание пар
тии нового типа, марксистско-ленинской пар
тии. Все это обусловило отход П. от рево
люционного марксизма, его эволюцию к оппор
тунизму и социал-шовинизму.

Тов; Сталин дает глубокое историческое 
объяснение этого основного недостатка П., 
как и других вождей рабочего движения. «Исто
рия знает пролетарских вождей вождей бур
ного времени, вождей-практиков, самоотвер
женных и смелых, но слабых в теории. Мас
сы не скоро забывают имена таких вождей. Та
ковы, например, Лассаль в Германии, Блан
ки во Франции. Но движение в целом не может 
жить одними лишь воспоминаниями: ему нужны 
ясная цель (программа), твердая линия (так
тика). Есть и другого рода вожди, вожди мир
ного времени, сильные в теории, но слабые в 
делах организации и практической работы. 
Такие вожди популярны лишь в верхнем слое 
пролетариата, и то лишь до известного времени; 
с наступлением революционной эпохи, когда 
от вождей требуются революционно-практи
ческие лозунги, теоретики сходят со сцены, 
уступая место новым людям. Таковы, например, 
Плеханов в России, Каутский в Германии. 
Чтобы удержаться на посту вождя пролетар
ской революции и пролетарской партии, необ
ходимо сочетать в себе теоретическую мощь 
с практически-организационным опытом про
летарского движения» (Сталин, Q Ленине, 
1939, стр. 10—11). Отрыв от рабочего класса—вот 
где причины оппортунистического падения П. 
Тов. Сталин писал: «Самым популярным челове
ком в нашей партии был одно время Плеханов. 
Однако, рабочие не остановились перед тем, 
чтобы решительно изолировать его, когда они 
убедились в отходе Плеханова от пролетар
ской линии» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 177).
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изложению и популяризации философии мар
ксизма идут по следующим направлениям: 
исследование и изложение истории, подготовле
ния марксизма, изложение основ диалекти
ческого и истории, материализма, разработка 
вопросов литературы и искусства. В духе осно
воположников марксизма П. в ряде крупных 
работ и статей показывает историпеский ха
рактер возникновения марксизма на базе пере
довой общественной мысли. Марксизм, взяв 
все лупшее из предшествующего развития на
уки , создал на этой основе новое упение, высшую 
ступень познания. В работах П. «К вопросу о 
развитии монистипеского взгляда на историю» 
и «Оиерки по истории материализма» показано, 
что диалектич. материализм «представляет из 
себя законный и неизбежный продукт всего 
новейшего развития философии и общественной 
науки» (Ленин, Соч., т. II, стр. 411, см. под стр. 
примеч.). Плеханов детально выясняет, как 
развитие передовой мысли в различных обла
стях знания подходило вплотную к марксист
ской теории. П. показывает, что только Маркс 
и Энгельс—идеологи рабочего класса—могли, 
критически переработав идеи и взгляды своих 
предшественников и преодолев их ограничен
ность, создать величайшее учение—научный 
коммунизм. Особенное внимание уделяет Пле
ханов французскому материализму 18 века, 
философии Гегеля, Фейербаха и др., а также 
выяснению исторической роли и значения уто
пического социализма, историков времен Ре
ставрации и т. д.

Во всех своих философских работах П. про
водит до конца положение марксизма о двух 
основных направлениях в философии: мате
риализме и идеализме. Все школы и течения 
в философии представляют собой только раз
новидности этих двух основных направлений 
или же их беспринципное смешение в духе 
дуализма и эклектизма. Излагая историю фи
лософии, П. ведет беспощадную борьбу как с 
объективным идеализмом Платона, Гегеля, 
так, в особенности, с субъективным идеализмом 
в лице Беркли, Канта, Юма, Фихте, современ
ных махистов, Бергсона и др. Он вслед за 
Марксом и Энгельсом тщательно изучает мате
риалистическую линию в философии, очищая 
от клеветы и извращений учение крупнейших 
материалистов прошлого со стороны совре
менной буржуазной философии. П. борется за 
восстановление исторического лица крупней
шего материалиста 17 в.—Спинозы. Однако он 
допускает ошибку, когда говорит, что диалек
тич. материализм является родом спинозизма, 
затушевывая глубокое принципиальное отли
чие философского диалектич. материализма 
Маркса от метафизич. материализма Спинозы. 
Большой заслугой П. является детальная раз
работка и популяризация историч. значения 
боевого французского материализма 18 века, 
извращенного буржуазными историками фило
софии. П. детально раскрывает историч. зна
чение французского материализма, показы
вая его непримиримую борьбу против идеа
лизма и религии, его революционный харак
тер. С большим вниманием и любовью иссле
дует П. этих лучших представителей буржуаз
ного материализма и их роль в историч. подго
товке марксизма. Одновременно П. подробно 
разбирает ограниченность, недостатки фран
цузских материалистов, обусловленные эпохой, 
уровнем развития науки того времени.

В своих философских работах и статьях 
П. , начиная со статьи «К шестидесятой годов
щине смерти Гегеля» (1891), отводит большое 
место изложению философии Гегеля, как необ
ходимого звена в подготовлении диалектиче
ского и исторического материализма. Плеханов 
конкретно показывает огромное историч. зна
чение диалектики Гегеля в преодолении огра
ниченности старого материализма и создании 
диалектич. материализма'. Идея развития, впер
вые получившая свое всестороннее обоснова
ние у Гегеля, явилась величайшей револю
ционной силой в руках Маркса и Энгельса. 
П. любил повторять положение Герцена, что 
диалектика Гегеля—алгебра революции. Кри
тикуя идеализм Гегеля и идеалистич. характер 
его диалектики, П. недостаточно, однако, по
казывает глубокое принципиальнейшее разли
чие диалектики Маркса и Гегеля. П. не дает це
лостного систематического изложения и мате- 
риалистич. истолкования гегелевской диалек
тики, его логики. Диалектика, как философ
ская наука, изложенная Гегелем в его «Науке 
логики», осталась у П. в основном в стороне. 
С большой симпатией и любовью П. подробно 
излагает материализм Фейербаха (и его рус
ского ученика — Чернышевского), как непо
средственного предшественника марксизма. По
казывая большое историч. значение материа
лизма Фейербаха, его критику идеализма Гегеля 
и религии, его влияние на молодого Маркса 
и Энгельса, Плеханов, однако, переоценивает 
роль и значение Фейербаха и не вполне рас
крывает его недостатки, в частности, непони
мание им «рационального зерна» гегелевской 
диалектики. Больше того, временами Плеха
нов защищает Фейербаха против критики 
Маркса, затушевывая глубокое различие ме
жду диалектическим материализмом Маркса и 
метафизическим созерцательным материализ
мом Фейербаха. Он не вскрыл со всей кон
кретностью наиболее глубокого различия ме
жду теорией познания марксизма и теорией 
цознания Фейербаха.
, В ряде работ П. рассматривает утопии, 
социализм и его историч. значение в подгото
влении научного социализма. Наряду с поло
жительным изложением он показывает й не
достатки утопии, социализма, его идеализм в 
истории, непонимание им классовой борьбы и 
пр. П. исследует также учение франц, историков 
времен Реставрации, их учение об обществе, 
учение о классах и классовой борьбе. Просле
живая подробно их роль в подготовлении марк
систского учения о классовой борьбе, П. все 
же недостаточно показывает то новое, глав
ное и решающее, что внес в это учение Маркс. 
Рассматривая в целом развитие истории фило
софии на основе действительной истории, как 
выражение борьбы классов, их идеологии, 
П., однако, недостаточно показывает историч. 
основу и классовую природу философии.Так, 
в статье «Философская эволюция Маркса», 
опубликованной после смерти П. и написан
ной приблизительно в 1905, П. философское 
разбитие Маркса, переход его от идеализма 
Гегеля к диалектич. материализму объясняет 
как простой логический переход, почти вне 
связи с развитием его политических взглядов: 
и политической деятельностью. Ленин отме
чает этот недостаток Плеханова и в исследова
нии последнего о Чернышевском (см. Ленин
ский сборник XXV, 1933, стр. 221). Ленин 
подробно прослеживает, как Плеханов в
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соответствии с эволюцией к оппортунизму изме
няет свой взгляд на Чернышевского в работе 
1910 по сравнению с работами 90-х и начала 
900-х гг. Сосредоточивая вниманиё на филосо
фии Чернышевского и отрывая ее от револю
ционной деятельности Чернышевского, П. не 
показал его огромную роль как великого рево
люционера и демократа. Ленин об этом заме
чает: «Из-за теоретического] различия 
идеалистического] и материалистического] 
взгляда на историю Плех[ано]в просмотрел 
практич[ески]-полит[ическое] и классовое 
различие либерала и демократа» (там же, 
стр. 231).—Диалектический материализм П. 
излагает и комментирует как последователь
ный материализм, как высшую ступень в раз
витии познания, как единую целостную фило
софию марксизма, как мировоззрение проле
тариата. Диалектический материализм соста
вляет теоретическую основу марксизма, он 
находится в тесной, органической связи с дру
гими частями марксистской теории. «Социализм 
Маркса,—пишет П.,—имеет свою философию, 
как он имеет свое понимание истории и поли
тической экономии» (Плеханов, Против 
философского ревизионизма. Сб. статей, 1935, 
стр. 181). В борьбе с ревизионизмом и бур
жуазными критиками марксизма П. решитель
но отстаивает это единство и целостность 
марксистской теории.—Изложение марксист
ской теории П. начинает с философии. Ленин 
в 1914, указывая литературу к статье «Карл 
Маркс», писал: «По вопросу о философии марк
сизма и об историческом материализме лучшее 
изложение у Г. В. Плеханова: „За 20 лет44. 
СПБ. 1909, 3-е изд.; „От обороны к нападе
нию44. СПБ. 1910; „Основные вопросы марксиз
ма44. СПБ.1908; „Критика наших критиков44. СПБ. 
1906; „К вопросу о развитии монистического 
взгляда на историю44. СПБ. 1908,идр.»(Л енин, 
Соч., т. XVIII, стр. 39). Здесь Ленин пере
числяет основные и лучшие философские ра
боты П. В них П. блестяще излагает и коммен
тирует в первую очередь революционное зна
чение диалектики Маркса. Материалистиче
ская диалектика составляет революционную 
душу марксизма. Показывая, что диалектика 
по существу своему революционна, что она 
дает обоснование неизбежности классовой борь
бы и социальной революции, П. подчеркивал, 
что именно за это ее ненавидят буржуазные 
критики и все оппортунисты. «Если г. Берн
штейн отказался от материализма для 
того, чтобы не „угрожать44 одному из „идеоло
гических интересов44 буржуазии, который на
зывается религией, то его отказ от диа
лектики вызван был его нежеланием пугать 
ту же буржуазию ,,ужасами насиль
ственной революции44» (Плеханов, 
Против философского ревизионизма. Сб. статей, 
1935, стр. 87). Диалектика Маркса объясняет 
всякое движение и развитие на основе внутрен
них противоречий вещей и явлений. В статьях 
против Струве, опровергая «теории» последнего 
о притуплении противоречий в развитии, Пле
ханов подробно излагает и демонстрирует 
развитие явлений через противоречия. Проти
воречие формы и содержания, нового и старого 
Плеханов рассматривает как общий закон 
развития органической природы и общества. 
«Этот великий закон отвержения 
формы, порожденной извест
ным содержанием, вследствие 
дальнейшего роста того же 

содержания, есть в самом деле повсе
местный закон, потому что ему подчинена 
развитие не только общественной, но 
также и органической жизни» (там же, 
стр. 237—238). Противоречие между производи
тельными силами и производственными отноше
ниями, как новым содержанием и старой фор
мой, является объективным законом социаль
ной революции. Классовая борьба и револю
ция, их неизбежность вытекает из этого основ
ного материального противоречия общества.

С большим полемическим мастерством защи
щает П. диалектику и критикует метафизику. 
Он остроумно высмеивает несостоятельность 
метафизического взгляда на мир, отрицающего 
противоречия, скачки и революции. Призна
вая только одну эволюцию, постепенное, мир
ное развитие, только количественные измене
ния, метафизика не выходит за пределы суще
ствующего, она не может объяснить процесса 
возникновения и уничтожения. П. показы
вает, как постепенные, количественные изме
нения неизбежно приводят к качественным, 
бурным изменениям, к скачкам и революциям. 
Метафизический взгляд на мир руководст
вуется общими, абстрактными истинами, го
товыми схемами и шаблонами. П. часто любил 
повторять, что абстрактной истины нет, истина 
всегда конкретна. Истина должна всегда выво
диться из конкретного изучения вещей и при
меняется конкретно. Нельзя добытую истину 
превращать в готовый рецепт, в мертвый прин
цип, пригодный для всех условий. П., однако, 
неоднократно отступал от провозглашенных им 
положений диалектического материализма.— 
Он не выдвигал задачи систематического изло
жения материалистической диалектики, как 
целостной философской теории, он не дал ана
лиза категорий диалектики. Он не решился 
приступить к дальнейшей разработке мате
риалистической диалектики и не смог дать 
обобщения новой ступени в развитии общества 
и науки. Ленин пишет: «Плеханов написал 
о философии (диалектике), вероятно, до 1000 
страниц (Бельтов4-против Богданова-j-против 
кантианцев+основные вопросы etc. etc.). Из 
них о большой логике (т. е. о «Науке Логики» 
Гегеля.—С. Б.), по поводу нее, е е мысли 
(т. е. собственно диалектика, как фило
софская наука) nil!!» (Ленин, Философские 
тетради, 1938, стр. 283). Это последнее обстоя
тельство находит себе объяснение в том, что 
П. не понимал до конца единства диалектики 
и теории познания. Диалектика выступает 
у него наряду с теорией познания. «Диалек
тика, — пишет Ленин, — и есть теория по
знания (Гегеля и) марксизма: вот на какую 
„сторону44 дела (это не „сторона44 дела, а 
суть дела) не обратил внимания Плеханов, не 
говоря уже о других марксистах» (там же, 
стр. 327). Непонимание этой «сути дела» нашло 
у Плеханова свое выражение в предисловии 
к «Очеркам по истории материализма», где он 
признается, что считает теоретико - познава
тельный вопрос «совершенно второстепенным». 
Плеханов отверг «с порога» столь модную 
в то время теоретико-познавательную схола
стику, но оказался в значительной мере бес
помощным в разоблачении последней в связи 
с новыми открытиями естествознания.—Не по
няв до конца единства диалектйки логики и тео
рии познания, не поставив задачи дальнейшей 
разработки диалектики как философской науки, 
П. оказался далеко позади Ленина и в разви-
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тии марксистской теории и в борьбе с ее извра
щениями. В своей популяризации «сути диалек
тики»—закона единства и борьбы противопо
ложностей—П. ограничился изложением и за
щитой диалектики в принципе, в основе, в 
общем и целом при помощи отдельных иллю
страций, сводя, т. о., этот основной принцип 
развития всей действительности только к «сум
ме примеров». «Раздвоение единого,—пишет 
Ленин,—и познание противоречивых частей 
его... есть суть... диалектики... На эту сто
рону диалектики обычно (например, у Пле
ханова) обращают недостаточно внимания: тож
дество противоположностей берется как сум
ма примеров [„например, зерно“; „напри
мер, первобытный коммунизм44. То же у Эн
гельса. Но это „для популярности44...], а не 
как закон познания (и закон объектив
ного мира)» (там же, стр. 325). Плеханов не 
сумел показать, что диалектика—единственно 
научный метод познания, диалектика не охва
тывала у него всех явлений природы, общества 
и человеческого мышления, для него она яв
ляется лишь таким методом, которому необ
ходимо отвести широкое место. Она, по П., 
объясняет только сложные явления природы 
и общества, простейшие же явления лежат, 
якобы, вне области диалектики, они подчинены 
метафизическому мышлению, формальной логи
ке. По П., там, где нет движения, где царствует 
покой, там неприменима диалектика.

П. неправильно понял соотношение диалек
тики и формальной логики. По его мнению, 
диалектика не преодолевает формальную ло
гику, как низшую ступень познания, а лишь 
ограничивает ее положительное содержание. 
П. допускает, однако, ошибку, оставляя фор
мальную логику отдельной наукой наряду с 
диалектикой. Недопонимание П. сущности диа
лектики обусловило также и другие его отдель
ные ошибки, а также недостаточность критики 
нм идеализма. В своей борьбе с идеализмом П. 
большей частью ограничивается лишь теорети
ческой, логической критикой, не раскрывая, не 
объясняя полностью социальных и гносеологи
ческих корней идеализма, не преодолевая его 
положительно и до конца, а в известной мере 
отвергает его с самого начала. «Плеханов,— 
пишет Ленин,—критикует кантианство (и агно
стицизм вообще) более с вульгарно-материали
стической, чем с диалектически-материалисти- 
ческой точки зрения, поскольку он лишь 
a limine (с порога.—Ред.) отвергает их 
рассуждения, а не исправляет (какГегель 
исправлял Канта) эти рассуждения, углубляя, 
обобщая, расширяя их, показывая связь 
и переходы всех и всяких понятий» 
(там же, стр. 173). Эту задачу выполнил Ле
нин. Более того, Плеханов допускал прямые 
ошибки в духе кантианцев и агностиков. От
носясь некритически к буржуазным естествен
никам, П. в понимании теории отражения ока
зался под влиянием теории иероглифов Гельм
гольца и Сеченова, согласно к-рой наше по
знание доставляет нам лишь условные знаки, 
символы или иероглифы вещей. В теории иеро
глифов, как указывал Ленин, подрывается 
исходная материалистич. позиция: подвергает
ся сомнению существование' внешнего мира. 
После ленинской критики теории иероглифов 
П. отказался от этой терминологии, постарался 
исправиться, но по существу эту ошибку он 
до конца не исправил. Эту ошибку Плеханова 
Ленин называл ненужным привеском агно

стицизма. Плеханов допустил ошибку и в во
просе об опыте, скатившись на махистское 
толкование опыта, как предмета исследова
ния, как средства познания. Ленин указал, 
что понятие опыта противоречиво, на нем 
основываются одинаково как материалисты, 
так и идеалисты. Марксизм же понятие опыта 
заменяет более точным понятием практики как 
революционной практич. деятельности. П. не 
понял всей глубины значения практики в по
знании, сбиваясь иногда на фейербахианское 
ее понимание.

В меньшевистский период в своих поли
тических статьях, в борьбе с Лениным' и боль
шевиками, П. защищал оппортунизм, извра
щал и опошлял диалектику^ превращая ее в 
софистику. Ленин указывал, что у Плеханова 
диалектика превращается в самую подлую, 
низменную «софистику»,—эту подлинную «диа
лектику» оппортунизма и ренегатства, способ 
нечестной защиты оппортунизма. Ленин бес
пощадно критиковал П., к-рый заменял диалек
тику логистикой, он выступал против его игры 
в понятия, против его общих абстрактных опре
делений. П. обнаруживает одновременно в 
своих статьях непонимание практики, отрыв 
теории от практики. Критикуя махизм, П. не 
связывает его с кризисом естествознания, не 
вскрывает конкретной исторической почвы, 
порождающей махизм, его классовую напра
вленность. Между тем справиться по-настоя
щему с махизмом было невозможно без поло
жительного преодоления его. Необходимо было 
теоретически обобщить все развитие естество
знания с конца 19 в. и тем самым развить 
дальше, поднять на новую, высшую ступень 
диалектический материализм. Только Ленин, 
опираясь на революционную практику, мог 
обогатить марксизм, создать новую, высшую 
ступень в его развитии. Тов. Сталин пишет об 
этом: «Может быть, наиболее ярким выраже
нием того высокого значения, которое придавал 
Ленин теории, следовало бы считать тот факт, 
что не кто иной, как Ленин, взялся за выпол
нение серьезнейшей задачи обобщения по ма
териалистической философии наиболее важ
ного из того, что дано наукой за период от 
Энгельса до Ленина, и всесторонней критики 
антиматериалистических течений среди марк
систов. Энгельс говорил, что „материализму 
приходится принимать новый вид с каждым 
новым великим открытием44. Известно, что эту 
задачу выполнил для своего времени не кто 
иной, как Ленин, в своей замечательной книге 
„Материализм и эмпириокритицизм44. Извест
но, что Плеханов,' любивший потешаться над 
„беззаботностью44 Ленина насчет философий, 
не решился даже серьезно приступить к выпол
нению такой задачи» (Сталин, Вопросы ле
нинизма, 11 изд., стр. 14).

Исторический материализм, или материали
стическое понимание истории, И. рассматривал 
в тесной связи и единстве с диалектическим ма
териализмом, как применение последнего к об
ласти истории.—Изложение и защиту историч. 
материализма П. дает не только в работах, 
посвященных изложению теории марксизма 
в целом, но и в ряде специальных статей, на
пример в статьях: «О материалистическом по
нимании истории», «К вопросу о роли личности 
в истории» и др. Сюда непосредственно примы
кает большое количество работ по литературе, 
искусству и религии (см. ниже). Излагая и от
стаивая основы историч. материализма, П.
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беспощадно бичует субъективно-идеалистиче
ское понимание истории народниками, идеали- 
стич. трактовку истории у неокантианцев и др. 
буржуазных критиков марксизма. Он разобла
чает экономич. материализм как вульгарное 
механич. понимание истории, выступает против 
эклектической теории факторов. П. опровер
гает положение ревизионистов о том, будто' 
марксизм может быть сведен к историч. мате
риализму. «Это неверно, — пишет П. — Мате
риалистическое объяснение истории, действи
тельно, является одним из самых главных от
личительных признаков марксизма. Но это объ
яснение все-таки составляет лишь часть ма
териалистического миросозерца
ния Маркса—Энгельса» (Плеханов, 
Против философского ревизионизма. Сб. статей, 
1935, стр. 68). Исторический материализм из
лагается у П. в тесной связи с диалектическим 
материализмом, как завершение философского 
материализма Маркса,как единственно правиль
ное учение об обществе. Исторический материа
лизм дал впервые глубоко научную трактовку 
общественной жизни, поставил общественную 
науку на твердую почву. Исторический материа
лизм раз и навсегда вытеснил идеализм из исто
рии, он дал возможность покончить с утопизмом 
в социалистич. учениях и обосновать научный 
социализм. Исторический материализм дал яс
ную перспективу рабочему движению. «Сторон
ники научного социализма,—пишет П.,—имеют 
стройную и последовательную программу, глу
бочайшую основу которой составляет материа
листическое понимание истории» (там же, 
стр. 117). П. обращает внимание на глубоко-исто
рический смысл материалистич. понимания 
истории. Он показывает происхождение обще
ства из природы, единство и различие общества 
и природы. Он показывает, что исторический 
материализм впервые поставил на научную поч
ву вопрос о происхождении общественного че
ловека, вскрыл различие законов природы и об
щества. Сущность и возникновение историче
ского материализма П. тесно связывает с рево
люционной борьбой пролетариата, с его исто
рическим движением. П. талантливо излагает 
сущность строения и развития общества с точки 
зрения историч. материализма. На большом 
конкретном материале П. показывает, что в 
основе развития общественной жизни лежит 
материальная деятельность людей, материаль
ные производительные силы общества. Они 
являются главной направляющей силой обще
ственного развития. Люди, чтобы жить, пить, 
есть, одеваться, иметь ^силища, должны произ
водить, воздействовать на природу, изменять 
ее, одновременно изменяя свою собственную 
природу. В процессе производства люди всту
пают во взаимные отношения, материальные 
производственные отношения, к-рые в сово
купности составляют общественное бытие, ба
зис общественной жизни. Материальные произ
водительные силы общества являются содер
жанием, а производственные отношения—фор
мой. Содержание, перерастая форму, вступает 
с ней в противоречие. Противоречие между 
производительными силами и производствен
ными отношениями является основным объек
тивным противоречием всех классовых, до сих 
пор существовавших, обществ. Это противоре
чие является законом социальной революции, 
оно обусловливает собой неизбежность клас
совой борьбы и революции. П. остроумно ра
зоблачает вздорность теории притупления об

щественных противоречий и мирного перера
стания капитализма в социализм. Он показы
вает, что пролетарская революция обусловлена 
объективным материальным конфликтом между 
производительными силами и производствен
ными отношениями общества. Этот материаль
ный конфликт не зависит от желания и воли 
людей. Он находит свое выражение в буржуаз
ном обществе в противоречии между общест
венным характером производства и частным 
присвоением, к-рое приводит неизбежно к глу
бочайшим экономич. кризисам. П. наглядно по
казывает экономич. основы противоречия клас
сов. Положение угнетенного и угнетающего 
классов заставляет их неизбежно бороться за 
распределение общественного богатства, при
бавочного труда. Их интересы взаимно проти
воположны и непримиримы. П. подробно изла
гает историю классовой борьбы в целом и в осо
бенности борьбу пролетариата, он выясняет, 
почему пролетариат благодаря своему положе
нию в обществе становится передовой силой 
революции. На большом количестве примеров 
П. показывает, что общественно-политический 
строй всегда возникает на основе экономики, 
базиса общественной жизни и выражает собой 
этот базис. «Плеханов развил и обосновал точку 
зрения марксистского материализма. Согласно 
марксистского материализма, он доказывал, 
что развитие общества определяется в конеч
ном счете не пожеланиями и идеями выдаю
щихся личностей, а развитием материальных 
условий существования общества, изменениями 
способов производства материальных благ, не
обходимых для существования общества, изме
нениями взаимоотношений классов в области 
производства материальных благ, борьбой клас
сов за роль и место в области производства и 
распределения материальных благ. Не идеи 
определяют общественно-экономическое поло
жение людей, а общественно-экономическое 
положение людей определяет их идеи. Выдаю
щиеся личности могут превратиться в ничто, 
если их идеи и пожелания идут вразрез с эконо
мическим развитием общества, вразрез с по
требностями передового класса, и—наоборот— 
выдающиеся люди могут стать действительно 
выдающимися личностями, если их идеи и по
желания правильно выражают потребности 
экономического развития общества, потребно
сти передового класса» [История ВКП(б). Под 
ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 15—16].

Общественное бытие определяет обществен
ное сознание, различные формы идеологии, 
науки, искусства, религии и морали. Уровень 
развития производительных сил определяет со
бой характер производственных отношений, 
форму собственности, а эти последние—общест
венно-политический строй, психику людей и 
различные формы идеологий. Большое внима
ние уделяет П. обоснованию зависимости пси
хики и форм идеологии от экономики и обще
ственно-политического строя, от классового 
положения людей. Он подчеркивает, что раз
личные формы сознания, различные философ
ские учения, школы и направления в искус
ствах находят свое объяснение в конкретных 
исторических условиях классов и их взаим
ной борьбе.—П. дал яркое и талантливое изло
жение марксистского учения о роли личности 
в истории. Он разбивает буржуазные учения о 
роли личности в истории, в особенности учение 
народников о том, что, якобы, критически- 
мыслящие личности, «герои», могут по своему
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желанию изменять исторический процесс, что 
только герои делают историю и превращают 
толпу в народ. Плеханов разъясняет, что 
«не герои делают историю, а история делает 
героев, следовательно,—не герои создают на
род, а народ создает героев и двигает вперед 
историю» (там же, стр. 16). Тесно связывая 
этот вопрос о роли личности и значении ее дея
тельности в истории с идеей исторической необ
ходимости, П. убедительно показывает несостоя
тельность положения буржуазных критиков 
марксизма, что будто бы отрицание так наз. 
свободы воли ведет к фатализму, к бездеятель
ности. Напротив, только на основе познания 
общественной закономерности и необходимости 
человек может быть активным, может успеш
но достигать поставленных им целей. Вы
дающиеся личности играют значительную роль 
в истории, но именно постольку, поскольку 
они выражают и осуществляют интересы и пот
ребности определенной эпохи и класса, осуще
ствляют историческую необходимость. В своей 
замечательной статье «К вопросу о роли лич
ности в истории» П. прекрасно популяризирует 
учение Маркса и Энгельса по этому вопросу. П. 
пишет: «Великий человек является... начинате
лем, потому что он видит дальше других и 
хочет сильнее других. Он решает научные 
задачи, поставленные на очередь предыдущим 
ходом умственного развития общества; он ука
зывает новые общественные нужды, созданные 
предыдущим развитием общественных отноше
ний; он берет на себя почин удовлетворения 
этих нужд. Он—герой. Не в том смысле герой, 
что он будто бы может остановить или изменить 
естественный ход вещей, а в том, что его деятель
ность является сознательным и свободным выра
жением этого необходимого и бессознательного 
хода. В этом—все его значение, в этом—вся его 
сила. Но это—колоссальное значение, страш
ная сила» (Плеханов, Сочинения, т. VIII, 
стр. 305).

Как в общефилософских вопросах, так и в 
области исторического материализма сильной 
стороной и огромной заслугой П. является изло
жение теории марксизма и отстаивание ее про
тив враждебных учений. Однако и в разработке 
проблем историч. материализма П. допускал 
ряд крупных ошибок. П. не дал изложения и 
обоснования учения об исторических способах 
производства. Он недооценивал учение Маркса 
об общественно-экономических формациях, как 
о конкретных ступенях развития общества. 
Законы развития и гибели каждой отдельной 
формации, конкретный исторический анализ 
отдельных эпох общества оставался у П. в 
тени. П. допускает элементы схематизма, недо
статочно показывая единство и противоречи
вость исторического процесса. При этом он 
переоценивает роль объективных факторов— 
экономики—и недооценивает роль субъектив
ных факторов (классовая борьба, партия, идео
логия) в развитии общества. Правильно пока
зывая огромную роль природных условий для 
существования и развития общества, П., однако, 
переоценивает их значение. Он допускает в 
этом вопросе ошибку, к-рая идет по линии гео
графии. материализма, считая, что в конечном 
счете условия географии, среды обусловливают 
развитие общества. Наиболее ярко этот уклон в 
географизм получил свое выражение в «Истории 
русской общественной мысли», где П. пытается 
объяснить особенности исторического развития 
России свойствами ее географической среды, 

обосновывая надклассовость русского само
державия географическим положением России.

Наиболее важным недостатком П. в области 
исторического материализма явилось игнори
рование им вопросов о сущности государства, 
об отношении пролетарской революции к госу
дарству и т. п. Как и все вожди 2-го Интерна
ционала,^ не понял учения Маркса и Энгельса 
о государстве и революции, отнесся примирен
чески к буржуазным извращениям в этом важ
нейшем вопросе. Если в работах доменыпевист- 
ского периода П. и становился под давлением 
Ленина на точку зрения учения о пролетар
ской революции и диктатуре пролетариата, он 
все же не шел дальше общей, чисто теорети
ческой защиты этого учения. Но и тогда П. 
в статье «Анархизм и социализм» «ухитрился 
трактовать эту тему, совершенно обойдя самое 
актуальное, злободневное и политически наибо
лее существенное в борьбе против анархизма, 
именно отношение революции к государству и 
вопрос о государстве вообще!... Но говорить 
об „анархизме и социализме44, обходя весь во
прос о государстве, не замечая всего разви
тия марксизма до и после Коммуны, это зна
чило неминуемо скатываться к оппортунизму» 
(Ленин, Соч., т. XXI, стр. 442).

В 1916—17 Ленин в подготовительных рабо
тах к сочинению «Государство и революция» и 
в самом этом сочинении разоблачает вульгар
ный марксизм П. и Каутского именно в вопро
сах о государстве, демократии, свободе и т. п. 
Известно, что «теоретики» 2-го Интернацио
нала во главе с Бернштейном не останавливав 
лись перед самой чудовищной фальсификаци
ей, чтобы извратить идею Маркса «о разбитии 
старой, буржуазной... государственной маши- 
ны»революцией пролетариата, о которой «оппор
тунист разучился и думать» (см. Ленин, 
Сочинения, т. XXI, стр. 405). Но опровергавшие 
Бернштейна «Плеханов в русской литерату
ре, Каутский в европейской... об этом'из
вращении Маркса Бернштейном н е говорили» 
(Ленин, там же). Даже в лучших свои рабо
тах П. не разрабатывал учения о диктатуре 
пролетариата, как главном в марксизме, и 
связанного с ним учения о переходном перио
де, о социализме, о коммунизме. П. ограничи
вается анализом понятий оборонительной и 
наступательной войны, совершенно игнорируя 
конкретное изучение сущности империализма, 
его экономических и политич. противоречий.— 
Несмотря, однако, на ошибки и отступления 
П. от марксизма, его философские работы до 
сих пор не потеряли значения лучшей попу
ляризации и изложения диалектического и 
исторического Материализма. Но, используя 
работы Плеханова, необходимо всегда помнить 
о его недостатках и тщательно исправлять их 
на основе учения Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. С. Батгьщев.

Литературно-критические взгляды Плехано
ва. П. уделял много внимания вопросам литера
туры и искусства. Круг литературоведческих и 
искусствоведческих тем и вопросов, к-рых П. 
касается в своих работах, обширен и разнооб
разен. П. разбирает общие теоретические про
блемы искусства, дает критику различных 
теорий, касается происхождения искусства, го
ворит об искусстве первобытных народов. От 
теоретических вопросов он переходит к кон
кретным произведениям художественной ли
тературы и искусства, проявляя огромную 
эрудицию. П. пишет о беллетристах-народни-
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ках, о Льве Толстом, о Горьком, о символистах 
и декадентах. Большое внимание он уделяет 
анализу взглядов Белинского, Чернышевского 
и других представителей русской демократи
ческой мысли. Важнейшие работы П. в области 
литературы и искусства: «Народники-беллет
ристы» (1888,1890,1897), «Судьбы русской кри
тики» (1897), «Письма без адреса» (1899—1900), 
«Пролетарское движение и буржуазное искус
ство» (1905), «Французская драматическая лите
ратура и французская живопись 18 века с точки 
зрения социологии» (1905), статьи о Льве Тол
стом (1910—11), «Искусство и общественная 
жизнь» (1912, 1913). Сюда же надо отнести 
работы П. о Чернышевском.

Обращаясь к области литературы и искус
ства, П . ставил своей задачей прежде всего пока
зать, что и здесь действует та общая закономер
ность исторического развития, какую уста
навливает материалистическое понимание исто
рии. «Я глубоко убежден,—писал П. в «Пись
мах без адреса»,—что отныне критика (точнее: 
научная теория эстетики) в состоянии будет 
подвигаться вперед, лишь опираясь на мате
риалистическое понимание истории» (Плеха
нов, Сочинения, т. XIV, стр. 30). Работы П. 
по вопросам литературы и искусства служили 
общему делу пропаганды марксизма, диалек
тического и исторического материализма, и в 
этом деле П. принадлежат громадные заслуги.— 
Огромное воздействие на развитие литератур
ных взглядов П. оказала русская революцион
но-демократическая критика 60-х гг., которая 
была, по определению П., «социальной крити
кой». В этом отношении большое влияние на 
П. оказал Чернышевский, как литературный 
критик. От революционно-демократических кри
тиков 60-х гг. П. усвоил мысль о неразрывной 
связи литературы с жизнью и об обществен
но-идейной роли художественной литературы. 
В силу этого П. никогда не замыкался в кругу 
одной литературы. Он считал обязанностью ли
тературной критики разъяснение тех явлений 
действительности, которые вызвали известное 
художественное произведение. Будучи маркси
стом, П. по-новому подошел к оценке взаи
мосвязей между литературой и жизнью и к 
оценке самой жизни, за кардинальную пере
стройку к-рой борется международный проле
тариат. Точку зрения пролетариата и прово
дил П. в своих работах по вопросам литерату
ры и искусства, относящихся к лучшему, ре
волюционному периоду его деятельности. П. 
начал свою литературную деятельность в то 
время, когда в области русской общественной 
мысли господствовал субъективизм народни
ческой социологии и стал распространяться 
идеализм типа Волынского, являвшийся про
возвестником декадентско-мистической полосы 
русской литературы, наступившей в годы реак
ции после революции 1905. П. обрушился на 
носителей лжи и реакции со всей силой своего 
полемического дарования и со всей убедитель
ностью нового учения, к-рое он стремился 
пропагандировать во всех работах, написанных 
им в революционный период его деятельно
сти. Субъективистскому произволу в области 
литературной критики П. стремился противо
поставить объективный критерий, к-рый он на
ходил в марксизме, в диалектическом и истори
ческом материализме Маркса — Энгельса. «Т е - 
пер ь,—писал П.,—возможна научная литера
турная критика, потому что теперь уже уста
новлены некоторые необходимые prolegomena 

общественной науки» (Плеханов, Соч., 
т. X, стр. 196). П. неизменно подчеркивал объек
тивный характер марксистской литературной 
критики, которая исходит в своих суждениях 
и оценках из реально существующих общест
венных отношений, к-рые, в свою очередь, за
висят от объективно данного состояния произ
водительных сил. Представителей литератур
ной критики и эстетики П. оценивал именно с 
точки зрения их приближения к объективному 
критерию, с особенным вниманием останавли
ваясь на их усилиях «найти объективные осно
вы для критики художественных произведений» 
(там же, стр. 303). С этой точки зрения П. 
подошел и к Белинскому, и к Чернышевскому, 
и к представителям французской буржуазно
социологической критики (Тэн) и др. В утвер
ждении объективного характера марксистской 
эстетики и литературной критики огромная 
заслуга П., как теоретика литературы и искус
ства. Этим самым П. утверждал положение о 
научности литературной критики и об ее исто
рическом характере,—в противовес всякого 
рода субъективно-импрессионистским и догма
тическим построениям. Вместе с тем в своих 
ранних и лучших работах П. выдвигал поло
жение о «публицистичности» научной критики; 
П. доказывал, что «истин но-фил о с о ф- 
ская критика является в то 
же время критикой истинно-пу
блицистической» (там же, стр. 191). 
В целом ряде работ, относящихся к раннему, 
«социалистическому» (по определению Ленина), 
периоду деятельности П., когда он стоял на 
верных позициях марксизма, П. выступал как 
революционный публицист, проводя марксист
скую, пролетарскую точку зрения. Даже в 1905, 
в статье о французской драматической литера
туре и живописи 18 в., в статье, не лишенной 
утверждений, окрашенных в кантианские тона, 
П. выступал в защиту политического искусства: 
«Неподражаемое искусство древних греков в 
весьма значительной степени было именно та
ким политическим искусством... А что касается 
французского искусства эпохи революции, то 
„санкюлоты" и вывели его на такой путь, 
по какому не умело ходить искусство выс
ших классов: оно становилось всена
родным делом» (там же, т. XIV, 
стр. 117). В таких высказываниях Плехано
ва слышится голос подлинно-революционного 
публициста.

В поисках ответа на вопрос о природе и сущ
ности искусства П. неоднократно обращался к 
эстетике Гегеля, сознавая, что она предста
вляет собой «крупный шаг вперед в деле пони
мания сущности и истории искусства» (там же, 
т. XVIII, стр. 144). Из общих определений ис
кусства, даваемых Гегелем, П. особенно подчер
кивал то положение, что «предмет искус
ства тождествен с предметом философии» и что 
«содержанием искусства служит именно д е й - 
ствительность»(там же, стр. 146). 
П. неустанно проводил в своих работах мысль 
Гегеля о том, что «в искусстве, как и во вся
ком другом человеческом деле» содержа
ние имеет решающее значение» 
(там же, т. X, стр. 310). Ставя перед искус
ством задачу отражения действительности, П. 
в то же время требовал от искусства глубокой 
идейности: «без идеи,—писал П.,—искусство 
жить не может» (т а м ж е, т. XIV, стр. 77). 
Плеханов подчеркивал всегда идейный характер 
искусства, видя—вслед за Гегелем и Белин-
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ским—в образности специфичность его идео
логической природы. Искусство выражает и 
чувства и мысли людей, «но,—говорит П.,— 
выражает не отвлеченно, а в живых 
образах» (там же, стр. 2). В то время как 
наука мыслит понятиями, искусство мыслит 
образами.

Неизменно подчеркивая исторический ха
рактер эстетических понятий, П. видел в их 
изменениях ту общую закономерность, какую 
марксизм усматривает в развитии идеологи
ческих явлений вообще. «Искусство есть об
щественное явление», — говорит П. (там 
же). «Художественные произведения суть та
кие явления и факты, которые порождаются 
общественными отношениями людей» (там.же, 
т. XXIII, стр. 177). «Я держусь того взгля
да,—писал Плеханов,—что общественное со
знание определяется общественным бы
тием. Для человека, держащегося такого 
взгляда, ясно, что всякая данная „идео
лог и я“ — стало быть, также и искусство 
и так называемая изящная литер ату- 
р а,—выражает собой стремлен ияи 
настроения данного общества 
или—если мы имеем дело с обществом, разде
ленным на классы—данного обществен
но г о к л а с с а» (т а м же, т. XIV, стр. 183). 
Психология действующих лиц в художествен
ных произведениях именно потому для нас 
важна, «что она есть психология целых обще
ственных классов или, по крайней мере, 
слоев, и что следовательно, процессы, про
исходящие в душе отдельных лиц, являются 
отражением исторического движения» (там 
же, т. Х,стр. 190—191). Плеханов устанавли
вает, таким образом, зависимость художествен
ной литературы от действительности, от об
щественной жизни. Это — одно из основных 
положений марксизма в области литературы 
и искусства.

Непосредственное влияние производитель
ной деятельности человека на его миросозер
цание и на характер его искусства П. находил 
в первобытном обществе, не знающем деления 
на классы. В обществе же, разделенном на 
классы, это влияние сказывается путем слож
ного посредствования, причем классовая борь
ба имеет здесь, по словам Плеханова, «по
истине колоссальное значение» (там же, 
т. XVIII, стр. 223). При этом П. подчеркивал 
постоянное взаимодействие различных идеоло
гических форм. В понимании П. искусство 
и литература выступают как огромной важ
ности и значительности идеологическое сред
ство классовой борьбы. С этой именно точки 
зрения П. подверг анализу французскую дра
матическую литературу и живопись 18 в., 
видя в их развитии отражение борьбы третьего 
сословия со старым порядком. В своих лучших 
работах П. развивал мысль Маркса о том, что 
литература и искусство являются «идеологи
ческими формами», «в которых люди сознают... 
конфликт (являющийся результатом противо
речия между материальными производитель
ными силами общества и существующими 
производственными отношениями.—А. Г,) и 
ведут свою борьбу» (Маркс и Энгельс, 
Сочинения, т. XII, ч. 1, стр. 7).—Плеханов по
дробно останавливался в своих работах (осо
бенно в «Письмах без адреса») на вопросе 
о происхождении искусства, привлекая к 
анализу материал из истории первобытного 
искусства, так как вопрос о происхождении 

искусства имеет большое значение в смысле 
обоснования материалистического понимания 
эстетики. Но и в статьях, посвященных новой 
и новейшей литературе, П., давая оценки 
конкретным явлениям, подчеркивал чисто тео
ретическую сторону исследования, определяя 
и формулируя принципы марксистской кри
тики. В этом смысле можно говорить о «методо
логическом пафосе» П., пронизывающем все 
его литературно-критические работы. П. очень 
много сделал для пропаганды самой идеи 
марксистской эстетики, убедительно доказав 
ряд основных ее положений на богатом худо
жественном материале разных народов и эпох. 
При этом Плеханов часто прибегал к излюблен
ному приему основоположников марксизма.— 
через критику, через отрицание ложных и 
враждебных теорий утверждать свои собствен
ные взгляды и убеждения.

Изучая классовый характер идеологий, П. 
в своих лучших работах был далек от тех своих 
неумных последователей-эпигонов, к-рые тол
ковали это положение вульгарно-механисти
чески. П. понимал, что художники большого 
масштаба могут, вопреки и наперекор ограни
чениям классовой идеологии, достигать огром
ной силы объективного изображения действи
тельности. С этой точки зрения особенно инте
ресны высказывания П. о Бальзаке, совпа
дающие с характеристикой, творчества Баль
зака, данной Энгельсом. Еще в своей книге 
«К вопросу о развитии монистического взгляда 
на историю» (1895) П. писал, что «Бальзак 
много сделал для объяснения психологии раз
личных классов современного ему общества» 
(Плеханов, Соч., т. VII, стр. 237). Два года 
спустя П. в одной из своих рецензий дал не
сколько более развернутую характеристику 
Бальзака, к-рая отличается большой глубиной 
и значительностью. П. писал: «Он (Бальзак.— 
А. Г.) „брал44 страсти в том виде, какой давало 
им современное ему буржуазное 
общество; он со вниманием естествоиспыта
теля следил за тем, как они растути 
развиваются в данной обществен
ной среде. Благодаря этому он сделался 
реалистом в самом глубоком смысле этого 
слова, и его сочинения представляют собою 
незаменимый источник для изучения психоло
гии французского общества времен реставра
ции и Людовика-Филиппа» («Г. В. Плеханов— 
литературный критик», 1933, стр. 50). Харак
теристика эта, данная П., имеет большое 
методологическое значение, так как она ши
роко ставит вопрос об объективной значимо
сти художественного творчества.—Большую 
меру объективности Плеханов видел и в ху
дожественном творчестве Флобера. Не пере
ставая быть «очень субъективным в оценке 
современных ему общественных движений», 
Флобер «считал своей обязанностью отно
ситься к изображаемой им общественной среде 
так же объективно, как естествоиспытатель 
относится к природе... И поскольку Флоберу 
удавалось оставаться объективным, постольку 
лица, выводимые им в своих произведениях, 
приобретали значение таких „документов44, 
изучение которых безусловно необходимо для 
всякого, кто занимается научным исследова
нием социально - психологических явлений. 
Объективность была сильнейшей стороной его 
Метода» (Плеханов, Сочинения, т. XIV, 
стр. 143).—Справедливо выдвигая в искусстве 
на первый план содержание, П. подчеркивал в
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то же время значимость художественной формы 
и видел между содержанием и формой постоян
ную взаимосвязь. П. проводил правильный 
взгляд на художественную форму как на кате
горию историческую, изменяющуюся вместе 
с социальными условиями. Интересные заме
чания о развитии литературных жанров в 
связи с общественными изменениями содержит 
известная статья П. о французской драматиче
ской литературе и живописи 18 в.

В анализе художественного произведения П. 
различал два акта: первый акт марксистской 
критики, в понимании П., заключается в опре
делении «социологического эквивалента» ана
лизируемого литературного явления, т. е. в 
определении его социальной природы. Этим 
самым П. подчеркивал классовый характер 
литературного, как и всякого иного идеологи
ческого творчества. Второй акт заключается 
в оценке «эстетических достоинств разбирае
мого произведения» (там же, стр. 189). 
Весьма положительным моментом в этом члене
нии анализа на два акта является подчеркну
тое требование особенного внимания к худо
жественной форме. П. неоднократно ставил 
в своих работах вопрос о том, справился ли 
художник со своей задачей, хотя при решении 
этого вопроса П. иногда оставался во власти 
традиционных представлений и допускал отде
ление формы от содержания. В своей лите
ратурно-критической деятельности П. высту
пал за глубоко реалистическое и обществен
но-идейное искусство. При этом П. ратовал 
за определенное содержание этой идейности. 
П. восставал против «ложных идей» в искус
стве, т. е. таких идей, к-рые неправильно от
ражали подлинные революционные тенденции 
в развитии общественной жизни. Предъявляя 
большие требования к искусству, Плеханов 
утверждал, что «великий поэт велик лишь 
постольку, поскольку является выразителем 
великого момента в историческом развитии 
общества» (там же, т. X, стр. 298). Этим 
высоким требованиям Плеханов оставался по 
существу верен до конца своих дней.—Уже в 
своих ранних статьях о беллетристах-народ
никах Плеханов подчеркивал как достоинство 
их «глубоко правдивое литературное направле
ние» и видел в этом верность «лучшим преда
ниям русской литературы». «Наша народни
ческая беллетристика,—писал П.,—вполне реа
листична, и притом реалистична не на совре
менный французский лад: ее реализм согрет 
чувством, проникнут мыслью» (там ж е, 
стр. 15). Реализм лучших писателей-народни
ков приводил к тому, что рни, вопреки своим 
ложным теориям, правдиво рисовали социаль
ные процессы в русской деревне. П. особенно 
выделял Глеба Успенского, который своими 
художественными произведениями «подписал 
смертный приговор народничеству» (там же, 
стр. 40). Такой трактовкой Гл. Успенского П., 
собственно, отрицал народническую сущность 
его творчества, предвосхищая, таким образом, 
взгляды современной нашей критики, кото
рая видит в Гл. Успенском писателя, близ
кого к революционной демократии, а не бел
летриста-народника.

Характерной чертой литературно-критиче
ских работ П. является то, что, разбирая 
литературные произведения, он всегда высту
пал против враждебных марксизму обществен
ных движений и .теорий, за общественные 
идеалы пролетариата. Так, литературно-кри

тические статьи П. о беллетристах-народни
ках являются продолжением его блестящих 
атак против народничества, к-рому П. нанес 
решающий удар. И позднее П. в своих лите
ратурно-критических работах выступал про
тив обывательского мещанства, против вся
кого рода богоискателей и богостроителей, 
против мистики и поповщины. В своих извест
ных статьях о Льве Толстом П. выступил про
тив реакционного пассивистского учения Тол
стого о непротивлении злу, вскрыл реакцион
ную сущность этого учения и заклеймил реви
зионистские попытки ликвидаторов оправдать 
реакционную толстовскую доктрину. Ленин 
писал по поводу статей П. о Толстом: «Плеха
нов тоже взбесился враньем и холопством перед 
Толстым, и мы тут сошлись» (Ленин, Соч., 
т. XV, стр. 57).—Борясь за подлинное реали-г 
стическое искусство, ставящее себя на службу 
интересам народа, П. выступал против теории 
«искусство для искусства», против формализма, 
против декадентства и символизма. «Симво
лизм,—писалП.,—это—нечто вроде свидетель
ства о бедности. Когда мысль вооружена пони
манием действительности, ей нет надобности 
итти в пустыню символизма» (Плеханов, 
Сочинения, т. XIV, стр. 198).—П. весьма ценил 
творчество А. М. Горького, «высоко-талант
ливого художника - пролетария» (там же, 
т. XXIV, стр. 257), и приветствовал появление 
ряда его произведений («Враги», «Матвей Ко
жемякин»). П. писал: «У художника Горько
го, у покойного художника Г. И. Успенского 
может многому научиться самый ученый со
циолог. В них — целое откровение» (там же, 
стр. 276). П. выступил в защиту Пушкина, от
водя от него обвинение в пренебрежительном 
отношении к народу и доказывая, что под 
«чернью» поэт разумел невежественное и без
душное светское общество.

Будучи убежден в том, что «нельзя напи
сать... сколько-нибудь дельную историю рус
ской литературы, не зная истории западно
европейских литератур» (Плеханов, Соч., 
т. X, стр. 307), потому что между русской и 
западно-европейскими литературами издавна 
существовали отношения взаимосвязи и взаи
модействия, П. обращался всегда к широким 
параллелям и аналогиям из западно-европей
ских литератур, устанавливая, т. о., точки 
соприкосновения в художественном процессе 
разных стран и народов.—С точки зрения об
щей направленности и общественного пафоса 
П. в своей литературно-критической деятель
ности продолжал, углубляя и наполняя марк
систским содержанием, лучшие традиции рус
ской революционно-демократической критики, 
к-рая никогда не замыкалась в рамках одной 
литературы, а была по существу «социальной 
критикой». П. проявлял и непосредственно 
большой интерес к великим представителям 
«разночинной» революционно-демократической 
русской критики, к Белинскому и Чернышев
скому, анализу творчества к-рых Плеханов 
посвятил ряд работ. В своих работах П. стре
мился определить роль Белинского и Черны
шевского, как теоретических предшественни
ков тех новых воззрений, к-рые проповедывал 
марксизм в России. Говоря о Белинском, П. 
не ограничивает своего анализа рамками одних 
литературных взглядов великого русского кри
тика, к-рые сами по себе имели огромное зна
чение в развитии русской литературы и эсте
тических воззрений. П. писал: «живой и силь-
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ный ум Белинского стремился проложить но
вые „стези“ не только в литературной критике. 
Его упорная работа была направлена также 
и на социально-политическую область. И его 
попытка найти новый путь в этой области за
служивает даже бблыпего внимания, чем сде
ланное им собственно в литературе» (там же, 
стр. 332). Плеханов выступал против либераль
ных попыток превратить Белинского в «мир
ного» социалиста и подробно останавливался 
на эволюции взглядов Белинского в отношении 
к рабочему классу и классовой борьбе. С ог
ромным уважением и любовью П. относился 
к Чернышевскому. П. подверг анализу раз
личные моменты многосторонней деятельности 
Чернышевского, дав подробный разбор и его 
эстетических взглядов, являвшихся наиболее 
полным и ярким приложением общих фило
софских взглядов Фейербаха к области эстетики 
на русской почве. Материалистическая эсте
тика Чернышевского, в противовес различным 
идеалистическим построениям, выдвигала в ка
честве своей задачи реабилитацию действитель
ности («прекрасное есть жизнь»). П. особенно 
подчеркивал элементы историзма в эстетической 
теории Чернышевского, к-рый пришел к выводу, 
что «различные классы общества имеют различ
ные идеалы красоты в зависимости от экономи
ческих условий их существования» (там же, 
т. V, стр. 58). П. видел в этом «открытие, 
гениальное в полном смысле слова» (там же, 
стр. 60). Работы П. о Белинском, Чернышев
ском и других представителях русской рево
люционной мысли в своей совокупности дают 
блестящую историю идей русской революцион
ной демократии.

При всем огромном значении, к-рое работы 
П. имели для развития марксистских идей 
в области изучения литературы и искусства, 
они, однако, в некоторых своих частях вклю
чали антимарксистские положения. Зигзаги 
в идейно-политическом развитии П., привед
шие его к меньшевизму, а на закате дней и к 
социал-шовинизму, не могли не отразиться 
и на его эстетических и литературных взгля
дах.—Ратуя за торжество объективного кри
терия в литературной критике и правильно 
усматривая в этом особенность именно мар
ксистской критики, П., однако, в последний 
период своей деятельности готов был (на мень
шевистский лад) объективность подменить объ
ективизмом.

При решении отдельных эстетич. проблем 
у П. замечается стремление «дополнить» мар
ксизм в этой области за счет идеалистических 
эстетических систем, в частности — кантиан
ской эстетики. Недаром П. по одному поводу 
(речь шла о характере эстетич. наслаждения) 
писал: «У нас остается, мест о (раз
рядка наша.—А. Г.) и для кантовского взгля
да на этот вопрос» (там же, т. XIV, стр. 119). 
П. ограничивался иногда лишь тем,что вносил 
марксистские «поправки» к воззрениям бурж. 
исследователей, не изменяя существа этих воз
зрений (как, например, в отношении брюне- 
тьеровской схемы литературного развития). 
В целом ряде своих конкретных эстетических 
оценок П. оставался в плену у традицион
ных буржуазно-эстетических понятий и преду
беждений. Это мешало П. найти качественно 
новые моменты эстетического порядка в твор
честве таких писателей, как Некрасов или 
Успенский. В своих статьях о народниках- 
беллетристах П. проводит резкое разграниче

ние между интересами общественными и лите
ратурными, видя в общественной страстности 
названных писателей причину недостаточной 
художественности их произведений. П. утвер
ждает здесь, что художественное произведение 
с точки зрения эстетической будто бы выигры
вает «от более объективного отношения автора 
к предмету» (там же, т. X, стр. 13).

Недостатки работ П. обнаруживаются с осо
бенной четкостью при сопоставлении с рабо
тами Ленина, посвященными одним и тем же 
проблемам. Плеханову недоставало той глу
бины анализа и широты диалектического охвата 
всей суммы явлений, к-рые позволяли Ленину 
всегда найти и вскрыть исторически-реальное 
и прогрессивное историческое содержание. 
Подтверждением этого могут служить работы 
Плеханова и Ленина о Льве Толстом.—Оцени
вая творчество Льва Толстого «с точки зрения 
характера русской революции и движущих 
сил ее», Ленин пришел к своему гениально
му тезису, что творчество Толстого является 
«зеркалбм русской революции». «Толстой ве
лик, как выразитель тех идей и тех настрое
ний, которые сложились у миллионов русского 
крестьянства ко времени наступления бур
жуазной революции в России. Толстой ори
гинален, ибо совокупность его взглядов, вред
ных как целое, выражает как раз особенно
сти нашей революции, как кр естьян- 
с к о й буржуазной революции. Противоречия 
во взглядах Толстого, с этой точки зрения,— 
действительное зеркало тех противоречивых 
условий, в которые поставлена была истори
ческая деятельность крестьянства в нашей 
революции» (Лени н, Соч., т. XII, стр. 331 
и 333). А Плеханов в определении социальной 
природы творчества Льва Толстого не пошел 
дальше формулы о том, что «Толстой был и до 
конца жизни остался большим барином» (Пле
ханов, Соч., т. XXIV, стр. 192).—Ленин 
искал социальных корней толстовского твор
чества в реально - историческом содержании 
всей той эпохи, которая вскормила Толстого. 
Ленин исходил из реальной действительности 
русской жизни во всем ее многообразии и слож
ности, во взаимоотношениях различных клас
сов и различных слоев русского общества. 
И Ленин включил творчество Толстого в об
щие социальные процессы его времени, про
цессы, подготовлявшие первую русскую рево
люцию. Плеханов же при решении вопроса о 
природе толстовского творчества оставался со 
своей априорной «общей истиной» о характере 
творчества Толстого, построенной лишь на 
логическом анализе. Включить творчество Тол
стого в историческую реальность его времени 
П. не сумел и потому, что он не понимал смысла 
и содержания этой историч. реальности, не по
нимал характера и движущих сил первой рус
ской революции и не понимал, в частности, роли 
крестьянства в ней. Так, политич. меньшевизм 
сказывался и в литературных работах П.

В некоторых литературных выступлениях 
П. руководили побуждения фракционной борь
бы против большевизма. П., напр., не мог про
стить А. М. Горькому его симпатии к больше
вистской тактике в рабочем движении и отри
цал художественное значение тех произведе
ний Горького, в к-рых тот открыто становился 
на сторону большевиков и пролетарской рево
люции. В частности, П. резко осудил роман 
Горького «Мать», который Ленин высоко це
нил. Давая в общем правильную оценку раз-
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вития русской демократической мысли (Белин
ский, Чернышевский), П. не осознавал всей 
глубины принципиального различия между 
либерализмом и революционной демократией. 
Верный чисто логическому анализу, Плеханов 
подчеркивал утопизм и просветительскую от
влеченность во взглядах Белинского и Чер
нышевского, недооценивая практически-поли- 
тическую, реально-классовую сущность их уче
ния, их революционный демократизм, к-рый 
отражал нараставшую волну крестьянской 
революции. И здесь сказывалась привержен
ность Плеханова к логизму, в то время как 
Ленин всегда и во всем стремился найти связь 
с исторической действительностью, стремился 
вскрыть реальное историческое содержание.— 
Все ценное и положительное с революционно
марксистской точки зрения, что в себя вклю
чала литературно - критическая деятельность 
П., оказало большое влияние на развитие 
марксистских взглядов в области литературо
ведения. Но меньшевистская литературная кри
тика подхватила и стала развивать как-раз 
те антимарксистские тенденции, которые име
лись у Плеханова, особенно в его позднейший 
период. Под влиянием взглядов деборинской 
школы в философии, этого «меныпевиствующего 
идеализма», некоторыми «теоретиками» РАПП 
был выдвинут лозунг «плехановской ортодо
ксии» в литературных вопросах, что являлось 
попыткой канонизации всех без исключения, 
в том числе и ложных, положений П. К тому 
же эпигоныП., по своей близорукости не умев
шие определить подлинное, «исторически-ре- 
альное» содержание во взглядах П., за ис
ходный момент и за образец для подражания 
приняли те его положения, в к-рых сказывал
ся его логизм, а не живая революционно
марксистская мысль. По своей близорукости 
эпигоны П. усвоили лишь схематически-упро- 
шенное в его высказываниях; не обладая ни 
умом, ни горизонтом своего учителя, они стали 
вульгаризировать и упрощать критические 
приемы П. С особенной радостью они подхва
тили мысль П. о «социологическом эквивален
те» художественного творчества, полагая, что 
установление этого эквивалента есть прикреп
ление «социологических» ярлычков для писа 
телей. Так возник вульгарный социологизм, 
принесший немало вреда литературной кри
тике и литературоведению. П. осудил его еще 
в зародыше, когда зло и резко говорил о домо
рощенных построениях Шулятикова и Фри
че.—Наша задача в отношении литературного 
наследия П. заключается в определении дей
ствительного «исторически-реального» его со
держания. Критика плехановских ошибок, 
данная Лениным, и указания Сталина, с пре
дельной четкостью ставящие вопрос о разли
чии между Лениным и Плехановым в обла* 
сти теории, являются той путеводной нитью, 
с помощью которой мы можем отделить от 
антимарксистских и меньшевистских элемен
тов все ценное и положительное в литератур
но-критических работах Плеханова, имеющее 
огромное значение для нашего литературо
ведения. А. Гурштейн.

Соч. П.: Соч., т. I—XXIV, М.—Л., 1923—27 (Инсти- 
тутК. Марксам Ф. Энгельса), в это издание вошли почти 
все работы периода войны и революции (1914—18); О вой
не, 5 изд., П., [1917]; Две линии революции, П., 1917; 
Литературное наследие Г. В. Плеханова, сб. 1—6, М.— 
[Л.], 1934—38; Против философского ревизионизма, 
Сборник статей, M., 1935; К вопросу о развитии мони
стического взгляда на историю, [М.], 1938; Воинствую
щий материализм, 2 изд., M.— Л., 1931.

Лит.: Энгельс Ф., В. И. Засулич [Письмо от) 
23/IV 1885, в кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч.. 
т. XXVII, [Л.], 1935, стр. 461—463; Ленин В. И., 
Философские тетради, [Л.], 1938; его же, Соч., 3 изд., 
т. XXVI («Еще раз о профсоюзах...»); т. XXVIII («[Пись
мо] А. Н. Потресову [от] 2/IX [18]98», «[Письмо] А. Н. По- 
тресову [от] 27/VI [18]99»); т. II («Проект программы на
шей партии», «Попятное направление в русской социал- 
демократии»); т. IV («Как чуть не потухла „Искра"?»); 
т. V («Материалы к выработке программы РСДРП»); 
т. VI («Шаг вперед, два шага назад»); т. VII («Доклад 
[на III Съезде РСДРП] об участии с.-д. во времен
ном революционном правительстве 1/V (18/IV) [1905]», 
стр. 262, «О временном революционном правительстве»); 
т. VIII («Последнее слово „искровской" тактики или потеш
ные выборы, как новые побудительные мотивы для вос
стания», «Письмо Г. В. Плеханову» [октябрь 1905]); 
т. IX («Пересмотр аграрной программы рабочей партии», 
«Победа кадетов и задачи рабочей партии», «Доклад 
об объединительном съезде РСДРП», «Как рассуждает 
т. Плеханов о тактике социал-демократии?»); т. X («Новое 
сенатское разъяснение», «Предисловие к русскому пере
воду брошюры: „К. Каутский. Движущие силы и перспек
тивы русской революции"»); т. XI («О тактике оппорту
низма», «V Съезд РСДРП 13/V (30/IV)—1/VI (19/V) 
1907», см. Доклад и речи, «Аграрная программа со
циал-демократии в первой русской революции 1905—07 
годов»); т. XII («Международный социалистический 
конгресс в Штуттгарте»); т. III («Развитие капитализма 
в России», см. Предисловие ко второму изданию); т. XII 
(«Марксизм и ревизионизм», «Как Плеханов и ко защи
щают ревизионизм»); т. XIII («Материализм и эмпи
риокритицизм»); т. XIV («Заметки публициста»); т. XVI 
(«Две утопии»); т. XVII («Идейная борьба в рабочем 
движении», «Об авантюризме», «Плеханов, не знающий 
чего он хочет»); т. XVIII («Мертвый шовинизм и живой 
социализм», «Русские Зюдекумы», «Крах 2 Интернацио
нала», «Революционные марксисты на международной 
социалистической конференции 5—8/IX 1915», «Социа
лизм и война», гл. IV, «О двух линиях революции»); 
т. XX («Задачи пролетариата в нашей революции», 
«Письма о тактике»); т. XXI («Государство и революция»); 
т. XXIII («Пролетарская революция и ренегат Каут
ский»); т. XXV («Детская болезнь „левизны" в комму
низме», «Речь об условиях приема в Коммунистический 
Интернационал 30/VII» [1920 на II Конгрессе Коммуни
стического Интернационала]); Письма Ленина к Горь
кому, [М.], 1936; Ленин В. И., Брошюра Г. В. Пле
ханова: «Основные вопросы марксизма», в кн.: Ленин
ский сборник XXV, М., 1934; его же, Книга Г. В. Пле
ханова: «Н. Г. Чернышевский», там же; Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., [М.], 1939; его же, 
Ленин, как организатор и вождь РКП, в его кн.: 
О Ленине, [М.], 1937; его же, Об оппозиции. Статьи 
и речи. 1921—1927, Москва—Ленинград, 1928, стр. 737: 
его же, Речь на приеме в Кремле работников 
высшей школы 17/V 1938, [Москва], 1938; Исто
рия Всесоюзной коммунистической партии (большеви
ков). Краткий курс, под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 
[Москва], 1938.

ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС, система частей скелета, 
опоясывающая переднюю часть туловища и 
служащая опорой для передних конечностей 
позвоночных животных. У акуловых рыб П. п. 
состоит из хряща и имеет вид парной дужки, 
охватывающей тело непосредственно позади 
жаберного аппарата головы и несущей сбоку 
небольшой выступ для причленения скелета 
грудного плавника. Место последнего является 
границей между спинным—лопаточным и брюш
ным—коракоидным отделом П. п. Правый и ле
вый отделы П. п. соединяются между собой 
только в брюшной стенке тела. У высших рыб 
этот первичный П. п. частью окостеневает, 
причем наиболее типичны лопаточное и кора- 
коидное окостенения. В связи с первичным 
П. п. у высших рыб развивается ряд покровных 
костей (см.): ключицы (clavicula) на брюшном 
отделе, клейтры (cleithra) и супраклейтралии 
(supracleithralia) на спинном. При помощи 
последних П. п. рыб связывается с покров
ными костями черепа, получая более прочную 
опору. У наземных позвоночных эта связь 
теряется вместе с обособлением шеи, благодаря 
чему голова и П. п. получают известную сво
боду движений. Соответственно исчезают и 
покровные кости спинного отдела П. п. Укре
пление П. п. достигается теперь увеличе
нием его поверхности, развитием его муску-
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латуры и установлением связи с концами ребер 
в брюшной стенке тела. Эта связь устанавли
вается при посредстве грудины, с к-рой соеди
няются коракоидные кости и ключицы. П. п. 
наземных позвоночных состоит обычно из 
довольно широкой лопатки, лежащей на спине, 
и из двух ветвей брюшного отдела—передней, 
прокоракоидной и задней—коракоидной. Пе
редняя ветвь часто осаждается хрящевой или 
редуцируется, но в ее области развивается 
ключица. На границе между спинным и брюш
ным отделами имеется глубокая суставная 
ямка для головки плеча. На довольно широкой 
лопатке млекопитающих посредине разви
вается продольный гребень, служащий для при
крепления мощной плечевой мускулатуры. 
Коракоидный отдел П. п. редуцируется; остат
ки коракоидной кости срастаются с лопаткой, 
образуя на ней выступающий «вороновидный» 
отросток. Связь плечевого пояса с грудиной 
поддерживается посредством ключицы. У мно
гих хорошо бегающих млекопитающих (осо
бенно у копытных) и у китообразных исчезают 
и ключицы. И. Шмальгаузен.

ПЛЕЧЕНОГИЕ, Brachiopoda, группа морских 
животных не вполне ясного систематического 
положения (некоторыми выделяются в само
стоятельный тип). Современные П. немного
численны (около 100 видов), в ископаемом же 
состоянии известны в очень большом числе 
видов. Тело П. одето спинной и брюшной ман
тийными складками, выделяющими спинную и 
брюшную створки раковины, которые могут 
прочно соединяться на заднем, или замочном, 
крае над макушкой при помощи особых выро
стов-зубов. Это сочленение называется зам
ком. Брюшная створка почти всегда больше 
спинной. Макушка брюшной створки несет 
отверстие (дельтирий) для выхода ножки— 
органа прикрепления. Дельтирий бывает за
крыт дельтидиальными пластинками и поме
щается на особой площадке (area) между створ
ками. Открываются створки на противополож
ном лобном краю при помощи мускулов-откры
вателей, идущих под макушкой от замочного 
отростка спинной створки на середину брюш
ной. Мускулы-закрыватели проходят в се
редине между створками и у сильно раздутых 
раковин прикрепляются к особым органам— 
зубным пластинам и спондилиуму (Penta- 
merus). П., лишенные ножки, развивают на 
поверхности раковин иглы для подвешивания 
(Productus) или прирастают одной из створок 
(Crania). Внутри створок раковины значитель
ное место занимают околоротовые щупальца, 
расположенные на двух длинных спирально 
закрученных выростах тела—так наз. руках. 
Щупальца покрыты ресничками, прогоняю
щими пищевые частицы к ротовому отверстию. 
В связи с развитием раковины мускулатура 
стенки тела редуцирована, но мускулатура, 
управляющая створками раковины, очень раз
вита. Нервная система представлена около
глоточным нервным кольцом, органов чувств 
нет. Кишечник снабжен двумя крупными пи
щеварительными железами; задняя кишка у 
многих П. оканчивается слепо. Сердце распо
ложено па спинной стороне, расширенной в 
виде желудка средней кишки, от сердца отхо
дят кровеносные сосуды. Вторичная полость 
тела хорошо развита и поделена перегород
ками на три отдела. Органы выделения—мета
нефридии (см.) (1—2 пары)—служат также для 
выведения половых продуктов. Полость тела 

заходит внутрь складок мантии; там в ней 
развиваются половые железы. П.—чаще ,раз
дельнополы. В эмбриональном развитии имеет 
место образование первичного кишечника— 
путем инвагинации—и мезодермы вместе со 
вторичной полостью тела—путем отшнурова- 
ния полых мешковидных выростов от пер
вичного кишечника. Эти эмбриологические 
признаки, а также трехсегментность вторич
ной полости тела сближают плеченогих с вто
ричноротыми, особенно с низшими их груп
пами вроде иглокожих, щетинкочелюстных и 
кишечнодышащих (см.), с другой стороны, 
околоротовые щупальца, петлеобразный за
гиб кишечника, метанефридии и некоторые 
другие признаки напоминают мшанок и форо- 
ниса (см.).

При изучении П. учитывается длина, ширина 
и толщина створок, строение внутренних орга
нов и скульптуры раковины. Последняя весьма 
разнообразна, состоит из радиальных и кон
центрических ребер. П. подразделяются на 
беззамковых (Inarticulata) и замковых (Arti- 
culata). Беззамковые б. ч. мелкие, их раковины 
тонкие, роговые (Lingula), реже известковые 
(Crania). Замок и другие внутренние органы 
раковины не развиты, ножка проходит между 
створками без особых приспособлений. Извест
ны от кембрия и доныне. Преобладают в низах 
палеозоя. Замковые П.—более многочислен
ные и крупные. Их раковины—известковые, 
двуслойные, с богатой скульптурой. Замочное 
сочленение хорошо развито, у многих родов 
развиты сложные внутренние органы (Penta- 
merus). Ручной аппарат в разной степени 
развития: от небольших крючков под макуш
кой спинной створки (Rhynchonella) до пет
леобразных длинных выростов (Terebratula) 
и сложных спиралей (Spirifer). Известны от 
кембрия. Плеченогие — очень распространен
ные руководящие ископаемые, их биострати- 
графическое значение общепризнано. В на
стоящее время в основу их классификации 
кладется онтогенетическое развитие некото
рых органов, особенно ножки, а также выяс
няется систематическое значение микрострук
туры раковины и других скелетных образо
ваний. И. Ежиков и М. Шульга-Нестеренко.

ПЛЕЧО, часть верхней конечности от плече
вого сустава до локтевого. Скелетом П. яв
ляется плечевая кость, сочленяющаяся своим 
верхним концом с лопаткой, а нижним—с ко
стями предплечия (локтевой и лучевой). Му
скулатуру П. составляют 2 группы мышц: 
передняя—сгибатели и задняя—разгибатели. 
Группу сгибателей составляют двуглавая (би
цепс) и плечевая мышцы; группа разгибате
лей—трехглавая мышца плеча (трицепс); к 
верхней части П. прикрепляются мышцы, иду
щие к нему с костей плечевого пояса (лопатки 
и ключицы) и с грудной клетки: дельтовидная, 
большая и малая .грудные, подлопаточная, 
круглая спины, широкая спины, клювовидно
плечевая. Вдоль внутренней поверхности П. 
проходит сосудисто-нервный пучок, включаю
щий плечевую артерию, сопровождающие ее 
вены, срединный нерв. В заднем отделе П. 
проходят 2 крупных нервных ствола—лучевой 
и , локтевой нервы.

ПЛЕШИВОСТЬ, частичное или полное выпа
дение волос. П., в зависимости от вида ее, 
может носить временный характер или дер
жаться стойко. Различают П. себоррейную, 
преждевременную, связанную с инфекцион-
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ными болезнями, и гнездную. Себоррей- 
н а я П. является следствием жирной или су
хой себорреи (перхоти), нарушающей ЧПРИ от
сутствии лечения питание волос. Развивается 
обычно на третьем десятилетии, начиная с ви
сков и затылка; в начале развития поддается 
лечению препаратами серы. Преждевре
менная П. сходна с предыдущей, но разви
вается без себорреи. Образованию ее способ
ствуют малокровие, тяжелые болезни, постоян
ное ношение тяжелого головного убора и т. п. 
Острые инфекции (тифы, рожа^ скарлатина) 
ведут обычно к временному поредению волос. 
Гнездная П. представляет собой выпадение 
волос (чаще на волосистой коже головы, реже 
на бороде, усах, бровях) в виде отдельных пле
шин округлой или овальной формы диаметром 
в 1—3 см и крупнее. В тяжелых случаях от
дельные плешины сливаются между собой и 
могут привести к полному выпадению волос. 
Этиология и патогенез гнездной П. неясны; 
в ряде случаев она возникает после тяжелых 
инфекционных заболеваний, нервных потря
сений, операций, во время беременности, 
у кастратов и т. д. Причиной ее считают функ
циональные расстройства или анатомическое 
повреждение симпатической нервной систе
мы, а также нарушение функции желез вну
тренней секреции. Одиночная плешина обыч
но зарастает самопроизвольно в течение не
скольких месяцев; тотальное выпадение во
лос редко излечимо. Рекомендуются эндокрин
ные препараты, особенно гипофизин; • мест
но— массаж, мытье горячей водой, ультра
фиолетовые лучи, гальванизация, лучи Рент
гена, втирание настойки иода или шпан
ских мушек.’

ПЛЕЩЕЕВ, Алексей Николаевич (1825— 
1893), русский поэт. Родился в Костроме, в дво
рянской семье. Учился в школе гвардейских 
подпрапорщиков и в Петербургском универ
ситете, но не окончил этих учебных заведений. 
С 1843 начал печататься. В 1849 был арестован 

по делу петрашевцев, 
приговорен к смерт
ной казни, заменен
ной ссылкой рядовым 
в Оренбургский ли
нейный батальон. Вер
нувшись из ссылки че
рез 8 лет, Плещеев во
зобновил свою лите
ратурную работу. Был 
секретарем редакции 
«Отечественных запи
сок», редактировал от
дел поэзии в «Отече
ственных записках» и 

«Северном вестнике». — В своих ранних сти
хотворениях П. проявил себя как вырази
тель стремлений и чаяний прогрессивной 
части русского общества.,Особенной популяр
ностью пользовалось его стихотворение «Впе
ред без страха и сомненья», которое стало 
любимой революционной песней многих по
следующих поколений. Свой поэтический го
лос Плещеев не раз возвышал против ца
ризма и крепостничества. Говоря о высоком 
гражданском назначении поэта, Плещеев за
являл: «И 'угнетенный вновь я возвещать по
шел свободу и любовь» («Сон»). Иные мотивы 
зазвучали в его поэтических произведениях, на
писанных после возвращения из ссылки, кото
рая надломила его силы. Стихи этого времени 

полны безнадежной скорби, сожаления о бес
плодно растраченных силах, но и в этих сти
хах также сильна горячая любовь Плещеева к 
угнетенным массам, его ненависть к самодер
жавию и крепостническому строю. Это особенно 
сказалось в многочисленных переводах Пле
щеева из западно-европейских революционно 
настроенных поэтов (Гейне, Барбье, Фрейлиг- 
рат, Петёфи и др.).

Переводные и оригинальные стихотворения 
Плещеева отличаются богатством ритмов и 
рифм и свидетельствуют о поэтическом ма
стерстве П. Ос’обое место в поэтическом на
следстве П. занимают его стихотворения для 
детей, которые были изданы отдельным сбор
ником под заглавием «Подснежник». Белле
тристические произведения Плещеева в свое 
время имели известное значение. Добролюбов 
положительно оценивал в них «элемент обще
ственный». Главный герой рассказов и пове
стей Плещеева—человек, одушевленный хоро
шими намерениями, но бессильный осущест
вить их, человек, которого «заедает среда». 
Таков, например, герой повести «Пашинцев» 
(1848). У героев Плещеева, по выражению Доб
ролюбова, «есть добрые наклонности, но нет 
инициативы в характере».

Соч. П.: Повести и рассказы, ч. 1—2, М., 1860, 
СПБ, 1896—97; Стихотворения, 4 изд., СПБ, 1905; 
Стихотворения, [М.—Л.], 1937.

Лит,: Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г., Стихотворения 
А. Н. Плещеева, Полное собрание сочинений, т. VIII, 
С.-Петербург, 1906; Добролюбов Н. А., Стихо
творения А. Н. Плещеева, Сочинения, т. II, С.-Петер
бург, 1896; его же, Благонамеренность и деятель
ность, там же, т. III, С.-Петербург, 1896; Скабичев
ский А. М., История новейшей русской литературы 
1848—98 гг., 4 изд., С.-Петербург, 1900.

ПЛЕЯДА, см. Радиоактивность, Изотопы,
«ПЛЕЯДА» (la Pleiade), поэтическая школа 

середины 16 века во Франции, инициаторами 
к-рой являлись Ронсар (см.) (1524—85) и Дю 
Белле (1525—60). Название «Плеяда» было 
принято ими в 1549 в честь «семи греческих 
поэтов», живших в Александрии в 3 в. до хр. э. 
Кроме Ронсара и Дю Белле, в «П.» входили 
драматург Жодель—автор трагедии «Пленен
ная Клеопатра», Жан де Баиф, Дора—извест
ный эллинист эпохи Возрождения, а также 
Белло и Понтюс де Тиар. Эстетические поло
жения поэтов «П.» были сформулированы с 
полемической заостренностью в литературно
критическом сочинении Дю Белле «Защита 
и прославление французского языка» («La 
defense et illustration de la langue fran^aise», 
1549), которое подготовило эстетику класси
цизма. Творчество этой группы нашло свое 
лучшее выражение в лирических произведе
ниях Ронсара и Дю Белле. Входя в общее те
чение франц, гуманистической мысли эпохи 
Возрождения, «Плеяда» выступала за изучение 
поэтов античности (Гомера, Пиндара, Верги
лия) и поэтов итал. Возрождения (Петрарки, 
Ариосто) с тем, чтобы на франц, языке создать 
произведения, не уступающие им по своей 
художественной выразительности. «П.» оказала 
огромное влияние на последующее развитие 
французской лирической поэзии и трагедии 
классицизма (античная тематика, сюжеты, сти
хотворные размеры и т. д.).

ПЛЕЯДЫ, в. мифологии древней Греции, 
дочери титана’ Атласа и океаниды Плейоны. 
Чтобы спасти их от преследования Ориона 
(см.), боги превратили их в созвездие Плеяд. 
Особенно известна в мифах плеяда Майя— 
мать бога Гермеса.
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ПЛЕЯДЫ, звездное скопление, хорошо види

мое невооруженным глазом в созвездии Тельца 
вокруг звезды ??. П. состоят по крайне мере 
из 250 звезд, но невооруженный глаз разли
чает в них только от 6 до 9 звезд. П. принадле
жат к числу так наз. галактических звездных 
скоплений, т. е. находятся в пределах звезд
ной системы Млечного пути. Их расстояние от 
Солнца—около 100 парсеков (см.). Звезды, со
ставляющие П., движутся по параллельным 
путям. Фотографические снимки П. показы
вают, что все скопление окутано туманно
стью, далеко простирающейся за его пределы. 
Свечение этой туманности объясняется отра
жением света, излучаемого звездами П., твер
дыми и газовыми частичками, входящими в 
состав туманности. Русское народное название 
П.—стожары.

ПЛЗЕНЬ, Пильзен (Plzefi, Pilsen), круп
ный город, промышленный и культурный центр 
Чехии. Расположен в ее западной части, на 
слиянии рр. Мжи и Радбузы. Важный ж.-д. 
узел; 114,7 тыс. жит. (1950). Самая старая 
отрасль промышленности в П.—пивоварение 
(знаменитое «пильзенское пиво»): один соло
довый и четыре больших пивоваренных завода. 
Со второй половины 19 в. в П. развились, 
благодаря находящимся в окрестностях зале
жам угля, железа и каолина, также и другие 
отрасли промышленности; на первом месте 
в наст, время находятся предприятия концер
на Шкода (сталелитейные, артиллерийские и 
оружейные, вагоно- и паровозостроительные, 
машиностроительные > проволочные и другие 
заводы), на к-рых занято ок. 15 тыс. рабочих; 
развито также стекольное’, химическое, бумаж
ное, обувное, мукомольное и пр. производ
ства. Плзень — торговый центр Западной Че
хии, с оживленной торговлей зерном и ско
том. В П. имеются торговая академия, сель
ско-хозяйственная школа, музеи художествен
но-промышленный, исторический, этнографи
ческий и др.

История. П. известен в истории Боге
мии с 1290. Во время Гуситских войн являлся 
центром католического сопротивления, сохра
нил верность Габсбургам и в восстаниях 1547, 
1618. Во время Тридцатилетней войны был 
разграблен и в связи с усиленной германиза
цией испытывал период упадка. Возрождение 
города связано с капиталистическим развитием 
Богемии в середине 19 в. К концу 19 в. П. стал 
крупнейшим промышленным городом с силь
ным рабочим движением. Наряду с этим П., 
как и Прага (см.), являлся очагом чешского 
национального движения.

ПЛИВЬЕ (Plivier), Теодор (р. 1892), извест
ный немецкий писатель. Первую мировую импе
риалистическую войну провел матросом герм, 
флота; был участником восстания 1918 в Киле. 
После прихода в 1933 к власти национал-социа
листов в Германии эмигрировал во Францию, а 
затем в СССР. В 1928 написал первый большой 
роман «Кули кайзера» (рус. пер., М., 1935), в 
к-ром реалистически показал ужасы империа
листич. войны, палочную дисциплину в воен
ном флоте, назревание революционного созна
ния среди матросов—«кули». В следующем ро
мане «Кайзер ушел, генералы остались» (рус. 
пер., 1933) П. показал разгром германской мо
нархии Гогенцоллернов, предательскую такти
ку с.-д. вождей. В романе «Das grosse Aben- 
teuer» (1936) Пливье знакомит с революцион
ной борьбой индейских и белых рабочих в Чили 

против их угнетателей. Впечатления от сво
их путешествий Пливье передал в новеллах из 
морской жизни («12 Mann und ein Kapitan». 
1929). Произведения Пливье переведены на 
многие языки.

ПЛИКАТИВНЫЕ ДИСЛОКАЦИИ, см. Дисло
кации.

ПЛ ИМ 30 ЛЬ, то же, что грузовая ватерлиния 
и грузовая марка (см.).

ПЛИМУТ (Plymouth), город, крупный воен
ный и коммерческий порт и крепость на юго- 
западе Англии (графство Девоншир). Распо
ложен на вост, побережьи Плимутского за
лива, изрезанного многочисленными бухтами, 
от природы удобными для стоянки судов и 
устройства пловучих доков. Исходный пункт не
скольких жел.-дор. линий; 206,4 тыс. жите
лей (1936). Современный Плимут образовался 
путем слияния в 1914 трех ранее самостоятель
ных городов: собственно П. и лежащих к 3. от 
него Ист-Стонхауза и Девонпорта. В П. круп
ные военно-морские верфи (около 10 тысяч ра
бочих и служащих), сахарные заводы, мыло
варенные,, химические и другие предприятия. 
Значительное рыболовство. Импорт зерйа, 
леса, угля, предметов питания; экспорт рыбы, 
каолина. Оживленное пассажирское сообще
ние с Австралией, Северной Америкой и Юж
ной Африкой.

ПЛИНИр МЛАДШИЙ (Гай Плиний Цецилий 
Секунд) (род. ок. 62, ум. ок. 114), происходил 
из всаднической семьи Цецилиев, был усыно
влен своим дядей, знаменитым натуралистом 
Плинием Старшим (см.). По профессии П.— 
сначала адвокат, *затем член сената, а в 111— 
112 при императоре Траяне—наместник про
винции Вифинии в Малой Азии. П., наряду 
с деятельностью императорского чиновника, 
усердно занимался литературой. Сохранилось 
9 книг его писем к друзьям и 1 книга деловой 
переписки с Траяном, а также «панегирик» 
ему. Письма П.—важный источник истории 
его времени. Они характеризуют интересы и 
настроения высших кругов римского обще
ства времени Империи, лишенных возможности 
принимать активное участие в управлении и 
политике и ищущих развлечения в занятиях 
литературой. Переписка Плиния с Траяном дает 
материал для характеристики приемов разви
вающейся императорской администрации эпохи 
создающегося абсолютизма. Сам Плиний — ти
пичный представитель императорской бюрокра
тии времени Антонинов, но бюрократ гуман
ный и всесторонне образованный.

ПЛИНИЙ СТАРШИЙ (Гай Плиний Секунд), 
по происхождению—римский всадник, родился 
в 24 хр. э., всю жизнь провел на службе 
в императорской администрации и трагически 
погиб на посту префекта Мизенского флота 
в 79 во время извержения Везувия, к-рое он, 
повинуясь своей любознательности и желанию 
быть на месте стихийного бедствия, наблюдал 
с близкого расстояния. Наряду с администра
тивной деятельностью П. посвящал свой до
суг литературным и научным трудам, главным 
из которых и единственно сохранившимся до 
нашего времени является знаменитая «Естест
венная история» («Naturalis Historia») в 36 кни
гах. «Естественная история»—своего рода эн
циклопедия: наряду с биологическими и бота
ническими книгами она содержит книги по 
космографии, географииэтнографии, медици
не, сельскому х-ву, минералогии и даже 
истории искусства. Труд П. содержит также
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ценные, хотя и отрывочные данные по истории, 
быту и экономике Рима. П.—не наблюдатель 
и тем более не экспериментатор; изложение 
его часто риторическое, и в общем его «Есте
ственная история» представляет регресс сравни
тельно с трудами Аристотеля и Феофраста. 
Тем не менее вплоть до конца 17 века труд 
Плиния сохранял значение главного источни
ка натуралистических сведений.

ПЛИОПИТЕК, Pliopithecus, род ископаемых 
человекообразных обе
зьян, наиболее близких 
к гиббонам, миоценовым 
предком к-рых П. и яв
ляется. От П. древнего 
(Р. antiquus) найдены 
верхние и нижние че- 

* люсти в разных местах Фрагмент нижней челю- 
сти плиопитека древнего. Европы. Шлоссер (1924) 

описал зуб крупного 
вида плиопитека (Р. posthumus) из плейсто
ценовых слоев Монголии.

ПЛИОЦЕН, верхний отдел неогенового пе
риода (см.). Деление плиоцена имеет резко 
выраженный местный характер, причем мож
но разделить отложения области бассейна 
Черного моря на ярусы (от более древних): пон
тический, киммерийский, куяльницкий и чау- 
динский, а отложения области Каспийского 
бассейна—на понтический ярус, продуктивную 
толщу, акчагил и апшерон. В Западной Ев
ропе в бассейне Средиземного моря П. делит
ся на три яруса (снизу вверх): сахельский, 
плезанский и астийский.

ПЛИСКА, желтая трясогузка, Motacilla flava, 
птица из отряда воробьиных. Длина до 17 см, 
крыло 8—9 см, хвост 7—8 см. На заднем паль
це—длинный, слабо изогнутый коготь. Область 
гнездования П. довольно обширная—Западная 
Европа и почти вся территория Советского 
Союза. На этом пространстве известно до пят
надцати подвидов П. Зимует П. в Южной и 
юго-восточной Азии и Северной Африке. См. 
также Трясогузки.

ПЛИТА ПРОВЕРОЧНАЯ, служит для проверки 
правильности плоскостей у небольших деталей 
и для точной разметки (см. рис.). Проверочная 
плита обычно отливается из чугуна с ребра
ми на нижней поверхности, которые служат 
для придания плите большей жесткости. Ра
бочая поверхность 
проверочной плиты 
шабруется с боль
шой точностью. Пе
ред проверкой пра
вильности плоско
сти какой-либо де
тали рабочая по
верхность П. п. по
крывается тонким слоем краски. Проверяе
мую плоскость детали притирают к рабочей 
поверхности проверочной плиты легкими не
большими криволинейными перемещениями де
тали по поверхности плиты. На возвышенных 
местах проверяемой плоскости краска ложит
ся жирнее; эти места при дальнейшей обра
ботке должны сниматься. Если проверяемая 
деталь имеет правильную плоскость, то краска 
расположится по всей поверхности детали ров
ным слоем.

ПЛИТКИ ИОГАНСОНА, см. Иогансона плитки.
ПЛОВДИВ (болгарск. Пловдивъ, Plovdiv), 

город в Болгарии; 99,9 тыс. жителей (1935). 
См. Филиппополъ.
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ПЛОВУЧАЯ БАЗА, военный корабль вспомо

гательного назначения, предназначенный для 
обеспечения боевых кораблей малого тоннажа 
(подводные лодки, торпедные катеры) на время 
их длительного отрыва от постоянных берего
вых баз при боевых действиях в отдаленных 
морских районах. П. б. следуют вместе с малы
ми кораблями. Малые корабли нуждаются в 
особой сохранности своих механизмов, не 
могут брать с собой большого количества сна
рядов, торпед, провизии, пресной воды, го
рючего для двигателей. П. б. имеют ремонт
ные мастерские, являются складами боевых при
пасов, провизии, имеют большие запасы прес
ной воды, оборудуются специальными уста
новками для зарядки аккумуляторных бата
рей подводных лодок и снабжения их кис
лородом. Личный состав малых кораблей, жи
вущий во время выполнения боевых действий 
в тяжелых бытовых условиях, находит отдых 
на П. б., на борту которой оборудуются спе
циальные жилые помещения, бани и прачеч
ные. На П. б. располагаются штабы соединений 
малых кораблей. П. б. снабжаются мощными 
радиостанциями. Боевое значение пловучих баз, 
дающих большие маневренные возможности 
малым кораблям, очень велико. Уничтожение 
неприятельских П. б. во время военных дей
ствий—дело особой важности. Пловучие базы 
вооружаются артиллерией, способной отразить 
нападение легких сил противника, малых ко
раблей и авиации, имеют параваны-охранители, 
позволяющие проходить минные поля. Кроме 
того, для охраны П. б. им придаются корабли, 
конвоирующие их на переходе и несущие 
охранную службу на стоянке.

ПЛОВУЧЕСТЬ СУДНА, одно из мореходных 
свойств судна, обеспечивающее его безопас
ность в плавании и целесообразность исполь
зования внутреннего объема. Правильно по
строенное судно должно плавать, погружа
ясь по заданную при конструировании грузо
вую ватерлинию (см.). Если оно погружается 
меньше требуемого, то это указывает на чрез
мерно большой объем подводной части, не со
ответствующий требуемому для перевозки за
данного груза. Если судно погружается более 
предположенного, то оно небезопасно для пла
вания и в таком случае не будет к нему до
пущено органами надзора (в Советском Союзе 
Регистром СССР, см.). Основными условиями 
сохранения пловучести судна являются: а) цель
ность корпуса; б) необходимость погрузки на 
судно того количества и рода груза, для ко
торых оно построено; в) правильное распре
деление грузов при погрузке, не нарушае
мое при качке корабля и частичной разгрузке 
в портах. Несоблюдение последнего условия 
может вызвать деферент или крен судна (см. 
Остойчивость судов). Нарушение первых ведет 
к неудовлетворительному использованию суд
на, а при значительной перегрузке (авария)— 
к его потоплению. При погружении судна 
используется объем надводных помещений до 
исчерпания этого запаса пловучести и полной 
потери пловучести. На боевых кораблях раз
личают еще боевой з а п а. с пловучести 
корабля — объем надводной части корабля, 
защищенной броневым поясом от разрушитель
ного действия снарядов. На подводных лод
ках исчерпание запаса П. с. производится 
путем приема водяного балласта в цистерны 
погружения. В подводном положении бывает 
положительная плавучесть корабля,
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Кривая веса плода (в г) 
по месяцам, составлен
ная Vignes по данным 

Bedu.

когда вес воды, вытесненной корпусом лодки, 
больше, чем ее вес (лодка стремится всплыть), 
и отрицательная пловучесть корабля, 
когда вес вытесненной воды меньше веса под
водной лодки (лодка стремится в глубину). 
В том и другом случае заданная лодке глу
бина может удерживаться ходом и действием 
горизонтальных рулей.

ПЛОД, внутриутробный младенец от конца 
2-го месяца до рождения. Каждому месяцу 
внутриутробного развития плода свойственны 
определенные признаки, по которым можно 
судить о возрасте П. Среди признаков большое 
значение имеют рост (длина) и вес П. По схеме 

Гаазе, длина П. (в сан
тиметрах) до конца 5-го 
лунного месяца равна 
квадрату числа месяцев 
(т. е. 1, 4, 9,16, 25 см); 
от конца 6-го лунного 
месяца и до конца 10-го 
длина П. равняется чи
слу месяцев, помножен
ному на 5 (т. е. 30, 35, 
40, 45, 50 см). Кривая 
нарастания весаП. изо
бражена на рис. Зрелый 
П. имеет, т. о., среднюю 
длину в 50 см и сред
ний вес (по Михайло

ву) в 3.300 г. Зрелый плод проявляет непо
средственно после рождения большую актив
ность: энергично двигает конечностями, от
крывает глаза, громко кричит, сосет свои паль
цы, испускает мочу и меконий (первородный 
кал). Доношенность плода определяется не 
только его длиной и весом: следует учитывать 
и специальные признаки зрелости. Уже при 
весе, превышающем 2.500 г, и длине свыше 
45 см П., в общем, имеет все черты доношен- 
ности и считается доношенным (см. Недоно
шенность). На развитие П. могут оказывать 
влияние возраст матери, многорожаемость, 
рост и здоровье родителей. Вредное влияние 
на П. оказывает работа беременной, если она 
связана с переутомлением и с возможностью 
хронического отравления (например, свинец, 
ртуть).

Советское законодательство охраняет здоро
вье беременной женщины и утробного П. 
(снятие беременных с вредного производства, 
перевод их на более легкую работу, перевод 
на дневную смену, предоставление отпуска до 
родов и после родов и т. д.). П., родившиеся 
между 26-й и 28-й неделями (т. н. «пограничные 
плоды»), могут выжить лишь в виде исключе
ния, и в дальнейшем смертность недоношен
ных П. велика. П., родившиеся в конце 9-го 
лунного месяца (на 34—36-й неделе), при 
соответствующем уходе вполне жизнеспособны. 
Необходимые для развития П. питательные 
вещества доставляются ему через плаценту 
(см.) материнской кровью, к-рая, однако, не 
смешивается с кровью П. Движения П. начи
наются очень рано, но самой беременной они 
ощущаются с половины 5-го месяца, а повторно 
беременной—несколько раньше. Работа сердца 
П. начинается еще в зародышевом периоде, 
однако сердцебиения П. могут быть воспри
няты ухом со стороны живота беременной 
лишь с конца 5-го месяца. Легкие П. находятся 
в спавшемся состоянии и лишь тотчас после 
рождения они расправляются под влиянием ды
хательных движений. Е. Ш.

Б. С. Э. т. XLV.

ПЛОД, fructus, разросшийся и видоизменен
ный после оплодотворения пестик, нередко 
совместно с какими-либо другими частями 
цветка, у покрытосеменных растений; содер
жит внутри одно или несколько семян, при
крепленных к семяносцам, называемым иначе 
плацентами (см. Пестик). Так наз. партенокар- 
пические П. развиваются без оплодотворе
ния и семян не содержат (см, Партенокарпия). 
У большинства растений П. бывает образован 
только пестиком и при том почти исключительно 
его завязью, стенка к-рой сильно разраста
ется и образует вокруг семян т. н. околоплод
ник (см.). На вершине плода у многих растений 
сохраняются и иногда разрастаются столбики 
(у зонтичных и др.), увядшая чашечка (у яблок, 
груш, крыжовника и мн. др. растений с ниж
ней завязью). Такой П., образованный только 
пестиком, называется настоящим плодом. 
П., в образовании к-рого принимают участие и 
другие части цветка, называется ложным. 
Ложные П. имеют, напр., земляника, клубника, 
шиповник, у к-рых сочная, мясистая часть П. 
образована разросшимся цветоложем, или 
шпинат, у к-рого в состав П. входит разрос
шийся околоцветник. Ложным П. нередко 
называют яблоко, грушу и др. подобные им 
П., развившиеся из нижней завязи, причем 
мясистая часть околоплодника образована 
разросшимся цветоложем, сросшимся с плодо
листиками. При последовательном проведении 
такого понимания ложными П. пришлось бы 
считать все П., развившиеся из нижней завязи, 
что является нецелесообразным; но необхо
димо иметь в виду, что П. из нижней завязи 
не гомологичны П. из верхней завязи. П., 
образованный несколькими пестиками (из апо
карпного гинецея) в одном цветке, называется 
сборным, или сложным (малина, ежеви
ка, лютики и др.), и отдельные части его на
зываются плодиками. Плоды, распадающиеся 
по созревании на отдельные части, называют 
дробными (губоцветные, зонтичные, бурач
никовые и др*), или членистыми, если 
они распадаются поперечно (дикая редька и Др.). 
В общежитии П. называют также соплодие, 
образованное несколькими плодами целого со
цветия, сросшимися вместе, образуя как бы 
один плод (винная «ягода», тутовая «ягода»).

Классификация П. основана на чисто внеш
них признаках и не отражает их генетических 
отношений. П. обычно делят по консистен
ции околоплодника на сочные и сухие. Соч
ные П. подразделяют на ягоды и костянки; 
у первых весь околоплодник сочный, мясистый 
(виноград, смородина, клюква, томаты и др.), 
у вторых внутренняя часть околоплодника 
(внутриплодник) твердая, деревянистая (слива, 
вишня, персик и др.). К типу ягод, кроме ти
пичных ягод, относят еще т. н. ягодообразные 
П.—тыквины (у сем. тыквенных), померанец 
(у цитрусовых), яблоко и морфологически сход
ные с ним (у яблонь, груш, айвы) и др. Мяси
стое вещество ягод не у всех образовано стенкой 
завязи; у смородины, крыжовника, граната оно 
образовано мясистой кожурой семян, у цитру
совых—разросшимися и ставшими сочными во
лосками на внутренних стенках завязи, у мно
гих тыквенных—разросшимися плацентами.

Сухие П. делятся на невскрывающиеся, 
содержащие обычно одно семя, и вскрываю
щиеся, содержащие несколько или много се
мян. К сухим невскрывающимся П. относятся: 
орех, или орешек, имеющий твердый деревя-

22
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нистый околоплодник (лещина, дуб и др.); се
мянка, имеющая кожистый околоплодник (сло
жноцветные); зерновка—с кожистым около
плодником, срастающимся с семенем (злаки). 
Между орехом и семянкой существуют пере
ходы. Семянки и орешки, имеющие околоплод
ник, расширенный в плоский листовидный при
даток, называются крылаткой (вяз, ясень и др.).

Сухие вскрывающиеся плоды делят на не
сколько более мелких типов. Листовка—одно
гнездный плод, вскрывающийся по брюшному 
шву (водосбор, пеон и др.). Боб—одногнезд
ный плод, вскрывающийся по брюшному и 
спинному шву (характерен для сем. бобовых). 
Стручок и стручочек — двугнездный плод, 
вскрывающийся от основания к вершине двумя 
отпадающими створками, между к-рыми остает
ся перегородка с семенами (большинство 
крестоцветных). Коробочка—прочие типы су
хих вскрывающихся плодов. Коробочки очень 
разнообразны по форме и способам вскрыва
ния (крышечкой, дырочками, зубчиками, про
дольными трещинами, проходящими по створ
кам, по перегородкам и т. д.); последние обус
ловлены особым анатомич. строением около
плодника; при подсыхании происходит не
одинаковое сокращение разных слоев его и 
разрывы вследствие возникающего механи
ческого напряжения. Способы вскрывания П. 
наследственно постоянны и играют немало
важную роль в систематике. Сухйе вскрываю
щиеся П. встречаются приблизительно у по
ловины всех семейств покрытосеменных расте
ний. За ними следуют по распространенности 
сухие невскрывающиеся П. Несколько реже 
последних встречаются ягоды и еще реже— 
костянки. Указанные главные типы П. не 
охватывают всего разнообразия их и, кроме 
того, между этими типами, имеются переходы 
(напр., б. или м. сочные коробочки и мн. др.). 
У некоторых растений (ноготки и др.) на одном 
и том же растении образуются 2 или 3 и более 
различные формы П. (гетерокарпия).

Филогенетически более примитивным П., 
вероятно, можно считать листовки. От них 
очень прост переход к бобам. Листовки обычно 
образуют сложный плод; если плодолистики, 
образующие их, срастутся (гинецей сделается 
синкарпным), то получится П.-коробочка или 
модификация его—стручок. Из сухих вскры
вающихся П. могли развиться сухие невскры
вающиеся, вследствие редукции числа семя
почек до одной или вследствие развития лишь 
одной семяпочки в семя и отмирания осталь
ных. Сочные П., повидимому, филогенетически 
происходят из сухих.

Околоплодник в П. до их созревания защи
щает семена от высыхания, механич. повре
ждений, поедания животными; в связи с по
следней его ролью в нем нередко накопляются 
ядовитые или кислые или вяжущие дубильные 
вещества, часто исчезающие при созревании 
П. В зрелых П. околоплодник часто содей
ствует лучшему рассеиванию семян. Сочные 
мясистые околоплодники поедаются живот
ными и человеком, а семена выбрасываются 
непереваренными вместе с испражнениями. 
На сухих, невскрывающихся околоплодниках 
часто бывают приспособления для распростра
нения их ветром (крылатка, хохолок) или для 
распространения животными и человеком— 
шипы, крючки, клейкая поверхность и т. п. 
П. многих растений в момент вскрытия или 
разламывания резким толчком разбрасывают

семена или части П. У некоторых водных и бо
лотных растений П. имеют вздутые выросты, 
наполненные воздухом, содействующие как 
плавательные пузыри распространению их по 
воде.—В общежитии и в агрономической лите
ратуре односеменные невскрывающиеся плоды 
(например, злаков), части дробных П. (у зон
тичных) или даже целые соплодия (свекла), 
употребляемые для посева, называют семе
нами, что ботанически совершенно непра
вильно.—Голосеменные растения плодов в бо
таническом смысле не имеют, так как у 
них нет пестика, из которого развивается П. 
У нек-рых из них семена, окруженные разра
стающимися мясистыми чешуйками или покро
вом семени, имитируют плоды покрытосемен
ных растений («ягоды» можжевельника, тисса, 
эфедры и т. д.). Н. Комарницкий.

ПЛОДНИК, в ботанике то же, что пестик (см.). 
ПЛОДОВОДСТВО, отрасль сельского хозяйства; 

охватывает плодовые, ягодные, виноградные, 
плодовые субтропические культуры и питомни- 
ководство. Благодаря обильному содержанию 
витаминов и особенно витамина С плоды и ягоды 
имеют огромное значение для нормальной дея
тельности человеческого организма.—Из значи
тельного числа плодовых пород в П. наиболее 
распространены: яблоня, виноград, маслина, 
апельсин, лимон, груша, айва, абрикос, персик, 
слива, вишня, черешня, земляника, малина, 
смородина, крыжовник, японская хурма и др. 
Из этих пород наибольшие площади занимают 
виноград, яблоня, маслина, апельсин и др. 
Мировая площадь под плодовыми насаждениями 
составляет около 28 млн. га, около 3/4 которой 
принадлежит небольшому числу государств 
(табл. 1). Под влиянием мирового экономиче-
Табл. 1.— Площади плодовых насажде

ний по отдельным странам (в га)*.

Страны Площадь | Страны Площадь

Аргентина . 
Алжир. . . 
Бразилия . 
Германия . 
Испания . . 
Италия . . 
Португалия

873.995
585.399

3.893.670
802.224

3.919.759
2.328.815

863.736

Румыния . . 
США.............
Турция . . . 
Франция . . . 
Югославия .

597.681
• 2.630.000

1.417.370
2.070.911

635.987
|| Всего . . . 20.619.547

* «International yearbook of agricultural statistic, 
1937—38», Rome, 1938.

ского кризиса развитие П. в капиталистич. 
странах приостановилось. В ряде государств 
площади плодовых насаждений резко сокраща
ются (напр., в Италии: 4.163 тыс. га в 1930/31 
и 2.763 тыс. га в 1936/37).

Плодоводство в СССР. В 1913 площадь 
плодовых насаждений в теперешних границах 
СССР составляла 838 тыс. га, из них сады—655 ты
сяч га и виноградники—183 тыс. га. К середине 
1937 общая площадь плодовых насаждений дос
тигла 1.508.636 га, из них сады—1.248.122 га 
(плодоносящие—719.905 га), виноградники— 
216.627 га (плодоносящие—164.923 га) и ягодни
ки—43.887 га (плодоносящие—25.892 га) (см. 
табл.2). Подавляющая часть площади П. сосредо
точена в колхозах и совхозах—1.329.352га(88 %).

Потребление плодов отличается большой се
зонностью: 85% годовой нормы потребляется во 
второй половине года и только 15%—в первой. 
Чтобы изжить этот недостаток, в новых садах 
отводится большое место зимним и осенним сор
там, выдерживающим длительное хранение. 
Плоды и ягоды поступают от колхозов и кол-
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Табл. 2.-Площади плодовых насаждений по СССР на 1/VI 1937 (в га)*.

Республики

Сады Виноградники Ягодники Всего под плодовыми 
насаждениями

общая 
площадь

плодо
носящие, 
насаж
дения

общая 
площадь

плодо
носящие 
насаж
дения

общая 
площадь

плодо
носящие 
насаж
дения

общая 
площадь

плодо
носящие 
насаж
дения

% ОТ 
общей 

площади

РСФСР................................. 584.520 360.207 38.094 27.724 26.010 15.837 648.624 403.868 43,0
УССР.................................... 415.861 214.931 61.039 41.813 15.334 8.468 492.234 265.212 32,5
БССР.................................... 66.863 35.375 мм мм 765 550 67.128 35.925 4,5
Азербайджанская ССР . . . 36.509 27.010 23.650 19.330 85 77 60.244 46.417 4,0
Грузинская ССР................ 54.603 31.133 46.498 37.743 179 169 101.280 69.045 6,7
Армянская ССР................ 11.371 5.473 12.381 9.303 мм мм 23.752 14.776 1,6
Туркменская ССР............. 3.181 1.915 2.808 2.458 11 9 6.000 4.382 0,4
Узбекская ССР................... 32.722 20.429 24.716 20.395 199 108 56.637 40.932 3,8
Таджикская ССР................ 18.728 12.219 6.106 5.599 9 2 24.843 17.820 1,7
Казахская ССР................ 16.703 6.609 936 342 1.138 590 18.777 7.541 1,3
Киргизская ССР................ 7.556 4.604 399 216 157 82 8.112 4.902 0,5

Всего по СССР . . 1.248.122 719.905 216.627 164.923 43.887 25.892 1.508.636 910.720 100

* Посевные площади СССР, «Статистический сборник ЦУНХУ», 1938.

хозников в порядке контрактации и от совхо
зов, имеющих план сдачи Продукции государ
ству. Кроме контрактации, колхозы и кол
хозники сдают плодово-ягодную продукцию в 
порядке хозяйственных договоров, заключае
мых ими с заготовительными организациями. 
Плоды и ягоды, помимо употребления в свежем 
виде, являются сырьевой базой плодопере
рабатывающей промышленности—винодельче
ской, консервной и кондитерской.

За годы первой и второй сталинских пяти
леток государством вложено в П. 604 млн. 
руб., не считая больших вложений самих кол
хозов. Значительно усилено снабжение П. 
новейшими орудиями и машинами, минераль
ными удобрениями и ядами для борьбы с вре
дителями и болезнями плодово-ягодных и вино
градных культур. Расширена сеть питомников, 
к концу второй пятилетки ежегодный выпуск 
плодовых саженцев доведен до 15 млн. штук. 
В результате этих мероприятий площадь пло
довых насаждений в Союзе ССР быстро растет. 
В царской России ежегодный прирост плодо
вых насаждений составлял 16 тыс. за; начиная 
с 1921 закладка новых садов достигла не мень
ше 100 тыс. га в год. «Садоводство и виногра
дарство должны сильно пойти в гору. Суб
тропическим культурам, чаю, цитрусовым, 
шелководству необходимо обеспечить дальней
ший большой подъем» (Молотов В., Тре
тий пятилетний план развития народного хо
зяйства СССР, 1939, стр. 26). Особенно бурный 
рост имеется по новым ягодным насаждениям, 
обеспечивающим получение урожая на 2—3-й 
год, т. е. в 2—Зраза скорее, чем от плодовых 
культур. П. значительно продвигается на север 
и на восток. В северных районах, на Урале ив 
Сибири плодовые насаждения в 1932 занимали 
только 2 тыс. га, а к 1938—12 тыс. га. В суб
тропических районах СССР (Чернрморское по
бережье) сильное развитие получает культура 
цитрусовых, гл. обр. мандаринов, площадь под 
к-рыми на конец 1938 составила 10 тыс. га 
и к 1940 будет доведена до 20 тыс. га.

Во многих колхозах и совхозах товарные 
сады занимают большие площади. Например, 
совхоз-сад йм. Горького, Славянского района, 
Краснодарского края, является крупнейшим 
в мире садовым хозяйством: площадь его 
садов равна 2.556 га. Колхоз им. Ленина, 
Ирафского района, Северо-Осетинской АССР, 

имеет 333 га молодого сада. Колхоз им. Сталина, 
Шацкого района, Рязанской обл., на 518 дво
ров имеет 305 га обобществленных садов, 
110 га садов на усадьбах и колхозный питом
ник в 240 га, сохраняя при этом полевые 
культуры.—Из плодовых пород, разводимых 
в садах СССР, особенно большие площади зани
мают яблоня, виноград и вишня. Остальные 
плодовые породы располагаются в следующем 
порядке: груша, слива, смородина, земляника, 
малина, крыжовник, персик, мандарин, апель
син, лимон, инжир и др.

Агротехника П. отличается большой 
сложностью, меняется в зависимости от воз
раста и стадии развития плодовых растений 
и почвенно-климатич. условий. Агротехника 
П. распадается наследующие разделы: 1) раз
множение плодовых растений, 2) выбор места 
и закладка плодового сада, 3) уход за молоды
ми насаждениями, 4) уход за плодоносящими 
и старыми насаждениями, 5) сбор и упаковка 
плодов и ягод. Особо важное значение в борьбе 
с потерями имеют своевременная и правильная 
транспортировка плодов и ягод, а также их 
хранение (плодохранилища, холодильники).

Размножение плодовых растений произво
дится вегетативным (бесполым) путем. Плодо
вые деревья размножаются прививкой, а ягод
ники—отводками и черенками (см. Питом
ник).—Во влажных и холодных районах луч
шим местом под сад является возвышенная 
часть рельефа. В районах же недостаточного 
увлажнения, с обилием тепла за вегетацион
ный период, лучшими местами считаются по
ниженные части рельефа, равнинные участки 
или несколько повышенные, но при условии 
хорошей защиты от сухих и жарких ветров. 
Большинство типов почв пригодно для куль
туры плодовых растений. Непригодными, без 
соответствующих мелиораций, являются: боло
тистые, засоленные или сильно смытые почвы. 
Почвы участков, выбранных для закладки сада, 
подвергаются, до посадки деревьев, улучше
нию путем посева на них многолетних бобо
вых трав (люцерна, клевер). Предпосадочная 
вспашка почвы производится на глубину до 
35—40 см. В зависимости от породы, сорта 
и района расстояние между деревьями в рядах 
и в междурядьях колеблется от 4—6 м (виш
ня, слива) до 10—14 м (яблоня, груша). По
садка семечковых (яблоня, груша) произво-

22*
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дится в ямы диаметром в 1 м и глубиной 40— 
50 см. При посадке размещают сорта так, 
чтобы обеспечить наилучшее перекрестное опы
ление. Для защиты деревьев от ветров по гра
ницам садов устраивают защитные лесные 
полосы.—Уход за молодым садом состоит в 
обогащении почвы сада питательными веще
ствами, в создании мощного пахотного слоя 
почвы в междурядьях, в формировании крон 
плодовых деревьев и в борьбе с вредителями 
и болезнями плодовых деревьев (мыши, зайцы, 
тля и др.). Уход за плодоносящими садами 
заключается в поддержании плодородия почвы 
путем систематического удобрения, в удале
нии из крон деревьев больных, отмираю
щих, и затеняющих крону ветвей, в защите 
деревьев и урожая от вредителей и болезней, 
в подстановке подпор под ветви при сильном 
урожае, в омоложении старых деревьев, в лече
ний ран и дупел.—Плоды собирают в сухую 
погоду, осторожно снимая их вместе с плодо
ножкой с ветви. Собранные плоды осторожно 
укладывают в корзины /обшитые мешковиной, 
и отвозят к сортировочным и упаковочным 
помещениям. Плоды сортируют по качеству и 
размерам, согласно установленным стандартам, 
и упаковывают в специальную тару. Хранят 
плоды в плодохранилищах и холодильниках.

Сеть учебных заведений и иссле
довательских учреждений по П. 
В царской России специалистов по П. с высшим 
образованием не было, было только одно сред-* 
нее учебное заведение по П. В настоящее время 
в СССР в 19 вузах готовят специалистов по П. 
высшей квалификации. Кроме того, в СССР 
имеется 56 плодово-ягодных техникумов . В 1936 
в вузах по П. обучалось 5.386 человек, а в тех
никумах—10.732 человека.—Богатейшим вкла
дом в науку являются работы великого ма
стера и революционера флоры И. В. Мичури
на (см.). Ряд лучших новых сортов земляники 
и других ягодных культур выведен Московской 
зональной плодово-ягодной опытной станцией.

За время Советской власти создана мощная 
сеть научно-исследовательских учреждений по 
П,: 7 институтов, 35 опытных станций и свыше 
70 опорных опытных пунктов. Исследователь
ская работа по П. широко проникла в колхозы 
и совхозы. Эту работу ведет большое коли
чество хат-лабораторий в колхозах, агролабо
раторий в совхозах и многие тысячи опытни
ков-мичуринцев и юных натуралистов. Дости
жения исследовательских учреждений по П. 
быстро осваиваются практикой. Замечатель
ным примером можёт служить чрезвычайно 
быстрое распространение сортов, выведенных 
И. В. Мичуриным, а также и методов его рабо
ты по всему СССР.

Лит.: Мичурин И. В., Итоги шестидесятилетних 
работ, [4 изд.], M., 1936; Чендлер У. X., Плодо
водство, пер. с англ., м.—Л., 1935. Л. Иванов.

ПЛОДОВЫЕ ТЕЛА ГРИБОВ, более или менее 
плотные сплетения грибных гиф, развиваю
щиеся на грибнице большинства сумчатых и 
базидиальных грибов и образующие тела раз
личной формы, величины, окраски, на к-рых 
или внутри к-рых находятся сумки или бази
дии со спорами. В общежитии название гриба 
применяется, гл. обр., именно к плодовым телам 
высших базидиальных грибов.

ПЛОДОВЫЙ САХАР, то же, что фруктоза (см.). 
ПЛОДОЖОРКА, см. Яблоновая плодожорка.
ПЛОДОЛИСТИК, видоизмененный лист, на 

к-ром развиваются семяпочки (см.). У покрыто

семенных растений один, два или несколько 
П. образуют пестик (см.).

ПЛОДОПЕРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕ
ЛИЯ, обнимает севообороты, построенные на 
принципе строгого плодосмена. П. с. з. тре
бует обязательного включения в севообороты 
бобовых и пропашных культур. Для П. с. з. 
типичен т. н. норфолькский севооборот: 1) кле
вер, 2) озимая пшеница, 3) кормовые корне
плоды, 4) ячмень. Переход от чисто зернового 
направления хозяйства к П. с. з. соответ
ствовал в Зап. Европе перестройке земледелия 
на капиталистической основе. Впервые П. с. з. 
распространилась в Англии (конец 18 века). 
Научные обоснования под П. с. з. пытались 
подвести Теер и Либих, причем первый делил 
растения на истощающие и обогащающие почву 
перегноем, второй—по характеру забираемых 
ими элементов пищи и считал, что в почву 
нужно вносить перед посевом химич. элементы 
в количествах, которые выносятся урожаями 
культурных растений. Применение удобрений 
значительно ослабляло жесткие требования к 
чередованию растений, предъявлявшиеся П.с.з. 
В условиях социа;?йстич. земледелия в основу 
правильного севооборота кладется плановое 
задание государства; одновременно учитыва
ются природные условия, принятые севооборо
том культуры (в особенности основные) обес
печиваются лучшими предшественниками.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, см. Почва.
ПЛОДОСМЕН, см. Севооборот.
ПЛОДОХРАНИЛИЩА, специальные помещения, 

служащие для хранения плодов в свежем виде. 
В П. создаются благоприятные для сохранения 
плодов гидрологические, термические и воз
душные условия.—П. делятся на обыкновен
ные, без искусственного охлаждения, и скла
ды с установками искусственного охлаждения. 
В первых, аналогично овощехранилищам (см.), 
с помощью вентиляции поддерживается необ
ходимая температура и влажность. Во вто
рых— низкая температура поддерживается:
1) простым ледяным охлаждением (ледники),
2) газовым охлаждением, работающим на угле
кислом газе. Чаще всего хранение плодов в П. 
производится в упакованном виде: в ящиках, 
решотах, корзинах и т. п.—Современные П. 
представляют собой капитальные многоэтаж
ные здания.

ПЛОЕШТИ (Ploesti), главный город департа
мента Праховы в Румынии (Валахия); крупный 
ж.-д. узел на скрещении магистралей Буха
рест—Трансильвания и Бухарест—Молдавия 
и нескольких второстепенных линий; 77 тыс. 
жит. (1937). Расположен на окраине крупно
го нефтеносного района; важный центр ру
мынской нефтяной пром-сти (ок. 15 тыс. рабо
чих), нефтепроводом соединенный с Констан
цей и портом Джурджиу на р. Дунае. Метал
лообрабатывающие, текстильные, стекольные, 
бумажные предприятия, производство кабелей 
и эмалированных, изделий. Торговля продук
тами сельского хозяйства.

ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ, заполнение обра
зовавшейся в твердых тканях зуба полости 
плотными материалами, с целью восстановле
ния анатомической формы зуба и прекраще
ния дальнейшего развития кариозного процесса 
(см. Кариес). По назначению различают плом
бы временные и постоянные. Временные плом
бы накладывают в тех случах, когда результат 
лечения зуба нуждается в более или менее 
длительной проверке. Поэтому временную
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пломбу приготовляют из материала, к-рый в 
случае необходимости без труда может быть 
удален из полости зуба. К такого рода мате
риалам относятся: гуттаперча, хрупкий искус
ственный дентин Флетчера (примерный состав: 
окиси цинка—75%,обезвоженного сернокислого 
цинка—25%; порошок замешивается раство
ром гумми-арабика), смесь окиси цинка с гвоз
дичным маслом и др. Постоянные пломбы гото
вят из зубного цемента или металлич. амаль
гамы. Различают цинкофосфатный цемент (по
лучаемый сплавлением окиси цинка с окисью 
магния и незначительным количеством окис- 
лов и силикатов других металлов), силикат
ный цемент (получаемый сплавлением сили
ката алюминия с окисями кальция и натрия 
и их фтористыми солями) и гибридный (сме
шанный) цемент. Употребляемый для пломби
рования цемент должен обладать: 1) высокой 
степенью прочности, чтобы противостоять да
влению и стиранию, к-рым подвергается по
верхность пломбы во время жевания и смы
кания зубных рядов; 2) химической стойкостью, 
чтобы противостоять возможной разрушающей 
силе пищи, обладающей различными показа
телями щелочности и кислотности; 3) постоян
ством объема, к-рый не должен изменяться 
после наложения пломбы ни в сторону сокра
щения, чтобы не нарушилась непроницаемость 
пломбы для микробов, ни в сторону расшире
ния, чтобы пломба не вызвала разрыва стенок 
зубной полости. Производство фосфатных и 
силикатных цементов в нашей стране впервые 
освоено после Великой Октябрьской социали
стической революции (на фарфоровом заводе 
им. Ломоносова был создан зубной цех, к-рый 
в 1937 был выделен в самостоятельную фаб
рику).—Амальгамы, употребляемые для П. з., 
обычно делаются серебряные, путем сплавле
ния серебра с оловом, причем иногда доба
вляются незначительные количества золота, 
платины, меди, висмута, никеля, цинка и пр. 
Сплав, измельченный в тонкий порошок или 
стружку, амальгамируется непосредственно пе
ред употреблением путем смешивания в ступке 
с равным по весу количеством ртути. В резуль
тате образуется пластич. масса, к-рая и вво
дится в зуб с расчетом на последующее затвер
девание. Медная амальгама получается раство
рением меди и ртути фабричным путем и перед 
употреблением нагревается над пламенем спир
товой горелки, после чего растирается в ступке. 
По механической прочности и химич. стой
кости амальгамовые пломбы значительно пре
восходят цементные. Однако амальгамовая 
пломба окрашивает зуб и резко отличается по 
цвету от эмалевого его покрова. Поэтому 
амальгамовые пломбы редко применяются в 
передних зубах.

Перед наложением пломбы производят под
готовку кариозной полости с целью придания 
ей той или иной формы (что зависит от пломби
ровочного материала), удаления пораженных 
кариесом тканей и т. д. Подготовка зуба к плом
бированию заключается в основном в обработке 
дентина бором, что является весьма болезнен
ным. Трудный вопрос безболезненной обра
ботки бором дентина в наст, время следует 
считать решенным. Общим для существующих 
методов обезболивания дентина является стрем
ление блокировать болевые рецепторы (воспри
емники) дентина путем прямого воздействия 
на органич. элементы этой богатой известко
выми солями (72%) ткани. С этой целью при

меняются кокаин и его производные, фенол 
и его производные, соли тяжелых металлов 
и др. Однако эффективность всех этих способов 
невысока и непостоянна. Значительно боль
шего эффекта добился Гартман (США), при
менив в 1936 насыщенный раствор тимола 
в спирту и эфире. Недостатком метода Гартмана 
является его техническая громоздкость и не
стойкость самого препарата. В 1937 Лукомский 
(СССР) предложил метод обезболивания, тех
нически простой и дающий высокий эффект. 
Сущность этого метода состоит в химическом 
изменении солевого состава дентина путем об
работки его пастой из фтористого натра. 
В результате химической перестройки неор
ганических частей дентина возникает изоля
ция болевых рецепторов органической его 
субстанции. И. Лукомский,

ПЛОСКАЯ КРИВАЯ, линия, все точки к-рой 
лежат в одной плоскости. Таковы, напр., круг, 
эллипс, парабола, циклоида. Примером непло
ской кривой может служить винтовая линия.

ПЛОСКАЯ СТОПА, плоскостопие, де
формация стопы, в основе к-рой лежит пони
жение, а иногда и полное исчезновение свода 
стопы. Различают врожденное и приобретен
ное плоскостопие. Врожденное плоскостопие 
наблюдается редко. Приобретенное плоско
стопие встречается часто. Принято различать 
3 вида приобретенного плоскостопия: статиче
ское, паралитическое и травматическое. Ста
тическое плоскостопие развивается при нали
чии слабости мышечно-связочного аппарата, 
поддерживающего свод стопы, под влиянием 
действия тяжести тела, особенно при чрезмер^- 
ной и длительной физич. нагрузке. Статиче
ское плоскостопие встречается чаще всего, 
причем оно почти всегда двустороннее. Пара
литическое плоскостопие встречается реже, 
чем статическое, и зависит от поражения 
центральной нервной системы; оно бывает как 
односторонним, так и двусторонним. Травма
тическое плоскостопие встречается редко, обыч
но в виде одностороннего поражения, и разви
вается в результате различных повреждений 
в области голеностопного сустава и стопы. 
Клинически плоскостопие проявляется болями 
в стопе и нарушением нормальных ее очерта
ний. При медленно развивающемся статиче
ском плоскостопии отмечается быстро насту
пающее утомление, ломота, а также слабо вы
раженные боли в стопе. При всех видах пло
скостопия боль в стопе усиливается от ходьбы 
и стояния, особенно к концу дня; после отдыха 
наступает улучшение самочувствия. Стопа при 
плоскостопии представляется удлиненной и 
расширенной в средней части; пяточная часть 
стопы также несколько расширена, продоль
ный свод опущен. Больные сП. с. обладают 
неуклюжей походкой, разводят в сторону 
носки и не могут быстро бегать.

Лечение плоскостопия в ранних стадиях 
проводится с помощью массажа, теплых нож
ных ванн и коррегирующей гимнастики. При 
уже наметившейся деформации рекомендуется 
проведение редрессации (насильственное испра
вление формы) с последующим накладыва
нием гипсовой повязки на 20—30 дней и даль
нейшим постоянным ношением специальных 
стелек—супинаторов. При застарелых плоско
стопиях рекомендуются различные оператив
ные вмешательства. При легких степенях пара- 
литич. плоскостопия рекомендуется ношение 
ортопедического ботинка с эластической тягой,
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при тяжелых его степенях производятся раз
личные операции. В. Шлапоберский.

ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ, Plathelminthes, обширная 
группа, рассматриваемая как особый тип 
свободноживущих и паразитных примитив
ных червей. П. ч. имеют обычно плоское нерас- 

члененное тело, реже 
овальное или почти 
круглое в разрезе. По
лости тела нет. Пище
варительный канал все
гда лишен заднепроход
ного отверстия. Рото
вое отверстие находится 
или на переднем конце 
тела или на брюшной 
стороне. У резко спе
циализированных эндо
паразитов кишечник 
полностью отсутствует. 
В этом случае питание 
происходит путем вса
сывания растворенных 
веществ из пищевари
тельной кашицы хозяи
на. Кровеносной и осо
бой дыхательной систе
мы у П. ч. нет. Выдели
тельная система устрое
на по типу протонефри
диев (см.). У эндопара
зитов, в силу колоссаль
ной быстроты роста этих 
червей, выделительная 
система очень развита. 
Половой аппарат П. ч., 
как правило, гермафро

дитный и у паразитных форм сложный по 
строению; здесь характерный орган—желточ- 
ники, выделения к-рых служат для питания 
зародыша. Тело П. ч. двусторонне-симметрич
но и покрыто у свободноживущих однослой
ным ресничным эпителием, у паразитических— 
кутикулой (см.). Кожно-мускульный мешок со
стоит из кольцевых, продольных и диагональ
ных мышц. Нервная си
стема состоит из сетеобраз
ного нервного сплетения, 
к-рое дифференцируется в не
сколько продольных нервов; 
на переднем конце тела скоп
ляются нервные клетки и 
нервы, образующие в сово
купности т. н. мозг. Органы 
чувств у свободноживущих 
форм представлены органа
ми осязания, зрения (про
стые или сложные глазные 
пятна на переднем конце те
ла) и органами, восприни
мающими направление силы 
тяжести и сотрясения (ста
тоциты). Развитие у свобод
ноживущих П. ч. связано с 
образованием Мюллеровской 
личинки(см.) характеризую
щейся сложными плавательными лопастями; у 
паразитных развивается несколько личиночных 
форм как приспособление к сложным циклам 
развития. Как приспособление к паразитизму 
паразитные формы имеют сложные органы при
крепления (присоски, крючья, хоботки и пр.). 
Тип П. ч. делится на 3 класса: 1) ресничных чер
вей , 2) сосальщиков и 3) ленточных червей (см.).

а 6 -
Рис. 1: а—морской, сво- 
бодноживущий реснич
ный червь; б — сосаль
щик — паразит тонких 
кишок летучей мыши 
(вывернут наружу копу

лятивный орган).

Рис. 2. Передний 
конец паразитного 
ленточного червя с 
телом, состоящим 
из многих члени
ков-проглоттид .

ПЛОСКОГОРЬЕ, более или менее обширная 
возвышенность, имеющая высоту более 500 м 
и равнинную (или холмистую) поверхность. 
П. могут образоваться на месте разрушенных 
складчатых гор, засыпанных продуктами де
нудации или залитых лавой. П. образуются 
и тектоническим путем. Часто П. имцют при
поднятые крутые края, кажущиеся с низмен
ности горными цепями.

ПЛОСКОГРУДЫЕ (ИЛИ БЕСКИЛЕВЫЕ) ПТИЦЫ, 
Ratitae, надотряд птиц, неспособных к по
лету (или, быть может, вторично утратив
ших способность летать). Общие признаки 
плоскогрудых птиц — недоразвитие передних 
конечностей, равномерное распределение опе
рения, примитивное строение пера без сцеп
ления бородок; отсутствие киля на грудине 
и малый размер грудины, сильное развитие 
задних конечностей, отсутствие или слабое 
развитие управляющих полетом мышц; слабая 
пневматичность скелета, дромэогнатическое нё
бо (нёбные и крыловидные кости не сочленяют
ся с клювом клиновидной костью); наличие 
у самцов детородного члена. К П. п. относятся 
страусы, нанду, казуары (собственно казуары 
и эму), киви-киви (см.) и недавно вымершие 
эпиорнисы и моа (см.).

ПЛОСКОСТЬ, поверхность, содержащая це
ликом любую прямую линию, к-рая соединяет 
две точки этой поверхности. Наглядное содер
жание этого определения состоит в том, что 
П. (не сгибая ее) нельзя «проколоть» в двух 
точках прямой линией, как это можно сделать, 
напр., с цилиндром или с шаром. С логической 
стороны приведенное выше определение содер
жит в скрытом виде постулат (или теорему, 
смотря по тому, на что можно опираться) 
о существовании поверхности, обладающей 
требуемым свойством. То же замечание отно
сится к определению, предложенному Лейбни
цем: П. есть поверхность, разделяющая про
странство на две конгруэнтные части. Гаусс 
предложил конструктивное определение П. 
как геометрии. места прямых, к-рые соединяют 
данную точку (Р) со всеми точками данной 
прямой (I), не проходящей через Р (в Эвклидо
вой геометрии к этому геометрии, месту надо 
присоединить еще прямую, проведенную через 
Р параллельно I). При этом требовалось дока
зать, что замена точки Р и прямой I соответ
ствующими другими Р' и Г, принадлежащими 
построенному геометрическому месту, приведет 
к прежней поверхности. Много внимания уде
лили определению П. творцы неэвклидовой 
геометрии Лобачевский и Больяи; исходя из 
понятия о движении (а вместе с тем и о расстоя
нии), они в сущности определяли П. как гео
метрии. место точек пространства, равно уда
ленных от двух данных точек (П. симметрии). 
В современном аксиометрическом (см. Аксиома) 
построении геометрии П., наряду с точкой и 
прямой линией, относят к числу основных 
(неопределяемых) понятий. Иначе говоря, опре
деление П. исчерпывается теми свойствами, 
к-рые приписываются ей аксиомами.

Лит.: А м а ль ди, О понятиях прямой и плоскости, 
в кн.: Энриквес Ф., Вопросы элементарной гео
метрии, СПБ, 1913; Гильберт Д., Основания гео
метрии, П., 1923.

ПЛОСКОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ, плоскость, про
ходящая через направление луча света и пер
пендикулярная электрическому световому век
тору. См. Поляризация света.

ПЛОСКОСТЬ СИММЕТРИИ, один из основных 
элементов симметрии, соответствует операции
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отражения. В кристаллографии обозначается 
буквой Р или П. Признаком присутствия 
П. с. является возможность разрезать фигуру 
плоскостным сечением на 2 части, относящиеся 
друг к другу, как предмет к своему отраже
нию в зеркале. В фигуре может быть одна или 
несколько П. с., в последнем случае их число 
показывается в виде коэффициента перед Р. 
П. с. весьма часто встречается на реальных 
объектах. Так, тело человека и большинства 
животных обладает одной П. с., медузы и мор
ские звезды имеют несколько П. с. Исключи
тельное разнообразие по числу и положению 
П. с. показывают кристаллич. многогранники, 
в к-рых может быть до девяти П. с. Тела вра
щения имеют их бесконечно много. Некоторые 
кристаллографы (у нас Г. В. Вульф) считали 
П. с. главным элементом симметрии, т. к. все 
другие элементы симметрии, напр. поворот
ные и зеркально-поворотные оси, могут быть 
выведены сочетанием нескольких П. с.

ПЛОСКОТЕЛКИ, Cucujidae, сем. жуков, не
большие жуки с совершенно, плоским удли
ненным телом и такими же личинками; усики 
иногда с булавой. Живут преимущественно 
под корой деревьев, хищны и этим полезны 
(истребляют вредителей), но некоторые живут 
в муке, крупе, сахаре, сушеных плодах и нано
сят этим вред. К первым относятся, например, 
Uleiota planata, живущая в ходах короедов 
(см.), ко вторым—рыжий мукоед (Laemophlolus 
testaceus) и суринамский мукоед (Oryzaephi- 
lus^ surinamensis).

ПЛОСКОХВОСТ, Laticauda (Platurus), род змей 
из подсемейства морских змей (см.). Голова 
покрыта щитками. Ноздри расположены по 
бокам морды. Верхняя челюсть очень короткая. 
На верхней стороне туловища гладкие и бле
стящие черепицеобразные чешуи, на нижней— 
щитки; последние на нижней стороне хвоста 
расположены в два ряда. Известно 3 вида 
плоскохвостов, распространенных от Индии до 
Китайского моря и Полинезии. В противопо
ложность остальным морским змеям, предста
вители этого рода выходят на сушу и встре
чаются иногда довольно далеко от берегов. 
Наиболее известным видом является кольча
тый П. (L. laticaudata), достигающий иногда 
1 м в длину (обычно меньше). На теле этой 
змеи имеется рисунок из 25—50 черных колец, 
опоясывающих тело по всей его длине.

ПЛОТ, один или несколько рядов бревен, 
плотно связанных между собой и расположен
ных в определенном порядке. П. может состоять 
из группы бревен в несколько штук или же 
представлять собой соединение в одну сплав
ную единицу нескольких сплоченных групп 
бревен, т.н. челенов. Различают два основ
ных вида П.: однорядные и многорядные. 
В однорядных челенах бревна размещаются 
и вяжутся в один ряд, а в многорядных—в 
несколько рядов, причем нижние ряды оказы
ваются загруженными в воду. Количество ря
дов колеблется от 3 до 8. Многорядные плоты 
называются грузовыми (см. Лесосплав).

ПЛОТВА, сорога, сорожка, Rutilus 
rutilus, рыба из сем; карповых (см.). Длина 
15—35 см, вес 0,4—1 кг. Спинной плавник 
расположен над брюшными. Икрометание— 
в апреле—мае. Икра—прилипающая, отклады
вается на траве. Кроме мелкого животного 
корма, питается и водорослями. П.—обычная 
рыба наших водоемов, широко распростра
нена по озерам и рекам СССР. Везде является
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предметом ловли. Образует, кроме типичного 
речного подвида, ряд подвидов: серушка, 
чебак, тарань, вобла (см.) и др. Некоторые из 
них являются проходными рыбами.

ПЛОТИН (204—269 хр. э.), греч. философ, 
родился в Ликополе в Египте, впервые систе
матически развил принципы неоплатонизма 
(см.)—системы, к-рая, по определению Маркса 
и Энгельса, представляет «фантастическое со
четание стоического, эпикурейского и скептиче
ского учения с содержанием философии Платона 
и Аристотеля» (Маркс и Энгельс, Соч., 
т. IV, стр. 122). Вслед за Платоном П. допу
скает 2 космоса—чувственный и умопостигае
мый. Этот последний мир образует лестницу 
сущностей, «ипостасей». На его вершине нахо
дится единое или благо (бог); оно, по П., 
будучи принципом бытия и познания, выше 
и того и другого. Из «избытка» мощи единого 
эманирует (излучается) , как свет от солнца * 
вторая сущность—разум (соединяющий, в себе 
признаки аристотелевского божественного ра
зума и платоновского мира идей); идеи ему 
имманентны. Разум—это первая двоица, по
скольку в нем обнаруживается различение 
между мыслью и мыслимым. Разум при помощи 
творческого созерцания эманирует третью ипо
стась—мировую душу, а также множество дру
гих душ. Наконец, связывающая чувственный 
и умопостигаемый мир мировая душа при 
посредстве особых творческих начал, так на
зываемых «семенных логосов», оформляет «ма
терию», рассматриваемую П. как небытие, чи
стую неопределенность; это как бы последний 
погасающий отблеск света, исходящий из еди
ного.—Итак, все сущее порождается пребываю
щим единым (1-й момент), «выходит» из него 
(2-й момент). Но, по П., человек «возвращает
ся» (3-й момент) к единому путем воспитания в 
себе доблести, на основе «диалектического» по
знания идей и, наконец, через экстаз, сливаю
щий душу с единым.

П. создал целую школу (Порфирий, Ямвлих, 
Прокл), оказал большое влияние на патри
стику (Августин), на средневековую мистику 
(Скот Эригена), на мыслителей эпохи Воз
рождения (Джордано Бруно и др.—учение о 
всеобщей одушевленности), на Лейбница (тео
рия «излучения» монад из бога), на немецких 
романтиков (большую роль здесь сыграло 
эстетическое учение И.: будто художник «под
ражает» не чувственным вещам, а идеальным 
формам, тому логосу, сообразно к-рому творит 
природа); даже у Гегеля в его «триаде» (тезис, 
антитезис, синтез) звучит мотив плотиновского 
«пребывания», «выхода» и «возвращения». Со
чинения П. «Эннеады» (54 трактата, разделен
ные на 6 Эннеад, по 9 трактатов в каждой) 
были изданы его учеником Порфирием и дошли 
до нашего времени.

ПЛОТИНЫ, гидротехнические сооружения, 
предназначенные для создания подпора, не
обходимого для повышения глубины реки или 
забора воды, а также образования водохрани
лища или напора, используемого гидростан
цией. По конструктивным признакам П. делят
ся на: земляные, набросные, смешанные, из 
сухой кладки, гравитационные, арочные, контр
форсные и разборчатые. По условиям пропу
ска паводковых вод П. разделяются на водо
сливные, к-рые допускают перелив воды через 
П., и глухие, к-рые для сброса паводковых вод 
имеют специальные водосбросы. Высота под
пора, создаваемого П., определяется запро-
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сами водного хозяйства (требованиями энер
гетики, судоходства, ирригации и т. д.). Тип 
и конструкция П. предопределяются ее назна
чением и высотой, а также природными усло
виями строительства, т. е. геологией и топо
графией места расположения П., гидрологии, 
особенностями реки, наличием в районе строи
тельных материалов для ее возведения, и обос
новываются техническими и экономическими 
расчетами с учетом условий эксплоатации 
сооружения. Огромная работа, предусмотрен
ная 3-й пятилеткой как в области реконструк
ции существующих водных путей, так и по 
линии строительства гидростанций, потребует 
сооружения большого количества П. самой 
разнообразной конструкции и размеров.

Земляные П. представляют насыпь из 
уплотненного грунта, и в зависимости от мате
риалов насыпи тела П. они разделяются на П. 
из относительно однородного и разнородного 
грунта, включая и камень. Земляные П. можно 
построить практически в любых геологич. усло
виях, чем они выгодно отличаются от других 
типов П., предъявляющих повышенные тре
бования к основанию. Для постройки земля
ных П. используются имеющиеся на месте

-I4Q0--------------------------
1 диафрагма из. глинистого з песчано-гравелистый грунт *
л грунта
2 песчаный грунт 4. дренажная призма

Рис. 1.

грунты, что ставит эти П. в ряд наиболее эко
номичных сооружений, нашедших широкое 
применение в практике плотиностроения. Зе
мляной П. (рис. 1) придается трапецеидальный 
профиль с шириной по гребню, определяе
мой условиями механизации работ и проезда, 
но обычно не меньше 4,0 м. В зависимости от 
высоты, характера грунтов насыпи и основа
ния ширина земляной П. по основанию прини
мается чаще равной приблизительно 5—6 высо
там ее. Уклоны откосов профиля П. определя
ются условиями статич. и гидротехнич. расче
тов. Профилю П. должны быть приданы такие 
откосы, чтобы они были устойчивы в отноше
нии оползания, не вызывая при этом выдавли
вания грунтов основания. Кроме того, кривая 
депрессии должна находиться в пределах про
филя П., а скорости фильтрации должны быть 
безопасны в отношении вымыва грунтов насы
пи, не давая при этом заметных потерь воды 
на фильтрацию. Если П. выполняется из водо
проницаемых грунтов, то водонепроницае
мость тела такой П. достигается экраном, рас
положенным по верховому откосу, или же 
диафрагмой в теле П. Экраны земляных П., 
к к-рым предъявляются требования не только 
водонепроницаемости, но и гибкости их кон
струкции, выполняются обычно из глины, 
а также торфа. Диафрагмы выполняются из 
водонепроницаемых глинистых грунтов или же 
бетона, железо-бетона, металла и распола
гаются вертикально в центральной части про
филя П. Для предохранения верхового откоса 
и экрана плотины от размыва и промерзания 
откос покрывается защитным слоем песча
но-гравелистого грунта и двойной мостовой I 

или отсыпью камня. Низовой откос для его 
защиты от атмосферных воздействий покры
вается дерном или мостовой. В зависимости от 
геологич. условий сопряжение тела земляной 
П. с основанием достигается понуром (рис. 2) 
или зубом. Понур—насыпь из водонепроницае
мого грунта—является продолжением экрана, 
будучи уложенным перед П., служит для удли
нения путей фильтрации воды под основанием 
П. Зубом, выполняемым из глины или бетона,

граиелистого грунта 

Рис.’2.
перерезаются водопроницаемые грунты, зале
гающие в основании П. Одной из наиболее 
ответственных частей земляной П. является 
дренаж, назначением к-рого является пониже
ние кривой депрессии в низовой части профиля 
и тем самым предохранение от вымыва филь-» 
трационной водой частиц грунта из тела и осно
вания П. Дренаж земляной П. обычно устраи
вается в хвостовой части профиля и состоит 
из специально подобранного песчано-граве
листого грунта с постепенным переходом от 
мелкого песка к крупному гравию и камню. 
По условиям производства работ, связанных 
с возведением тела земляной П., они разде
ляются на насыпные и намывные. В насыпных 
П. тело насыпается отдельными слоями грунта 
с тщательным его уплотнением. Добываемый 
в карьере грунт транспортируется на П., 
разравнивается, смачивается и уплотняется 
катками до требуемой степени «плотности. 
В намывных П. грунт размывается в карьере и 
по трубам в разжиженном состоянии подается 
на П. Намывные П. хотя и требуют по сравне- 

более пологих откосов про- нию с насыпными 
филя, тем не ме
нее намыв П. мо
жет быть осуще
ствлен с большей 
производительно
стью, чем насыпь. 
Земляные П. не 
допускают пере
лива воды, т. к. это 
неминуемо связа
но с разрушением 
плотины, и поэто-

Рис. з.

му должен быть обеспечен отвод и сброс вод 
при помощи водосбросных сооружений. Боль
шое число различных земляных плотин со
оружено на канале Москва—Волга (см. Москва— 
Волга канал).

Нцбросные П. выполняются из набро
ски крупного камня с заполнением пустот 
более мелким камнем. Водонепроницаемость 
такой П. достигается экраном, укладываемым 
по верховому откосу. Набросные П. могут 
быть построены как на скальном, так и не
скальном основании. Основным условием воз
можности сооружения набросной П. является, 
наличие на месте работ камня из прочных пород, 
пригодного для возведения такой П. Наброс
ной П. (рис. 3) придается трапецеидальный 
профиль с шириной, по основанию обычно
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равной 2,50—2,75 высоты П. При этом верхо
вому откосу придаётся более крутой уклон, 
а низовому — более пологий. Сопряжение П. 
с основанием достигается бетонным зубом, 
прорезывающим грунты основания, через к-рые 
ожидают фильтрацию воды под П. Наиболее 

Жеу,езо. ответственной частью на-
бросной П. является экран, 

Т к-рый выполняется из де- 
I рева, железо-бетона и ме- 

сухая | талла. Подобно земляным,
клад,<8 I набросные П. не допуска-

; I ют перелива воды через 
гребень, поэтому они тре- 

Цементаиионные скважины буЮТ уСТрОЙСТВЯ бврвГО- 
Рис. 4. вых водосбросных соору

жений. Камень для наброс
ных плотин добывается применением подрыв
ных работ в карьере; доставляемый из карье
ра камень отсыпается под откос отдельными 
слоями в тело П. При отсыпи камня произво
дится его разравнивание и уплотнение (для чего 
камень усиленно поливается водой из гидро
мониторов). Примером набросной П. может 
являться плотина Храмской гидростанции в 
Грузинской ССР.

К типу смешанных П. относятся П., 
гл. обр., из земли и каменной наброски; они 
применяются при ограниченности в грунтах
и наличии камня и когда 
земляная часть может слу
жить экраном.

П. из сухой к лад- 
ки являются переходным 
типом от набросной к гра
витационной. Они имеют 
почти симметричный про
филь (рис. 4), выполненный 
из сухой каменной клад
ки. Водонепроницаемость 
такой П. достигается обыч
но бетонным или железо-бе
тонным экраном. П. из су
хой кладки имеет трапеце
идальный профиль шири- Рис. 5.

ной, по основанию равной примерно двум высо
там плотины. Для сброса паводковых вод
плотины из сухой кладки требуют также уст
ройства водосбросных сооружений.

Гравитационные плотины предста
вляют массивные из бетонной или каменной
кладки на растворе сооружения, сопроти
вляющиеся давлению воды собственным весом. 
Гравитационные П. допускают перелив воды, 
поэтому они могут иметь как водосливный, 
так и глухой профиль. Водосливный профиль, 
в свою очередь, может иметь или не иметь за
творы. Профилю гравитационной П. (рис. 5) 
придается треугольное очертание с шириной 
по основанию обычно ок. 0,70—0,85 высоты 
П. Размеры профиля гравитационной П. опре
деляются условиями ее расчета на основе 
учета всех сил, действующих на сооружение. 
Первые гравитационные П. выполнялись из 
каменной кладки на растворе. В настоящее 
время эти П., как правило, выполняются из 
бетонной кладки. Для обеспечения большей 
водонепроницаемости кладки тела П., а также 
защиты ее от воздействия воды и мороза от
косы профиля П. предохраняются специаль
ными покрытиями (напр., путем бетонирова
ния). Чтобы исключить образование трещин, 
бетонировка тела П. ведется отдельными бло
ками, и тело П. разрезается вертикальными

швами. Гравитационные П. сооружаются на 
скальном основании, которое к этому тре
бует специальной подготовки. Эта подготовка, 
заключается в удалении всей выветрившейся 
и разрушенной скалы под основанием пло
тины, а также в закрытии трещин, что достига
ется цементацией основания. Выдающимся при
мером гравитационной плотины является пло
тина Гренд-Кули в США, высотой над осно
ванием 165 м.

Арочные П. представляют вертикально 
поставленный свод, опускающийся в берега 
ущелья и заделанный в основании (рис. 6). 
При такой конструкции все воспринимаемое- 
П. давление передается на берега и частично* 
на основание. Поэтому для возможности воз
ведения арочных П. требуется наличие отно
сительно узкого ущелья, а также однородного* 
и безупречного скального основания. Так как 
арочная П. работает как свод, то 
толщина такого свода опреде
ляется высотой П., а также ши
риной перекрываемого ущелья 
и обычно принимается цо основа
нию в 0,3 высоты для узких и 
0,5 высоты П. для широких уще
лий. Если ширина ущелья по 
гребню П. достигает 3,5—4 от 
высоты П., то ширина арочной 
П .по основанию становится прак
тически равной ширине профиля 
гравитационной П., т. е. в этом 
случае все давление восприни
мается собственным весом П. и 
влияние прочности не сказыва
ется. Арочные П. применяются 
при сооружении высоких П. и 
выполняются из бетона повышен
ного качества. В настоящее вреъ!
дутся работы по сооружению самой высокой 
арочной плотины Руби, которая будет иметь 
высоту 195 м.

Контрфорсные П. состоят из отдельно* 
стоящих по длине П. бычков-контрфорсов, пере
крытых с верховой стороны железо-бетонными 
нагорными плитами или арками. В соответствии 
с этим имеют место след, конструкции контр
форсных П.—это плотины Амбурсена (рис. 7) и 
многоарочные (рис» 8). Чтобы обеспечить требуе
мую устойчивость относительно легкой, конст
рукции контрфорсной П., ее верховому откосу 
придают уклон, близкий к 1 : 1, благодаря чему 

обеспечивается большое: 
Г~~ вертикальное давление 

, V воды на плотину. По ус-
У г ловиям работы контр- 

’ * \ б форсныхП. давление во
ды через их контрфорсы 
передается на основание, 
в виде сосредоточения 
сил. Поэтому контрфор
сные П. требуют, как 
правило, надежного и 
скального основания. 
Исключением из этого* 

Амбурсена ограниченной
высоты, которые могут быть построены и на. 
нескальном основании. Однако в этом случае^ 
требуется устройство сплошной железо-бетон
ной плиты, на которую опираются контрфор
сы (рис. 9). Контрфорсные П. могут быть как. 
глухими, так и водосливными. В последнем 
случае по низовому откосу устраивается же
лезо-бетонная плита соответствующего очерта-

(/4,а

Рис. 6.

в США ве-

Рис. 7.

ЯВЛЯЮТСЯ плотины
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Рис. 8.

ния в профиле плотины. Материалом для контр
форсных плотин служит железо-бетон, хотя 
контрфорсы могут быть выполнены также из 
«бетона и даже каменной кладки на растворе. 
Плотина Амбурсена состоит из отдельно стоя
щих контрфорсов и свободно опертых на них 
напорных плит. Такое устройство придает кон
струкции П. в целом известную гибкость. Вы
дающимся примером амбурсеновской П. являет
ся плотина Родригуец, высотой над основанием 

76,2 м, к-рая в 1935 бы
ла построена в Мексике. 
В многоарочных П. про
леты между контрфор
сами с верховой сторо
ны перекрыты наклон
ными сводами, которые 
связывают все контр
форсы в одну жесткую 
конструкцию, что, одна
ко, не исключает необ
ходимости устройства 
также и связей между 
отдельными железо-бе
тонными контрфорса
ми . Выдающимся приме

ром многоарочной П. может служить сооружае
мая ныне в США плотина Бартлет, которая 
имеет высоту 82,4 м.—Водосбросные сооруже
ния при П. служат для сброса паводковых вод, 
•а также полезных пропусков воды из водохра
нилища. В соответствии с назначением водо
сбросных сооружений последние разделяются 
на поверхностные водосбросы и донные водо
спуски и состоят из отверстий для пропуска 
воды, разборчатой части для их закрытия и 
конструкции для отвода сбрасываемой воды 
<см. Водослив).

Разборчатые П. служат для создания 
небольшого напора и состоят из а) флютбета 
между быками П., к-рые делят водопропуск
ную часть на отдельные отверстия; б) затворов, 
накрывающих эти отверстия; в) рисбермы, ко
торой предохраняется русло реки ниже флют- 
<5ета от его размыва; г) береговых устоев, часто 
с сопрягающими дамбами, которые образуют 
глухую часть П. Разборчатая П. позволяет,

Рис. 9.

маневрируя затворами, регулировать подпор
ный горизонт и расход, который по условиям 
•эксплоатации должен быть пропущен вниз по 
реке или забран в деривацию. Открывая все 
или же часть отверстий разборчатой П., можно 
пропускать паводковые расходы, лед и наносы, 
с минимумом при этом нарушений бытовых 
условий реки. Основной и наиболее ответствен
ной частью разборчатой П. является флютбет, 
к-рый принимает на себя и передает на грунт 
основания вес расположенных на нем кон
струкций П. и давление воды, устраняет воз
можности подмыва П. фильтрационными во
дами, предохраняет русло реки от размыва 
повышенными скоростями, гасит часть энер

гии потока, проходящего через отверстия П., 
и предохраняет ее от подмыва с низовой сто
роны. Разборчатые П. выполняются обычно 
из бетона и железо-бетона. Однако в низко
напорных П. на небольших реках нашло ши
рокое применение дерево. Многолетний опыт 
применения деревянных П. в Союзе ССР выра
ботал их специальные типы: ряжевой и контр
форсный. Ряжевые П. состоят из вертикаль
ных или же наклонных рубленых деревянных
ящиков, заполненных грунтом или камнем. 
Водосливному профилю ряжевой плотины при
дается ступенчатая форма, чем достигаются 
лучшие условия гашения энергии. Деревян
ная контрфорсная плотина (рис. 10) состоит 
из: флютбета, стоек или контрфорсов, проме
жуточных быков и устоев. Основным элемен
том является флютбет, к-рый в условиях де
ревянной П. бывает ряжевым или свайным. 
Свайные флютбеты устраиваются на грун
тах, допускающих забивку свай, и при вы
соте подпора не свыше 3,0 м. На грунтах, не 
допускающих забив
ки свай, и для П. с 
большим подпором 
применяются ряже
вые флютбеты. Про
леты между отдель
ными стойками или 
контрфорсами закры
ваются деревянными 
плоскими щитами. 
Сопряжение ’ дере
вянной плотины с береговыми дамбами дости
гается устоями, которые обычно выполняются

Сланный флютбет

Рисберма

баба 
а-шпунтовый ряд 
б-сваи

Рис. 10.

ряжевыми.
Затворы П. — конструкции, служащие 

для закрывания водосбросов, донных водоспу
сков П., а также отверстий П. Расположение 
и назначение затвора предопределяют его тип 
и конструкцию. По конструктивным призна
кам различают: плоские, сегментные, валь
цовые и секторные затворы. По способу манев
рирования затворы бывают с ручным механич. 
приводом и вододействующие, маневрирова
ние которыми, осуществляется при помощи 
воздействия воды на затвор или же его про
тивовес. Затворы бывают металлические, ре
же деревянные, а также железо-бетонные (см. 
Затворы). Плоские затворы в зависимости 
от пролета и напора бывают скользящие, 
колесные или катковые. Плоский скользящий 
затвор обычно состоит из листовой обшивки, 
горизонтальных балок—ригелей—и опорной 
рамы, к-рой связывается все пролетное строе
ние затвора. К опорным стойкам затвора при
крепляются полозья, к-рыми затвор ставится 
на опорные пути. Недостатком такой конструк
ции затвора является большое сопротивление 
от силы трения полозьев затвора по опорным 
путям. Применением колес или катков в пло
ских затворах этот недостаток в значительной 
мере устраняется. Сегментные затворы явля
ются переходной конструкцией от плоского 
затвора к вальцовому. Сегментный затвор 
состоит из обшивки, продольных и попереч
ных ее креплений, главных ригелей — пор
тальных рам со связями—и опорных конструк
ций. Появление сегментных затворов вызвано 
стремлением освободиться от сопротивления 
трения в плоских затворах, поскольку сег
ментный затвор может вращаться вокруг своих 
опорных конструкций, расположенных выше 
воды. Вальцовые затворы представляют ме-
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таллич. цилиндр, к-рый вкатывается и выка
тывается по соответственно сконструирован
ным путям, уложенным в быках П. Вальцовый 
затвор состоит из обшивки и обрешотки с диа
фрагмами жесткости, которые в целом образу
ют жесткую конструкцию в виде вальца. По 
концам такой валец снабжен зубчатыми бан
дажами, при помощи к-рых он вкатывается по 
зубчатым ходовым путям. В основу конструк
ции секторных затворов положена основная 
идея—это создание такой конструкции, к-рая, 
благодаря давлению воды от подпора, созда
ваемого П., находится в равновесии. Поэтому 
секторный затвор состоит из цилиндрич. сек
тора, вращающегося вокруг горизонтальной 
оси его закрепления, имеющего герметическое 
уплотнение, а также камеру в П., куда может 
опускаться затвор.—Для маневрирования за
творами с механическим их приводом устраи
ваются подъемные механизмы, мощность ко
торых определяется подъемным усилием и вре
менем открытия затвора. С. Моисеев,

ПЛОТНАЯ СТРУКТУРА (или афанитовая), 
такое строение горной породы, при котором 
составные части ее нельзя различить ни про
стым глазом, ни в лупу; такие породы могут 
быть скрытокристаллическими или микрокри
сталлическими .

ПЛОТНИЧЬИ РАБОТЫ, представляют одну из 
важнейших групп строительных работ. Мате
риалом для плотничьих работ служит дере
во—сосна, ель, дуб и другие распространен
ные породы—в виде бревен, брусьев, досок, реек 
и др. Основными инструментами служат топор, 
пила, долото, бурав, рубанок, шерхебель, 
молоток и пр. Плотничьи операции заклю
чаются в подготовке материала—разметке, об
теске, распиловке, вырубке пазов, долблении 

гнезд, сверлении дыр и др. работах по приданию 
требуемой формы элементам деревянной кон
струкции, подноске и подъеме к месту сбор
ки, укладке с пригонкой и скреплением при 
помощи нагелей, шпонок, клиньев, гвоздей, 
скоб, болтов. В отличие от столярных, в П. р. 
клей не применяется, связывание частей про
изводится исключительно при помощи врубок 
и перечисленных деревянных и металлических 
скреплений. По роду П. р. подразделяются 
на: свайные, ряжевые, рубку и сборку срубов, 
приготовление и сборку строительных и мосто
вых ферм, установку подмостей, кружал и 
опалубки для каменных и бетонных работ, 
устройство заборов и ограждений и на много др. 
работ. Наиболее характерными сопряжения
ми элементов деревянных конструкций между 
собой врубками (см. рисунок) являются: вруб
ка в полдерева (А), применяется при пере
сечении двух элементов под прямым или ост
рым углом; соединение шипом (Б); врубка 
скошенным шипом (В); соединение на шпон

ках (Г); соединение строительной ноги с за
тяжкой (Д). В последнее время в практике 
П. р. находят применение пневматические и 
электрические инструменты—сверла, пилы, до
лота. При массовом изготовлении деревянных 
конструкций главные работы производятся 
на соответствующих деревообделочных завот 
дах, где большинство подготовительных работ— 
распиловка, окантовка, выемка гнезд, нарезка 
шипов, долбление гнезд и т. д.—механизиро
вано. На долю П. р. на заводе остается сборка 
и скрепление деталей; а на постройке—монтаж% 
конструкций.

ПЛОТНОСТЬ, отношение массы тела к его 
объему (ОСТ 5858), иначе масса единицы объема 
данного вещества. Очень существенно не сме
шивать понятия П. и удельного веса. По самому 
своему определению удельный вес есть безраз
мерное отношение веса (массы) данного тела 
к весу (массе) такого же объема другого тела, 
принимаемого за нормальное. Плотность же— 
величина размерная. Если, как это обычно де
лается, измерять массу в граммах, а объем в 
кубических сантиметрах, то размерность плот
ности есть г/см3.

Так как в качестве нормального тела при 
определении удельного веса всегда прини
мается вода при 4°, то численные значения П. 
и уд. в. почти совпадают. Они совпадали бы 
для всех тел совершенно точно, если бы 1 см3 
воды при 4° имел массу точно в 1 г; так как, 
однако, вес 1 см3 воды при 4° равен 0,999973 г, 
то D=0,999973(3, где О есть плотность, а д— 
удельный вес данного тела. На практике всегда 
измеряют удельный вес, а П. считают равной 
ему или—при очень больших требованиях к 
точности измерений—вычисляют плотность по 
формуле. В применении к газам плотностью 
часто называют отношение массы’ данного га
за к массе такого же объема сухого воздуха 
при той же температуре и давлении. Хотя та
кое словоупотребление является укоренившим
ся, однако по сути дела оно неправильно и 
не приводит к недоразумениям лишь потому, 
что оба определения плотности приводят в слу
чае газов к величинам совершенно разного 
порядка.

Численные значения П. различных веществ см. в «Спра
вочнике физических, химических и технологических 
величин», М., 1927, т. I (приложение к Т. Э.), или в «Сбор
нике физических констант», под ред. Я. Г. Дорфмана 
и С. Э. Ф р и ш а, Л.—М., 1937, а также в «International 
critical tables» или в «Physikalische chemische Tabellen» 
Ландольта-Бернштейна.

ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУХА, масса воздуха в еди
нице объема. Обычно измеряется в килограм
мах на кубич. метр. П. в. является функцией 
температуры и давления. Влажный воздух 
имеет меньшую плотность, чем сухой, а именно:

Л „ п о го

где Лвл.—плотность влажного воздуха с упру
гостью водяного пара е при давлении р и 
абсолютной температуре Т, DQ—плотность су
хого воздуха при абсолютной температуре То 
и давлении pQ. При температуре 0° (273° абс.) 
и давлении в 760 мм _D0=1,293 кг1м3. С высотой 
П. в. быстро убывает. Для Европы на уровне 
моря П. в. в среднем равна 1,258; на высоте 
2 км—1,017; 5 км—0,735; 10 км—0,411; 15км— 
0,191; 20 км—0,087.

ПЛОТНОСТЬ ОПТИЧЕСКАЯ, величина, харак
теризующая степень прозрачности того или 
иного тела. Если интенсивность падающего
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на тело света есть 10, а интенсивность света, 
прошедшего через тело,—I, то П. о.: S = lgy.

ПЛОТНОСТЬ СНЕГОВОГО ПОКРОВА, отноше
ние объема воды, образующей снег, к объему 
снега. Для определения П. с. п. пробу снега 
определенного объема растапливают, измеряют 
объем получившейся воды и вычисляют затем 
П. с. п. При экспедиционных работах (снего
мерные съемки) взятую пробу снега не раста
пливают, а взвешивают.

ПЛОТНОСТЬ JOKA, количество электричества, 
протекающее в одну секунду через единицу 
сечения проводника, или сила тока I, отнесен
ная к единице площади сечения S, перпендику
лярной к направлению тока: j = . Подробнее 
см. Электричество.

ПЛОЦК (Flock), город на территории бывшей 
Польши, отошедшей в сферу государственных 
интересов Германии, нар. Висле; ж.-д. станция 
и речная гавань; 32,8 тыс. жит. (1931). Пиво
варенная и кирпичная промышленность. Тор
говля зерном^ мукой, шерстью.

ПЛОЩАДЬ ф и гуры, составляющей часть 
плоскости или поверхности, есть число, к-рое 
служит мерой всей совокупности точек, принад
лежащих данной фигуре. Вычисление П. было 
уже в древности одной из важнейших задач 
практической геометрии (разбивка земельных 
участков). За несколько столетий до хр. э. 
греки располагали точными правилами, к-рые 
у Эвклида («Начала», 3 в. до хр. э.) облечены 
в форму теорем. При этом площади много

угольников определялись те
ми же приемами разложения 
и дополнения фигур, какие до 
сих пор сохранились в эле
ментарном преподавании. Что 
же касается фйгур с криво
линейным контуром, то здесь 
применялся предельный пере
ход в форме «метода исчерпы

вания» (см. Бесконечно-большие и бесконечно
малые'). Только 19 в. обнаружил внутреннюю 
необходимость этого различия в методах: в то 
время как два равновеликих (т. е. равных по П.) 
многоугольника обязательно будут также «рав- 
носоставленными», т. е. допускающими разло
жение на соответствующие конгруэнтные ча
сти,—для криволинейных фигур из равнове
ликости не вытекает равносоставленность (на
пример, круг и квадрат могут быть равнове
ликими, но никогда не равносоставленными). 
В дальнейшем рассмотрим отдельно случаи 
плоской и неплоской фигуры.

I. Теория П. плоских фигур может быть 
построена следующим образом. Сначала уста
навливается измерение П. многоугольников, ос
нованное на возможности «перестроить» любой 
многоугольник в прямоугольник. После этого 
для , фигуры с произвольным контуром поня
тие П. вводится путем предельного перехода, 
к-рый может быть осуществлен, напр., одним 
из след, способов. 1) В данную фигуру F вписы
ваем последовательно многоугольники с не
ограниченно возрастающим числом сторон и 
притом так, чтобы длина наибольшей стороны 
стремилась к нолю. При обычно выполняю
щихся предположениях относительно контура 
фигуры F площадь вписанного многоуголь
ника стремится к пределу, не зависящему от 
произвола в построении; этот предел и прини
мается за площадь фигуры F. 2) Покрываем 

•Рис. 1.

плоскость фигуры сетью квадратов со стороной 
а и суммируем П. тех квадратов, которые по
мещаются целиком внутри F (рис. 1). Если 
а-*0, то сумма П. внутренних квадратов стре
мится к независящему от произвола пределу, 
к-рый и принимается за П. фигуры F.—Исходя 
из этого определения и пользуясь Декарто
выми прямоугольными координатами, непо
средственно получаем выражение для П. (S) 
в виде двойного интеграла £ = J* J dxdy. Если

(F)
контур фигурыF пересекается с любой прямой, 
параллельной оси Y-ов, в двух точках, то 
(при обозначениях, рис. 2) П. может быть вы- 

ь
ражена простым интегралом: S' — J* Ydx; здесь 

а
Y есть функция х, к-рая может быть найдена, 
напр., из уравнения контура.—Отметим еще 
возможность аксиоматич. построения теории П.

II. В случае,когда фигура^ составляет часть 
поверхности, самое определение П. услож
няется. Поверхностной анало
гией с измерением длины кри
вой линии (в к-рую вписывают 
последовательно ломаные ли
нии с неограниченно убываю
щими сторонами) подсказыва
ется здесь предельный пере
ход с помощью многогранных 
поверхностей, вписываемых в 
кривую поверхность так, что- рис. 2; 
бы размеры граней стремились
к нолю. Однако такое определение было бы 
несостоятельным, так как даже в случае про
стейших поверхностей (цилиндр, шар) предел 
может зависеть от способа вписывания, а мо
жет и вовсе не существовать. Причина кроется 
в том, что плоскость, проведенная через три 
бесконечно-близкие точки кривой поверхности, 
не всегда имеет cbqhm предельным положением 
касательную плоскость (в то время как секу
щая, соединяющая две бесконечно-близкие точ
ки кривой линии, стремится к касательной ли
нии как к предельному положению). Поэто
му здесь пользуются другим процессом при
ближения: фигуру F, разбитую на бесконечно
малые части (pi, проектируют ортогонально на 
некоторую плоскость (Р); каждую часть за
меняют плоской фигурой («чешуйкой») Д, име
ющей ту же проекцию на Р, что и (pi9 причем 
плоскость «чешуйки» Д должна касаться кривой 
поверхности в какой-нибудь из точек элемен
та (pt\ предел, к к-рому стремится сумма П. 
«чешуек» Д при неограниченном уменьшении 
их размеров,. принимается за П. фигуры F. 
Если кривая поверхность выражена в Декарто
вых прямоугольных координатах уравнени
ем з = /(ж, у), то площадь S фигуры F дается 
формулой

S = JJ* |/1 + р2 + д2 dxdy,

где р = ~ , q = , а интегрирование распро
страняется на ту область плоскости х у, к-рая 
служит проекцией фигуры F. К понятию П. 
можно притти также, отправляясь от понятия 
объема: во всех точках фигуры F строим нор
мали к поверхности и. на них откладываем по 
одну и ту же сторону от поверхности отрезки 
одинаковой длины /г; совокупность этих отрез
ков заполняет нек-рое тело (слой толщины h,
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заключенный между данной поверхностью и 
параллельной ей); делим объем v(h) слоя на 
его толщину h и принимаем по определению 
S = Ит . я- Дубнов.

Л—>-0 h

ПЛОЩИЦА, см. Вши.
ПЛУГ, земледельческое орудие для вспашки 

земли, приводимое в движение тягой. По своему 
происхождению П. непосредственно связан с 
архаическим орудием обработки земли — мо
тыгой («плуг—перевернутая мотыга»), причем 
применявшийся при мотыге труд человека 
был заменен силой животного. Древнейшие 
формы П. известны по древне-египетским и 
вавилонским изображениям, по рисункам на 
скалах в Сев. Италии и Юж. Швеции 2-го тыся
челетия до хр. э., по изображениям на италий
ских греческих вазах середины 1-го тысячелетия 
до хр. э., а равно по находкам древних деревян
ных П. в северных торфяниках.Все эти П. уже име
ют дышло, в к-рое впрягалось при помощи ярма 
животное, рукоятку или раздвоенную рассоху 
и поставленный горизонтально (собственно 
плуг) или наклонно (соха) лемех. Эти П. дела
лись целиком из дерева. Дальнейшим разви
тием П. было снабжение его железным сош
ником, первоначально небольшим. Собственно 
П., при грубом и примитивном его древнем 
устройстве, мог применяться только на мягких 
почвах. На каменистых, жестких, имеющих 
корни землях применялась соха. Только в 1 в. 
до хр. э. римлянами был изобретен передок на 
колесах, к-рый позволил регулировать, путем 
изменения высоты прикрепления к нему дышла, 
глубину хода П. без нажима пахаря на ру
коять; тогда же были изобретены: надрезаю
щий землю резец, поставленный перед леме
хом, и прикрепленные под углом , к подошве 
П. доски, переворачивающие поднятую землю 
(отвал); такой П. был годен для жесткой почвы 
и быстро стал вытеснять соху. В царской Рос
сии с ее отсталой земледельческой техникой 
вплоть до Великой Октябрьской социалистич. 
революции было широко распространено при
менение различных примитивных П.: сохи, 
состоявшей из раздвоенной рассохи б сошни
ками, оглобель и палицы, отваливающей зе
млю; украинского рала, состоявшего из дышла 
и ральника; украинского плуга и татар
ского сабана с подошвой, а также более при
митивных орудий, как цапулька (соха без па
лицы), паловая соха (с одним маленьким сош
ником) и т. д.

П. разрезает почву на полосы и переворачи
вает нижние слои ее наверх для того, чтобы 
обнажилась возможно бблыпая поверхность 
земли. Отрезая от обрабатываемой поверх
ности полосу почвы в горизонтальной и верти
кальной плоскости, П. переворачивает ее, 
дробит и отбрасывает в ранее сделанную бо
розду. Рабочими органами плуга являются: 
лемех, отвал, нож и полевая доска с пяткой. 
Лемех отрезает пласт в горизонтальной пло
скости, нож—в вертикальной, отвал дробит 
и переворачивает пласт, а полевая доска с пят
кой поддерживает П. в устойчивом положении. 
Все эти части П., кроме ножа, монтируются на 
стальной стойке и составляют корпус П. Кроме 
•этих рабочих органов, употребляется еще дер
носним, представляющий небольшой плуж
ный корпус, к-рый отрезает кусок дерницы 
или верхний слой почвы и сбрасывает ее на 
дно борозды, где она заваливается пластом 
((культурная вспашка). Рабочие органы П.— 

Рис. 1. Конный передко
вый плуг с предплужни
ком: 1—отвал, 2—лемех, 
3—нож (черенковый), 4— 
предплужник, 5—бороздо
вое колесо, б—упряжная 
тяга, 7—вертикальная рам
ка передка, 8 — пойевое 
колесо, 9—грядиль, 10— 
цепь передка, 11—стойка 

литая.

лемех, отвал и полевая доска—делаются из 
стали. По количеству рабочих корпусов П. 
различаются одно-, двух- и многокорпусные. 
По роду применяемой тяги П. делятся на кон
ные, тракторные и для электропахоты. По своей 
конструкции П. бывают трех основных ти
пов: беспередковые или висячие, передковые и 
рамные.

К типу висячих беспередковых П. 
принадлежит конный плуг РП-5,.изготовляе
мый в СССР заводом «Красный плуг». Пред
назначается для работы на легких почвах с 
неглубоким пахотным горизонтом, а также для 
распашки участков, неудобных для освоения 
тракторными плугами. Для устойчивости в 
работе этот П. нуждается в постоянной под
держке его за ручки.

Оборотный висячий П. 0-16 завода 
имени Октябрьской революции предназна
чается для пахоты с оборотом пласта в одну сто
рону, применяется в 
гористых местах. Он 
не дает разъемных бо
розд или гребней, тре
бует мало времени на 
заезды из одной бо
розды в другую и кла
дет пласт тут же в пре
дыдущую борозду. Ха
рактерной особенно
стью является корпус 
П., состоящий из двух 
лемехов, соединенных 
с одним общим отва
лом, двух длинных 
полевых досок, двух 
дополнительных боко
вых пяток и стальной стойки, к к-рой прикреп
ляются части корпуса. Стойка вращается на 
загнутом конце задней части грядиля как на 
горизонтальной оси и весь корпус закре
пляется особым рычагом для правого или ле
вого оборота пласта.

К типу передков ыхП. принадлежат 
распространенные в СССР однокорпусные плу
ги 0ЛК7 завода им. Октябрьской революции 
и Д8СН завода «Красный Аксай», одинаковые 
по конструкции, отличаются только разме
рами. Применяются на старопахотных куль
турных землях. Они состоят из следующих 
узлов: корпуса, черенкового ножа, грядиля 
и двухколесного поворотного передка для под
держки П. при заездах. Для облегчения труда 
плугаря и устойчивой работы П. грядиль опи
рается на чугунную подушку двухколесного 
поворотного передка. Грядиль соединяется 
с передком помощью двух цепей, из к-рых одна 
снабжена «римской гайкой», позволяющей пу
тем укорачивания или удлинения этой цепи 
отрегулировать правильную установку передка 
по ходу П. Передок имеет два колеса разного 
диаметра, причем большее колесо движется 
в борозде, а меньшее—-по еще не вспаханному 
полю. Передок имеет прицепную тягу, к-рая 
может быть повернута вправо или влево, чем 
регулируется правильное положение передка 
относительно линии движения. Глубина пахоты 
регулируется перестановкой по высоте бороз
дового колеса, а ширина захвата—перестанов
кой подушки вдоль поперечины. Указанные П. 
не только могут применяться с дерноснимами, 
но при отнятии плужного корпуса и замене 
его корпусом другого орудия могут быть при
менены как свеклокопатель или окучник (рис. 1).
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К группе передковых, англо-болгарского типа, 
принадлежат плуги ОК и О завода «Красный 
Аксай».

К типу рамных П. принадлежат двух
корпусные конные плуги ZH6 и ZH6R заво
да им. Колющенко, предназначаемые для рабо
ты преимущественно на культурных почвах. 
ZH6R—трехколесный и отличается от П. ZH6 
только наличием заднего поворотного колеса, 
переставного по высоте, идущего по дну бороз
ды и разгружающего полевую доску. Главное 
же значение заднее колесо имеет как транспорт
ное при перевозке П. Стойки корпусов у этих 
плугов прикрепляются вместо грядиля к раме 
из полосовой стали. П. имеют дифференциаль
ный рычажный подъем. Оси обоих колес (бороз
дового и полевого) у них связаны с рычажным 
подъемом двумя зубчатыми секторами. Дей
ствием рычага приводятся в движение вначале 
оба колеса, а затем его действие передается 
только на одно полевое. П. имеет жесткий при
цеп, состоящий из тяги, прикрепленной к крю
ку рамы и пропущенной через прорезь в вер
тикальном столбике, удерживаемом в нужном 
положении нажимным винтом. Столбик вме
сте с хомутом представляет собой регулятор 
прицепа по ширине и высоте. Перемещением 
столбика вправо или влево достигается уве
личение или уменьшение ширины захвата П.

П. тракторные строятся от 2 до 8 
корпусов. По своей конструкции делятся на 
П. с европейской рамой и американской. 
К числу плугов с европейской рамой принад- 
лежиу тракторный пятикорпусной П. марки 
5К35 завода имени Октябрьской революции, 
рассчитанный на работу с гусеничным тракто
ром для пахоты на глубину до 26 см. Задний 
корпус отъемный, и плуг может быть по жела
нию превращен в 4-корпусный. Рама плоская, 
составлена из стальных грядилей, скреплен
ных между собой распорками. Грядиль послед
него корпуса приставной и может быть отнят 
при работе четырьмя корпусами. Поверх рамы 
лежит балка жесткости, схваченная с рамой 
скрепами, во избежание провисания рамы и 
для предупреждения изгиба грядилей. Кор
пус П. образуют: стальная стойка, культурный 
отвал из зацементированной и закаленной 
стали с пером-удлинителем для лучшего дова- 
ливания пласта, лемех шириной захвата 35 см 
с долотообразным носом и полевая доска, 
Стойка корпуса крепится к раме болтами. 
Перед корпусом устанавливается на раме дер
носним. Впереди дерноснима установлен ди
сковый нож для разрезания дернины и стерни, 
облегчающий работу корпуса и предохраняю
щий П. от забивания растительностью. Диско
вый нож собран на вилке, которая свободно си
дит и может поворачиваться вокруг столбика, 
крепящегося к раме. Рама установлена на 
3 колесах, из которых передние (бороздовое 
и полевое) одинаковой конструкции с наличием 
лишь на ступице левого колеса приварной 
звездочки—автомата. Заднее колесо—поворот
ное и имеет назначение: а) воспринимать боко
вые давления почвы на П. благодаря наклону 
колеса к стенке борозды, б) в транспортном 
положении поддерживать заднюю часть рамы 
на определенном расстоянии от земли и в) в ра- 
бочем положении, идя в борозде последнего 
корпуса, не допускать заглубления задних 
корпусов более заданной величины. Передние 
колеса насажены на отдельные оси, причем 
левая ось имеет колено, поворотом к-рого под

нимается или опускается рама. Подъем П. 
осуществляется автоматом реечного типа. Для 
поднятия П. достаточно потянуть за веревку 
включения до тех пор, пока цевки дугообраз
ной рейки не войдут в зацепление со звездоч
кой левого колеса, после чего рама П. начнет 
подыматься. Для перевода П. из транспортного 
положения в рабочее достаточно потянуть за 
эту же веревку, чем разъединяется предохра
нитель, и П., под действием собственного веса,, 
начнет опускаться в положение для пахоты. 
П. снабжен прицепом с возможностью регули
рования прицепного крюка по высоте и ширине.

Рис. 2. Вспашка зяби сцепом 2 пятикорпусных 
плугов.

Регулировка глубины пахоты осуществлена 
помощью ручного подъема посредством винта, 
дающего возможность заглубить корпус плуга 
до 26 см или приподнять его в транспортном 
положении до 20 см над уровнем земли. Для 
выравнивания рамы П. во время пахоты слу
жит т. н. правый механизм, действующий на 
колено левой оси. П. описанной конструкции 
дает высокое качество пахоты на старопахот
ных, уплотненных или задернелых почвах.— 
Дневная производительность тракторного 5-кор- 
пусного П. за рабочий день доведена ста
хановцами - трактористами в СССР до 12— 
15 га.

Тракторные П. с американской рамой завода 
им. Колющенко (рис. 2) имеют другую конструк
цию следующих узлов: рама состоит из гря
дилей с загнутым концом, на к-рых монти
руется 3, 4 или 5 корпусов универсального 
типа. П. снабжен двумя подъемными рыча
гами—полевым и бороздовым. Полевой рычаг 
служит для регулирования глубины пахоты, 
а бороздовой—для выравнивания рамы П. 
при пахоте. Автомат для подъема и опускания 
рамы—вращательного типа. Резкое падение П. 
при выключении из транспортного положения 
в рабочее сдерживают три амортизационные 
пружины. При подъеме плуга эти же пружи
ны облегчают работу автомата, а также ры
чагов подъема.

П. тракторный для рисовых п о - 
л е й—приспосабливается из обычного трактор
ного путем установки корпусов другой кон
струкции и уширителей ободов колес.—Ку
старниковые П. применяются при первич
ной вспашке целинных земель, расчищенных 
от пней и леса, а также для запахивания ку
старника высотой до 2—3 м. Болотные П. 
применяются для первичной вспашки осушен
ных и заболоченных земель, а также расчищен
ных от пней и леса. Тяжелые условия работы 
кустарниковых и болотных П. обусловливают
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большие габаритные размеры, а также свое
образные формы отдельных деталей и их креп
ления.—Б алансирный перекидной 
П., применяемый при электропахоте, пред
ставляет собой два спаренных от 5- до 8—10- 
корпусных П., из которых один имеет право
оборачивающие, а другой левооборачивающие 
корпуса, причем, когда один из них находится 
в рабочем положении, то другой не работает, 
раходясь в приподнятом над землей положе
нии. Перекидка балансирного плуга произво
дится плугарем каждый раз перед следующим 
гоном, благодаря чему получается правильная 
пахота с отваливанием пласта все время в одну 
сторону. Наличие у балансирного П. припод
нятой половины ухудшает его устойчивость 
в работе, вызывая при больших скоростях 
колебания П. и неравномерную глубину па
хоты, в виду чего П. снабжен антибалансир- 
ным механизмом.—П. дисковый, у к-рого 
рабочим органом вместо корпуса является 
стальной выпуклый диск диаметром от 50 до 
75 см. Диск делает полукруглую борозду ши
риной от 15 до 25 см и глубиной от 8 до 30 см. 
Дисковые П. не так совершенны, как лемеш
ные, и в СССР применения не получили, 
распространены больше в США й отчасти в 
британских колониях.

Тракторный плуг в Союзе ССР является 
основным сельско-хозяйственным орудием 
вспашки. В1938 пахота только под яровые трак
торным плугом составляла 71,5% против 
1% в 1928.

ПЛУЖНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, способ обработки 
земли, развивающийся из мотыжного земледе
лия и состоящий в более глубокой вспашке с од
новременным разрыхлением почвы путем при
менения плуга, а равно тяговой силы живот
ного. Плужное земледелие иногда именуется 
также «полевым».—Возникновение П. з. было 
обусловлено рядом факторов: переходом уже 
при мотыжном земледелии к оседлости и стре
млением иметь возделываемое поле вблизи 
жилья, увеличением населения, сокращением 
свободной земли и истощением почвы на обра
батываемых участках; одновременно, практи
куемая при мотыжном земледелии подсечно
огневая система (см. Подсечно-огневое земле
делие) влекла за собой истребление лесов и тем 
ограничивала возможности ее применения; сис
тема эта, однако, надолго удерживается и при 
П. з. Возникшая, таким образом, необходимость 
более интенсивной обработки одного и того же 
участка, в частности более глубокой вспашки, 
привела к развитию мотыги в плуг. Переход к 
плужному земледелию тесно связан с одомаш
нением животных и возникновением скотовод
ства, что дало тяговую силу для плуга; пер
вым земледельческим животным был, по всей 
вероятности, бык. Возникновение П. з. дает 
место развитию культуры хлебных злаков: 
пшеницы, полбы, ячменя, позднее — ржи и 
овса. Местом возникновения П. з. считают юго- 
запад Азии; районами , его распространения 
в исторические времена оставались средняя 
полоса Азии и Европы и Северная Африка; не 
знали плужного земледелия вся Америка, почти 
вся Африка, Океания и Австралия; в этих 
странах плужное земледелие распространи
лось лишь вместе с европейской колонизацией, 
вытесняя, однако далеко не везде, мотыжное. 
Первый достоверный археологический след 
плужного земледелия относится лишь к брон
зовому веку.

Переход к П. з. имел крупнейшее экономи
ческое и общественное значение. Происходит 
изменение в разделении труда между полами у 
что обусловливается происшедшим уже с раз
витием мотыжного земледелия и в связи с 
истреблением лесов упадком значения охоты: 
мужчина принимает более активное участие 
в земледелии, вводя в него скот как тяговую 
силу, с другой стороны, женщина оказывается 
все более связанной развивающимся домашним 
хозяйством. В земледельческих обществах эти 
обстоятельства являются одним из факторов 
перехода от матриархата к патриархату. П. з. 
в силу своей технич. интенсивности и сравни
тельно высокой производительности создает воз
можность обработки больших участков земли— 
полевого земледелия, дает человеку постоян
ный и обильный источник средств существова
ния, причем хорошая сохранность хлебного- 
зерна дает возможность создания запасов пи
щи, большей обеспеченности средствами суще
ствования, а тем самым—размножения насе
ления и перехода к прочной оседлости. С вве
дением П. з., — писал Энгельс, — «стала воз
можной обработка земли в крупном размере, 
обработка полей, а вместе с тем и практически 
не ограниченное для тогдашних условий уве
личение жизненных припасов... Вместе с тем 
пошло быстрое размножение населения, и оно- 
становилось густым на небольших простран
ствах» (Маркс иЭнгельс, Соч., т. XVL 
ч. 1, стр. 13). Будучи первоначально тесно свя
зано со скотоводством, плужное земледелие в 
дальнейшем отделяется от него, и обе. отрас
ли развиваются самостоятельно. Это «первое 
крупное общественное разделение труда», в 
свою очередь, имело огромное общественно
историческое значение, дав, в частности, мес
то развитию обмена (см. там же, стр. 135 
и 136). Из всех отраслей производительной 
деятельности, возникших в первобытную эпо
ху, плужное земледелие является наиболее 
прогрессивным, продолжая развиваться в даль
нейшем ходе истории и достигая высокого тех
нического уровня.’ М. Косвен.

ПЛУНЖЕР, ныряло, скальчатый 
поршень, деталь машины, движущаяся 
возвратно-поступательно в цилиндре маши
ны. В зависимости от назначения машины П. 
сжимает в цилиндре воздух (компрессор), вса
сывает в цилиндр и выталкивает из него жид
кость (насосы) или передает давление воды ра
бочему телу (гидравлич. и парогидравлич..

• прессы) и т. д. П. изготовляется с гладкой 
цилиндрич. поверхностью в противополож
ность поршням, имеющим поршневые канавки 
и уплотняющие кольца. При применении П. 
герметичность между П. и стенками цилиндра „ 
имеющая исключительно важное значение для 
нормальной работы машины, особенно при ра
боте на высоких давлениях (например, в ги
дравлических прессах давление воды превы
шает 200—300 атм.), обеспечивается тщатель
ной шлифовкой П. и наличием различных 
уплотняющих устройств—лабиринтного уплот
нения, резиновых, кожаных манжет, специаль
ных сальников и пр. в самом цилиндре. При 
небольших давлениях плунжеры изготовля
ются из чугуна, при высоких—из литой или 
кованой стали. В целях предохранения от 
окисления П. изготовляются из бронзы или же 
одеваются латунной рубашкой, а у насосов, 
перекачивающих кислоты, П. иногда изготовля
ются из специальных сортов обожженной глины.
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ПЛУТАРХ, древне-греческий писатель, мо

ралист, живший от 46/48 и до конца 20-х гг. 
:2 в. хр. э. П. — один из писателей древнего 
мира, оказавших громадное влияние на всю 
последующую литературу Европы. Родился и 
жил в Херонее (Беотия) и принадлежал к бо
гатой и знатной семье. П. получил отличное 
образование, учился в Афинах, побывал и 
ъ Александрии. Несколько раз ездил П. и в 
Рим, где, исполняя поручения своих сограждан, 
.завязал тесные сношения с приближенными 
^императора Траяна и, невидимому, пользовался 
расположением его самого и преемника его—Ад
риана. У себя на родине П. пользовался боль
шим влиянием и занимал ряд видных должно- 
отей. Все свое время П. посвящал, гл. обр., 
занятиям философией и литературой. Его со
чинения можно разделить на две группы: пер
вая—т. н. «Ethika», или «Moralia», посвящен
ная самым разнообразным вопросам—этики, 
политики и даже сохраненця здоровья (при
чем всегда П. являлся защитником монархии, 
ревностным поклонником Римской империи); 
вторая и главная—жизнеописания греческих 
и римских деятелей; в них он—прежде всего 
моралист, стремящийся научить людей, как 
нужно жить (о Плутархе как историке см. 
История и историография, Историография 
в античном мире). Эти жизнеописания, пере
веденные на все языки, до сих пор имеют 
^большой круг читателей. К. Маркс, давая 
Плутарху оценку как философу и моралисту, 
указывает на то, что Плутарх неправильно 
подвергал философию суду религии и не 
*был в состоянии понять учение Эпикура.

ПЛУТЕУС, планктонная личинка морских 
•ежей и офиур (см.). Разли
чают эхиноплутеус — ли
чинку морских ежей — 
и офиоплутеус — личинку 
юфиур. П. характеризуется 
конической формой тела, 
.двусторонней симметрией и 
многочисленными выроста-. 
ми тела—«руками», имею- ’ 
щими внутри известковый 
«скелет и несущими мерца
тельные пояски, с помощью 
к-рых совершается передви- 
жение П. «Руки» в основном Личинка МОрСКОго 
представляют органы паре- ежа.
ния в толще морской воды.

ПЛУТОН, в религии Древней Греции бог под
земного царства душ умерших, брат богов’ 
Зевса и Посейдона. Первоначально П. олице
творял подземный мрак, откуда его другое имя— 
Аид, т. е. невидимый (отсюда «ад»). Позднее П. 

‘Становится богом, посылающим людям богат
ство, о чем говорит и его имя (по-греч. plutos— 
’богатство).

ПЛУТОН, самая далекая из известных в на
стоящее время планет солнечной системы. От
крыта на фотографии, снимках в начале 1930 на 
«обсерватории Лоуэла (США). Это открытие сде
лано молодым ассистентом Tombaugh. Исход
ным пунктом для поисков занептунной пла
неты послужила теоретич. работа Лоуэла, опу
бликованная в 1915; в ней была вычислена ги- 
потетич. орбита этой планеты на основании ее 
влияния на движение планеты Уран. Откры
тая планета оказалась на небе всего на 4° 
в стороне от предсказанной Лоуэлом. Тем не 
менее дальнейшие теоретич. исследования по
казали, что это соответствие наблюдения с 

предсказанием Лоуэла явилось только счаст
ливым случаем. На фотографиях П. обнаружен 
как звезда 15-й величины. Таким образом, 
он является очень слабым объектом, и глазом 
его можно увидеть в трубу с объективом не 
меньше 45 см диаметра.

После получения ряда фотографий в разные 
дни — причем планета переместилась между 
звездами—была вычислена ее приближенная 
орбита. На основании этой последней было вы*- 
числено положение планеты назад на проме
жуток времени больше 25 лет. Благодаря этому 
удалось найти на прежних фотографиях неба, 
полученных на разных обсерваториях, около 
15 изображений планеты (начиная с 1914). На 
основании этих данных и наблюдений, сде
ланных после открытия планеты, была вы
числена ее более точная орбита. Основные свой
ства этой орбиты оказались следующими: боль
шая полуось равна 39,5 астрономическим еди
ницам (астрономической единицей называется 
среднее расстояние от Земли до Солнца); экс
центриситет—0,25; наклон орбиты к эклип
тике—17°9'; период обращения по орбите — 
248 лет; прохождение через перигелий—1.989 лет. 
Расстояние, планеты от Солнца в перигелии 
равно 29,8 астрономическим единицам и в афе
лии— 49,4/

Верхний предел массы планеты равен 0,7 
массы Земли. Новая планета получила назва
ние Плутон и символ В, что является не только 
сокращением латинского названия Pluto, но и 
монограммой Лоуэла (Percival Lowell), с име
нем которого открытие занептунной планеты 
связано теснейшим образом. Г. Тихое.

ПЛУТОНИЗМ, распространенное в конце 18 в. 
учение о происхождении всех горных пород 
под действием подземного жара. Это учение 
было наиболее полно разработано шотландским 
натуралистом Джемсом Геттоном (1726—97) 
и опубликовано в 1788 в его книге «Теория 
земли». Геттон, изучая гранитные жилы, до
казал, что они образовались путем внедрения 
расплавленной массы в различные слоистые по
роды, к-рые на контактах изменились под влия
нием высокой температуры. Отсюда он сделал 
вывод об интрузивном происхождении гра
нитов и о том, что граниты могут образовы
ваться во все геологич. эпохи, чем опроверг 
господствовавшее в 18 в. представление непту- 
нистов (см. Нептунизм) о гранитах как о древ
нейших «первозданных» породах, составляв
ших фундамент земной коры и выкристалли
зовавшихся из вод первичного океана, покры
вавшего весь земной шар после его «сотворе
ния». Это положение, а также наблюдения над 
процессами денудации и явлениями несогла
сия залегания пород легли в основу его тео
рии, согласно к-рой история земли предста
вляет собой ряд повторяющихся циклов с пе
риодич. сменой разрушения одних континен
тов и возникновения на их месте новых. Под 
действием атмосферных агентов и текучих вод 
материки медленно разрушаются и продукты 
их разрушения уносятся в море. Там, на дне 
океана, на глубине нескольких километров 
под действием высокой температуры, к-рая 
там существует, по мнению Геттона, и давления 
массы воды происходит сплавление или «кон
солидация» горных пород. Геттон полагал, что 
таким путем образовались и все осадочные по
роды, как известняки, песчаники, каменный 
уголь и т. д. Затем под действием подземного 
жара происходит внезапное конвульсивное
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поднятие морского дна и образование новых 
материков, вслед за чем начинается новый 
цикл. Несмотря на неправильное представле
ние о «консолидации» горных пород и ряд 
других отрицательных сторон, учение Геттона 
было прогрессивным для своего времени, ибо 
вводило в геологию идею развития, хотя и 
весьма ограниченную (развитие по замкнутому 
кругу), а также взгляд об огромной продол
жительности существования земного шара в 
противовес учению нептунистов, опиравшему
ся в сущности на библейские представления 
о происхождении земли. В эпоху империа
лизма учение о циклическом развитии поверх
ности земли по замкнутому кругу вновь воз
родилось в теориях Ога и Джоли, предста
вляющих реакционное течение в современ
ной геологии.

ПЛУТОНИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, извер
женные горные породы, характеризующиеся 
глубинными формами залегания, в противо

положность вулканическим 
лавовым породам. Наиболее 
распространенными форма
ми залегания П. г. п. яв
ляются батолиты и собст
венно интрузии, или лакко
литы. Батолиты представля
ют собой большие массы (во 
много кубических километ
ров) неправильной формы, 
застывшие на глубине. Под 
названием интрузии пони
маются различных форм и 
размеров массивные зале
гающие внутри земной коры 

и образованные там магмой тела. К ним отно
сятся лакколиты, штоки и жилы. Первые имеют 
караваеобразную форму и значительные разме
ры, вторые—обладают небольшими размерами. 
Примером лакколитовых интрузий могут слу
жить лакколиты Пятигорска на Сев. Кавказе. 
При плутонических условиях кристаллизация 
происходит на глубине, под большим давле
нием; магма насыщена летучими компонента
ми, и поэтому структу
ра плутонических пород 
полно - кристаллическая. 
К наиболее распростра
ненным плутоническим 
горным породам относят
ся граниты, сиениты, ди
ориты и габбро. С многи
ми из этих пород связа
ны месторождения метал
лических полезных ископаемых. — Интрузив
ные горные породы—прекрасный строитель
ный материал, а некоторые красивые разно
видности употребляются для облицовки зданий.

Лит.: Левинсон-Лессинг Ф. Ю.» Петро
графия, 4 изд., Л.—М., 1935; Розенбуш Г., Опи
сательная петрография, пер. с 4 нем. изд., Л.—М., 
1934, и др.

- ПЛЫВУН, сильно неустойчивый водоносный 
песок, смешанный иногда с глиной и почти все
гда с илом. П. настолько обильно насыщен 
водою, что, предоставленный самому себе, рас
плывается в бесформенную массу. При про
ходке П. требуется забивное крепление горных 
выработок.

ПЛЮВИОГРАФ, самопишущий дождемер (см.). 
Подъем уровня воды в сосуде записывается 
пером, прикрепленным к поплавку. Когда вода 
достигает определенной высоты, сосуд автома
тически опорожняется с помощью сифона.

э<й6узивные породы

ркильны

ные породы

РИС. 1. СБатолит 
разветвлениями.

Рис. 2. Лакколит с раз
ветвлениями.

ПЛЮВИОЗ (pluvidse, т. е. дождливый), пятый 
месяц французского революционного календа
ря, заменившего, по постановлению Конвента, с 
сентября 1792 Григорианский календарь. Про
должался с 20/1 по 18/П (в I—VII, кроме IV, 
годы республики), или с 21/1 по 19/П (в IV, 
VIII—XI и XIII годы республики), или, нако
нец, с 22/1 по 20/11 (в XII год республики).

ПЛЮКЕР (Plucker), Юлиус (1801—68), нем. 
математик и физик; с 1828 до конца жизни— 
профессор в Бонне. П. представлял собой ред
кое сочетание математика и физика-экспери
ментатора. Работы П. по электромагнитным 
явлениям в кристаллах и по спектральному 
анализу не были достаточно оценены современ
никами. Значительно большее признание по
лучили геометрич. исследования П. Вместе с 
Мёбиусом (см.) П. заложил основы аналитич. 
направления в проективной геометрии. Это 
было достигнуто путем принципиального рас
ширения координатного метода—введением од
нородных и тангенциальных координат (см.). 
Одновременно был осуществлен глубокий гео
метрич. замысел П. рассматривать простран
ство не только как множество, состоящее из 
точек, но и как совокупность всех плоскостей 
или же как совокупность (4-мерную) всех пря
мых. На этом пути П. получил значительные 
результаты, напр., в общей теории алгебраи
ческих кривых.

Лит.: Клейн Ф., Лекции о развитии математики 
в 19 столетии, ч. 1, М.—Л., 1937.

ПЛЮРАЛИЗМ, разновидность идеалистич. на
правления, считающего, что мир не может быть 
объяснен из одного принципа или начала и не 
является единым'целым, а состоит из множе
ства полностью или частично независимых 
друг от друга начал, характеризующихся ори
гинальными индивидуальными особенностями. 
В классической буржуазной философии идеи 
П. (множественности субстанций) проводятся 
в системе объективного идеализма Лейбница 
(см.). В новейшей буржуазной идеалистиче
ской философии 19—20 веков плюралистическая 
точка зрения развита французским философом 
Ренувье в форме так называемого персона
лизма и американским философом Джемсом. 
Материалистический монизм (см.), который ис
ходит из единственно научного положения о 
том, что единство мира заключается в его ма
териальности, доказал несостоятельность вся
кого рода, плюрализма и находится в непри
миримой борьбе с ним.

ПЛЮРАЛЬНЫЙ (МНОЖЕСТВЕННЫЙ) ВОТУМ, 
предоставление некоторым категориям изби
рателей дополнительных, голосов в зависи
мости от имущественного и образовательно
го ценза. Плюральный вотум — один из спо
собов создания неравенства голосов для ук
репления позиций буржуазии в борьбе с про
летариатом и фальсификации всеобщего изби
рательного права. Плюральный вотум до сих 
пор сохраняется в Англии, где разрешается 
голосовать и по месту жительства и по месту 
нахождения имущества. В Советском Союзе 
плюральный вотум не имеет места, как про
тиворечащий принципу равноправия граждан 
СССР; каждый гражданин имеет один голос 
(см. Конституцию Союза ССР 1936, ст. 136).

ПЛЮСКА (cupula), особое образование чаше
видной или иной формы, окружающее в боль
шей или меньшей степени (у нек-рых целиком) 
женские цветы или небольшие соцветия у рас
тений сем. лещинных, буковых и позднее силь-

Б. С. Э. т. XLV. 23
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но разрастающееся при плодах. П. образована 
в одних случаях (у лещинных) сросшимися при
цветниками, в других (дуб и др.)—кольцевым 
разрастанием соцветия вместе с кроющими 
листьями и прицветниками недоразвитых цве
тов и соцветий, образующими иглы или чешуй
ки на П. Некоторые систематики называют 
сем. буковых (Fagaceae) семейством плюско
носных (Cupuliferae). Иногда П. называют раз
растающееся чашевидное цветоложе у основа
ния плодов некоторых растений сем. лавро
вых и др.

ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ (лат. — более чем за
вершенное), одна из форм прошедшего времени 
(см.), иногда называемая в русской грамматике 
«преждепрошедшим». Первоначально П. вы
ступает как прошедшее время в системе пер
фекта (см.). Возможность образования такого 
прошедшего времени связана, очевидно, с се
мантикой перфекта, как выражения состояния 
в настоящем. В древних индо-европейских 
языках П. и выступает как прошедшее опи
сательное с оттенком результативности; ср., 
напр., в древне-греческом «ed6dmeto de tei- 
chos» — «и была воздвигнута стена» (Фуки- 
д и д). По мере перехода перфекта в систему про
шедших времен П. становится относительным 
временем, прошедшим предварительным. Та
кое значение П. имеет уже в классическом ла
тинском языке: «alium fecisti me, alius ad te 
veneram»—«другим ты сделал меня, не такой 
я пришел к тебе» (П л а в т); ср. также франц. 
«А peine avait-elle par 16 que Neptune souleva 
les flots»—«Едва она кончила говорить, как 
Нептун поднял валы» (Фен ел он). Славянские 
языки, в том числе и древне-русский, обладали 
описательным П., образованным из причастия 
на «лъ» и имперфекта глагола «быть»,—старо- 
славянск. «пошел бФахъ», древне-рус. «был 
отъял». В современном рус. языке П. утрачен. 
См. Глагол.

ПЛЮСОВКА, машина, служащая для быст
рого и равномерного пропитывания ткани рас
творами красителей и др. химич. материалов с 
последующей их отжимкой. Состоит из деревян
ного или железного корыта с 2—3 направляю
щими валиками, над которыми устанавливают
ся один над другим 2—3 отжимных метал
лических, иногда обтянутых резиной, вала. Ко
рыто для подогрева раствора снабжено змее
виком. Ткань заправляется под направляющий 
ролик в корыте, где пропитывается раствором, 
проходит между валами над корытом, отжи
мается ими и поступает затем на следующую 
машину.

ПЛЮС-САХАР, или раффиноза, С18Н32О16, од
на из важнейших гексатриоз (трисахаридов). 
Встречается в небольших количествах в манне 
австралийских эвкалиптов, в семенах хлопка, 
а также в сахарной свекле. Присутствие раф
финозы в сахаре в виде примеси при поляри
метрическом определений количества сахара 
дает сильное вращение вправо, отсюда назва
ние П.-с.

ПЛЮЩ, Hedera, род растений сем. аралие
вых. Пять видов в теплых районах Европы, 
Азии и в Сев. Африке. У нас два вида: плющ 
обыкновенный (Hedera helix), широко распро
страненный на Кавказе и в Крыму, и плющ 
колхидский (Hedera colchica)—в Западном За
кавказье Плющ обыкновенный—вечнозеленый 
лазящий кустарник, достигающий до 30 м вы
соты и 15 см в диаметре. Листья кожистые, 
голые, лоснящиеся, на нецветущих побегах, 

3—5-угольные или 3—5-лопастные (у колхид
ского—цельные яйцевидные). Мелкие зеленые 
или желтоватые цветки собраны в зонтики. 
Цветет в сентябре—октяб
ре. Плод (в апреле—мае)— 
черная, шаровидная, ве
личиной с горошину яго
да, содержащая 5—10 се
мян. Размножается семена
ми и черенками. Очень те
невынослив, но при обиль
ной поливке развивается 
удовлетворительно и на 
солнце. В количестве до 
60 садовых сортов широко 
применяется для декори
рования стен, скал и проч. 
В южной части Советского 
Союза переносит довольно 
значительные морозы под 
легкой покрышкой. Хоро
шо развивается в комнатах, 
но трудно переносит жар
кие, плохо проветривае
мые помещения. Требует плющ, Hedera helix: 
питательной влажной поч- i — цветоносный но
вы И частой обмывки ЛИ- бег; 2—вегетативные 
стьев от пыли и паразитов. по еги‘

ПЛЯСКА ВИТТА, старое название нервно
го заболевания хореи (см.).

ПЛЯСУНЫ, Empididae, семейство двукрылых 
(см.) насекомых. Мелкие или средней величи
ны (от 2 до 10 мм) мухи с редко-волосистым или 
почти голым телом. Преимущественно хищни
ки; держатся, гл. обр., на листьях или стволах 
растений; некоторые виды роятся под деревья
ми или около ручьев. Личинки живут в земле, 
иногда в навозе и древесной трухе.

ПН ЕВ МА, нематериальное, одухотворенное 
начало, существование к-рого в организмах 
допускали древние врачи и философы. Гален 
различал «П. жизненную» в сердце, «П. физи
ческую» в печени и «П. душевную» в мозгу. 
Долго думали, что и П. циркулирует в особых 
сосудах-артериях (само название к-рых озна
чает сосуды, наполненные воздухом); Гален, од
нако, показал, что в артериях, как и в венах, 
течет кровь.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ХЛОПКОУБОРОЧНАЯ МА
ШИНА, служит для механизации процесса 
уборки хлопка (сырца-волокна) из раскрытых 
зрелых коробочек хлопчатника. Принцип ра
боты пневматической хлопкоуборочной маши
ны заключается в следующем. На тракторе 
устанавливаются приспособления для созда
ния вакуума при помощи различных видов 
пневматич. устройств, приводимых в движе
ние от мотора самого трактора. От машины от
ходит ряд гибких шлангов, всасывающих 
воздух. Конец каждого шланга берется одним 
рабочим, который приближает отверстие шлан
га к раскрывшейся коробочке на кусте хлопка. 
Сырец захватывается воздухом и через шланг 
попадает в специальный сборный бак, монти
рованный на тракторе. По мере наполнения 
бака, производится его разгрузка и последую
щая сортировка, очистка и обработка сырца- 
волокна на хлопкоочистительных заводах. Су
ществующие машины еще не разрешают пол
ностью задач механизации хлопкоуборки. Ве
дутся дальнейшие работы по усовершенствова
нию хлопкоуборочных машин.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, см.Пневмати
ческий инструмент и машины.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И МАШИ
НЫ, работающие за счет энергии сжатого возду
ха. По конструктивному выполнению П. и. и м. 
подразделяются на: а) П. и. и м. с прямо
линейным движением рабочих органов (мо
лотки, трамбовки и т. п.); б) П. и. и м. с вра
щательным движением рабочих органов (свер
лилки, шлифовальные машины и др.); в) пнев
матические струйные аппараты (пескоструи). 
Пневматические инструменты и машины с 
прямолинейным движением рабо
чих органов подразделяются на пневматич. 
ударный инструмент и на П. и. и м., действую
щие давлением. К первой группе относятся 
пневматические молотки, зубила, заклепочные 
молотки, долота, трамбовки, очистители для 
котельных труб, перфораторы и др. У этой груп
пы П. и. и м. сжатый воздух двигает поступа
тельно поршень, к-рый передает энергию удара 
бойку, производящему удар. К П. и. и м. с по
ступательным движением поршня, действую
щего давлением, относятся пресс, клепальные 
и подъемные машины, подъемные приспособле
ния, домкраты и пр. П. и. и м. с враща
тельным движение м—к этой группе 
относятся машины, составной частью к-рых яв
ляются поршневые, коловратные или турбин
ные двигатели, сообщающие шпинделю (см.)вра
щательное движение. Наиболее распростра
ненным видом этих машин являются сверлил
ки, изготовляемые различных размеров—от не
больших ручных до сверлилок, весящих около 
40 кг; к этой группе машин относятся также 
развертки, раскатки для труб, метчики для 
нарезки резьбы, шлифовальные машины и др.— 
Пневматические струйные аппа
раты, в к-рых используется энергия струи сжа
того воздуха,—к этому роду аппаратов относят
ся пылесосы (см.), а также аппараты, в к-рых 
к движущейся струе воздуха примешивают ка
кие-либо твердые или жидкие тела, напр., пе
сок (см. Пескоструйный аппарат), жидкую 
краску—для производства окраски путем рас- 
пыливания.

ПНЕВМАТОЛИЗ. Многие химич. элементы, 
напр.: Н, O,N, C,S, Cl, F, В, P, As и др., при
сутствуют в магме (см.) в виде растворенных 
газов, причем часть из них находится в свобод
ном состоянии, часть же образует летучие со-' 
единения. В определенные моменты при подня
тии магмы из более глубоких в верхние слои 
земной коры (интрузия) внутреннее давление 
этих газов начинает превышать внешнее дав
ление. При этих условиях газообразные компо
ненты выделяются из магмы и, поднимаясь по 
трещинам окружающих пород, попадают в та
кие условия, при к-рых они не могут уже суще
ствовать в газообразном состоянии. Вступая 
в химич. взаимодействие с окружающими по
родами, они начинают отвердевать, образуя 
определенные виды минералов. Процесс мине
рал ообразования, связанный с возгоном из 
магмы растворенных в ней газов и летучих 
соединений и развивающийся в последнюю ста
дию кристаллизации магматического расплава, 
и называется пневматолизом. В условиях вы
сокой температуры и давления становятся ле
тучими многие такие соединения, к-рые при 
низкой температуре и давлении остаются жид
кими или твердыми. Таковы, напр., S, As, 
Sb, ZnO, As2O3,Sb2O3, AgCl,NaCl, многие суль
фиды металлов и т. д. Эти летучие составные 
части дают начало происхождению многих 
практически важных пневматолитич. место-
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рождений. В ряде случаев эти месторождения 
могут оказаться весьма близкими к контакто
во-метаморфическим, с одной стороны, и к 
гидротермальным,—с другой. Следует отме
тить, что ряд исследователей, особенно из аме
риканских ученых, не выделяют пневматоли
тич. месторождения в особый тип, а рассматри
вают их в классе высокотемпературных гидро
термальных месторождений. Температура об
разования пневматолитов лежит между 575° 
и 375°.—Пневматолитовые месторождения име
ют обычно форму жил, которые залегают как 
в самой изверженной породе—источнике ле
тучих соединений (в трещинах охлаждения), 
так и в окружающих породах. Чаще всего эти 
образования связаны с кислыми породами (гра
ниты и др.), реже—со средними и исключитель
но редко—с основными и ультраосновными. Для 
пневматолитовых месторождений очень харак
терно весьма сильное изменение боковых (вмеща
ющих) пород вблизи жил, причем выражаются 
эти изменения преимущественно в обогащении 
пород кварцем и слюдой (грейзенизация), 
также топазом, турмалином и др. Из месторож
дений этого типа наибольшее значение имеют 
олово, вольфрам, молибден; меньшее значе
ние имеют золото, цинк, свинец, медь, желе
зо и др. М. Ложечкин.

ПНЕВМ АТОЛИТИЧЕСКИ Е ПРОЦЕССЫ, 
см. Пневматолиз.

ПНЕВМАТОФОРЫ (от греч. pneuma—дыхание, 
phora—несение), дыхательные (вентиляцион
ные) корни, образующиеся у некоторых par 
стений тропиков и субтропиков, живущих на 
заболоченной почве. Подземные корни или кор
невища их образуют вертикальные корни, ра
стущие вверх до уровня воды либо высту
пающие из воды или почвы в воздух. Они 
имеют на поверхности ткани с сильно разви
той системой воздухоносных межклетников, 
вследствие чего сплошь или местами являют
ся белыми. П. достигают крупных размеров, 
напр., у пальмы Eugeissonia tristis до 1,5 м вы
соты, при поперечнике в 3—5 см; у болотного 
кипариса (Taxodium distichum) П. напоминают 
формой и величиной сахарные головы .П. имеют
ся еще у нек-рых пальм, у мангровых деревьев— 
Sonneratia, Avicennia, Rhizophora, Bruguiera. 
Дыхательная функция П. показана с доста
точной убедительностью лишь для одного ра
стения, у к-рого Карстен (Karsten, 1891) об
наружил чрезвычайно большое выделение угле
кислоты пневматофорами. Биологическое зна
чение П. заключается, вероятно, гл. обр., в 
снабжении воздухом подземных органов, расту
щих в заболоченной почве, очень бедной ки
слородом.

ПНЕВМОКОКК, один из наиболее частых возбу
дителей крупозного воспаления легких; бакте
рия, имеющая вид парного кокка (диплококк). 
Описана впервые Пастером и Штернбергом в 
1881, выделена в чистой культуре Френкелем 
в 1884. Серологически различают четыре типа 
пневмококков.

ПНЕВМОКОККОВАЯ СЫВОРОТКА, иммуиняя 
сыворотка, получаемая из крови животного 
(мыши), иммунизированного к пневмококку, 
и обладающая по отношению к последнему спе
цифическим, избирательным действием. После 
введения больному крупозной пневмонией П. с. 
наступает резкое улучшение клинич. симпто
мов и уменьшение количества осложнений.— 
Первая попытка приготовления П. с. была сде
лана Уотборном в 1897. Для определения силы

23*
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сыворотки выработана стандартная антипнев- 
мококковая единица — единица Фелтона. Та
кой единицей считается наименьшая доза сы
воротки (в долях кубич. сантиметров), к-рая 
при введении мыши предохраняет последнюю 
от гибели после введения ей миллиона смер
тельных доз пневмококковой культуры. Смер
тельной дозой считается наименьшая доза чи
стой пневмококковой культуры, убивающая 
мышь в течение 2—3 суток. Перед введением 
П. с. обязательным является предварительное 
изучение чувствительности больного к нор
мальной лошадиной сыворотке и производство 
десенсибилизации по Безредка.

ПНЕВМОКОНИОЗ, заболевание легких, обусло
вленное длительным вдыханием пыли. Изме
нения в легких, развивающиеся при П., ха
рактеризуются прогрессирующим развитием 
соединительной ткани—фиброзом легких. От
дельные виды пыли различно действуют на 
легкое. Наиболее сильно раздражает его ми
неральная пыль, образующаяся при очистке 
литья, шлифовке песком, естественными кам
нями, при нек-рых видах горнорудной пром-сти. 
В основе патологич. воздействия лежит вды
хание пыли, содержащей свободную кремневую 
(силициевую) кислоту, SiOa, слабее действует 
угольная пыль. Патолого-анатомически по
верхность легких представляется усеянной 
темными точками, к-рые соответствуют напол
ненным пылью расположенным под плеврой 
лимфатич. узелкам, соединенным тонкой сетью 
наполненных пылью лимфатич. щелей; пылью 
заполняется также эндотелий лимфатич. сосу
дов. В результате раздражения развивается 
воспалительный процесс с распространением 
соединительной ткани и последующим смор
щиванием и рубцовым утолщением ее. Смор
щивание участков легкого ведет к расширению 
бронхов и образованию бронхоэктазов. В за
висимости от характера пыли легкое может 
принять черный цвет—при вдыхании угля 
(антракоз), красный—при вдыхании окиси же
леза (сидероз), беловато-серый—при вдыхании 
известковых соединений (халикоз), желтова
тый—при вдыхании табака (табакоз).

Клиническая картина П. не отличается от 
таковой при хронич. бронхитах, эмфиземе лег
ких, когда еще нет резко выраженных призна
ков недостаточной сердечной деятельности. 
Из симптомов особое значение имеет одышка, 
к-рая усиливается по .мере развития процесса 
сморщивания легких. Для диагноза наиболь
шее значение имеет анамнез больного—длитель
ность работы его в пылевом производстве. Фи
зические методы исследования легких—выслу
шивание и выстукивание—не обнаруживают 
каких-либо характерных для данного заболе
вания изменений. Часто к пылевым болезням 
присоединяется туберкулезное поражение лег
кого, к-рое иногда течет более вяло, т. к. на
личие рубцовых изменений задерживает быст
рое развитие процесса. При рентгеновском ис
следовании отмечается усиленный рисунок 
корня легкого, сетчатость или, в более далеко 
зашедших стадиях, пятнистость легкого, явля
ющаяся результатом развития плотных тяжей 
соединительной ткани.

Лечение состоит в удалении вредных 
проф. моментов, а в остальном совпадает с лече
нием хронич. бронхитов (см.). Профилак
тика заключается в рациональной организа
ции труда на пылевых предприятиях, как-то: 
в чистоте помещений, хорошей вентиляции, 

увлажнении пыли, в применении респираторов 
при работе, в укорочении рабочего дня (7-ча
совой рабочий день). Все указанные гигиенич. 
и оздоровительные мероприятия широко прово
дятся на предприятиях СССР. А. Земец,

П Н ЕВ МО Н ИЯ, то же, что воспаление легких (см Л.
ПНЕВМОТОРАКС (от греч. рпешпа—воздух и 

thorax—грудь), скопление воздуха или газа 
в полости плевры. П. может наступить само
произвольно, во-первых, в связи с поврежде
нием легкого при нарушении целости грудной 
клетки (травма, ранение) и, во-вторых, при ле
гочных заболеваниях. 90% самопроизвольных 
П. происходит при далеко зашедших легочных 
туберкулезных Процессах. Нагноительные про
цессы в легких (абсцессы, гангрены), злока
чественные опухоли и др. могут также повести 
к разрыву легкого и образованию П.—Если 
проникновение воздуха в плевральную полость 
развивается быстро, то у больного может на
ступить тяжелое и угрожающее его жизни со
стояние в связи с тем, что накопившийся в по
лости плевры воздух сдавливает легкое и ор
ганы средостения. В этих случаях больной тре
бует экстренной помощи, которая сводится 
к быстрому откачиванию излишнего воздуха из 
плевральной полости посредством специаль
ного аппарата (тот же, что и для искусствен
ного П.). Если воздух в полость плевры посту
пает медленно, то П. развивается постепенно, 
общее состояние больного остается без резких 
нарушений, и образование П. не грозит ему 
тяжелыми осложнениями. Наиболее серьезным 
осложнением П. является последующее при
соединение гнойной инфекции и развитие гной
ного плеврита. В таких случаях приходится 
прибегать к хирургич. лечению, откачиванию 
гноя, промыванию плевры и т. п.

Искусственный П. (односторонний и двусто
ронний) применяется как лечебный метод при 
заболеваниях легких, гл. обр. при инфильтра
тивных и кавернозных формах легочного ту
беркулеза. Искусственный П. сводится к вве
дению в плевральную полость атмосферного 
воздуха или индиферентного газа (азота, кис
лорода) с целью сдавить больное легкое и тем 
самым создать наиболее благоприятные усло
вия для заживления туберкулезных изменений 
в легочной ткани. Искусственный И. впервые 
был введен как лечебный метод Форланини 
(Forlanini) (в Италии) в 1882 и независимо от 
него—Копи (Сорру) (в Англии) в 1885 и Мер
фи (Myrphy) (в Америке) в 1898. В России ис
кусственный П. был применен впервые А, Н. 
Рубелем в 1912.—Для введения газа в полость 
плевры предложены специальные аппараты. 
Наиболее удобный аппарат (Качкачева, Хей
феца) состоит из 2 сообщающихся сосудов, из 
которых газ вытесняется различным стоянием 
уровня жидкости в них. Газ проникает в пле
вральную полость через полую иглу, соеди
ненную с сосудами резиновой трубкой. При 
первичном наложении искусственного П. вво
дится 200—250 см3 газа. Если П. накладывает
ся в экстренных случаях, при обильных легоч
ных кровотечениях, то количество вводимого 
газа доводится до 750—1.000 см3 и больше. 
Повторные поддувания производятся через 
2—3 дня, а затем, по мере создания воздуш
ного пузыря и сжатия больного легкого, эти 
промежутки удлиняются до 6—10—15 и боль
ше дней. Длительность лечения искусственным 
П. в среднем 2х/2—3 года. Лечение двусторон
ним П. проводится при двусторонних свежих
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и преимущественно инфильтративных туберку
лезных процессах. Обычно П. накладывается 
сначала на сторону с более активным туберку
лезным процессом, а затем—на сторону с менее 
активным процессом. В дальнейшем введение 
воздуха с обеих сторон возможно в один сеанс.

Ближайший эффект от лечения искусствен
ным П. выражается в падении температуры у 
больных, улучшении общего их состояния, 
повышении у них аппетита; вес у больных на
растает; кашель и мокрота прекращаются, 
в мокроте исчезают палочки Коха; восстана
вливается трудоспособность. Результаты лече
ния П. прежде всего зависят от своевременного 
применения этого метода лечения. Собранный 
в СССР огромный материал позволяет утвер
ждать, что этот метод в комбинации с гигиено
диетическим режимом (в санатории, на дому) 
дает при свежих поражениях в 70—80% слу
чаев излечение от туберкулеза и восстано
вление трудоспособности больных (Иогансон, 
Альтшулер, Лункевич и др.). При далеко за
шедших и запущенных процессах процент по
ложительных результатов снижается до 40— 
50. Не всегда удается, однако, из-за плевраль
ных сращений, создать воздушный пузырь, 
сжимающий легкое, и нередко даже нало
женный П. не сдавливает из-за спаек боль
ные участки легкого и каверны; такой П. не
эффективен и нередко грозит разрывом спайки 
с образованием спонтанного П. Широкое при
менение получила в СССР операция пережига
ния спаек (торакокаустика). Эта операция зна
чительно повышает лечебный эффект искус
ственного П. и должна применяться возможно 
раньше в показанных случаях. Искусственный 
пневмоторакс приобретает большое социально- 
профилактич. значение, так как он приме
няется у 30—40% всех больных, выделяющих 
палочки Коха в мокроте (бацилловыделители), 
а ликвидация бацилловыделения делает этих 
больных не опасными для окружающих. П. мо
жет быть наложен как у взрослых, так и у де
тей, начиная с раннего возраста (1—2 года).

Наиболее частым осложнением при лечении 
П. являются плевриты, т. н. пневмоплевриты. 
Они бывают серозные и гнойные. Бблыпая 
часть серозных плевритов протекает бессимп
томно, они возникают незаметно и быстро само
произвольно рассасываются. Более тяжелым 
осложнением являются гнойные плевриты, ко
торые встречаются в 5—7% случаев. Из других 
осложнений следует отметить, в 0,03—0,1% 
случаев, газовую эмболию, т. е. попадание воз
духа в кровеносный сосуд, подкожную эмфи
зему, ранение иглой межреберных нервов и 
сосудов и др. Все эти осложнения при правиль
ной технике и осторожном ведении искусствен
ного П. вполне устранимы и не должны явиться 
препятствием к продолжению П. — Лече
ние искусственным П. заканчивают после то
го, как у больного в течение 1х/а—2 лет стой
ко не находят при* многократных повторных 
исследованиях туберкулезных палочек в мок
роте и не наблюдают обострений и вспышек ле
гочного процесса. Заканчивают искусственный 
П. постепенно (предпочтительнее это делать в 
санаторных условиях). М. Ойфебах,

Лит.: Штернберг А. Я., Искусственный пневмото
ракс при туберкулезе легких, 2 испр. автор, изд., Л., 192 9.

ПНЕЙМОГРАФ, прибор для регистрации дви
жений грудной клетки. Наиболее распростра
нен вид П., представляющего собой резиновую, 
полую внутри, камеру. Камера наклеена одной 

стороной на пояс из нерастягивающейся мате
рии. Оба конца камеры наглухо закрыты; 
в середине ее сделано отверстие, из к-рого вы
ходит каучуковая трубочка. Эта трубочка сое
динена с барабанчиком Марея. Пояс надевается 
испытуемому на грудь. При дыхании на кимо
графе (см.) чертится волнообразная кривая— 
пнеймограмма.’По ней можно судить о частоте, 
глубине и форме дыхания испытуемого. Так 
как дыхание является чутким показателем 
эмоциональных состояний, то при изучении 
эмоций метод пнеймографии употребляется до
вольно часто.

ПНИН, Иван Петрович (1773 — 1805), рус
ский поэт и публицист, внебрачный сын князя 
Н. В. Репнина, фамилию к-рого получил в 
сокращенном виде. Окончил Московский уни
верситетский благородный пансион и Артил
лерийский инженерный корпус. В 1789—97 
был в армии, затем служил по ведомству про
свещения. В 1798 вместе с А. Ф. Бестужевым 
(отцом декабристов) издавал «С.-Петербург
ский журнал». Был одним из деятельнейших 
членов «Вольного общества любителей словес
ности, наук и художеств». П.—ученик и по
следователь Радищева, с которым он был лично 
знаком. Свои идеи П. наиболее ярко выразил 
в сочинении «Опыт о просвещении относительно 
к России» (1804). Хотя и менее резко, чем Ради
щев, П. высказывался против крепостного права. 
Считая, что просвещение несовместимо с раб
ством, П. настаивал на освобождении крестьян, 
с к-рыми, по выражению П., «помещики посту
пают хуже, нежели со скотом». Первое издание 
этого произведения было царским правительст
вом конфисковано. В ходатайстве П. об его пе
реиздании было отказано. Теми же вольнолюби
выми настроениями проникнута и^поэзияП. Он 
воспевал свободу человека, протестовал про
тив общественного гнета, против крепостниче
ства. В одах «На правосудие», «Надежда» он 
изображал тяжелое бесправное положение кре
стьян. Признавая человека «зиждителем все
ленной», П., полемизируя с Державиным и об
ращаясь к человеку, заявлял в своей оде «Бог»:

Ты—царь земли, ты—царь вселенной, 
Хотя ничто в сравненьи с ней, 
Хотя ты прах один возженный, 
Но мыслию велик своей!.

П. был одним из ранних предшественников 
гражданской поэзии 19 в.

Соч. П.: Сочинения, изд. Всесоюзного общества по
литкаторжан и ссыльно-поселенцев, [М.,1934], [даналит.].

Лит,: Поляков А., Пушкин ли Пнин, в кн.: 
Пушкин и его современники, вып. XVII—XVIII, СПБ, 
1913; Сухомлинов M. И., Исследования и статьи 
по русской литературе и просвещению, т. I, СПБ, 1889.

ПНОМ-ПЕНХ (Pnom Penh, Phnom Penh), сто
лица Камбоджи (франц, протекторат в Индо-Ки
тае с 1863). Речной порт у впадения р. Тонле Сап 
в р. Меконг. Ок. 96 тыс. жит.—камбоджийцы, ан
намиты, китайцы и малайцы. Текстильная, хлрп- 
ко- и рисоочистительная пром-сть. Торговля 
хлопком, рыбой, рисом, индиго и пряностями.

ПО (Раи), главный город департамента Ниж
них Пиренеев в юго-западной части Франции; 
расположен на горной речке По (приток Аду- 
ра). Ж.-д. узел на путях в Испанию; 40,5 тыс. 
жит. (1936). Небольшие текстильные, кожевен
ные, пищевые и другие предприятия. Торговля 
вином, скотом и прочими продуктами сел. х-ва. 
Крупный климатический курорт.

ПО, крупнейшая река Италии. Берет начало 
в Котских Альпах, на склонах Мон Визо. 
Течет в общем на восток. Лишь в самом вер- 
ховьи П. имеет характер горной реки, ниже
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протекает по широкой наносной равнине, впа
дает в Адриатическое море. Длина—652 км, 
площадь бассейна—ок. 75 тыс. км2. Левые при
токи П. (наиболее крупные—Дора-Рипария, 
Стура, Орко, Дора-Бальтеа, Сезия, Тичино, 
Адда, Ольо, Минчо) берут начало в Альпах. 

цикл оригинальных новелл «кошмаров и ужа
са» («Падение дома Эшер», «Лигейя» и др.), для 
к-рых, как и для всего творчества П., харак
терна эстетизация страдания. По взглядам П.. 
действительная жизнь полна страданий и ужа
сов, поэтому высшая красота поэзии есть красо-

Правые притоки (Танаро, Треббия, Таро, Сек- 
кья и др.) стекают с Апеннин и значительно ме
нее многоводны, чем левые. Берега П. в сред
нем и нижнем течении и в низовьях притоков 
ограждены плотинами для предотвращения на
воднений. П. судоходна на 562 км (от Казале). 
Система П. имеет целую сеть каналов, оро
шающих прилегающую к реке равнину и также 
судоходных (наиболее крупные—Навильо-Гран- 
де у Милана, Кавура, Виллорези, Муцца, 
Мартезана). В низовьиП. делится на несколько 
рукавов и образует дельту, очень быстро расту
щую: ежегодный прирост ее достигает 113 га.

ПО (Рое), Эд(рар Аллан (1809—49), крупней
ший американский писатель-романтик. Эдгар 
По вел нищенскую жизнь, умер от алкого

лизма. Противоречия ме
жду промышленным Се
вером и помещичье-рабо- 
владельческим Югом то
го времени находили свое 
отражение в резкой ли
тературной борьбе меж
ду представителями про
грессивной буржуазной 
литературы и консерва
тивными писателями Юга. 
П. занял своеобразную 
позицию эстетического от
рицания действительно
сти. Понимая неизбеж

ность победы капиталистич. отношений над от
сталым рабовладельческим Югом, П. ненавидит 
капитализм (новелла. «Деловой человек») за его 
враждебность человеческой природе. П. создал 

та гибели и печали. Эти идеи высказаны П. под 
влиянием немецких (Шеллинг) и английских 
(Кольридж) романтиков в еготеоретич. работах 
(«Поэтический принцип» и «Философия творче
ства»). Поэзия П. отличается богатством ритмов 
и музыкальностью, доходящей до звукописи 
(«Колокола»), и посвящена главным образом 
теме скорби об умершей возлюбленной («Ворон», 
«Аннабель Ли», «Улялюм»).

П. первый создал научно-фантастическую 
повесть («Чудесный шар», «Путешествие Ар
тура Гордона Пима» и др.) и детективную но
веллу («Убийство на улице Морг», «Тайна 
Мари Роже» и др.). П. был первым поэтом и но
веллистом Америки, получившим мировое при
знание. Индивидуализм и болезненный пес
симизм поэзии По определил исключитель
ный интерес к ней декадентов и символистов, 
особенно во Франции (Бодлер) и России (Баль
монт и др.).

ПОБЕГ, в ботанике—стебель вместе с находя
щимися на нем листьями, развившийся из 
почки (см.) зародыша (первичный П.) или из 
почки на стебле же, на корневище, корнях и 
листьях. Лишь немногие семенные растения, 
не ветвящиеся и заканчивающиеся одним вер
хушечным цветком, представляют собой один 
единственный П. (гаплокаулические растения, 
напр., мак); громадное большинство состоит из 
целой системы П., т. к. каждая боковая ветвь, 
каждая развивающаяся на корневище почка, 
каждый боковой (пазушный) цветок уже яв
ляются новым побегом. Стеблевая часть П. на
зывается осью его. П. бывают надземные, не
сущие б. ч. зеленые листья (олиственные П.)
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или видоизмененные (метаморфизированные П.) 
в цветки, колючки, усики и т. п., и подземные— 
корневища (см.) с чешуйками вместо листьев. 
Среди стеблевых П. (развивающихся на стеблях) 
различают верхушечные, развивающиеся из 
верхушечной почки, продолжающие рост стебля 
в длину (иногда их называют ростовыми П.), 
и пазушные, или боковые, развивающиеся из 
пазушных почек (в пазухах листьев) и обусло
вливающие ветвление растения. Придаточными 
П. называют развившиеся из т. н. придаточных 
почек—на корнях, листьях, стеблях (но не в па
зухах листьев). П., расположенные вертикаль
но, называют ортотропными, а расположенные 
горизонтально или под косым углом к гори
зонту (боковые ветви)—плагиотропными; меж
ду ними бывают переходы, и один тип, изменяя 
свое положение в пространстве, может пере
ходить в другой. Если у плагиотропных П. 
верхняя (спинная) сторона отличается от ниж
ней (брюшной), то их называют дорзовентраль- 
ными (спиннобрюшными). Если листья рас
положены на стебле поодиночке по спирали 
и при переходе от одного П. к другому (от 
главного стебля к ветви или от ветви к ветви) 
направление спирали не меняется, то такие П. 
называют гомодромными; если же направление 
листовой спирали меняется при переходе от 
ветви к ветви, то такие побеги называют анти
дромными (у вьюнка и других). Очень корот
кие побеги с тесно скученными листьями на
зываются укороченными (брахибласты). Они 
развиваются (например, у многих деревьев и 
кустарников) из пазушных почек, несут не
много листьев, удлиняются ежегодно лишь на 
несколько миллиметров, большей частью не 
ветвятся и часто через несколько лет отпа
дают. У многих древесных пород преимуще
ственно или только на этих укороченных П. 
развиваются цветки и плоды (т. н. плодушки 
у яблонь, груш и др.). У некоторых листвен
ных пород, а также у многих хвойных, где 
хвоя расположена попарно или пучками (сос
на, лиственница, кедр), листья (и хвоя) разви
ваются только на таких укороченных П. Раз
витием облиственных укороченных П. дости
гается густота кроны и, при занятии сравни
тельно небольшого пространства, очень про
дуктивное заполнение его листвою. — В об
щежитии и даже в ботанической литерату
ре нередко, говоря о стебле, имеют в виду не 
только стебель, а весь побег, т. е. стебель 
с листьями. Н. Комарницкий.

«ПОБЕДА», сорт овса (см.) шведской селек
ции. Зерно крупное, белое, высоконатурное. 
Пленчатость—29,4%. Солома грубая, средних 
кормовых качеств. Вегетационный период— 
81 день. По данным Госсортсети (Курский уча
сток 1927—30), урожайность по сравнению с 
местными беспородными овсами выше на 33%. 
Районы распространения: Курская, Воронеж
ская, Саратовская, Куйбышевская и Омская 
области, Татарская АССР и другие. Под овсом 
«П.» в 1937 было занято 3.552 тыс. га.

ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР, успешное по
строение первой фазы коммунизма на х/6 части 
земного шара героическими усилиями рабочих 
и крестьян Страны Советов под руководством 
партии Ленина—Сталина и при активной со
лидарности пролетариата всего мира. Победа 
социализма в СССР—факт всемирно-истори
ческого значения. Она знаменует величайшую 
победу марксизма-ленинизма, триумф партии 
большевиков, ее программы, политики и так

тики. Она открывает новую полосу в развитии 
нашей страны, полосу завершения первой фа
зы коммунизма и постепенного перехода к его 
высшей фазе. Победа социализма в СССР зна
менует собой новый крупнейший сдвиг в соот
ношении классовых сил на мировой арене 
в пользу социализма, в ущерб капитализму, 
означает и новый этап в развитии мировой про
летарской революции. Она показывает способ
ность рабочего класса не только разрушать до 
основания старый мир, но и блестяще строить 
новый мир, без буржуазии и против буржуа
зии. Победа социализма ярким светом освещает 
исторически проверенный путь борьбы и побед 
пролетариата над буржуазией и убеждает 
трудящихся всех стран в возможности и необ
ходимости свержения капитализма и построе
ния социализма. Победа социализма в Союзе 
ССР знаменует собой переход от предистории 
человечества к его подлинной истории, где 
нет эксплоататоров и эксплоатируемых и где 
взаимные отношения людей в процессе произ
водства характеризуются отношениями това
рищеского сотрудничества и социалистической 
взаимопомощи. Победа социализма в Союзе 
ССР осуществлена на основе ленинско-сталин
ской теории возможности победы социализма 
в одной стране и представляет собой превра
щение этой возможности в реальную действи
тельность.

Объективная возможность построения со
циализма в одной стране возникла в эпоху им
периализма, в период нисходящего капита
лизма. Эта возможность отсутствовала в пе
риод восходящего капитализма, в эпоху до
монополистического капитализма. В силу от
носительно мирного и эволюционного характе
ра развития капитализма противоречия между 
буржуазией отдельных стран еще недостаточ
но были обострены, что облегчало им образова
ние устойчивого и длительного блока для уду
шения победившей пролетарской революции 
в той или иной стране, а мировой пролетариат 
в силу своей еще недостаточной организован
ности в национальном и интернациональном 
масштабе не мог оказать должной поддержки 
захватившему в свои руки государственную 
власть рабочему классу. Примером этого мо
жет служить падение Парижской Коммуны. 
Вот почему, «изучая доимпериалистический ка
питализм, Энгельс и Маркс пришли к выво
ду, что социалистическая революция не может 
победить в одной, отдельно взятой, стране, что 
она может победить лишь при одновременном 
ударе во всех или в большинстве цивилизо
ванных стран... Однако, к началу 20 столе
тия капитализм доимпериалистический перерос 
в капитализм империалистический, капитализм 
восходящий превратился в капитализм уми
рающий» [История ВКП(б). Под ред. Комиссии 
ЦК ВКП(б), 1938, стр. 341]. Определив импе
риализм, как умирающий капитализм, Ленин 
пришел к заключению, что «империализм есть 
канун социалистической революции» (Ленин, 
Соч., т. XIX, стр. 71). «На основании изуче
ния империалистического капитализма Ленин, 
исходя из марксистской теории, пришел к 
выводу, что старая формула Энгельса и Маркса 
уже не соответствует новой исторической об
становке, что социалистическая революция 
вполне может победить в одной, отдельно взя
той, стране» [История ВКП(б). Под ред. Ко
миссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 341]. В эпоху 
империализма чрезмерно возрастает капита-



719 ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР 720
листический гнет, неудержимо растет револю
ционная борьба пролетариата против империа
лизма, обостряется революционный кризис и 
нарастает освободительная .война против им
периализма в колониальных и зависимых стра
нах. В эпоху империализма неравномерное раз
витие капитализма принимает катастрофиче
ский и скачкообразный характер, выступая 
как решающий закон развития капитализма, 
обостряя до крайности все его противоре
чия. Вследствие этой неравномерности развития 
капитализма происходят империалистические 
войны, ослабляющие империализм и создаю
щие возможности прорыва фронта империа
лизма в наиболее слабом месте. В этих усло
виях открытый и обоснованный Лениным за
кон неравномерного экономического и поли
тического развития капитализма превратился 
в исходный пункт теории возможности построе
ния социализма в одной или нескольких стра
нах и невозможности одновременной победы 
социализма во всех странах.

«Вот формулировка этого гениального вы
вода, данная Лениным в двух различных ста
тьях, написанных в период империалистиче
ской войны:

1) „Неравномерность экономического и по
литического развития есть безусловный закон 
капитализма. Отсюда следует, что возможна 
победа социализма первоначально в немногих 
или даже в одной, отдельно взятой, капитали
стической стране. Победивший пролетариат 
этой страны, экспроприировав капиталистов 
и организовав у себя социалистическое про
изводство, встал бы против остального, 
капиталистического мира, привлекая к себе 
угнетенные классы других стран44... (Из статьи 
„О лозунге Соединенных Штатов Европы44, пи
санной в августе 1915 года) (Ленин, т. XVIII, 
стр. 232—233).

2) „Развитие капитализма совершается в выс
шей степени неравномерно в различных стра
нах. Иначе и не может быть при товарном про
изводстве. Отсюда непреложный вывод: со
циализм не может победить одновременно в о 
всех странах. Он победит первоначально 
в одной или нескольких странах, а остальные 
в течение некоторого времени останутся бур
жуазными или, добуржуазными. Это должно 
вызвать не только трения, но и прямое стре
мление буржуазии других стран к разгрому 
победоносного пролетариата социалистического 
государства. В этих случаях война с нашей 
стороны была бы законной и справедливой. 
Это была бы война за социализм, за освобожде
ние других народов от буржуазии44 (Из статьи 
„Военная программа пролетарской революции44, 
писанной осенью 1916 года) (Ленин, т. XIX, 
стр. 325).

Это была новая, законченная теория со
циалистической революции, теория о возмож
ности победы социализма в отдельных странах, 
об условиях его победы, о перспективах его 
победы, теория, основы которой были наме
чены Лениным еще в 1905 году в брошюре „Две 
тактики социал-демократии в демократической 
революции44» [История ВКП(б). Под ред. Комис
сии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 162—163].

Ленинская теория социалистической рево
люции, теория о возможности победы социа
лизма в отдельных странах, как подлинно пе
редовая теория, сыграла величайшую мобили
зующую, организующую и преобразующую 
роль. Она обогатила марксизм и двинула его 

вперед, она дала революционную перспективу 
пролетариям отдельных стран, развязывая их 
инициативу в деле натиска на свою, нацио
нальную буржуазию. Она учит пролетариат 
всех стран использовать обстановку войны для 
организации натиска на свою буржуазию и 
укрепляет веру в победу пролетарской рево
люции. Эта теория лежала в основе больше
вистской тактики при подготовке и проведе
нии Великой Октябрьской социалистической 
революции, она была основой безошибочного 
решения всех крупнейших и сложнейших по
литических вопросов, возникающих на пути 
развития социалистической революции в на
шей стране. Враги марксизма-ленинизма, из
менники делу рабочего класса — троцкисты, 
бухаринцы и буржуазные националисты — в 
своей борьбе против партии Ленина—Сталина 
исходили из неверия в силы рабочего класса и 
крестьянства, из отрицания возможности побе
ды социализма в советской стране. Эти враги 
ленинизма усилили свою предательскую дея
тельность против большевистской партии и раз
вернули бешеную борьбу после смерти Ленина 
против теории победы социализма в одной стра
не. К концу восстановительного периода в 
советской стране, в условиях временной и 
частичной стабилизации капитализма в буржу
азных странах и затяжки мировой революции, 
перед партией во весь рост встал вопрос о даль
нейших путях и перспективах развития совет
ской страны, вопрос о судьбах социализма 
в Советском Союзе.

Партия под руководством т. Сталина в пол
ном соответствии с ленинизмом дала ясный и 
определенный ответ о возможности и необхо
димости построения полного социалистич. обще
ства в нашей стране. «В октябре 1917 года рабо
чий класс победил капитализм политиче
ски, установив свою политическую диктатуру. 
С того времени Советская власть принимала 
все меры к тому, чтобы разбить хозяйственную 
мощь капитализма и создать условия для по
строения социалистического народного хо
зяйства. Экспроприация капиталистов и поме
щиков; превращение земли, фабрик, заводов, 
путей сообщения, банков в общенародную соб
ственность; проведение новой экономической 
политики; строительство государственной со
циалистической промышленности; проведение 
ленинского кооперативного плана,—таковы эти 
мероприятия. Теперь главная задача состоит 
в том, чтобы развернуть по всей стране строи
тельство нового, социалистического хозяйства 
и тем добить капитализм также и эконо
мически. Вся наша практическая работа, 
все наши действия должны быть подчинены 
требованиям выполнения этой главной задачи. 
Рабочий класс может сделать это, и- он это 
сделает. Начать выполнение этой грандиозной 
задачи нужно с индустриализации страны. Со
циалистическая индустриализация страны— 
таково то основное звено, с которого нужно на
чать разворот строительства социалистическо
го народного хозяйства. Ни затяжка револю
ции на Западе, ни частичная стабилизация 
капитализма в несоветских странах не могут 
приостановить нашего продвижения вперед— 
к социализму. Новая экономическая полити
ка может только облегчить это дело, ибо она 
введена партией именно для того, чтобы облег
чить строительство социалистического фунда
мента нашего народного хозяйства. Таков был 
ответ партии на вопрос о победе социалистиче-
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ского строительства в нашей стране. Но пар
тия знала, что этим не исчерпывается проблема 
победы социализма в одной стране. Построение 
социализма в СССР представляет величайший 
поворот в истории человечества и всемирно- 
историческую победу рабочего класса и кре
стьянства СССР. Но оно является все же внут
ренним делом СССР и составляет лишь часть 
проблемы победы социализма. Другую часть 
проблемы составляет ее международная сто
рона. Обосновывая положение о победе со
циализма в одной стране, тов. Сталин не раз 
указывал, что следует различать две стороны 
этого вопроса, внутреннюю и международную. 
Что касается внутренней стороны вопроса, 
то-есть взаимоотношений классов внутри стра
ны, то рабочий класс и крестьянство СССР 
вполне могут одолеть экономически 
свою собственную буржуазию и построить 
полное социалистическое общество. Но есть 
еще международная сторона вопроса, то-есть 
область внешних отношений, область отноше
ний между Советской страной и капиталисти
ческими странами, между Советским народом 
и международной буржуазией, которая нена
видит советский строй и ищет случая произ
вести новую вооруженную интервенцию про
тив Советской страны, сделать новые попытки 
восстановления капитализма в СССР. И так 
как СССР является пока-что единственной 
страной социализма, а остальные страны ос
таются капиталистическими, то продолжает 
существовать вокруг СССР капиталистическое 
окружение, порождающее опасность капитали
стической интервенцйи. Ясно, что пока есть 
капиталистическое окружение, будет и опас
ность капиталистической интервенции. Мо
жет ли Советский народ одними лишь собствен
ными силами уничтожить эту внешнюю опас
ность, опасность капиталистической интервен
ции против СССР? Нет, не может. Не может, 
так как для уничтожения опасности капита
листической интервенции необходимо унич
тожить капиталистическое окружение, а унич
тожить капиталистическое окружение воз
можно лишь в результате победоносной проле
тарской революции по крайней мере в не- 
•скольких странах. Но из этого следует, что 
победа социализма в СССР, выражающаяся 
в ликвидации капиталистической системы хо
зяйства и в построении социалистической си
стемы хозяйства, все же не может считаться 
окончательной победой, поскольку 
опасность вооруженной иностранной интервен
ции и попыток реставрации капитализма ос
тается неустраненной, поскольку страна со
циализма остается не гарантированной от такой 
опасности. Чтобы уничтожить опасность ино
странной капиталистической интервенции, ну
жно уничтожить капиталистическое окружейие.

Конечно, Советский народ и его Красная ар
мия при правильной политике Советской вла
сти сумеют дать надлежащий отпор новой ино
странной капиталистической интервенции так 
же, как они дали отпор первой капиталисти
ческой интервенции в 1918—1920 годах. Но 
это еще не значит, что этим будет уничтожена 
опасность новых капиталистических интервен
ций. Поражение первой интервенции не уни
чтожило опасности новой интервенции, так как 
источник опасности интервенции—капитали
стическое окружение—продолжает существо
вать. Не уничтожит опасности интервенции и 
поражение новой интервенции, если капита

листическое окружение будет все еще суще
ствовать. Из этого следует, что победа про
летарской революции в капиталистических 
странах является кровным интересом трудя
щихся СССР.

Такова была установка партии по вопросу о 
победе социализма в нашей стране» [История 
ВКП(б). Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, 
стр. 260—262]. Сталинская постановка о двух 
сторонах проблемы построения социализма в 
одной нашей стране есть дальнейшее развитие 
интернационального характера ленинской тео
рии революции. Возможность победы социа
лизма внутренними силами одной страны тре
бует от победившего пролетариата сделать ма
ксимум возможного в этой стране для укрепле
ния базы мировой революции и ее успешного 
развертьщания. Максимум возможного в од
ной стране—это организация социалистиче
ского производства, построение социалисти
ческого и коммунистического общества. Победа 
социалистической революции в нашей стране 
есть начало и предпосылка мировой револю
ции, подспорье и средство для ускорения 
победы пролетариата во всем мире. Вот почему 
международный пролетариат заинтересован в 
сохранении и укреплении социалистического 
строя в СССР. Народы же нашей страны кровно 
заинтересованы в скорейшей победе социали
стических революций в других странах, как 
единственного условия окончательной победы 
социализма. Таким образом, ленинско-сталин
ская теория построения социализма в одной 
стране сливает национальные и интернацио
нальные задачи рабочего класса СССР в одну 
общую задачу—уничтожения капитализма во 
всем мире.

Установка партии по вопросу о победе со
циализма в нашей стране получила силу пар
тийного закона в резолюции XIV партконфе
ренции (апрель 1925) и стала обязательной для 
всех членов партии. — Против установки пар
тии выступили враги ленинизма. Троцкисты 
противопоставили ей «меньшевистскую „тео
рию перманентной революции44, которая лишь 
в насмешку над марксизмом могла быть названа 
марксистской теорией и которая отрицала воз
можность победы социалистического строи
тельства в СССР» (там ж е, стр. 262). Скры
тую, двурушническую борьбу против победы 
социализма в нашей стране вели бухаринцы. 
Не решаясь прямо выступить против уста
новки партии и даже признавая формально воз
можность построения социализма в одной стра
не, бухаринцы своим выступлением против 
политики индустриализации, коллективиза
ции и ликвидации кулачества как класса ска
тывались «на деле на точку зре
ния отрицания возможности 
построения социализма в на
шей стране» (Стали н, Вопросы лени
низма, 10 изд., стр. 421). Политике партии 
бухаринцы «стали потихоньку противопоста
влять... свою „теорию44 мирного врастания 
буржуазии в социализм, дополнив ее „новым44 
лозунгом—„Обогащайтесь44. У бухаринцев вы
ходило, что победа социализма означает не 
ликвидацию буржуазии, а ее выращивание 
и обогащение.

Зиновьев и Каменев высунулись было одно 
время с заявлением, что победа социализма 
в СССР невозможна в виду его технико-эко
номической отсталости, но потом оказались вы
нужденными спрятаться в кустах» [История
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ВКП(б). Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, 
стр. 262—263]- Троцкисты, зиновьевцы, буха- 
ринцы в одинаковой мере рассчитывали раз
ложить партию, заразить ее неверием в дело 
победы социализма в СССР и восстановить ка
питализм в нашей стране. Великая заслуга 
т. Сталина в том, что он разгромил все враж
дебные партии течения, отстоял ленинизм и 
обогатил наследство Ленина новым опытом 
социалистического строительства. Наследство 
Ленина по вопросу построения социализма со
стояло в том, что «а) он обосновал возможность 
построения полного социалистического обще
ства в стране диктатуры пролетариата, окру
женной империалистическими государствами, 
при условии, что эта страна не будет задушена 
военной интервенцией окружающих капита
листических государств; б) он наметил кон
кретные пути экономической политики („но
вая экономическая политика"), при помощи 
которых пролетариат, имея в руках экономи
ческие командные высоты (промышленность, 
землю, транспорт, банки и т. п.), смыкает со
циализированную индустрию с сельским хо
зяйством („смычка индустрии с крестьянским 
хозяйством") и ведет, таким образом, все народ
ное хозяйство к социализму; в) он наметил кон
кретные пути постепенного подвода и вовле
чения основных масс крестьянства в русло 
социалистического строительства через коопе
рацию, представляющую в руках пролетарской 
диктатуры величайшее средство переделки мел
кого крестьянского хозяйства и перевоспи
тания основных масс крестьянства в духе со
циализма» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 171). Сталин сохранил и приумно
жил ленинское наследство. Сталин блестяще 
развил ленинскую теорию индустриализации 
нашей страны. Установив, что социалистиче
ская индустриализация является основным 
звеном и ключом социалистической реконструк
ции всего народного хозяйства, т. Сталин до
казал необходимость быстрых темпов индуст
риализации, показал принципиально отличные 
пути социалистической индустриализации от 
капиталистической, обосновал необходимость 
развития прежде всего тяжелой индустрии, 
•единственно способной технически перевоору
жить все отрасли народного хозяйства—про
мышленность, сельское хозяйство, транспорт,— 
отстоять хозяйственную самостоятельность 
Страны Советов и укрепить ее обороноспособ
ность перед лицом враждебного капиталисти
ческого окружения. Только так можно было 
превратить полунищую аграрную страну в 
-страну индустриальную, богатую и обеспечить 
победу социализма в СССР.

XIV Партсъезд (1926), на котором т. Сталин 
развернул грандиозную перспективу социа
листической индустриализации страны, во
шел в историю нашей партии как съезд ин
дустриализации. Преодолевая сопротивление 
врагов рабочего класса—внешних и внутрен
них,—партия обеспечила в невиданно корот
кие сроки создание первоклассной современной 
индустрии, превращение страны из аграрной в 
индустриальную. Если удельный вес промыш
ленности в валовой продукции народного хозяй
ства составлял в 1913 41,1%, то в 1929 он уже 
равнялся 54,5%, в 1930—61,6%, а в 1932—70%. 
Продукция всей промышленности в Советском 
Союзе в 1938 по сравнению с 1913 возросла 
более чем в девять раз. По выпуску промыш
ленной продукции Советский Союз занял пер

вое место в Европе и второе место в мире. По 
темпам роста и по технике производства наша 
социалистическая промышленность стоит на 
первом месте в мире. Победа сталинского плана 
индустриализации страны создала необходи
мые условия для решения самой труднейшей 
задачи после захвата власти—перевода мил
лионов раздробленных мелкособственнических 
хозяйств на путь колхозов, на путь социа
лизма. На XV Съезде партии—съезде коллек
тивизации—т. Сталин поставил задачу воз
можности и необходимости перехода от мел
кого, раздробленного крестьянского хозяй
ства к крупному социалистическому, коллек
тивному производству. Существующее проти
воречие между растущей крупной социали
стич. индустрией и продолжающим дробиться 
мелким, распыленным сельским хозяйством мог
ло быть разрешено только путем коллективиза
ции крестьянства. Кулачество и его агентура 
в партии—правые капитулянты—упорно со
противлялись и выступали против коллективи
зации. Успех коллективизации зависел от 
разгрома кулачества и разгрома правых капи
тулянтов. Партия, опираясь на созданные 
материальные предпосылки и на поддержку 
масс, совершила поворот в политике по отно
шению к кулачеству. От’ политики ограниче
ния и вытеснения кулачества партия перешла 
к политике ликвидации кулачества как класса 
на базе сплошной коллективизации. Советская 
власть отменила законы об аренде земли и 
найме труда, лишив, таким образом, кула
чество и земли и наемных работников. Конфи
скованные у кулачества* средства производства 
переходили в руки колхозов. «Это был глубо
чайший революционный переворот, скачок из 
старого качественного состояния общества в 
новое качественное состояние, равнозначный 
по своим последствиям революционному пере
вороту в октябре 1917 года.

Своеобразие этой революции состояло в том, 
что она была произведена сверху, по ини
циативе государственной власти, при прямой 
поддержке снизу со стороны миллионных 
масс крестьян, боровшихся против кулацкой 
кабалы, за свободную колхозную жизнь. Она, 
эта революция, одним ударом разрешила три 
коренных вопроса социалистического строи
тельства: а) Она ликвидировала самый много
численный эксплуататорский класс в нашей 
стране, класс кулаков, оплот реставрации 
капитализма; б) Она перевела с пути едино
личного хозяйства, рождающего капитализм, 
на путь общественного, колхозного, социали
стического хозяйства самый многочисленный 
трудящийся класс в нашей стране, класс кре
стьян; в) Она дала Советской власти социа
листическую базу в самой обширной и жиз
ненно необходимой, но и в самой отсталой об
ласти народного хозяйства—в сельском хозяй
стве. Тем самым были уничтожены внутри 
страны последние источники реставрации ка
питализма и вместе с тем были созданы новые, 
решающие условия, необходимые для построе
ния социалистического народного хозяйства» 
[История ВКП(б). Под ред. Комиссии ЦК 
ВКП(б), 1938, стр. 291—292].

В результате победы колхозного строя вме
сто 25 миллионов мелких распыленных инди
видуальных хозяйств создано более четверти 
миллиона крупных социалистич. хозяйств— 
колхозов. В 1937 в колхозах находилось 
18,5 миллионов крестьянских дворов, т.е. 93%.
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Посевные площади колхозов по зерну состав
ляли 99% всех крестьянских посевных пло
щадей по зерну. Об оснащении деревни пере
довой техникой говорят следующие сравни
тельные данные. В царской России, по пере
писи 1910, в крестьянских хозяйствах насчи
тывалось: сох и косуль—7,8 млн. штук, плугов 
деревянных—2,2 млн. штук, железных—4,2 млн. 
штук, борон деревянных—17,7 млн. шт. Во 
всей дореволюционной России был один ком
байн, привезенный в 1913 американской фир
мой «Холт». Комбайн был показан на с.-х. 
выставке в Киеве как заморская диковина. 
В социалистическом сельском хозяйстве в 
1938 было: тракторов—483,5 тыс., комбайнов— 
153,5 тыс., грузовых автомобилей—195,8 тыс. 
Вооружением сельского хозяйства современ
ной техникой был сделан крупный шаг по пу
ти выполнения задачи—догнать и перегнать в 
технико-экономическом отношении передовые 
страны. Социалистическое земледелие быстро 
продемонстрировало свое преимущество. В 1937 
одни лишь колхозы (без совхозов) дали госу
дарству товарного хлеба св. 1 млрд. 700 млн. 
пудов, т. е. минимум на 400 млн. пудов боль
ше, чем помещики, кулаки и крестьяне, вме
сте взятые, в 1913. В 1937 страна собрала по
чти семимиллиардный урожай хлеба.

Земля, занимаемая колхозами, закреплена 
за ними в бесплатное и бессрочное пользова
ние, т. е. навечно. Вековая мечта трудового 
крестьянства о свободном пользовании землей 
осуществилась в результате Великой Октябрь
ской социалистической революции и правиль
ной политики партии Ленина—Сталина и Совет
ской власти. В свою очередь, победа коллек
тивизации привела к окончательному упро
чению Советской власти в деревне и заверше
нию победы социализма в сельском хозяйстве. 
Вопрос «кто кого» решен в пользу социализма, 
против капитализма. Единственной формой на
шего земледелия является социалистическая 
система хозяйства. Сталинский план коллек
тивизации был дальнейшим развитием коопе
ративного плана Ленина и обогащением теории 
научного социализма.

В результате успешного выполнения первой 
пятилетки был заложен в нашей стране проч
ный фундамент социалистической экономики. 
Выполнение второй пятилетки привело к за
вершению технической реконструкции всего 
советского народного хозяйства и построению 
в основном первой фазы коммунизма. Побе
да социализма была достигнута героической 
борьбой рабочих и крестьян, их творческим 
трудовым подъемом, нашедшим свое высшее 
выражение в стахановском движении. Победа 
социализма была обеспечена мудрой, смелой 
и революционной политикой партии Ленина— 
Сталина и Советского правительства. В своем 
замечательном докладе о проекте Конститу
ции СССР т. Сталин в 1936 говорил: «Наше 
советское общество добилось того, что оно уже 
осуществило в основном социализм, создало 
социалистический строй, т. е. осуществило то, 
410 у марксистов называется иначе первой или 
низшей фазой коммунизма. Значит, у нас уже 
осуществлена в основном первая фаза комму
низма, социализм» (Сталин, Вопросы лени
низма, 11 изд., стр. 514).

Победа социализма в СССР привела к корен
ному изменению экономики, классовой струк
туры, национальных взаимоотношений в Совет
ском Союзе и к торжеству последовательного, 

до конца выдержанного социалистического де
мократизма. Окончательно ликвидирована ка
питалистическая система хозяйства, отменена 
частная собственность на средства производ
ства и уничтожена эксплоатация человека че
ловеком. Незыблемую экономическую основу 
нашего советского строя составляют социа
листическая система хозяйства и социалисти
ческая собственность на средства производства. 
Единоличный сектор не играет уже ника
кой серьезной роли в экономике страны. Хо
зяйство единоличных крестьян и кустарей ос
новано на личном труде и исключает экс- 
плоатацию чужого труда. В производствен
ных фондах страны единоличный сектор состав
ляет всего 0,2% (1936). «Весь товарооборот 
сосредоточился в руках государства и коопе
рации» [История ВКП(б). Под ред. Комиссии 
ЦК ВКП(б), 1938, стр. 327]. Осуществлен 
социалистический принцип распределения: «От 
каждого—по его способностям, каждому—по 
его труду». Навсегда исчезли кризисы, ни
щета, безработица и разорение и созданы все 
условия для зажиточной и культурной жизни 
всех членов социалистического общества.

В соответствии с происшедшей социалисти
ческой перестройкой экономики страны изме
нилась и классовая структура советского об
щества. Уже в 1937 94,4% населения страны 
было занято в социалистическом хозяйстве. 
«В области общественно-политического разви
тия страны наиболее важным завоеванием за 
отчетный период нужно признать окончатель
ную ликвидацию остатков эксплоататорских 
классов, сплочение рабочих, крестьян и ин
теллигенции в один общий трудовой фронт, 
укрепление морально-политического единства 
советского общества, укрепление дружбы на
родов нашей страны и, как результат всего 
этого,—полную демократизацию политической 
жизни страны, создание новой Конституции» 
(Сталин, Вопросы ленинизма, 11 изд., стр.575). 
Рабочий класс вырос количественно и изме
нился качественно. Он перестал быть проле
тариатом в собственном, старом смысле это
го слова. Уничтожив капиталистическую си
стему хозяйства и утвердив социалистическую 
собственность на средства производства, «про
летариат СССР... превратился в совершенно 
новый класс», в рабочий класс СССР, «то-есть 
в такой рабочий класс, какого еще не знала 
история человечества» [История ВКП(б). Под 
ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 328]. 
И впредь, осуществляя государственное руко
водство обществом (диктатуру), рабочий класс 
направляет Советский Союз по пути комму
низма. Крестьянство нашей страны также пре
терпело глубокие изменения. Прежде кресть
янство было носителем множества раздроблен
ных и разбросанных мелких и средних хо
зяйств. Оно пользовалось примитивной и от
сталой техникой. Оно было рабом частной соб
ственности и эксплоатировалось всякого рода 
эксплоататорами. «Теперь в СССР выросло со
вершенно новое крестьянство: нет больше поме
щиков и кулаков, купцов и ростовщиков, ко
торые могли бы эксплуатировать крестьян
ство. Огромнейшее большинство крестьянских 
хозяйств вступило в колхозы, в основе кото
рых лежит не частная собственность на сред
ства производства, а коллективная собствен
ность, выросшая»,на основе коллективного 
труда. Это—новый тип крестьянства, освобож
денного от всякой эксплуатации ’ Такого кре-
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стьянства также не знала еще история чело
вечества» (там же). В процессе изменения 
двух классов нашего общества—рабочих и 
крестьян — изменилась и интеллигенция. Ин
теллигенция никогда не была классом. Она 
как прослойка рекрутируется из существую
щих классов общества. В отличие от старой 
интеллигенции, вышедшей преимущественно из 
дворян и буржуазии, наша советская интел
лигенция в массе своей вышла из среды тру
дящихся. 80—90 процентов советской интел
лигенции—это вчерашние рабочие и крестьяне 
и сыновья рабочих и крестьян. Это—кадры 
партийных, комсомольских, кооперативных, 
торговых, профсоюзных, сельско-хозяйствен
ных, просвещенских, военных работников, при 
помощи которых управляют рабочий класс и 
крестьянство Советской страны. Всякое пре
небрежительное отношение к советской ин
теллигенции является опасным для государ
ства. В отличие от старой интеллигенции, 
пытавшейся ставить себя над классами, а на 
деле служащей в массе своей капитализму, 
наша интеллигенция стала подлинно народной, 
всеми своими корнями связанной с рабочим 
классом и крестьянством. Освобожденная от 
всякой эксплоатации, советская интеллиген
ция, как равноправный член советского об
щества, служит социализму. Это—новый тип 
интеллигенции, подобно которой нет ни в од
ной стране мира. Она—соль советской земли.

Все эти изменения классовой структуры на
шего общества говорят о том, что стираются 
классовые грани между трудящимися СССР, 
исчезает старая классовая исключительность. 
«Падают и стираются экономические и полити
ческие противоречия между рабочими, кресть
янами и интеллигенцией* Создалась основа 
морально-политического единства общества» 
(там же, стр. 329). Классовые сдвиги и клас
совый состав нашего общества получили свое 
отражение в Сталинской Конституции. СССР 
есть социалистическое государство рабочих 
и крестьян. Политическую основу СССР сос
тавляют Советы депутатов трудящихся, вы
росшие и окрепшие в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов и завоева
ния диктатуры пролетариата. Вся власть в 
СССР принадлежит трудящимся города и де
ревни в лице Советов депутатов трудящихся. 
Существующие некоторые некоренные разли
чия между рабочими, крестьянами и интелли
генцией связаны прежде всего с исторически 
сложившейся и пока не уничтоженной проти
воположностью между физическим и умствен
ным трудом, связаны с наличием двух форм 
социалистической собственности — государст
венной (всенародное достояние) и кооператив
но-колхозной (собственность отдельных кол
хозов, собственность кооперативных объеди
нений). В процессе завершения строительства 
социализма и постепенного перехода к комму
низму полностью сотрутся все грани и проти
воречия, и все трудящиеся нашей страны 
превратятся во всесторонне образованных тру
жеников единого коммунистического общества.

Уничтожено взаимное недоверие между на
родами Советского Союза, разжигаемое преж
де эксплоататорскими классами. На основе 
последовательного осуществления ленинско- 
сталинской национальной политики уничтоже
но в основном исторически сложившееся 
культурное и экономическое неравенство между 
народами, создана нерушимая дружба народов, 

сплотилось и выдержало все испытания «мно
гонациональное социалистическое государст
во, прочности которого могло бы позавидовать 
любое национальное государство в любой 
части света» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр. 514). Культура народов СССР, 
единая по своему социалистическому содер
жанию, разнообразная по своей национальной 
форме, получила бурный расцвет.

Трудящиеся Советского Союза, овладевая 
всеми достижениями человеческой культуры, 
двигают вперед подлинное искусство и передо
вую науку, покоряя никому недоступные ранее 
пространства (перелет через Северный полюс 
и освоение его), изменяя природу (Беломор
ско-Балтийский канал, канал Волга — Москва 
и т. п.), успешно работая над многочисленными 
научными проблемами (изучение атомного ядра, 
искусственное дождевание, подземная газифи
кация угля и т. п.), мощно развивая электри
фикацию. «В результате введения всеобщего 
обязательного образования и нового школь
ного строительства развернулся мощный подъем 
культурности народных масс. Развернулось 
по всей стране грандиозное школьное строи
тельство. Число учащихся в начальных и сред
них школах выросло с 8 миллионов в 1914 году 
до 28 миллионов в 1936:—37 годах. Число уча
щихся в высших учебных заведениях вырос
ло с 112 тысяч в 1914 году до 542 тысяч в 
1936—37 годах. Это была культурная рево
люция» [История ВКП(б). Под редакцией Ко
миссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 325—326).— 
Победа социализма в СССР опровергла догму 2-го 
Интернационала о том, что предварительным 
условием взятия власти и удержания ее проле
тариатом является подготовка в недрах капи
талистического строя достаточного количества 
культурных, административных и пр. кадров. 
Она доказала истинность творческого учения 
марксизма-ленинизма, утверждающего, что ос
новным условием мощного подъема культур
ного уровня трудящихся масс и выработки 
необходимых кадров руководителей для всех 
отраслей народного хозяйства из среды тру
дящихся является пролетарская революция, 
установление диктатуры рабочего класса. В 
процессе социалистического строительства в 
нашей стране выросли многочисленные, под
линно большевистские кадры во всех областях 
общественной и культурной жизни. Рост 
кадров, людей является самой большой побе
дой социалистического строительства. «Рево
люция необходима не только потому, что ни
каким иным способом невозможно свергнуть 
господствующий класс, но и потому, 
что свергающий класс только в револю
ции может избавиться от всей старой мерзо
сти и стать способным создать новое общество» 
(Маркс и Энгельс, Немецкая идеология, 
Соч., т. IV, стр. 60). Социалистическая рево
люция в нашей стране совершила и совершает 
массовое изменение людей, их отношение к 
труду, к общественному долгу и т. п. Труд 
стал делом чести, доблести и геройства. В ре
волюционной борьбе масс создается новое ком
мунистическое сознание, массовый героизм, 
основанный на ясном понимании конечных 
целей борьбы за окончательное торжество 
коммунизма.

Социализм в нашей стране окончательно уни
чтожил неравенство женщин. Женщина на
равне с мужчиной творит новую жизнь, дея
тельно работает на всех участках строитель-
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ства социализма. Все профессии доступны 
советской женщине. Она наравне с мужчинами 
совершает героические подвиги во славу ро
дины. Победа социализма создала прекрас
ные условия для счастливого материнства и 
детства. Достаточно указать, что Советское 
государство с 27/VI 1936 по 10/Х 1938 выдало 
многодетным матерям один миллиард восемь
сот тридцать четыре миллиона рублей пособия. 
В связи с победой социализма достигнуто ог
ромное укрепление диктатуры пролетариата. 
СССР является теперь могущественнейшим 
социалистическим государством. Рост мощи и 
укрепление диктатуры пролетариата идет по 
пути усиления всестороннего участия трудя
щихся в управлении государством, в руковод
стве социалистическим строительством и в раз
витии пролетарской демократии.

Все эти и многие другие решающие успехи 
социализма в СССР получили свое выраже
ние в Сталинской Конституции (см. Консти
туция СССР), в этом величайшем документе 
эпохи, в котором получили свое реальное осу
ществление мечты передовых людей всех вре
мен и народов. Сталинская Конституция есть 
конституция побед социализма и до конца раз
вернутого социалистического демократизма.

Особенность социалистического демократиз
ма состоит в том, что он не ограничивается 
провозглашением прав (право на труд, на 
образование) и демократических свобод (сво
бода и равенство всех народов, наций и рас, 
равноправие мужчин и женщин и т. д.), а 
гарантирует осуществление этих прав и сво
бод. Социалистический демократизм откры
вает неограниченные возможности для уча
стия всех трудящихся в государственном управ
лении. В этом один из источников непобеди
мости социализма. На предвыборном собрании 
Сталинского избирательного округа 11/XII 
1937 т. Сталин говорил: «у нас социализм не 
просто строится, а уже вошел в быт, в повсе
дневный быт народа. Лет 10 тому назад можно 
было бы дискутировать о том, можно ли у нас 
строить социализм или нет. Теперь это уже 
не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос 
фактов, вопрос живой жизни, вопрос быта, 
который пронизывает всю жизнь народа. На 
наших фабриках и заводах работают без ка
питалистов. Руководят работой люди из на
рода. Это и называется у нас социализмом на 
деле. На наших полях работают труженики 
земли без помещиков, без кулаков. Руководят 
работой люди из народа. Это и называется у 
нас социализмом в быту, это и называется у 
нас свободной, социалистической жизнью. Вот 
на этой базе и возникли у нас новые, дейст
вительно свободные и действительно демокра
тические выборы, выборы, примера которым нет 
в истории человечества» (Сталин, Речь на 
предвыборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа гор. Москвы, 
1937, стр. 9—10).

В выборах в Верховный Совет СССР участ
вовало больше 91 миллиона человек, т. е. 
96,8% к общему количеству избирателей. Из 
них 89 миллионов 844 тысячи человек, или 
98,6%, отдали свои голоса кандидатам Сталин
ского блока коммунистов и беспартийных. 
«Таким образом, 90 миллионов человек под
твердили своим единодушным голосованием 
победу социализма в СССР. Это была замеча
тельная победа блока коммунистов и беспар
тийных. Это был триумф партии большевиков» 

[История ВКП(б). Под редакцией Комиссии 
ЦК ВКП(б), 1938, стр. 336].

Выборы в Верховные Советы союзных и ав
тономных республик показали дальнейшую 
все возрастающую политическую активность 
народных масс, их умение мыслить полити
чески и в общегосударственном масштабе, их 
способность управлять государством, как 
подлинных хозяев страны. Социалистический 
демократизм расширил базу диктатуры рабо
чего класса. Победа социализма создала мо
рально-политическое единство советского на
рода, привела к слиянию и соединению в одно 
целое две великие силы—коммунизм и народ. 
Коммунизм стал целью не только рабочего 
класса, как передового класса общества, но 
и всего народа, и весь народ творит новую 
жизнь под руководством своего передового 
отряда—ВКП(б). Учение Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина стало единственной господ
ствующей идеологией для всего народа. На 
базе созданного социалистического обществен
ного бытия всего советского народа происходит 
и будет еще быстрее происходить преодоление 
пережитков капитализма в сознании людей 
и воспитание в каждом гражданине СССР со
ветского патриотизма и интернационализма, 
коммунистического отношения к труду, об
щественной собственности, честного отноше
ния к общественному долгу, к защите социа
листического отечества, ибо «защита отече
ства есть священный долг каждого гражданина 
СССР» (Конституция СССР 1936, ст. 133). По 
мере преодоления пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей и дальнейших 
успехов в хозяйственном и культурном строи
тельстве происходит переход от социализма 
к коммунизму. «Конституция закрепила тот 
всемирно-исторический факт, что СССР всту
пил в новую полосу развития, в полосу завер
шения строительства социалистического обще
ства и постепенного перехода к коммунисти
ческому обществу, где руководящим началом 
общественной жизни должен быть коммуни
стический принцип: „От каждого—по его спо
собностям, каждому—по его потребностям44» 
[История ВКП(б). Под ред. Комиссии ЦК 
ВКП(б), 1938, стр. 331].

Переход от социализма к коммунизму прин
ципиально отличается от перехода одной обще
ственной формации к другой. Во-первых, при 
переходе от социализма к коммунизму нет 
того «скачка», т. е. насильственного уничто
жения старого и возникновения нового, кото
рый имеется при переходенапр., от феода
лизма к капитализму или от капитализма к 
социализму. Переход от социализма к комму
низму будет носить плавный, эволюционный 
характер, т. е. будет происходить постепенно, 
так как основа производственных отношений 
людей—общественная собственность на сред
ства производства и отсутствие эксплоата- 
ции—исключает всякое деление общества на 
антагонистические классы и борьбу между 
ними. Во-вторых, переход от социализма к ком
мунизму будет несравненно легче, чем пере
ход от капитализма к социализму. На базе 
социализма производительные силы разви
ваются «ускоренным темпом, так как соответ
ствующие им производственные отношения 
дают им полный простор для такого развития» 
(т а м ж е, стр. 122).

Основные черты коммунизма в отличие от 
социализма следующие: высочайшее развитие
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производительных сил и невиданный рост об
щественного богатства, полное исчезновение 
классовых различий, полное уничтожение про
тивоположности между городом и деревней, 
уничтожение различия между физическим и 
умственным трудом, распределение по принци
пу: «От каждого—по его способностям, ка
ждому—по его потребностям» и т. д.

Гениально обобщая практику социалистич. 
строительства и значение стахановского дви
жения, т. Сталин показал один из Конкретных 
путей перехода от социализма к коммунизму. 
«Разве не ясно,—указывал тов. Сталин,—что 
стахановцы являются новаторами в нашей про
мышленности, что стахановское движение пред
ставляет будущность нашей индустрии, что 
оно содержит в себе зерно будущего культурно- 
технического подъема рабочего класса, что 
оно открывает нам тот путь, на котором толь
ко и можно добиться тех высших показателей 
производительности труда, которые необходи
мы для перехода от социализма к коммуниз
му и уничтожения противоположности меж
ду трудом умственным и трудом физическим?» 
(Сталин, Вопросы ленинизма, И издание, 
стр. 496).

Развивая дальше ленинскую теорию построе
ния социализма в одной стране, т. Сталин, ис
ходя из теории марксизма, показал возмож
ность построения высшей фазы коммунизма 
в нашей стране в условиях капиталистич. окру
жения при сохранении государства, изменяю
щего свои формы и функции сообразно изме
нениям внутренней и внешней обстановки.

Государство сохранится и в период комму
низма, если не будет ликвидировано капита
листическое окружение, если не будет уничто
жена опасность военного вторжения и рестав
рации капитализма. Об отмирании государства 
можно говорить только лишь в условиях окон
чательной победы коммунизма, к-рая возможна 
после победы социалистической революции во 
всех или же в решающих странах капитализма, 
т. е. тогда, когда совместными усилиями наро
дов нашей страны и пролетариев зарубежных 
стран будет уничтожено капиталистическое 
окружение и тем самым снята опасность интер
венции и реставрации капитализма. Построив 
в основном социализм, «СССР вступил в треть
ем пятилетии в новую полосу развития, в по
лосу завершения строительства 
бесклассового социалистическо
го общества и постепенного пере
хода от социализма к коммуниз
му» [Резолюции XVIII Съезда ВКП(б), 1939, 
стр. 11].

Важнейшим условием перехода от социализ
ма к коммунизму является «решение основ
ной экономической задачи СССР: догнать и 
перегнать также в экономическом 
отношении наиболее развитые ка
питалистические страны Европы 
и Соединенные Штаты Америки» 
(там же, стр. 13). При этом «решающее значе
ние приобретает дело коммунистического воспи
тания трудящихся, преодоление пережитков ка
питализма в сознании людей—строителей ком
мунизма» (там же, стр. 11). Ц. Степанян.

ПОБЕДИНСКИЙ, рабочий поселок в Скопин- 
ском районе Рязанской обл., в 14 км к югу 
ют станции Скопин Московско-Донбасской ж.д. 
на территории Подмосковного угольного бас
сейна; 3,9 тыс. жителей (1933). Добыча угля. 
Рудоуправление.

ПОБЕДИТ, см. Твердые сплавы.
ПОБ ЕДОНОСЦЕВ, Константин Петрович (1827— 

1907), государственный деятель царской Рос
сии, реакционер, яростный поборник само
державия, вдохновитель самой черной дво
рянско-крепостнической реакции 80—90-х гг., 
вождь воинствующего мракобесия и черносо
тенства, злейший и активнейший враг не толь
ко социализма, но и буржуазной демократии. 
Сын профессора, воспитывался в училище 
правоведения, в 1860—65 был профессором гра
жданского права в Московском университете, 
с 1868—сенатор, с 1872—член Гос. совета. 
С 1880 по 1905—обер-прокурор синода. По всту
плении на престол Александра III, на к-рого- 
он имел большое личное влияние, П. стал вож
дем крепостнической реакции. Оставался все 
время фактическим руководителем крайней 
реакции, крепостнич. политики, проводимой 
«с тупоумной прямолинейностью во всех обла
стях общественной и государственной жизни» 
(Ленин, Соч., т. XVI, стр. 449). Для своих 
целей очень искусно пользовался орудием лич
ной интриги. Как обер-прокурор синода и фана
тический блюститель православия П. проводил 
политику жесточайших преследований старо
обрядцев и сектантов и притеснения всяких 
иноверцев. Всемерно теснил земскую началь
ную школу, насаждая и поддерживая церков
ную. Выступал против современной западно
европейской культуры; главной опорой обще
ственной жизни считал слепую, не рассуждаю
щую религиозную веру, главным ее злом—веру 
в силу знания и мысли, рационализм. Кресть
янство рассматривал как рабочую силу, для 
к-рой необходимо «твердое» руководство вла
сти. Вел ожесточенную борьбу с проявлениями 
революционной и даже либеральной мысли. 
Имя П. стало нарицательным для обозначения 
реакционной эпохи конца 19 в. Последние годы 
жизни П. не имел уже прежнего влияния. 
19/Х 1905, после обнародования известного ма
нифеста 17 октября, вышел в отставку.

ПОБЕЖАЛОСТИ ЦВЕТА, цвета, которыми по
крывается поверхность стали при нагреве в ин
тервале температур 220—330°. Так, например, 
при 265° получается цвет красновато-корич
невый, при 285°—фиолетовый и т. п. П. ц. 
обусловливаются толщиной пленки окислов 
металла, образующейся на поверхности при 
нагревании в присутствии воздуха. Толщина 
же слоя окислов зависит от температуры на
грева и от продолжительности нагрева при дан
ной температуре: чем выше температура на
грева и чем продолжительнее время нагрева, 
тем толще получается слой окисла металла. 
П. ц. хорошо различаются только в том случае,

Темпе
ратура 

от
пуска 

(°)

Побежалости 
цвета Изделия

220
240
255
265
280
285
293
315

Бледножелтый 
Соломенно-жел

тый 
Коричнево

желтый 
Красновато-ко

ричневый 
Б ле дно ли л о вый

Фиолетовый 
Синий

Темносиний

1 Хирургические инстру- 
J менты, бритвы и пр.

Метчики, развертки, мо
лотки и пр.

Топоры, рубаночные же
лезки и пр.

Режущий инструмент для 
деревообделочных станков 

Часовые пружины 
Небольшие пилы, бурав

чики и пр. 
Большие пилы и пр.
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если нагреваемая поверхность предваритель
но перед нагревом хорошо очищена от вся
ких посторонних веществ. Практически по цве
там побежалости можно судить о температуре 
отпуска стали в вышеуказанном интервале 
температур. Приведенная на ст. 732 таблица 
характеризует температуры отпуска и соответ
ствующие им цвета побежалости для различ
ных изделий. Для сортов стали, требующих бо
лее высокого отпуска, контроль за температу
рами отпуска производится при помощи пи
рометров (см. Пирометрия).

ПОБЕРЕЖЬЕ, полоса, иногда значительной 
ширины, к-рая заливается волнами во время 
прилива и обнажается во время отлива. П. 
формируется под влиянием морской абразии 
и аккумуляции (см.). В результате между гра
ницами прилива и отлива образуется наклон
ная к морю поверхность, т. н. прибрежная 
платформа, ограниченная у крутых берегов 
береговым уступом (клифом). П. характери
зуется особым по сравнению с глубоким морем 
органическим миром, к-рый выделяется в т. н. 
неритовую область.

ПОБОИЩЕ ЛЕДОВОЕ ИЛИ ЛЕДОВОЕ ПОБОИ
ЩЕ, битва русских с немецкими рыцарями-заво
евателями, к-рые с 8—9 вв. двигались на восток 
от р. Эльбы, разоряя и захватывая славянские 
земли, и в 13 в. вторглись в пределы русской 
земли. Битва произошла на льду Чудского 
озера 5/IV 1242 и закончилась полным пора
жением захватчиков.

В 1240 Александр Ярославич, князь нов
городский, отправился в поход для защиты 
северных границ русских владений от вторг
нувшихся шведов. Поход закончился блестя
щей победой русских в битве на реке Неве 
15/VII 1240 (см. Невская битва). За эту победу 
князь Александр получил прозвание «Невско
го». В это же время с запада на Русь наступали 
ливонские рыцари. Вел их изменник, бывший 
князь Пскова Ярослав Владимирович. Пользу
ясь помощью другого предателя, некоего Твер
дило, рыцари неожиданно захватили Изборск, 
Юрьев и быстро подошли к Пскову. Взять 
город не могли, но путем переговоров доби
лись, что посадником в Пскове был назначен 
предатель Твердило, к-рый и начал «владеть 
Псковом с немцы». Изменник князь Ярослав, 
к-рый рассчитывал с помощью немцев полу
чить княжение в Пскове, не достиг своей цели. 
Рыцари, использовав измену Ярослава и груп
пы бояр, совсем и не думали отдавать им за
хваченные города. По городам и селам Псков
ской земли всюду стали править ливонские 
рыцари. Став хозяевами в крае, немцы уже 
не скрывали своих завоевательных замыслов, 
а объявляли прямо: «что взято—то свято, 
и они не отступят от своего». Рыцари безудер
жно грабили, насильничали, разоряли и ис
требляли русское население. В зиму 1240—41 
рыцари вторглись в Водьскую пятину Новго
родской земли. После страшного разгрома 
заполонили Водь, старинную данницу Нов
города, обложили данью вожан, заложили свой 
опорный пункт в этом крае—крепость Копорье, 
заняли Тесов и уже были в 30 верстах от Нов
города. Александра Невского в это время не бы
ло в Новгороде. После Невской битвы Алек
сандр в виду распри с новгородским боярством, 
к-рое подозревало князя в стремлении огра
ничить боярскую олигархию, уехал со своей 
дружиной из Новгорода. Новгород остался без 
защиты. Рыцари грабили купцов в Новгород

ской земле, нападали на безоружных русских 
крестьян, убивали, насильничали, хватали 
детей, отбирали скот; крестьяне жаловались, 
что им больше и пахать не на чем. В 1241 Але
ксандр Невский был призван по настоянию 
народа в Новгород и немедленно начал энер
гичную подготовку изгнания захватчиков из 
русской земли. Снова, как и в 1240, под зна
мена Александра Невского собрались не толь
ко новгородцы, но и пограничные племена: 
«И изиде вскоре с Новгородци, и с Ладожа- 
ны, ис Корелою, и с Ижеряны на град Копо- 
рию» (Полное собрание русской летописи, т. V, 
стр. 179). Александр взял опорный пункт нем
цев—крепость Копорье—и разрушил его укре
пления. Множество германских рыцарей было 
уничтожено при взятии крепости, а часть была 
взята в плен Александром Невским. Часть 
пленных была отпущена; изменники же были 
повешены. С разрушением опорного пункта 
рыцарей на Новгородской земле, крепости 
Копорье, рыцари были выгнаны из пределов 
Водьской пятины. Достигнув этого успеха, 
Александр Невский не успокоился; он знал, 
что генеральная схватка Руси с захватчи
ками еще впереди и энергично^ к ней гото
вился. Не забывал князь Александр и Псков
ской земли, стонущей под гнетом завоевате
лей. Псковичи умоляли Александра освободить. 
Псков не только от немцев, но и от бояр- 
изменников. Александр понимал, что для из
гнания сильного захватчика русской земли 
нужна помощь всей Руси, и вскоре после похо
да на Копорье «отъехал в Русь» собирать силы. 
Вторгнувшемуся в пределы русской земли вра
гу нужно было дать сокрушительный отпор. 
Это мог и должен был сделать не один Нов
город, но весь русский народ, вся Русь; это
го и требовал Александр. Задача была не и& 
легких. Русь была политически раздробле
на, разорена страшным монголо-татарским 
нашествием (см.), приведшим к значитель
ной убыли населения. Кроме того, к. соби
ранию Александром большого войска подозри
тельно относились отдельные князья и бояре, 
у которых часто было трудно получить даже 
согласие на проход через их территорию иду
щих на помощь Новгороду русских дружин. 
Была и опасность вмешательства татар. Не
смотря на это, деятельность Александра увен
чалась успехом; в русских народных массах 
монголо-татарское иго не убило, а усилило 
патриотизм, идею защиты своей родины; они; 
охотно откликнулись на призыв Александра; 
и пошли в далекий, трудный поход для осво
бождения Новгородской земли от рыцарей- 
захватчиков. Собрав многочисленное для того, 
времени войско, Александр, несмотря на жесто
кие морозы, немедленно двинулся на освобо
ждение Пскова. Немецкий гарнизон оказывал; 
отчаянное сопротивление, Александр не стал 
вести долгой осады Пскова, а стремительным 
и внезапным штурмом взял город. Освободив- 
Псков от немцев, Александр очистил его и от 
бояр-изменников.

Новгородские и Псковские земли, занятые 
рыцарями в последнем крестовом походе на 
Русь, были Александром освобождены. Ры
цари и их вдохновитель, папа римский, не хо
тели мириться с таким положением и начали 
собирать силы для нового похода. Рыцари хва
лились, что более не допустят «выситься сла- 
венскому языку над немецким» и разом в один 
удар сокрушат весь успех русских, винов-
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ника же своих неудач за последнее время, 
Александра, «живого возьмут руками». Уроки 
сражений на Неве, под Копорьем и Псковом 
говорили о твердой решимости русского наро
да защищать свою землю, о его силе и способно
сти бить своих врагов. Понимая все это, враг со
бирал грозную силу. К этому походу были при
влечены все союзники. Ливонский орден собрал 
большую армию, какой еще рыцари-захват
чики никогда раньше не собирали в Прибалти
ке. Здесь были все рыцари ордена «со всеми вис- 
купы своими и со всем множеством языка их и 
власти их». Здесь были подкрепления из Герма
нии и войско короля Швеции. Прибалтийские 
племена, находившиеся под их властью, по 
требованию рыцарей выставили ополчение.

Александр все это предвидел и принял необ
ходимые меры, чтобы быть готовым во всеору
жии встретить опасного врага. Он послал к 
своему отцу, великому князю Владимирскому 
Ярославу, просьбу немедленно выслать допол
нительную помощь, собрав все наличные силы. 
Получив в конце марта известие о приближе
нии орденского войска во главе с самим ма
гистром Германом Балке, Александр выступил 
навстречу врагу. Рыцарское войско двигалось 
в направлений Чудского озера; рыцари, оче
видно, хотели обойти русское войско с северо- 
востока и ударить ему в тыл. Получив эти све
дения, Александр повернул свое войско к Чуд
скому озеру и утром 5/IV 1242 в урочище Узме- 
ни у скалы Вороний Камень поставил в бое
вом порядке свои полки. К этому времени подо
спела посланная отцом Александра помощь, 
«в множество дружин» под начальством князя 
Андрея—брата Александра. С восходом солнца 
передовые русские части увидели на льду 
Чудского озера врага, двигавшегося «в силе 
велице». Александр поставил в боевой порядок 
свои полки. Пешее и конное рыцарское войско 
было прекрасно вооружено. Сверкая железны
ми шлемами, кольчугами и копьями, в пред
боевом порядке грозно двигалось оно в сто
рону новгородцев. Предстояла решительная 
битва. Русское войско, к-рое состояло в пол
ном смысле из народа, из русских крестьян 
и ремесленников, познавших тиранию завое
вателей (см. Монголо-татарское нашествие), 
было преисполнено решимости «положити гла
вы своя» за Русь,, за народ, горело желанием 
разбить наглого захватчика. В военном отно
шении, однако, войско, выставленное Але
ксандром против рыцарей, не могло сравниться 
со своим противником. В большинстве оно 
состояло из ополченцев, вооруженных домаш
ними топорами, рогатинами, луками с дере- 
вянными стрелами. В то же время рыцари и их 
лошади были закованы в железные доспехи, 
вооружены железными копьями, длинными 
мечами, тяжелыми булавами с шипами и т. д. 
Что же касается хорошо вооруженных княже
ских дружинников, военные навыки, опыт 
и боевые качества к-рых давно были известны, 
то число их было весьма незначительно. Обо 
всем этом рыцари были прекрасно осведомлены. 
Предвкушая свое торжество, они говорили 
о пленении ненавистного им князя Алексан
дра, но не учли одного—непреклонной реши
мости русского народа дать сокрушительный 
отпор иноземным захватчикам.

5/IV 1242 сошлись две рати и произошла 
невиданная по ожесточению, знаменитая битва, 
к-рая была названа по месту, где она происхо
дила (на льду Чудского озера), Ледовым по

боищем. У ливонских рыцарей, хваставшихся 
военным искусством, был испытанный тактич. 
прием—наступление сомкнутой массой, постро
енной в виде замкнутого клина, к-рый в насмеш
ку русские звали «свиньей» или «свиным ры
лом» (рис. 1). Этим строем рыцари обыкновенно
врезались в сере
дину войска про
тивника, стараясь 
разрезать его на 
две половины и 
привести в смяте
ние, после чего на
чинался разгром

маневрировать на поле

Рис. 2. Боевой порядок рус
ских («пяток»).

расстроенных сил Рис. i. Боевой порядок ливон- 
врага. Русские ских рыцарей («свинья»), 
знали этот прием,
они его в свое время испытали на себе в 1240, 
когда именно таким строем рыцари пошли 
на псковичей и разбили их под Изборском. 
Построившись таким образом, составив пе
редний острый угол—«свинью» — сплошь из 
воинов, закованных в железо, рыцарское 
войско медленно наступало на русских. Але
ксандр приготовился к отпору и, решив сна
чала обороняться, построил свои силы таким 
образом, что главная сила их оказалась на 
флангах, при сравнительно слабом заслоне на 
середине фронта (в форме угла, обращенного 
отверстием к противнику; рис. 2). Такое по
строение давало возможность, сосредоточив 
силы на флангах, сжимать противника напо
добие клещей и, лишив его возможности 

" »я, уничтожать его 
живую силу. Та
кой строй русские 
называли «пятком» 
или «клещами». 
Александр с частью 
дружины стал в за
саду, чтобы в удоб
ный момент уда
рить в тыл врагу. 
Рыцарская «сви
нья» скоро вреза
лась в русское вой

ско. Русские стрелки - лучники тучами стрел 
встретили наступающих. Русская конница, 
составлявшая главную силу флангов «пятка», 
под прикрытием метко стреляющих лучников 
ударила по противнику. Закованные в железные 
доспехи рыцари были сбиты в кучу. Сдавлен
ные со всех сторон, они не могли использовать 
свою ударную силу—конницу, к-рая станови
лась жертвой пеших русских, вооруженных но
жами. Русские выводили из строя лошадей, по
сле чего приканчивали и рыцарей. Наконец, в 
тыл врагу ударил отряд Александра. Ожесто
ченно бились обе стороны. «И бысть ту сеча 
зла и велика...,—говорит летопись,—труск от 
копей ломления и звук от мечнаго сечения... и 
не бе видети леду, покрыло бо есть все кровию» 
(Софийская летопись, стр. 180). Лед трещал 
и проваливался под тяжестью скопившихся 
на нем людей. Рыцари не выдержали решитель
ного натиска русских, строй их смешался, и они 
бросились бежать к западному берегу озера. 
Русские преследовали их, «И сечахуть я го- 
няще акы по аеру; и не бе им камо утещи, 
и биша их на семи рерстах по льду до Субо- 
личьского берега» (там же). Преследование 
прекратилось с наступлением темноты. Пора
жение рыцарей было небывалое. Потери ли
вонцев были по тому времени огромные: одних
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Битва на льду Чудского озера 1242. 
Миниатюра из Лаптевского летописца 16 в.
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рыцарей было убито около 500, прочего их 
войска—«бесчисленное множество». Много уто
нуло, а еще больше было взято в плен и сре
ди них пятьдесят знатных рыцарей—«нарочи
тых воевод». Магистр ордена с остатками раз
громленного войска бежал в Ригу, спеша 
укрыться за ее стенами. Опасаясь, что русские 
пойдут на Ригу и лишат его власти в Ливо
нии, магистр отправил послов в Данию, умо
ляя короля Вольдемара II поскорее прислать 
помощь, спасти его от «неверных, жестоких 
Россиян».

У Руси в это время были и другие враги, 
в частности на нее начали нападать литовцы. 
Вести войну в таких условиях за окончатель
ное изгнание рыцарей-захватчиков из При
балтики Русь в то время еще не могла, и 
Александр с большим количеством пленных 
возвратился в Псков. «Бяше,—говорит ле
тописец,—полона много в полку его, ведя- 
хуть бо я подле конь иже именуются ритори» 
(там же, стр. 181). В Пскове весь народ ра
достно приветствовал победителей и освободи
телей. Радостно встречали победителя, Алексан
дра Невского, и в Великом Новгороде.—Король 
датский, занятый своими внутренними делами, 
не смог прислать помощь рыцарям в Ригу. 
Охотников еще раз сразиться с Александром 
Невским не оказалось и в Германии. Рыцарям- 
захватчикам не оставалось ничего другого, как 
забыть хвастливые обещания покорить русскую 
землю, и они запросили мира. Князя Александра 
в это время не было в Новгороде, он уехал к 
отцу во Владимир. Новгородцы согласились 
на мир, по к-рому рыцари отрекались не толь
ко от Пскова, Луги и Водьской области, но 
и от территории, ранее захваченной ими у 
Полоцкого княжества, т. н. Летьголы.

Победы русского князя Александра Невско
го на Неве и на Чудском озере произвели силь
ное впечатление на современников. Имя по
бедителя немецких рыцарей стало известно 
даже за пределами Руси. «И нача имя слыти 
великого князя Александра Ярославича по 
всем странам, от моря Варяжьского и до моря 
Понтьского, и до моря Хупожьскаго, и до 
страны Тиверийскые, и до гор Араратьских... 
даже и до Рима великого; распространи бо ся 
имя его пред тмы тмами и пред тысящи тыся- 
щами» (там же, стр. 181).

Разгром рыцарей на Чудском озере, побе
да русских в Невской битве (см.) сыграли ис
ключительную роль в истории русского народа; 
они заставили захватчиков отказаться от мысли 
вслед за Ливонией поработить северные русские 
земли и подвергнуть их участи прибалтийских 
славян .Победы Александра Невского подорвали 
могущество рыцарского ордена и положили 
начало его последующему разложению. Уста
новленные по миру 1242 границы орденских 
и русских земель существовали в основном до 
падения ордена в 16 веке.

Маркс, оценивая историческое значение Ле
дового побоища и победы русских войск, 
писал: «Александр Невский вы
ступает против немецких ры
царей, разбивает их па льду Чуд
ского озера, так что прохвосты (die 
Lumpacii) были окончательно отброшены от 
русской границы» (Архив Маркса и Энгельса, 
т. V, 1938, стр. 344). И. Меницкий.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ. Некоторые химиче
ские реякции могут одновременно протекать 
в двух различных направлениях с образова-

Б. С. Э. т. XLV.

нием различных конечных продуктов. Приме
ром подобных реакций может служить разло
жение бертолетовой соли:

2КС1Оз-*2КС1+ЗО2; 4КС10з->ЗКС104+КС1.
Такие реакции называются параллельными, 
причем та из них, к-рая идет с наибольшей 
скоростью, называется главной, а остальные— 
побочными. Побочная реакция при изменении 
условий может превратиться в главную и об
ратно. П. р. особенно часто встречаются в хи
мии ароматических углеводородов. Важный для 
техники пример побочной реакции дает реак
ция окисления аммиака. В этом случае глав
ная реакция протекает с образованием окиси азо
та: 4NH3 + 5О2 = 4NO + 6ЕЦ0; в то время как 
побочной и нежелательной реакцией является

4NH3+302=2N2+6H2O.
ПОБРАТИМСТВО, или п о с е стр и м ств о, 

возникающий в распаде родового строя и при
обретающий обычно-правовой характер союз 
двух или нескольких лиц, не состоящих в 
кровном родстве, имеющий целью взаимную 
дружбу, преданность, помощь и пр. Заклю
чение П. иногда скрепляется питьем крови 
друг друга, совместным питьем вина и иными 
символическими действиями и сопровождается 
обменом подарками. Отношения П. в нек-рых 
случаях приравниваются к родству. Побра
тимство принадлежит к числу широко распро
страненных обычаев, оно существовало у древ
них славян, народов Кавказа, германцев, кель
тов и особенно стойко сохранилось у юж
ных славян (сербов, болгар и др.). У хрис
тиан побратимство иногда скреплялось церков
ным обрядом.

Лит.: Basset R., G a i d о z Н. et V о I к о v Th., 
La fraternisation, «Melus пе», P., 1886—95, 3, 4.7; К о h - 
ler J., Studien uber d e kunstliche Verwandtschaft. «Zeit- 
schrift fur vergleichende Rechiswissenschaft», 1884, Bd V, 
H. 3; Trumbull H. C., The blood covenant, L., 
1887; Ciszewski S., Kunstliche Verwandtschaft bei 
den Siidslaven, Lpz., 1897.

ПОВАЛЬНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ, кон
тагиозная перипневмони я—заразное 
заболевание крупного рогатого скота, харак
теризующееся эксудативным воспалением ле
гочной ткани и плевры. Условия развития со
циалистич. животноводства в СССР обеспечили, 
в основном, ликвидацию этой болезни; в наст, 
время она регистрируется лишь в отдельных 
пунктах (гл. обр. проникает в СССР из ино
странных государств). Борьба с П. в. л. имеет 
большое значение, т. к. эта эпизоотия наносит 
пораженным ею хозяйствам огромный ущерб 
(падежи вынужденный убой; потери в мясе, мо
локе и др.). Возбудитель П. в. л.—вирус, чрез
вычайно мелкий микроорганизм, проходящий 
через бактериальный фильтр. Основной источ
ник заражения—животное, больное или пере
болевшее П. в. л., которое выделяет заразное 
начало через дыхательные органы и с мочой. 
Болезнь чаще хроническая. Признаки: повыше
ние температуры тела до 40—41°, уменьшение 
аппетита, снижение удоя, кашель, учащенное 
и поверхностное дыхание, боль при надавли
вании между ребрами, постепенное истощение. 
При вскрытии легкие имеют на разрезе вид 
мрамора. Борьба с П. в. л. проводится в соот
ветствии с инструкцией НКЗ СССР: 1) недо
пущение заноса П. в. л. в СССР из-за границы; 
2) карантинирование хозяйств, пораженных 
П. в. л., и установление профилактич. зоны 
вокруг неблагополучного пункта; по условиям 
карантина воспрещается ввод и вывод живот- 
йых, восприимчивых к П. в. л., прогон их через

24
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§акарантинированную территорию и пр.; 3) изо-т 
ляция животных, больных и подозрительных по 
заболеванию П. в. л.; дезинфекция ;4)систематич. 
ветеринарный осмотр и термометрия крупно
го рогатого скота неблагополучных хозяйств; 
исследование крови; 5) в особых случаях при
меняется убой больных П. в. л. животных.

ПОВАЛЬНЫЙ ВЫКИДЫШ, см. Выкидыш у 
животных.

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, хлористый н ат
рий, каменная соль,галит, минерал 
химич. состава NaCl (60,6% хлора и 39,4% 
натрия). Кристаллизуется в виде кубов пра
вильной системы; уд.- вес 2,17, темп, плавл. 
800°, темп. кип. 1.440°. В 100 частях воды при 
0° растворяется 35,5 ч. П. с., при 100°—39,2 ч., 
малорастворима в спирте, в эфире нераство
рима. Цвет белый,; в зависимости от примесей 
природная каменная соль иногда бывает окра
шена в желтый, розовый, коричневый, серый, 
голубой и зеленый цвета. П. с. широко распро
странена в природе: в морской воде (до 3%), 
в соляных озерах и источниках, в виде зале
жей каменной соли, в животных организмах.

Добыча П. с. В зависимости от характера 
месторождений различают четыре вида добы
ваемой П. с.: 1) каменная, 2) самосадочная, 
3) бассейная и 4) выварочная. При неглубоком 
залегании каменной соли или при выходе ее 
на поверхность земли разработка ее ведется 
открытыми работами (см.). При более глу
боком залегании добыча соли ведется подзем
ными выработками, для чего обычно прохо
дят две шахты (эксплоатационную и венти
ляционную), соединенные между собой особой 
вентиляционной подземной выработкой. Вы
емка соли производится камерным способом; 
высота камер—до 30 м, ширина—25 м, а дли- 
ца—в зависимости от размеров, соляного што
ка, до тысячи и более метров. Крепления камер 
не применяют, а между камерами оставляют 
целики нетронутой соли, принимающие на 
себя давление вышележащих пород. Для взрыв
ных работ применяется аммонал; шпуры для 
закладки взрывчатого вещества производят 
перфораторами, подрубку—врубовыми маши
нами. Откатка вагонеток с солью ведется од
ним из механизированных способов—беско
нечным канатом, электровозами и др.—Добыча 
самосадочной соли производится из соляных 
озер. Наибольшее значение в СССР имеет Бас- 
кунчакское (соленое) озеро (см.). Весной, осенью 
ц зимой поверхность его покрыта насыщен
ным рассолом — рапой (глубиной 0,5 м). 
Летом эта рапа испаряется и образует тон
кий слой соли, так наз. новосадки. Кроме 
этого сорта соли, различают чугунную соль 
темного цвета от* примесей тончайшего ила, 
гранатку—крупно-кристаллическую прозрач
ную соль, лучшую по качеству, и корневую, 
поверхностный слой мелкой гранатки. До
бывается соль ручным способом и механизи
рованным (солесосами и экскаваторами). Бас
сейна я соль добывается из морской воды. 
Для этого устраиваются особые водоемы, в 
к-рые через особые каналы со шлюзами (на 
Сакском промысле в, Крыму канал длиной 
640 м) поступает морская вода. Водоем раз
деляется на четыре бассейна: подготовитель
ный, в к-ром рассол сгущается до 15—25° В6; 
садочный, в к-ром при сгущении рассола до 
25—27° выпадает П. с.; бассейн для маточного 
рассола; запасный бассейн сгущенного рас
сола. После получения в садочном бассейне 

пласта соли достаточной толщины (обычно в ав
густе) рассол перекачивается в бассейн для 
маточного рассола, и после нек-рой просушки 
пласта приступают к его ломке. Вы вар оч
ная соль получается выпариванием естест
венных рассолов на солевыварочных заводах. 
Рассолы добываются через пробуренные сква
жины выкачиванием насосами. В некоторых 
местах в скважины, пробуренные до пластов ка
менной соли, нагнетается вода, к-рая раство
ряет эти пласты и в виде насыщенного раство
ра (23° Вё) выкачивается из скважин. При 
солеварении выпаривание воды из рассолов 
производят или при атмосферном давлении (на 
сковородах или чренах) или под разрежением— 
в вакуумаппаратах. Сковорода (чрен) четырех
угольной или круглой формы площадью до 
240 м2 наполняется рассолом и подогревается 
дровами или углем. По мере испарения воды 
соль выпадает на дно сковороды.

Применение П. с. После очистки и раз
мола П. с. применяется в качестве приправы 
к кушаньям и имеет широкое распространение 
как безвредное консервирующее средство для 
многих пищевых продуктов. Большое при
менение находит П. с. в химич. промышлен
ности—для производства соды, соляной кис
лоты, сульфата натрия, едкого натра, белильт 
ной извести и др. Кроме того, она применяется 
в кожевенном производстве, в мыловаренном 
деле, на табачных, ситценабивных, сукон-? 
ных, целлюлозных фабриках, в металлургии 
при обжиге руд, в керамическом производстве 
(глазурь), в холодильном деле и др,—В ме
дицине П. с. имеет самое разнообразное 
применение. В виде физиологического (0,85%) 
раствора вводится под кожу или в вену при 
острых кровопотерях и падении кровяного 
давления. При легочном кровохаркании дается 
1—3 чайных ложки П. с. с небольшим коли
чеством воды. П. с. применяется для полос
каний, клизм (5,0—10,0—15,0 на клизму), для 
ингаляций при катарральном состоянии дыха
тельных органов (1,0—5,0—10,0:500,0), для 
носовых душей (1,0—3,0 :100,0). П. с. входит 
в состав многих минеральных вод, применяет 
мых внутрь и для ванн.

ПОВЕДЕНИЕ. В современной психологии про
блема поведения занимает очень значитель
ное место. Особое значение имела постановка 
этой проблемы в психологии животных в свя
зи с борьбой против укрепившегося в этой 
области антропоморфизма и витализма. Обът 
ективное, вполне научное изучение психит 
ческого развития * животных стало возмож-. 
ным именно вследствие изучения поведения 
животных и учета его биологической роли. 
В эволюционном процессе огромную роль иг
рает пластичность организма, возможность 
его приспособления к быстро изменяющимся 
условиям среды. Пластичность организма вы
ражается, по мнению акад. Северцева, именно 
«в изменениях поведения без изменения орга
низации животного». Это положение свидетельт 
ствует о том, как велико значение П, для эво
люции вообще, возникновения и развития пси
хики животных особенно. Поэтому понятно 
то внимание, которое биология, физиология 
и психология уделяЛи изучению П. животных. 
Детальной разработке подверглись формы П. 
простейших—т. н. таксисы и тропизмы, явля-г 
ющиеся вынужденными формами П., обуслов
ленными физико-химич. раздражениями, пе
риферическим характером раздражимости и
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симметричным строением тела. Эти вынужден
ные формы поведения предшествуют возникно
вению собственно психической деятельности, 
подготовляют . образование психических спо
собностей. Основная линия развития П. жи
вотных выражается в переходе от ведущих фи
логенетический (наследственно - автоматизиро
ванных форм, напр., сегментарных или спиналь
ных рефлексов) к индивидуальным формам П.

Успехи психологии животных в изучении 
П. вызвали ряд попыток объяснить все психо
логии. закономерности человека по аналогии 
с явлениями, обнаруженными при изучении 
поведения животных.Стремясь преодолеть субъ
ективизм эмпирической психологии, это т. н. 
«поведенческое», «объективное» направление 
в психологии избирает в качестве предмета 
психологии поведение, как совокупность внеш
них проявлений жизнедеятельности, игнорируя 
субъективное состояние сознания и пр. Эта 
вульгарно-материалистическая тенденция при
водит к другой крайности—полному отказу 
от изучения субъективного мира. Игнорируя 
сознание и другие явления внутренней психи
ческой жизни, представители этого направле
ния оторвали П. от психики, деятельность от 
сознания. Вследствие этого понятие П. стали 
трактовать как бессодержательную совокуп
ность реакции, т. е. ответов организма на раз
дражение среды. Соответственно такому меха- 
нистич. пониманию И.—как уравновешивания 
личности со средой—возникла ставшая впо
следствии широко известной формула «St—R». 
Согласно этой формуле, среда является сово
купностью раздражителей (St), а П. личности 
является совокупностью реакций (R). Отсюда, 
по этой формуле, каждое проявление личности 
может быть сведено к St как активной причи
не, вызывающей R как пассивное следствие.— 
Однако всякий акт П. человека является про
явлением сознательной деятельности. Речь яв
ляется «материальной оболочкой» мышления, 
составляющего, вместе с тем, смысловое содер
жание речи. Поступок, будучи внешним про
явлением П., содержит в себе и намерение и 
планомерность, целенаправленность действий, 
обусловливается не только внешним условием, 
но и внутренним побуждением. Мимика, же
сты, поза—все эти выразительные движения от
ражают динамику эмоциональных состояний, 
связанных с потребностями и их удовлетво
рением. Без этой внутренней стороны совер
шенно непонятно ни одно проявление поведе
ния.—В этом смысле П. всегда индивидуально 
своеобразно, отражая историю жизни и вос
питания человека, его мировоззрение и ха
рактер, его вкусы и привязанности, его осоз
нанную жизнедеятельность. Поэтому научное 
изучение поведения человека возможно не в 
отрыве, а в единстве с изучением всей созна
тельной деятельности личности, всего психиче
ского многообразия индивидуальности (см. 
Психология). Б. Ананьев.

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ, обозна
чает, что действие глагола должно осущест
виться или (что чаще всего) собеседником 
(«сядь», «ступайте»), или собеседником сов
местно с говорящим («пойдем»), или третьим 
лицом («пусть попробует»), Обычно «говорящий, 
выдвигая название действия-состояния, ставит 
своему собеседнику... обязанность стать его 
субъектом» (Ш а х м а т о в). Однако семантика 
повелительного наклонения допускает ряд от
тенков: категоричность приказа может усили-
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ваться («а ты молчи!») и смягчаться («по
молчи-ка»), получать характер предостереже
ния («смотри, не простудись»), желания («про
пади он пропадом») и даже условности («что 
ни говори, а он прав»). В последних двух слу-, 
чаях П. н. употребляется как сослагательное,. 
См. Наклонение.

ПОВЕНЕЦ, рабочий поселок в Медвежегор
ском районе Карельской АССР, пароходная 
пристань на сев. берегу Онежского озера у 
устья р. Повенчанки. Начальный пункт Бело
морско-Балтийского канала им. Сталина. На- 
селение занято, гл. обр., обслуживанием вод
ного транспорта. Созданы судоремонтные ма- 
стерские. В 1703 Петром I был построен близ 
П. чугунно-литейный завод, просуществовав
ший около 30 лет.

ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ, низший ранг диплома
тии. агентов; отличается от послов., посланников 
и министров-резидентов тем, что назначается 
не от одного главы государства к другому, но 
от министра иностранных дел—к министру.

ПОВЕРОЧНОЕ ДЕЛО, поверка различных мер 
и измерительных приборов и надзор за их 
состоянием в эксплоатации; выполняется спе
циальными государственными органам^. Ос-, 
новной задачей П» д. является обеспечение 
единообразия, верности и правильного при
менения в стране мер и измерительных при
боров. Организатором П4 д. явился знамени
тый русский ученый Д. Й. Менделеев, в крайне 
трудных условиях б. царской России орга
низовавший в 1900 шесть поверочных учреж
дений («поверочных палаток»). Эти учрежде
ния занимались поверкой и клеймением лишь 
простейших мер и измерительных приборов 
(весы, гири, меры длины, меры вместимости). 
К 1906 количество поверочных учреждений 
было доведено до 25, и на этом развитие П. д, 
прекратилось. Йосле победы Великой Октябрь
ской социалистич. революции П. д., благодаря 
большому вниманию со стороны партии и пра- 
вительства, получило большое развитие.

14/IX 1918 был издан декрет о введении 
в стране метрической системы мер (см. Мет
рические меры). После этого поверочная сеть 
резко возрастает, и уже в 1927 по всему СССР 
имеется 55 поверочных учреждений, в к-рых 
организуются новые измерительные лабора
тории, Номенклатура обязательно поверяемых 
измерительных приборов значительно увели
чивается (устанавливается обязательность по
верки медицинских термометров, приборов 
давления и вакуума, водомеров, электросчет
чиков и др.). Особенно большое развитие П. д. 
получает после издания постановления ЦК 
ВКП(б) от 26/VII 1934 «О борьбе с обве
шиванием, обмериванием потребителей и -на*) 
рушением розничных цен в торговле». Сеть) 
поверочных учреждений возрастает к 1939.ид®. 
200 точек; обязательной поверкой охватывав 
ются новые виды измерительных приборов 
резко увеличивается объем поверочных работ:; 
в 1938 было поверено более 48 млн. приборов, в 
то время как за 15 лет (1900—14) поверено все^ 
го лишь 41,7 млн. Централизованное руковод
ство всем П. д. в 1934 возлагается на б. Цен
тральное управление мер и весов, состояв
шее при Всесоюзном комитете стандартизации. 
В 1936 после ликвидации Всесоюзного комите
та стандартизации Центральное управление 
мер и весов передается в ведение Народного 
комиссариата внутренних дел СССР и переиме
новывается в Главное управление мер и весов.

24*
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5/IX 1938 СНК СССР издано постановление об 
образовании Комитета по делам мер и измери
тельных приборов при СНК СССР и о ликви
дации Гл. упр. мер и весов. Б. Леонов.
, ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕОРИЯ, см. Дифференциаль
ная геометрия, Теория поверхностей.

ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ, свойство ве
ществ уменьшать свободную поверхностную 
энергию (Г1>2 на границе раздела 2 фаз при рас
творении их или нанесении на поверхность 
раздела. По отношению к определенной по
верхности раздела (вода—воздух, вода—сте
кло, ртуть—бензол и т.д.) все вещества разде
ляются на поверхностно активные и инактив- 
ные. Первые понижают поверхностное натя
жение и поэтому адсорбируются (сгущаются) 
в поверхностном слое. Вторые повышают по
верхностное натяжение; их адсорбция отри
цательна. За меру П. а. принимается величина

((г112—поверхностное натяжение, с—кон
центрация), выражаемая в гиббсах G. Осно
вания термодинамической теории были поло
жены Гиббсом (Gibbs), предложившим фунда
ментальное уравнение, связывающее адсорбцию 
(Г), концентрацию (с) и П. а.:

Г=с д<*Ь2 
RT дс

Экспериментально и теоретически П. а. изу
чалась Шишковским, Траубе, Лангмюром, 
советскими учеными Фрумкиным, Ребинде
ром и др. П. а.—весьма важное свойство ве
ществ; оно используется в адсорбционной тех
нике, при флотации и т. д. Современная теория 
устойчивости суспензий и эмульсий, а также и 
коллоидных систем приписывает важную роль 
П. а. стабилизаторов.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛЕНКА, общее собиратель
ное название для тончайших слоев на поверх
ности тел самого разнообразного характера. 
Сюда могут быть отнесены пленки на поверх
ности воды растворимых и нерастворимых ор
ганич. веществ (см. Мономолекулярный адсорб
ционный слой), пленки окислов на поверх
ности металла (ржавчина на железе), пленки 
металлов на стекле, полученные в вакууме 
катодным распылением, и др.—Характерным 
дйя состояния вещества в форме таких тон
чайших пленок являются отличия в свойствах 
по сравнению со свойствами того же вещества 
«в массе», часто очень резкие. Так, адсорб
ционные слои органич. веществ, напр., мыл, 
коллоидов (желатина и др.), обладают повы
шенной механичэскэй прочностью, что обуслов
ливает их способность стабилизировать, упроч
нять дисперсные системы — пены, эмульсии. 
Пленки металлов, нанесенные в вакууме на 
стекло, обладают повышенным сопротивлением 
(в 3—5 раз), начиная с толщины около 0,1 ц 
и ниже. Пленки окислов, образующиеся при 
окислении металлов толщиной всего в 20—50 ц, 
часто очень длительно предохраняют металл 
от коррозии (напр., пленка окислов на чистом 
алюминии) вследствие их достаточной меха
нической и химической стойкости.—Оптиче
ские свойства тончайших пленок масел (во
обще нерастворимых органических веществ) на 
воде хорошо известны по их интерференцион
ной окраске.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ, цементация 
(см.) мягкой стали на незначительную глу
бину (до 1,5 мм от поверхности обрабатываемо
го изделия), имеющая целью сообщить изде
лию очень твердую, хорошо сопротивляющую

ся износу поверхность и сохранить мягкую 
сердцевину, лишенную хрупкости, свойствен
ной цементной стали.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ, см. Поверхност
ное натяжение.

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ, сила, которая 
действует на поверхности жидкости и стре
мится уменьшить эту поверхность до мини
мума. П. н. вызывается действием междумоле- 
кулярных сил. Если молекула М находится 
внутри жидкости на расстоянии от поверхности

в

Рис. 1. Рис. 2.
жидкости большем, чем радиус действия моле
кулярных сил q , то действующие на нее со 
всех сторон силы окружающих молекул оди
наковы. Равнодействующая этих сил равна 
нолю (рис. 1). Если же молекула М располо
жена на расстоянии от поверхности жидкости, 
меньшем q (рис. 2), то равнодействующая 
молекулярных сил не равна нолю, так как от
сутствуют силы со стороны части сферы АВС. 
Налицо будет сила, стремящаяся втянуть 
молекулу М, а также и другие молекулы, на
ходящиеся около поверхности, внутрь жид
кости. Поэтому поверхность жидкости стре
мится сократиться подобно натянутой упругой 
пленке, и в каждой точке поверхности жид
кости действует сила, направленная касательно 
к поверхности. Величина этой силы, отнесен
ная к единице длины произвольной линии, 
проведенной на поверхности раздела, и назы
вается П. н. Молекулы, лежащие на поверх
ности жидкости, обладают избытком свободной 
энергии (см.). Свободная энергия совокупности 
молекул, лежащих на поверхности, пропор
циональна площади поверхности и называется 
поверхностной энергией. Если обозначить П. н. 
через сг, величину поверхности жидкости через 
S, то поверхностная энергия F определится 
выражением:

F = aS.
П. н. объясняется целый ряд явлений: стрем

ление жидкостей принять шарообразную форму, 
когда устранено действие силы тяжести (см. 
Плато опыт), образование капель, стремление 
жидких пленок сократиться, в частности, 
уменьшение объема мыльного пузыря, когда 
он соединен с трубкой, через к-рую в него 
вдувался воздух, и т. д.

Величина П. н. изменяется при растворении 
в данной жидкости другого вещества. Веще
ства, к-рые сильно влияют на величину П. н., 
называются поверхностно-активными, или ка
пиллярно-активными; наоборот, вещества, сла
бо меняющие величину а, называются поверх
ностно-неактивными. К поверхностно - актив
ным веществам относятся спирты, жирные 
кислоты и их эфиры. К поверхностно-неак
тивным относится большинство электролитов 
и белковых веществ.

Адсорбция. Если растворенное вещество 
уменьшает П. н., то происходит самопроизволь
ное увеличение концентрации растворенного 
вещества в поверхностном слое, и на поверх
ности раздела образуется адсорбционный .слой.
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С явлениями П. и. и адсорбции связан об
ширный класс поверхностных явлений (см.), 
нашедших в наст, время большое применение 
в технике.

Лит.: Гримзель Э., Курс физики, 5 изд., т. I, 
вып. 1, М.—Л., 1933 см. также лит. к ст. Поверхностные 
явления.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗЛИЯНИЯ. Такое опреде
ление дается формам залегания вулканических 
эффузивных пород. Наиболее распростра
ненными формами поверхностного излияния 
являются потоки и покровы. Первые связа
ны обычно с извержениями кислых вязких 
липаритовых лав и не пользуются значитель
ной площадью распространения. Второй тип 
поверхностных излияний—покровы—свойстве
нен подвижным основным (базальтовым) ла
вам. П. и. магмы, приуроченные к трещин
ным излияниям (через разломы земной коры), 
иногда распространяются на громадные площа
ди, определяемые сотнями тысяч квадратных 
километров. Примером могут служить базаль
товые лавовые излияния на Северном Кавказе, 
трапповые покровы Индостана и пр.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, обширный класс 
явлений, происходящих на поверхностях раз
делов тел, в поверхностных слоях (см.), где 
междумолекулярные силы (см. Молекулярная 
физика) не компенсированы и где имеется избы
ток свободной поверхностной энергии в виде 
поверхностного натяжения (см.). При адсорб
ции в этом слое образуется адсорбционный слой 
ориентировочных молекул (см. Мономолеку- 
лярный адсорбционный слой), существенно из
меняющий свойства тел и скорость процессов 
на границах раздела, т. н. гетерогенных про
цессов. П. я. составляют содержание физико- 
химии поверхностных явлений, нашедшей раз
нообразное применение во многих отраслях 
современной техники.

Среди громадного числа П. я. можно указать 
на следующие: 1) В явлениях кристаллизации 
из растворов или расплавов поверхностное 
натяжение <т определяет скорость роста кри
сталлов и их форму. Вследствие анизотропии 
а на разных гранях кристалла различно. Рав
новесная форма кристалла определяется усло
вием минимума свободной энергии его поверх
ности (закон Кюри-Вульфа): грани с наиболь
шим о* растут наиболее быстро. Механические 
свойства металлов и сплавов, определяемые 
условиями кристаллизации (и рекристаллиза
ции), тесно связаны со скоростью роста кри
сталлов и скоростью возникновения центров 
кристаллизации.—2) Значительная механич. 
прочность адсорбционных слоев поверхностно
активных веществ, особенно коллоидов (жела
тина, клей, сапонин), позволяет применять эти 
вещества для стабилизации, упрочнения тех
нически важных дисперсных систем—эмуль
сий, суспензий, пен. Моющее действие мыл, 
стойкое пенообразование в пивоваренном произ
водстве и в пенных огнетушителях, пена во 
флотационном процессе, а также методы разру
шения вредных пен в ряде производств—все 
это связано с прочностью адсорбционных слоев. 
Сюда же относится стабилизация аэрозолей 
(напр., военных дымов), эмульсий, находящих 
широкое применение в производстве пищевых 
продуктов, а также в процессах обработки 
металлов (т. н. режущие жидкости), и, наконец, 
стабилизация суспензий.—3) В методах обога
щения полезных ископаемых один из наиболее 
распространенных методов—флотационный— 

основан на смачивании и несмачивании мине
ральных поверхностей водой и на изменении 
смачивания с помощью адсорбционных слоев 
поверхностно-активных флотационных реаген
тов, действующих в ничтожных концентра
циях—0,01—0,02%.—4) Твердость кристаллов 
(горных пород, металлов и т. д.) может быть 
понижена при адсорбции на твердой поверх
ности поверхностно-активных веществ и элек
тролитов. В процессах диспергирования и об
работки твердых тел (бурении, шлифовании, 
резании, дроблении и т. д.) это позволяет умень
шить работу диспергирования. Точно так же 
при пластическом течении металла (напр., воло
чении проволоки) добавление в среду (воду, 
масло) адсорбирующих веществ (мыл, высших 
жирных кислот и т. д.) в минимальных коли
чествах (0,1—1%) сильно облегчает процесс.— 
5) Смазочное действие минеральных и расти
тельных масел связано с наличием в них поверх
ностно-активных веществ, гл. обр. свободных 
жирных кислот, при этом понижение коэф
фициента внешнего трения обусловлено опять- 
таки образованием адсорбционных слоев ориен
тировочных молекул на смазываемых метал
лических поверхностях.—6) Действие технич. 
адсорбентов (активные угли, силикаты, отбе
ливающие глины, способные поглощать из воз
духа посторонние газы, напр., боевые отра
вляющие вещества, или вещества из растворов, 
загрязняющие примеси в производстве сахара, 
при очистке минеральных масел и т. д.) осно
вано на сильном развитии поверхности раздела 
у этих высокодисперсных систем (часто рав
ной 500—1.000 м2 на 1 г адсорбента). Сюда же 
должны быть отнесены и процессы крашения, 
состоящие в поглощении поверхностно-кра
сящих веществ волокном ткани или волокном 
бумаги при печати.

Лит.: Наумов В. А., Химия коллоидов, 3 изд., 
Л., 1932; Р а й д и л Э. К., Химия поверхностных явле
ний, пер. с англ., Л., 1936. Л. Таубман.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ, слой, непосредствен
но находящийся у поверхности раздела дан
ного тела (фазы) и тел, его окружающих, в 
котором вследствие некомпенсированности мо
лекулярных сил молекулы обладают избытком 
свободной энергии. Толщина П. с., равная 
радиусу сферы молекулярного действия,— 
одного порядка с молекулярными размерами, 
т. е. составляет 1СГ8—10“7 см. При адсорбции 
(см.) П. с. заполняется молекулами второго 
вещества, образуя мономолекулярный адсорб
ционный слой (см.), имеющий определенную 
структуру. Особое значение свойства П. с. 
приобретают в раздробленных, т. н. дисперсных 
системах, в к-рых объем П. с. по сравнению 
с объемом самой фазы становится значитель
ным (см. Поверхностные явления).

ПОВЕРХНОСТЬ. Понятие П. принадлежит к 
числу основных геометрич. понятий, которые 
долго оставались без отчетливого определения. 
Определять П. как «границу» тела или как 
«то, что ограничивается линией», значит лишь 
пояснять одно расплывчатое понятие при помо
щи других, не менее расплывчатых понятий 
(тела, границы, линии). Возникновение более 
точных определений понятия П. связано с раз
витием аналитической геометрии и дифферен
циальной геометрии (см.); с более современной 
точки зрения определение и изучение общих 
свойств П. относится к области топологии (см.). 
При первых же попытках построить точное ма- 
тематич. определение понятия П. обнаружи-
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лось, что необходимо ввести не одно определе
ние, а несколько определений различной сте
пени общности. В качестве простейшего образ
ца П. выберем квадратный кусок плоскости. 
Подвергая его различным непрерывным де
формациям (растяжениям, сжатиям и изгиба
ниям), мы можем получить новые П. Все такие 
П. будем называть «простыми П.», или «дву
мерными элементами». Математически строгое 
определение простой П. таково: простая П.

есть непрерывный взаимнооднозначный образ 
квадрата., Пользуясь средствами аналитич. 
геометрии, можно дать аналитич. выражение 
этому определению. Для этого рассмотрим на 
плоскости с прямоугольной системой координат 
(и, v) квадрат, состоящий из точек, координаты 
к-рых удовлетворяют неравенствам 0 и <. 1, 
О v 1. Непрерывный взаимнооднозначный 
образ этого квадрата в пространстве с прямо
угольной системой координат (ж, у, z) задается 
формулами х = (р (и„ г>), у = у> (и, v), z=z% (u9v). 
При этом от функций <р, у) и % требуется, чтобы 
они были непрерывны и чтобы для двух различ
ных точек (и, v) й (и', v') соответствующие точки 
(ж, у, z) и (ж', 2/', z') были различны. Половина 
П. шара, ограниченная каким-либо из больших 
кругов (напр., П. Северного полушария, огра
ниченная экватором на глобусе), может служить 
примером простой П. Однако уже полная П. 
шара не является простой П. Это вызывает 
необходимость дальнейшего обобщения поня
тия поверхности. П., к-рые устроены вблизи 
каждой своей точки подобно, простым П., на
зываются правильными П., или двумерными 
многообразиями (об обобщении этого понятия 
на любое число измерений см. Многообразие). 
Более точно, двумерным многообразием на
зывается любое такое множество А точек про
странства, для каждой точки ж к-рого найдется 
двумерный элемент Ех, принадлежащий цели
ком А и содержащий все точки А, достаточно 
близкие к ж. Многообразиями являются, напр., 
П. шара или цилиндра (на каждую их точку 
можно наклеить маленький искривленный ква
дратик, как показано на рис., 1 и 2). П. конуса 
(рис., 3) не является многообразием, так как 
вблизи своей вершины она устроена суще
ственно иначе, чем простая П. Не является 
многообразием и самопересекающаяся поверх
ность, изображенная на рис., 4. Такие «по
верхности с особенностями», однако, широко 
изучаются в геометрии. С другой стороны, в 
дифференциальной геометрии обычно сужива
ют понятие многообразия, вводя дополни
тельные требования дифференцируемости (суще
ствования в каждой точке П. касательной пло
скости, определенной кривизны и т. п.). О даль
нейших обобщениях понятия П. см. Тополо-
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гия. Вводимое здесь понятие «двумерного Кан- 
торова многообразия» охватывает не только 
«поверхности с особенностями», изображенные 
на рис., 3 и 4, но и несравненно более сложные 
образования.

Компактное (см. Компактность) двумерное многооб
разие без «краев» называется замкнутой II. Существует 
бесконечно много различных топологич. типов замкну
тых П. Если ограйичиться замкнутыми П., помещающи
мися в трехмерном пространстве, то топологич. тип П. 
вполне определяется ее родом. Именно, всякая замкну
тая поверхность трехмерного пространства может быть 
непрерывно и взаимнооднозначно (т. е. топологически) 
отображена или на П. шара, или на П. шара с некоторым 
определенным количеством «ручек». Число этих ручек й 
называется родом П. шара с ручками, а также и перво
начальной П., отображенной на П. шара с ручками. 
IL же шара и отображающимся на него П. приписывается 
в качестве рода число ноль. На рис., 5, изображена П. 
рода р=0, на рис., 6 и 7,— П. рода р=1, на рис., 8 и 9,— 
п. рода р=2. А. Колмогоров.

ПОВЕРХНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, поверхность у об
разуемая движением плоской линии (образую
щая), которая вращается около прямой (ось 
вращения), лежащей в плоскости этой линии. 
К числу П. в. принадлежит шар (полуокруж
ность вращается около ограничивающего ее 
диаметра), круглый конус (прямая вращается 
около пересекающей ее прямой), круглый 
цилиндр (прямая вращается около параллель
ной ей прямой). Осевые сечения (т. е. сечения 
полуплоскостями, проходящими через ось вра
щения) П. в. называются меридианами и совпа
дают с различными положениями образующей; 
сечения же плоскостями,.перпендикулярными 
к оси, называются параллелями и представля
ют собой круги, описываемые при вращении 
образующей отдельными ее точками. Меридиа
ны и параллели служат для П. в. линиями 
кривизны (см.). Гауссова кривизна (см.) П. в. 
положительна или отрицательна, смотря по 
тому, обращен ли меридиан к оси вращения 
вогнутостью или выпуклостью. Если в пло
скости ху Декартовой прямоугольной системы 
координат xyz возьмем кривую с уравнением 
Р(ж, 2/)—О, то вращением этой линии около 
оси ж-ов образуется П. в., уравнение к-рой 
есть Е(х, У у2 + z2) = 0. Например, эллипс 
~ = 1 при вращении около оси ж-ов дает
эллипсоид вращения 4- =1.

ПОВЕСТЬ, особый вид художественной прозы. 
В древней русской литературе понятие П. 
имело весьма широкое содержание и означало 
не столько определенный жанр, сколько вообще 
литературные произведения повествовательно
го характера. К П. относились произведения 
различной тематики и различной структуры, 
объединявшиеся лишь одним признаком: раз
вернутого повествования («Повесть об Акирё 
Премудром», «Повесть временных лет», «По
весть о Еруслане Лазаревиче», «Повесть об 
Азовском сидении» и пр.). В новой русской ли
тературе понятие П. обозначает, гл. обр., про
изведения новеллистического типа («Повесть о 
Фроле Скобееве», «Повесть о Карпе Сутулове» 
и др.). В таком понимании термин П. употреб
ляется ив 19 в. Напр., Пушкин в цикл «По
вестей Белкина» включил также типичные рас
сказы («Гробовщик», «Барышня-крестьянка»).

Однако позже П. как жанр начинает обособ
ляться от рассказа и занимает среднее место 
между рассказом и романом. В то время как 
рассказ сосредоточен на одном основном собы
тии, показывает своего героя в каком-либо од
ном моменте его жизненного пути, П. дает ряд 
событий, прослеживает жизненный путь своего
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героя. В этом отношении П. резко отличается 
от рассказа и приближается к роману. Но 
если в романе изображается жизненный путь 
ряда действующих лиц, судьбы к-рых перепле
таются между собой, то П. дает историю одного 
лица, лишь попутно затрагивая окружающие 
его персонажи. Это и определяет в основном 
композиционное своеобразие П. С этой точки 
зрения «Капитанскую дочку» Пушкина нельзя 
назвать романом, т. к. в основном она предста
вляет собой историю одного Гринева. Наоборот, 
произведение Горького «Мать» является не П., 
а романом. Указанные композиционные осо
бенности делают П. весьма емким жанром, что 
определяет устойчивость ее в литературе. Уже 
в конце 18 в. П. получает большое развитие 
у сентименталистов (повесть Карамзина «Бед
ная Лиза» и др.), но особенно большое разви
тие повесть получает в литературе 19 в. В со
ветской литературе повесть как жанр также 
широко применяется.

ПОВЕТ, административный округ (воеводство, 
староство ит. п.) старинной Польши. Деление 
это перешло затем и в Юго-западный край в 16 в. 
На Украине в 1763 П. (повит) получил значение 
судебно-административного округа, подсудного 
земскому суду. В западных губерниях Россий
ской империи до 1831 уезды также носили на
звание П.

ПОВЕШЕНИЕ, один из видов смертной казни, 
рассчитанных на мучительство. П. как уголов
ная кара было широко распространено в стра
нах Зап. Европы и Америки и в целях устраше
ния трудящихся обычно совершалось публично. 
П., известное еще в древней Руси как нака
зание для воров, применялось в царской России 
до 1917, обыкновенно как уголовная репрес
сия в отношении политич. противников само
державия (казнь декабристов, народников-рево^ 
люционеров йт. д.). П. нередко применяли бело
гвардейцы (Деникин и др.) в период граждан
ской войны к захваченным в плен или аре
стованным красноармейцам, советским и пар
тийным работникам (коммунистам). П. и ныне 
применяется в ряде буржуазных государств 
(Англия, Венгрия, Япония и др.).

ПОВИЛИКА, Cuscuta, род паразитных расте^ 
ний, лишенных корня и зеленых листьев, отно

сящийся к сем. вьюн
ковых. Однолетни
ки, питающиеся за 
счет обвиваемых ими 
растений - хозяев; к 
последним они при
сасываются при по
мощи особых присо
сок (гаустории). Цве
тки собраны в клу
бочковидные или ки
стевидные соцветия. 
Венчики 4 — 5-раз- 
дельные, трубчатые,
колокольчатые или
кувшинчатые. Семе
на в коробочках по 
4 или из-за недораз
вития и срастания—

Повилика клеверная.

по 2. Поражаемые 
П. растения-хозяева 
слабо развиваются. 
В некоторых райо
нах массовое разви

тие П. влечет гибель культур или понижение 
хозяйственной ценности продукта, даваемого

растением-хозяином, например, качества и ко
личества волокна у льна и т. д. Главнейшие ви
ды: повилика клеверная (С. epithymum var. vul
garis)—по всему СССР, поражает, главным обра
зом, бобовые (клевер, люцерну и вику); повили
ка тонкостебельная (С. approximata)—бич лю
церны Средней Азии; повилика европейская 
(С. europea)—по всему СССР, поражает коно
плю, хмель, картофель, табак, капусту, ягод
ные кустарники; повилика льняная (С. epili- 
num)—ареал совпадает с культурой льна, на 
котором она паразитирует.

В качестве мер борьбы с повиликой при
меняются: 1) посевы культур очищенными се
менами; очистка от семян повилики произво
дится на специальных машинах («кускута»), 
в том числе электромагнитных; 2) стерилиза
ция почвы; 3) протравливание высеваемых 
семян люцерны особыми химикалиями (пре
парат «успулун»); 4) строжайший карантин 
ввозимого из-за границы семенного мате
риала и т. д.

ПОВИННОСТЬ, обязанность совершать опре
деленные действия по указанию органов го
сударства бесплатно или же за плату, устана
вливаемую государством. Примерами повин
ности в Советском Союзе являются: военно
конская, военно - автотранспортная и некото
рые другие.

1)П.трудова я—обязанность выполнять 
определенную работу по указанию органов 
государства; В буржуазных странах в круп
ных размерах применяется только для вбен- 
ных целей. Так, в Германии во время пер
вой мировой империалистической войны закон 
5/XII 1916 ввел П.трудовую для всех мужчин, 
неспособных носить оружие, в возрасте 17— 
60 лет, чтобы обеспечить военную промышлен
ность рабочей силой. Эту трудовую повинность 
Ленин назвал «военной каторгой для рабо
чих» (Ленин, Сочинения, т. XXI, стр. 188). 
’’Иногда трудовой П. вуалируют военное обу
чение-молодежи, воспрещенное международ
ными договорами. Эту цель преследует, на
пример, болгарский закон 5/VI 1920 о го- 
дичйой обязательной работе мужчин. Нако
нец, трудовая повинность вводится для безра
ботных с целью уменьшить число лиц, полу
чающих государственные пособия. Классовый 
характер трудовой повинности выражается так
же и в том, что в ряде случаев от нее можно 
откупиться деньгами и она, т. о., ложится на 
малоимущих; например, повинность по ремон
ту местных дорог во Франции.

В царской России трудовая повинность 
впервые была широко применена во время 
первой мировой империалистической войны в 
1916: было мобилизовано на работы для обо
роны местное население Средней Азии и дру
гие «инородцы» от 19 до 43 лет, которые были 
освобождены по тогдашним законам от воин
ской повинности.

Принципиально иначе решается вопрос о тру
довой повинности в СССР. Программа ВКП(б), 
принятая VIII Съездом партии в марте 1919 
намечала поголовную трудовую мобилизацию 
всего трудоспособного населения. Декларация 
прав трудящегося и эксплоатируемого народа 
1918, а также Кодекс законов о труде 1918 провоз
глашали трудовую повинность. Ныне трудовая 
повинность в Советском Союзе применяется, со
гласно ст. 11 Кодекса законов о труде (КЗоТ), 
лишь в исключительных случаях, для борьбы 
со стихийными бедствиями. От привлечения
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к трудовой повинности освобождаются: липа, 
не достигшие 18 лет, мужчины старше 45 лет 
и женщины старше 40 лет; нетрудоспособные, 
беременные женщины, женщины, кормящие 
грудью и имеющие детей до 8 лет при отсут
ствии лица, ухаживающего за ними (КЗоТ, 
ст. ст. 12 и 13). Правила привлечения к трудо
вой повинности для борьбы со стихийными бед
ствиями содержатся в КЗоТ и в постановлении 
ВНИК и СНК от 18/VII 1927. «Труд в СССР,— 
гласит Сталинская Конституция,—является 
обязанностью и делом чести каждого способ
ного к труду гражданина по принципу: „кто 
не работает, тот не ест“» (Конституция СССР 
1936, ст. 12).

2) П.воинская в античном, феодальных 
и буржуазных государствах—обязанность про
служить установленный законом или обычаем 
срок в составе вооруженных сил государства. 
В законченном виде, как всеобщая бессослов
ная, воинская повинность сложилась после 
французской буржуазной революции 18 века. 
В некоторых буржуазных государствах, на
пример, в Соединенных Штатах Америки, во
инской повинности нет, и армия и флот ком
плектуются на условиях найма. В Англии в 
1939 введена воинская повинность для ряда 
возрастных контингентов.—В СССР воинская 
служба в РККА представляет почетную обязан
ность граждан СССР (см. Конституцию СССР 
1936, ст. 132).

ПОВИТУХА, или жаба-повитуха, А1у- 
tes obstetricans. Длина—до 5 см; окраска серо
ватая, самец имеет хорошо развитые кожные 
бородавки. Замечательна своим способом раз
множения: самец, сидя на самке, захватывает 
сначала одной, затем другой задней ногой яй
цевой шнур и вытягивает его. Одновременно 
с вытягиванием шнура самец поливает его 
семенной жидкостью и наматывает яйцевые 
шнуры себе на ноги. После этого самец за
капывается в землю, оставаясь здесь 11— 
17 дней, а затем направляется в воду, где, уси
ленно плавая, способствует вылуплению го
ловастиков.

ПОВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, одна 
из основных форм заработной платы, при кото
рой за каждую единицу проработанного вре
мени (час, день, неделя, месяц) работающему 
назначается известная оплата (ставка, тариф, 
оклад). В зависимости от принятой в качестве 
измерителя единицы времени различают поча
совую, поденную, недельную и месячную П. з. п. 
Повременный заработок рабочего зависит от 
назначенной оплаты за единицу проработан
ного времени («цена труда») и от количества 
проработанных единиц времени. В капитали
стическом обществе заработная плата являет
ся превращенной формой стоимости рабочей 
силы. Поскольку рабочая сила продается 
всегда на определенный период времени, то 
«„повременная плата“, например, поденная, 
понедельная и т. д., является той превращен
ной формой, в которой непосредственно вы
ражается дневная стоимость рабочей силы, 
недельная ее стоимость и т. д.» (Маркс, 
Капитал, том I, 8 издание, 1936, стр. 453). 
Порождая превратное представление о зара
ботной плате как о плате за труд опреде
ленной продолжительности, повременная зара
ботная плата становится в руках капитали
ста средством повышения нормы эксплоата- 
ции. Так, при повременной оплате, «упла
чивая, якобы, „нормальную цену труда4’, он 

может удлинять рабочий день за пределы вся
кой нормы без соответственной компенсации 
для рабочего» (Маркс, Капитал, том I, 8 из
дание, 1936, стр. 456). Внешняя зависимость по
временной заработной платы от продолжи
тельности труда создает у рабочего известные 
стимулы к удлинению рабочего времени, что 
неизбежно ведет к вытеснению части рабо
чих из производства, к увеличению резервной 
армии и конкуренции среди рабочих. В ре
зультате этого понижается «цена труда», а 
с нею и П. з. п. Поэтому чем длиннее рабочий 
день, тем ниже заработная плата и тем вы
ше норма эксплоатации. В свою очередь низ
кая «цена труда» в течение так наз. «нормаль
ного» рабочего времени вынуждает рабочего 
работать сверхурочное время или искать до
полнительную работу на стороне. Таким обра
зом, если удлинение рабочего времени вызы
вает понижение «цены труда»—заработной пла
ты, то падающая «цена труда» в свою оче
редь ведет к еще большему удлинению рабочего 
времени.

Принципиально иная природа заработной 
платы в СССР. Рабочая сила здесь не является 
товаром. Рабочий в социалистической системе 
хозяйства получает из продукта коллективного 
труда соответственно количеству и качеству 
своего труда. Повременная заработная плата 
представляет собой определенную форму рас
пределения по принципу продолжительности 
труда. Однако повременная оплата, гаранти
рующая твердую ставку за каждый прорабо
танный час независимо от производительно
сти труда работника, меньше чем какая-либо 
другая система оплаты труда отвечает социа
листическому принципу оплаты по количе
ству и качеству труда. В виду этого в ус
ловиях социалистического хозяйства примене
ние повременной заработной платы ограничи
вается лишь случаями, когда не могут-быть 
применены другие более совершенные системы 
заработной платы.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧКИ КИПЕНИЯ, см. Эбул
лиоскопия.

ПОВЯЗКИ, фиксируют тем или иным способом 
на ране или поврежденной части тела перевя
зочный материал. Различают 4 основных вида 
П.: 1) обычная П., служащая для удержания 
перевязочного материала на ране; 2) давящая, 
служащая для установления постоянного да
вления на определенную часть тела; 3) непо
движная П., фиксирующая какую-либо часть 
тела в неподвижном состоянии; 4) П. с вытя
жением, применяемая обычно при лечении 
переломов и вывихов (см. Вытяжение). Обыч
ные П. бывают пластырные, коллоидные или 
бинтовые; последние накладываются в зави
симости от части тела и назначения по различ
ным правилам. Для давящей повязки поль
зуются комком марли или ваты, к-рые кладут
ся сверх перевязочного материала под бинт. 
Неподвижные повязки делаются из бинтов, про
питанных отвердевающими материалами (гип
совая, крахмальная повязка, повязка из жид
кого стекла и др.) или с включением шин. 
См. также Бинт, Перевязочный материал, 
Перевязка.

ПОГАНКА, название, даваемое в обще
житии шляпным грибам, не употребляющим
ся в пищу (несъедобным) или подозрительным 
на ядовитость. Бледная поганка (см.) — на
звание нескольких очень ядовитых шляп
ных грибов.
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ПОГАНКИ, Colymbi, отряд птиц с одним 
семейством (Colymbidae). Морфологические 
признаки: нёбо схизогнатическое (нёбные от
ростки верхнечелюстных костей не сходятся 
ни с сошником, ни между собой), ноздри сквоз
ные, носовые железы развиты слабо; число 
шейных позвонков 17—21; грудина довольно 
широкая и короткая, с тремя вырезками на 
заднем крае; перья с побочным стволом; руле
вые перья мягкие и слабо развиты; каждый 
палец окружен перепончатой лопастью. П. име
ют один пуховый (эмбриональный) наряд пе
строй окраски. Взрослые линяют дважды в го
ду, и зимний наряд резко разнится от брач
ного. Температура тела относительно низкая 
(около 40°). Распространены П. по материковым 
водоемам всего света, кроме холодного пояса. 
В фауне Советского Союза—5 видов. Водяные 
птицы, прекрасно плавают и ныряют, двигаясь 
под водой с помощью ног; по земле передвига
ются с трудом; гнезда—плавающие по воде, 
из водяных и других растений; моногамны; в 
кладке—4—6 яиц, насиживание—20—25 дней. 
Пища—рыба, водные беспозвоночные. Древ
нейшие формы ископаемых поганок известны 
из плиоцена.

ПОГГЕНДОРФ (Poggendorf), Иоган Христиан 
(1796—1877), немецкий физик, профессор уни
верситета в Берлине (с 1834) и член Берлин
ской академии наук (с 1839). Поггендорф, глав
ным образом, известен как редактор (на про
тяжении 53 лет) журнала «Annalen der Phy- 
sik und Chemie». П. разработал ряд лабора
торных приспособлений и методов, сохраняю
щих свое значение до настоящего времени: 
применение мультипликатора для построения 
чувствительных гальванометров, метод отсчета 
при помощи зеркала и трубы, компенсацион
ный метод измерения электродвижущих сил 
и ряд др. П. издал также многотомный спра
вочник «Biographisch-litterarisches Worterbuch», 
содержащий биографические данные и списки 
работ огромного числа ученых. Издание этого 
справочника, носящего имя П., продолжается 
до настоящего времени.

ПОГГЕНДОРФ А МЕТОД точного измерения 
электродвижущих сил (компенсационный ме
тод), предложен в 1841 и основан паточном урав
новешивании измеряемой эдс другой эдс, ве- 

+с личина к-рой может быть лег- 
ко определена. Аккумулятор

ах , ная батарея С присоединена к 
Ар-——ту—сопротивлению АВ, представ- 

‘‘V ляющему собой отрезок одно- 
родной проволоки, вдоль кото

рого может передвигаться контакт 1)..При пе
редвижении контакта от Л до В между точками 
А и D может быть получена разность потен
циалов, равномерно возрастающая от ноля до 
эдс батареи и пропорциональная расстоянию 
Л.В. Присоединяя источник неизвестной эдс X, 
как показано на рисунке, передвигают контакт 
D до тех пор, пока разность потенциалов между 
Л и В не уравновесит измеряемую эдс X, что 
скажется в отсутствии тока, протекающего 
через гальванометр G. Затем ставят на место X 
нормальный элемент Вестона, эдс которого Е 
точно известна, и находят положение В' сколь
зящего контакта, при котором снова будет 
отсутствовать ток в гальванометре. Из отно
шения отрезков ЛВ и ЛВ' находят Х=Е- 
Точные приборы, основанные на П. м., носят 
название потенциометров и широко приме

няются в электротехнических и электрохими
ческих измерениях.

Лит.: Глесстон, Электрохимия растворов, пер. 
с англ., Л., 1936; Грубе Г., Основы теоретической 
и практической электрохимии, пер. со 2 нем. изд., Л., 
1932; Фаянс К. иВюст И., Физико-химический 
практикум, авториз. перегод, Л., 1931; О с т в а л ь д— 
Лютер — Друкер, Физико-химические измерения, 
пер. с 5 нем. изд., ч. 1—2, Л., 1935.

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ, спо
собность почвы задерживать те или другие ве
щества, приходящие в соприкосновение с ее 
твердыми частицами. Почва, как и всякая 
другая дисперсная система, может поглощать 
газы, пары, твердые частицы, взвешенные в воде, 
и растворенные в воде вещества. Погло
щение почвой газов (сорбция газов). 
Газовая сорбция возможна лишь в сухой (без
водной) почве, что в природе бывает крайне 
редко. В атмосфере, насыщенной парами воды, 
поглощенные почвой газы нацело замещаются 
молекулами воды. В случаях своей сорбции 
поглощенный газ находится в уплотненном 
состоянии (под давлением в 10—50 атмосфер). 
При смачивании этого слоя атмосферными осад
ками газы выделяются бурно, разрывая почвен
ные агрегаты и распыляя почву. Поглоще
ние почвой паров воды, Сорб
ция паров воды в чистом виде протекает лишь 
в пределах до 40—50% относительной влаж
ности воздуха; при большей относительной 
влажности воздуха выступает явление капил
лярной конденсации. Количество.поглощенной 
почвой воды в атмосфере, насыщенной парами 
ее, в почвоведении носит название максималь
ной гигроскопической воды.

Адсорбция ионов почвами, 
В подавляющем большинстве случаев почвен
ные коллоидные частицы заряжены отрица
тельно, т. е. представляют собой микроани
оны. Только в красноземах и латеритах, бога
тых содержанием полуторных окислов, кол
лоидные частицы обладают амфотерными свой
ствами и в зависимости от pH среды меняют 
свой заряд. Из растворов электролитов почвы 
адсорбируют преимущественно катионы: 1) при 
постоянном значении pH среды обмен катио
нов электролита на поглощенные почвой кати
оны протекает эквивалентно; 2) с повышени
ем концентрации электролита величина об
мена возрастает, причем это явление подчи
няется закону действия масс; 3) скорость об
менной реакции металлических катионов весь
ма велика; вытеснение же водородных ио
нов из почвы протекает чрезвычайно трудна 
и медленно, вследствие их особой—«хими
ческой» — связи с поверхностью почвенных 
коллоидных частиц; 4) энергия адсорбции ме
таллических катионов зависит от валентности 
ионов, величины их радиуса и поляризуемо
сти; 5) сумма поглощенных катионов в поч
ве получила название емкости поглощения 
почв. Емкость поглощения не является постоян
ной, а возрастает или уменьшается за счет 
увеличения или уменьшения общего заряда 
почвенных коллоидных частиц. — Поглощение 
почвами анионов фосфорнокислых, углекис
лых и сернокислых солей зависит главным 
образом от реакции образования этими анио
нами труднорастворимых солей в почве. Обмен
ная адсорбция анионов возможна лишь на по
ложительно заряженных почвенных коллоид
ных частиках. И. Антипов-Каратаев.

ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА, ослабление интенсив
ности света при прохождении его через веше-
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«ство.—М еханизмП. с. Когда свет падает 
ла вещество, то, молекулы этого вещества воз
буждаются за счет энергии падающего света. 
В идеальном случае возбужденные молекулы 
опять отдали бы свою энергию в виде излуче
ния, и никакого П. с. в веществе не происхо
дило бы. В действительности же энергия воз
буждения молекул всегда превращается ча
стично или полностью в другие виды энергии. 
Основными причинами П. с. веществом явля
ются следующие: 1) вследствие наличия в веще
стве теплового движений происходят столкно
вения молекул между собой, и при этих столкно
вениях часть энергии возбуждения переходит 
в энергию теплового движения; 2) в целом ряде 
веществ при освещении йх происходят различ
ные химич. реакции, и Энергия, затраченная 
на возбуждение молекул, переходит в химич. 
энергию; 3) наличие теплового движения обу
словливает появление в каждой среде микро
скопических оптических неоднородностей (флю
ктуации показателя преломления). С этим свя
зано то, что световая энергия луча, идущего 
через вещество в определенном направлении, 
частично рассеивается молекулами вещества 
но всем направлениям и благодаря этому про
исходит ослабление падающего на Вещество 
света (см. Рассеяние света)} то же самое имеет 
место при наличии ойтич. неоднородностей, 
обусловленных взвешенными в среде частицами 
пыли, дыма, тумана и т. д.; 4) если в веществе 
имеются электроны, могущие свободно в нем 
передвигаться,—электроны проводимости,—то 
при падении света на такое вещество в нем воз
никают токи проводимости, вследствие чего 
Имеет место очень сильное поглощение энергии. 
Так как свободные электроны имеются в метал
лах, то поглощение этого рода называется ме
таллическим поглощением.

Законы П. с. Независимо от харак
тера элементарных актов, к-рымй обусловлено 
П. с., закон ослабления света при прохожде
нии им поглощающего вещества остается об
щим. Если обозначить через 1 интенсивность 
света, прошедщего слой толщины х, 10—ин
тенсивность света, падающего на поглощающий 
■слой (за вычетом интенсивности света, отражен
ного от первой поверхности), к—коэффициент 
поглощения, то закон поглощения напишет
ся так:

I = IQe~kx. (1)
Этот закон называется законом Ламберта 
{Lambert). Коэффициент к зависит как от веще
ства, так и от длины волны падающего све
та. В поглощающих растворах поглощение зави
сит от толщины и от концентрации пройден
ного слоя. Если обозначить через kQ коэффи
циент поглощения для раствора, обладающего 
концентрацией, равной единице, то для рас
твора с концентрацией с имеет место закон 
Бэра:

1=1ое"^осх. (2)
В то время как закон Ламберта остается спра
ведливым во всех случаях, от закона Бэра 
наблюдаются отступления. Оказывается, что 
коэффициент поглощения не всегда пропорцио
нален концентрации, а с изменением концен
трации изменяется по более сложному закону. 
Это объясняется тем, что при этом изменяется 
поглощательная способность молекул. Иногда 
для характеристики ослабления света при про
хождении его через вещество вводят так назы
ваемый коэффициент прозрачности а; в этом 

случае закон поглощения может быть записан 
в виде:

J = (3)
Коэффициент прозрачности изменяется с изме
нением длины волны падающего света. Вслед
ствие этого белый свет после прохождения сре^ 
ды становится окрашенным.

Цвет тел. Цвета большинства тел приро
ды обусловлены поглощением света. Свет, про
никая сквозь поверхность тел и испытывая 
в них внутренние отражения и преломления, 
выходит наружу почти лишенный тех лучей, 
к-рые поглощаются сильнее всего; поэтому 
Тело оказывается окрашенным. То обстоятель
ство, что при смешении двух красок (пигмен
тов), имеющих дополнительные цвета, не полу
чается белого цвета, объясняется поглощением. 
Так, напр., при смешении желтой и синей кра
сок обыкновенно получается зеленая, а не белая 
краска, как в случае смешения соответствен
ных спектральных лучей. Объясняется это 
тем, что желтые краски поглощают почти все 
длины волн, принадлежащие синему концу 
спектра, и пропускают лучи, принадлежащие 
красному концу (начиная с зеленого). Наобо
рот, синие краски поглощают все лучи красного 
конца, пропуская лучи синего конца спектра 
(тоже начиная с зеленого). Таким образом, 
смесь этих красок поглощает все лучи, кроме 
зеленых. Особый случай поглощения пред
ставляет поглощение пористыми поверхностя
ми (поверхности, покрытые сажей, платино
вой чернью, бархат и т. д.). В таких случаях 
наблюдается чрезвычайно сильное (почти пол
ное) П. с., так что такие поверхности кажутся 
почти совершенно черными. Свет, попадая в 
поры, вследствие многочисленных отражений 
внутри них, почти не выходит наружу. Если 
уменьшить пористость вещества, напр., сдавли
ванием его, то поглощательная способность его 
уменьшается и поверхность его может сильно 
отражать свет.

Спектры поглощения. Если пе
ред щелью спектроскопа, освещенной белым 
светом, поместить поглощающее вещество так, 
чтобы оно оказалось между источником света 
и щелью, то в спектре источника света появятся 
Темные полосы или линии, в зависимости от 
характера вещества. Совокупность этих полос 
и линий называется спектром поглощении дан
ного вещества. Одноатомные пары и газы, есди 
только плотность их невелика, дают линейча
тый спектр поглощения, в то время как спектр 
поглощения многоатомных паров и газов, 
а такжег жидкостей, состоит из более или ме
нее широких полос. Отсюда следует, что спектр 
поглощения тесно связан со структурой веще
ства. Характер спектра поглощения всякого 
вещества тесно связан с наличием у вещества 
собственных оптических частот со (см. Спектры 
оптические). В случае одноатомных газов и 
паров при низких температурах эти частоты 
принадлежат валентным электронам, которые 
приходят в вынужденные колебания, когда 
на вещество падает свет. Коэффициент погло
щения в этом случае имеет вид: 

где А и В—константы, характеризующие ве
щество, v—частота падающего света. Из вы
ражения (4) следует, что при наличии в ве
ществе собственных оптических частот полосы
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(или, иначе, линии) поглощения будут иметь 
характер резонансных кривых и максимальное 
поглощение будет совпадать с положением соб
ственных частот вещества со. На форму полос 
поглощения оказывают большое влияние плот
ность вещества, температура, примеси и т. д. 
При увеличении давления полосы поглощения 
расширяются. Увеличение температуры также 
ведет к расширению полос поглощения, что 
-обусловлено эффектом Допплера (см. Допплера 
эффект). Многоатомные молекулы, кроме энер
гии электронов, обладают еще энергией колеба
ний атомов относительно друг друга и энергией 
вращения молекул (см. Молекулярные спектры). 
Вследствие комбинаций электронных переходов 
с колебательными и вращательными перехода
ми в молекуле, вместо простых линий, возни
кают широкие группы полос поглощения, к-рые 
могут при нек-рых условиях слиться в широкие 
сплошные полосы.

Металлическое поглощение. 
При П. с., обусловленном наличием свободных 
электронов (электронов проводимости), для ко
эффициента поглощения служит формула

(5)
где п—показатель преломления вещества, у— 
электропроводность в электростатич. едини
цах, с—скорость света.

Поглощение вследствие рас
сеяния. При ослаблении света, вследствие 
рассеяния света, кажущийся коэффициент по
глощения для газообразных тел может быть 
выражен формулой

, _ 32лЗ (п — 1)2

Я “ 3AU ’ W
где п—показатель преломления среды, N— 
число молекул в 1 сл3, Л—длина световой вол
ны. Из формулы (6) следует, что П. с., вслед
ствие рассеяния, наиболее сильно в области 
фиолетовой части спектра. Этим объясняется, 
что лучи солнца, когда оно находится вблизи 
горизонта, принимают цвета, все более прибли
жающиеся к красному.

Явление поглощения света используется для 
устройства всякого рода светофильтров (см.).

Лит.: Хвольсон О. Д.» Курс физики, 2 изд., 
т. V, Берлин, 1923; Вуд Р., Физическая оптика, пер. 
с англ., л.—м., 1936. ф, Королев.

ПОГОДА, совокупность атмосферных условий, 
которые так или иначе влияют на органиче
скую жизнь на земле и деятельность челове
чества. Сюда прежде всего относится состоя
ние температуры, влажности и давления возду
ха и их изменения, движение воздуха (ветер), 
облачность и выпадение осадков. С развитием 
хозяйственной деятельности значение отдель
ных элементов П. расширяется. Так, например, 
еще недавно атмосферные разряды, слышимые 
в телефоне радиоприемника, были неизвестны; 
теперь для радиста—это важный элемент П. 
Значение прозрачности воздуха как элемента 
П. выросло за последние десятилетия в связи 
с развитием авиации. В связи с ним же понятие 
погода распространено и на высокие слои 
атмосферы.

П. и ее изменения являются результатом 
определенных физических, преимущественно 
гидродинамических и термодинамических, про
цессов в атмосфере. Можно разделить все изме
нения П. на периодические и непериодические. 
Периодические изменения П. непосредственно 
связаны с изменениями в приходо-расходе 
тепла (лучистой энергии) на земле в течение
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суток и года. Суточные колебания температуры 
в нижних слоях воздуха больше при ясном 
небе, чем при пасмурном; они зависят также 
от скорости ветра, от почвенного покрова, от 
условий рельефа местности, от влагосодержа- 
ния воздуха и т. д. Над морем они почти от
сутствуют, с высотою быстро убывают. Вместе 
с температурой в течение суток также меняются 
ветер, к-рый усиливается днем и ослабевает 
ночью, облачность, влажность воздуха и т. д. 
П. меняется и в течение года, по мере изменения 
положения земли относительно солнечных лу
чей при годовом вращении.

Кроме периодических изменений метеороло
гических элементов, наблюдаются и неперио^ 
дические, особенно частые и значительные во 
внетропических широтах. Эти непериодические 
изменения П. гораздо значительнее, чем суточ
ные, й часто их маскируют и перекрывают. 
Впрочем, не исключена возможность скрытых 
периодов или ритмов и в этих непериодических 
изменениях (см. Периодичность атмосферных 
процессов). Непериодические изменения П. вы
зываются сменой воздушных течений, несущих 
воздушные массы разного происхождения. Пе
ремещаясь из одних районов в другие, воз
душные массы переносят с собой и свои свой
ства, определяющие погоду. Температура, влаж
ность и прозрачность воздуха зависят от того, 
откуда и каким путем (например, над сушей 
или над морем) пришла в данный район воз
душная масса. Облачность и осадки внутри 
воздушной массы зависят главным образом 
от того, приходит ли она из холодных или теп
лых областей.

На так называемых главных фронтах между 
массами холодного и теплого воздуха (см. 
Полярный фронт) постоянно развиваются осо
бые волновые и вихревые возмущения—ци
клоны. В области циклона—на территории диа
метром в несколько сот или тысяч километров— 
давление воздуха понижается, а ветры прини
мают вращательное направление (против ча
совой стрелки в Сев. полушарии). Прохожде
ние циклона через тот или иной район создает 
резкие смены воздушных масс с соответствую
щими изменениями температуры, со значитель
ной облачностью и осадками. За год через Зап. 
Европу и СССР проходит много десятков ци
клонов, из к-рых каждый длится обычно не
сколько дней. В тропиках циклоническая дея 
тельность почти отсутствует, если не считать 
определенных районов, где наблюдаются т. н. 
тропические циклоны; поэтому и непериоди
ческие изменения П. в тропиках значительно 
более редки.—Между циклонами в полярном 
воздухе возникают такие же огромные обла
сти повышенного давления—антициклоны. Воз
дух в них растекается от центра к периферии 
и опускается из верхних слоев в нижние, а 
потому в них господствует ясная и сухая П. 
Если воздух очень влажен (осенью и зимой), 
в антициклоне может развиться низкая сло
истая облачность, но без существенных осад
ков. Иногда антициклон по многу дней, даже 
недель, подряд занимает значительную часть 
Зап. Европы или СССР, мало меняя свое поло
жение. Зимой это связано с сильными мороза
ми, благодаря почти непрерывной отдаче тепла 
с поверхности земли при ясной погоде. Ле
том в антициклонах поверхность почвы и воз
дух сильно прогреваются, что, при отсут
ствии осадков, создает благоприятные условия 
для засухи.
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Из изложенного ясно, что изменения П. в 

каждом отдельном пункте связаны с атмосфер
ными процессами, развертывающимися на боль
ших география, пространствах. Поэтому для 
изучения (и предсказания) процессов П. соста
вляют т. н. синоптические (обзорные) карты 
П., представляющие география, распределение 
метеорологических элементов в определенный 
момент. Описанные выше процессы (движения 
воздушных масс и циклонов, образования фрон
тальных осадков и т. д.), создающие различ
ные режимы погоды, называют синоптическими 
процессами. Они являются, очевидно, частями 
общей циркуляции, т. е. общего круговорота 
воздуха на нашей планете. На синоптические 
процессы весьма сильно влияют различные 
география, факторы, прежде всего распределе
ние суши и моря и характер подстилающей 
поверхности; в особенности важны режим оке
анических течений и ледовитость полярных 
морей, взаимодействующие с синоптическими 
процессами. До сих пор не решен вопрос о 
влиянии процессов в стратосфере на синопти
ческие процессы и изменения П. в тропосфере. 
Нередко выделяют -из синоптических процессов 
макросиноптические и микросиноптические.Под 
макросиноптическими процессами имеются в 
виду процессы, развертывающиеся на особенно 
больших географич. пространствах и в течение 
длительных (многодневных) промежутков вре
мени. Они определяют общий характер погоды 
за длительное время. Под микросиноптически- 
ми имеются в виду процессы в небольшом рай
оне и за короткое время, изучаемые с помощью 
особенно густой сети станций.

Изучая последовательные синоптические 
карты, ежедневно составляемые в метеороло
гических институтах, мы можем определить, 
как развивались до сих пор синоптические 
процессы, и отсюда можно поставить прогноз 
погоды, т. е. предсказать будущую погоду на 
1 — 2 суток. Очень большой точностью эти про
гнозы не обладают, обычная оправдываемость 
прогнозов—80—85%. Прогнозы погоды на бо
лее длительный срок (10 дней, месяц, сезон) 
даются пока лишь в порядке опыта (в Совет
ском Союзе, Соединенных Штатах Америки, 
Германии) и значительно менее удачны.

Лит,: Хромов С. П., Введение в синоптиче
ский анализ, 2 издание, М., 1937; Бержерон Т., 
Трехмерно-связный синоптический анализ, части 1—2, 
М., 1934; Шинце Г., Практика синоптического ана
лиза, Л., 1934; Фиккер Г., Погода и ее изменения, 
М.—Л., 1934. С. ХрОМОв.

ПОГОДИН, Михаил Петрович (1800—75), рус
ский писатель, публицист, историк. Сын крепо
стного, П. окончил Московский ун-т и с 1826 
был там преподавателем всеобщей истории; 
в 1835 получил кафедру рус. истории и зани
мал ее до 1844. В 1841 был избран в Академию 
наук и заведывал изданием «Русского историче
ского сборника». В 1827—30 был издателем жур
нала «Московский вестник», в 1841—56 издавал 
вместе с Шевыревым журнал «Москвитянин». 
В молодости П. написал ряд беллетристич. и 
драматич. произведений. Стремление к жизнен
ной правде нередко делало беллетристич. про
изведения П., в противовес его научным и пу- 
блицистич. высказываниям, прогрессивным яв
лением. Такова, например, повесть «Нищий», 
рисующая тяжелое положение крепостных и 
дикий произвол помещиков. Однако П. не по
дымался выше натурал и стич. описания чисто 
бытовых моментов. Белинский так определил 
характер и границы его дарования: «Талант 

Погодина есть талант нравоописателя низших 
слоев нашей общественности, и потому он за
нимателен, когда он верен своему направлению, 
и тотчас падает, когда берется не за свое де
ло». Литературные про
изведения Погодина:
«Черная немочь»(1829), 
«Петр I», трагедия в 
5 действиях, в стихах, 
(1830), «Повести» (1832), 
«Невеста на ярмарке», 
повесть (1837), «Год в 
чужих краях. Дорож
ный дневник» (1844).

Как историк Погодин 
начал с критики офи
циальной историогра
фии Карамзина, но в 
дальнейшем перешел на 
реакционные позиции 
и стал видным выразителем идеологии дво
рянской монархии. В исторической науке П. 
навсегда остался поклонником Шлецера, рас
сматривавшего торжество дворянско-крепостни
ческой монархии как апогей исторического раз
вития России. Занимаясь преимущественно 
древним периодом рус. истории, П. специа
лизировался на защите «норманнской теории» 
происхождения Руси. Доверяя каждому слову 
летописца о «призвании варягов», П. ошибоч
но приписывал норманнам решающее значение 
в создании Киевского государства, отрицая 
роль славян в этом процессе. Между нацио
нализмом П. и его «норманнизмом», конечно, 
было противоречие, из к-рого он не мог выйти. 
Высказывавший нек-рые оригинальные мысли 
по частным историч. вопросам, П. не имел 
цельного взгляда на общий ход рус. истории 
и даже считал подобные обобщения излишними. 
Развитие русской истории, по его мнению, не 
может быть подведено ни под какую теорию, 
в ней много чудесного, объясняемого непосред
ственным действием божества. П. ставил рус
ской истории реакционную цель—быть «охра
нительницей и блюстительницей общественного 
спокойствия» при царизме. Как публицист П. 
проповедывал провозглашенную реакционером, 
министром народного просвещения Уваровым 
формулу—«православие, самодержавие и на
родность». Под «народностью» понималась рев
ностная защита крепостнич. строя и великодер
жавное подавление народов, населявших Рос
сию. Абсолютистский гнет трактовался П. как 
«отеческое управление», крепостничество—как 
«патриархальная свобода»; «спокойная Рос
сия», к-рая, по мнению П., «не знала» и «не 
будет знать» революции, ставилась в пример 
«неспокойной» Европе. Эти взгляды П., во 
многом близкие правому крылу славянофиль
ства, являлись естественным дополнением его 
историч. взглядов и имели тот же охранитель
ный характер. Уваров видел в П. защитника 
«исторического православия». Как публицист 
П. очень много внимания уделял славянскому 
вопросу и во время заграничного путешествия 
в 1835 завязал личные сношения со многими 
представителями славянства. После севасто
польского разгрома П. на время отошел от 
позиций «официальной народности» и делал 
уступки западничеству, говоря о необходимости 
нек-рого сближения с Европой и проведения 
ряда реформ.

Важнейшие исторические работы П.: его 
магистерская диссертация «О происхождении
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Руси», 1824; «Нестор», М., 1839; «Исследования, 
замечания и лекции о русской истории», 7 тт., 
М., 1846—59; «Историко-критические отрыв
ки», 2 тт., М., 1846, 1867; «Древняя русская 
история до монгольского ига», 1872; «Историко
политические письма и записки в продолжение 
Крымской войны», М., 1874. Кроме того, после 
П. осталось собиравшееся им «Древнехрани- 
лище», содержащее большое количество пись
менных и вещественных памятников русской 
истории.

Лит.: Белинский В. Г., О русской повести 
и повестях г. Гоголя, Избранные соч., т. I, [М.], 1934; 
Плеханов Г. В., М. П. Погодин и борьба клас
сов, Сочинения, т. XXIII, М.—Л., 1926; Чернышев
ский И. Г., Очерки гоголевского периода русской 
литературы, Избранные соч., М.—Л., 1930, т. IV, стр. 84; 
М е з и е р А. В., Русская словесность с И по 19 сто
летия включительно, ч. 2, СПБ, 1902; Биографический 
словарь профессоров и преподавателей Московского 
университета, ч. 1—2, М., 1855; Историческая записка 
о деятельности имп. Московского археологического 
общества за первые 25 лет существования, М., 1890 
(некролог); Бестужев-Рюмин К. Н., Биогра
фии и характеристики, СПБ, 1882; Милюков П., 
Главные течения русской исторической мысли, т. I, М., 
1897; Барсуков Н., Жизнь и труды М. П. Пого
дина, кн. 1—22, СПБ, 1888—1906.

ПОГОДИН, Николай Федорович (псевдоним 
Н. Ф. Стука лов а) (р. 1900), советский 
драматург, орденоносец. Родился в кресть
янской семье. С детства работал по найму. 
С 1920 начал сотрудничать в провинциальных 
газетах, затем был постоянным сотрудни

ком центрального орга
на партии, газеты «Прав
да», в к-рой помещались 
его корреспонденции, 
очерки, фельетоны. Оз
накомление с производ
ственной жизнью и бы
том советских заводов 
и новостроек в процессе 
газетной работы дало 
П. богатый материал 
для драматургического 
творчества. П. исключи
тельное внимание уде
ляет современной тема
тике, тематике социали

стич. строительства. В его пьесах отражена 
конкретная практика людей, строящих социа
лизм, показано зарождение и рост новых, со
циалистич. начал в жизни и быту. Первым 
пьесам П. недоставало силы художественного 
обобщения, они состояли по существу из раз
розненных эпизодов, взятых из подлинной 
жизни. Первая пьеса П. «Темп» (1929) является 
своего рода драматизированным очерком о 
строительстве Сталинградского тракторного 
завода. Близка к художественному очерку и 
«Поэма о топоре» (1930), отражающая борьбу 
златоустовских металлистов за производство 
нержавеющей стали. Более глубоко показаны 
люди в пьесе Погодина «Мой друг» (1932). В ней 
дан образ положительного героя, начальника 
строительства Гая, творчески-активного, жиз
нерадостного советского человека, для к-рого 
общественное неотделимо от личного. В коме
дии «После бала» (1933) показаны новые люди 
колхозной деревни. Наиболее удачен образ 
молодой колхозной активистки Маши. В кино
сценарии «Заключенные» и переделанной из 
него пьесе «Аристократы» (1935), являющихся 
творческим достижением П., выведены уго
ловные преступники и вредители из технич. 
интеллигенции, к-рые под воздействием вос
питательной системы чекистов превращаются 

в активных участников социалистич. стройки. 
Большим творческим успехом П. является его 
йьеса «Человек с ружьем» (1937) о вооружен
ном восстании рабочих и крестьян в Октябре 
1917 под руководством партии Ленина—Стали
на. П. создал яркий образ крестьянина Шад
рина, к-рый в обстановке классовой борьбы 
с буржуазией вырос в сознательного, актив
ного бойца за победу Великой Октябрьской 
Социалистич. революции. Решающее значение 
в росте революционного сознания Шадрина 
имеет его встреча с Лениным. Особая заслуга 
П. в том, что он впервые попытался дать дра
матургия. образ великого вождя пролетарской 
революции—Ленина. В 1938 П. закончил ко
медию «Джиоконда» — о счастливой жизни 
знатных людей Советской страны—и пьесу «Падь 
Серебряная» — о пограничниках. — Отличаясь 
актуальной тематикой, правдивым изображе
нием советской действительности, высоким 
уровнем драматургического мастерства, пьесы 
П. пользуются заслуженным успехом у со
ветского зрителя. В 1939 П. награжден орде
ном Ленина.

Соч. П.: Пьесы, вступ. статья Ю. Юзовского, М., 
1935; О работе над пьесой «Человек с ружьем», «Литера
турная учеба», [М.], 1938, № 1.

ПОГОНЫШ, Porzana porzana, птица сем. па
стушковых. Крыло—около 11—12 см; клюв 
короткий, пальцы длинные; окраска верха 
оливково-розовато-бурая с черными и белыми 
пестринами; лоб, горло, зоб, грудь темносе
рые, бока серые с белыми поперечными поло
сами. Птенцы одеты в черный, довольно грубый 
пух. Распространен П. от Англии и Испа
нии до Енисея, к С. до 61—65° с. ш., зимует 
в Южной Европе, в Африке, в Средней и Южной 
Азии. Ночная и сумеречная птица, неохот
но летающая, хорошо бегающая по земле. Ста
ции— болотистые луга, болота, сырые заро
сли кустарников. Пища—различные беспозво
ночные животные.

ПОГОРЕЛЬСКИЙ, Антоний (псевдоним Але
ксея Алексеевича Перовского) (1787— 
1836), русский писатель, романтик. Внебрачный 
сын графа А. К. Разумовского. Окончил Мос
ковский университет. В 1825 дебютировал фан
тастической повестью «Лафертовская маковни- 
ца», которая была встречена с интересом. В ча
стности, Пушкин признавался, что он про
чел «одним духом всю повесть». Эта повесть, 
как и сборник повестей и рассказов «Двой
ник или мои вечера в Малороссии» (1828) 
написаны под влиянием Гофмана. В романе 
«Монастырка» (1830—33) обозначился решитель
ный поворот Погорельского к реализму. В этом 
произведении реалистически изображена укра
инская жизнь.

Сочинения П. вышли в 1853 (тт. I—II, изд. 
А. Смирдина, СПБ).

ПОГРАНИЧНЫЕ ЧАСТИ, служат для защиты 
границ и для оказания первого сопротивле
ния вторгающемуся противнику. Возникнове- 

*ние войск пограничной охраны относится к 
древним временам. В более ранние периоды 
пограничная служба осуществлялась разъезда
ми, караулами и конной стражей. В связи 
с развитием средств вооружения оборона гра
ниц сильно усложнилась. Потребовалось соз
дание специальных частей, организованных на 
принципах обычных войсковых частей. Мелкие 
части (заставы, караулы, отряды и т. д., в за
висимости от принятой системы) сводятся орга
низационно в крупные войсковые части и сое-



763 «ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» 764
динеция, вооруженные современными технич* 
средствами. Зачастую применяются бетониро
ванные оборонительные-сооружения на рубе>- 
жах обороны этих частей.—В СССР службу 
охраны государственных границ несут погра
ничные войска, находящиеся в ведении НКВД 
и являющиеся составной частью вооружен
ных сил СССР (см. Союз Советских Социа
листических Республик, Вооруженные силы). 
Славные советские пограничники, зорко охра
няющие рубежи СССР от нападений вооружен
ных банд, направляемых империалистически
ми провокаторами войны, и от проникновения 
через границу шпионов и диверсантов, засы
лаемых иностранными разведками, пользуются 
заслуженной любовью всего советского наро
да. Население пограничных районов активно 
помогает войскам пограничной охраны в осу
ществлении их ответственных задач.
* ПОГРЕМОК, Alectorolophus, род растений из 
сем. норичниковых,, заключающий до 60 мел
ких видов. У ряда представителей рода ясно 
выражен сезонный диморфизм; рано цветущие 
расы называются летними, поздно цветущие— 
осенними. По Веттштейну, сезонные расы воз
никли в результате отбора под влиянием сено
коса. Большинство П.—полупаразиты. Обита
ют на лугах и полях. Наши представители 
П.—однолетники с вздутой 4-зубчатой чашеч
кой; венчик с цилиндрической трубкой и дву
губым отгибом, верхняя губа на верхушке 
шлемообразная с 2 зубчиками, нижняя—3-ло- 
пастная. Коробочка сплюснутая, семена чаще 
крылатые. У нас на лугах обыкновенен боль
шой П. (A, major), цветет б. ч. во второй по
ловине мая и июне, плоды созревают до сено
кошения. Среди посевов озимых хлебов встре
чается сорный П. (A. apterus), на лугах—малый 
П. (A. minor).

ПОГРОМ, нападение на какую-либо часть на
селения, совершенное толпой, возбужденной 
национальной, религиозной, расовой, экономич. 
или иной враждой, и сопровождающееся наси
лиями над личностью, грабежами, вторжением 
в чужие жилища и повреждением имущества. 
Особую известность получили еврейские П. 
в царской России, одно из наиболее зверских 
проявлений черносотенного национализма, рас
считанного на разжигание национальной розни 
Ореди трудящихся и подавление революцион
ного движения.

В. царской России погромы совершались 
при явном подстрекательстве и организующей 
роли администрации и полиции. Ленин пи
сал: «Ничего похожего на законность в Рос
сии нет и следа. Все позволено для администра
ции и полиции для бесшабашной и бесстыдной 
травли евреев—все позволено вплоть до при
крытия и сокрытия преступления» (Л евин, 
Сочинения, т. XVII, стр. 323). С теми же целя
ми дезорганизации и разложения пролетариата 
царская власть неоднократно провоцировала 
кровавую резню между тюрками и армянами 
в Баку. Многочисленностью жертв и особой 
жестокостью отличались также армянские по
громы в Турции, особенно в конце 19 века, 
а также в годы первой мировой империали
стической войны и непосредственно за ней 
следовавшие. С, новой силой и с исключитель
ной жестокостью возобновились еврейские 
погромы в эпоху гражданской войны в тех 
местах, где власть захватывала контрреволю
ция. За последнее время в нек-рых странах За
падной Европы возродились еврейские погромы 

на почве звериного шовинизма и средневеко* 
вйх гонений против евреев.

Великця Октябрьская социалистическая ре
волюция положила конец погромам на всей 
территории Советского Союза. В СССР создано 
социалистическое общество, достигнуто мо
ральное и политическое единство народа, ис
ключающее всякую возможность националь
ных столкновений, Сталинская Конституция 
в ст. 123 особо подчеркивает равноправие 
граждан СССР независимо от их национально
сти и расы и устанавливает уголовную кару 
за какое бы то ни было нарушение его. Совет
ское уголовное законодательство карает оргат 
низаторов и главных участников беспорядков, 
сопровождающихся П. и т. п. действиями, 
лишением свободы на срок не ниже двух лет 
с конфискацией имущества, а при особо отяг
чающих обстоятельствах—расстрелом; прочие 
участники подвергаются лишению свободы на 
срок до трех лет (Уг. код. РСФСР, ст. 592 и 
соответств. ст. ст. уг. код. других союзных 
республик).

ПОД, подина, лещадь, дно плавиль
ной или калильной печи; в металлургии, пе
чах—поверхность, на которую через завалоч
ные окна загружается шихта (см.). П. выкла
дывается из высококачественных огнеупоров. 
Производительность плавильных печей харак
теризуется количеством металла, снятого и 
1 м2 П. печи за сутки.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА», ежемесяч
ный философский и общественно-экономический 
журнал—боевой орган марксизма-ленинизма. 
Начал выходить с января 1922.—Развернутую 
программу работы журнала «П. з. м.» дал 
В. И. Ленин в статье «О значении воинствую
щего материализма», написанной 12/Ш 1922, 
после выхода в свет № 1—-2 «П. з. м.». Ленин 
требовал, чтобы журнал был органом воинст
вующего материализма и воинствующего атеиз
ма, ведущим борьбу против всех видов идеа
лизма и поповщины, под какой бы маской они 
ни выступали. В качестве одной из важнейших 
задач журнала Ленин выдвинул задачу разра
ботки материалистич. диалектики Маркса— 
Энгельса, материалистич. переработки диалек
тики Гегеля, требуя комментировать материа
листич. диалектику образцами и примерами 
из работ Маркса, из области естествознания, 
из практики экономических и политических 
отношений—борьбы классов, революции и со
циалистич. строительства. В этой же статье 
В. И. Ленин указал на необходимость привле
кать к работе журнала как партийных, так и 
непартийных философов и естественников, за
щищающих материализм и марксизм, и поста
вил перед журналом задачу воспитания есте
ственников в духе диалектич. материализма 
Маркса и Энгельса.

Представители сложившихся впоследствии 
антимарксистских, ревизионистских направле
ний—механисты и меныпевиствующие идеа7 
листы (значительная часть к-рых впоследствии 
скатилась в лагерь контрреволюции)—гру
бейшим образом игнорировали эти указания 
В. И. Ленина. И те и другие отбрасывали 
ленинский принцип партийности в философии, 
отрывали философию от политики партии, от 
задач социалистического строительства.—Тов. 
Сталин раскрыл политическую сущность этих 
ревизионистских течений в философии. Ука
зания т. Сталина, данные им в беседе с членами 
бюро парторганизации ИКП философии (де-
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кабрь 1930), и решение ЦК ВКП(б) о журнале 
«Под знаменем марксизма» от 25/1 1931 нане
сли сокрушительный удар меньшевиствующему 
идеализму и механицизму. В этом решении 
ЦК указывалось, что журнал «не сумел осу
ществить основных указаний Ленина..., не стал 
боевым органом марксизма-ленинизма», был 
оторван «как от задач строительства социализма 
в СССР, так и от задач международного рево
люционного движения». В решении ЦК под
черкивалось, что журнал «П. з. м.» «исходил 
из совершенно ошибочной установки, вытекаю
щей из непонимания ленинского этапа как 
новой ступени в развитии философии марк
сизма». В решении ЦК ВКП(б) дана развер
нутая программа работы журнала, являющаяся 
продолжением и развитием указаний В. И. 
Ленина. На основе этих указаний ЦК ВКП(б) 
новым составом редколлегии была проведена 
перестройка работы журнала. В центре рабр- 
ты были поставлены изучение и популяри
зация ленинского философского наследства, 
освоение философского теоретического содержа
ния работ тов. Сталина—разработка и освеще
ние ленинского этапа в развитии философии 
Марксизма.

Журнал ставит своей задачей освещение 
актуальных теоретич. вопросов, обобщение 
опыта социалистич. строительства, разработку 
новых теоретич. проблем и их творческое об
суждение. В журнале разрабатываются основ
ные вопросы теории марксизма-ленинизма, 
вопросы Марксистского диалектич. метода, 
марксистского философского материализма и 
теории историч. материализма, истории, фило
софии, истории и теории естествознания, 
истории атеизма и антирелигиозной пропаган
ды, политич. экономики, теории литературы 
и искусства. В задачи журнала входит борьба 
против реакционных «теорий», против всех 
видов идеализма и поповщины, против всех 
антимарксистских, антиленинских установок в 
философии, в общественных и естественных 
науках.

Журнал «П. з. м.» рассчитан на кадры совет
ской интеллигенции. Наряду со статьями, 
имеющими научно-исследовательский характер, 
журнал печатает также и популярные статьи 
и консультации, рассчитанные на широкий 
круг читателей, изучающих марксистско-ле
нинскую теорию.

ПОДАГРА (от греч. pous — нога и agrios — 
жестокий), сложное заболевание, характери
зующееся острыми приступами болей и воспа
лительных явлений преимущественно в мелких 
суставах рук и ног, периодическим накопле
нием мочевой кислоты в крови и постепенно 
развивающимися отложениями мочекислых со
лей в окружающей суставы соединительной 
ткани, в хрящах, коже и слизистых сумках. П. 
известна с древнейших времен, и название 
болезни упоминается уже у Гиппократа (5 в. 
до хр. э.). В 17 в. англичанин Сейденгам дал 
классическое описание подагрического приступа 
и указал на отличие подагрического поражения 
суставов от других воспалений. В 18 в. Вола- 
стон установил, что мелоподобные массы, за
ключающиеся в подагрических узлах, содержат 
мочевую кислоту, а в середине 19 в. Геррод 
нашел, что мочевая кислота имеется и в крови 
подагриков. Причина П. окончательно не вы
яснена. В связи с фактом открытия Гер родом 
мочевой кислоты в крови подагриков болезнь 
эту объясняли патологически повышенным об

разованием мочевой кислоты в процессе обме
на. В настоящее время этот взгляд опровергнут 
и доказано, что образование мочевой кислоты 
в обмене подагрика совершается так же, как. 
и у здорового. Но, с другой стороны, доказано» 
также, что выделение мочевой кислоты почка
ми непосредственно перед и во время приступа^ 
уменьшено и что в это же время количество ее- 
в крови нарастает; вскоре после приступа 
количество мочевой кислоты в моче нарастает,, 
а в крови падает. Таким образом, считают, что* 
у подагрика периодически нарушается выде
ление мочевой кислоты, между тем как обра
зование ее остается нормальным; полагают, что* 
во время приступа происходит не выпадение 
мочевой кислоты в ткани, как думал Геррод, 
а, наоборот, растворение и всасывание отло
жений ее в суставах, и действием растворенной 
мочевой кислоты на ткани обусловливается; 
жгучая боль во время припадка. Картина^ 
острого приступа подагры америк, авторами 
Джонсом и Лихтвицем рассматривается как 
проявление аллергии, т. е. повышенной чув
ствительности организма к аллергенам, нахо
дящимся либо во внешней обстановке, либо» 
образующимся в самом' организме при охлажде
нии, инфекции и травме. Хорошо известны пред
располагающие к П. моменты. Большое зна
чение имеет наследственность: Повстречается 
в семьях, члены к-рых страдают ожирением,, 
диабетом, мигренями, бронхиальной астмой,, 
хроническими экземами, камнями печени и по
чек, т. е. «артритизмом» в смысле франц, авто
ров (Бушара и др.). П. страдают чаще крепко 
сложенные люди (мужчины чаще, чем женщи
ны) в возрасте от 30 до 50 лет. К моментам, спо
собствующим заболеванию П., издавна причи
сляют погрешности в еде и особенно перееда
ние, а также злоупотребление спиртными на
питками и сидячий образ жизни; из профессио
нальных вредностей огромное значение имеет 
хронич. отравление свинцом. Моментом, вызы
вающим приступ, часто является простуда; 
такую же роль играют психические и физиче
ские травмы и случайные инфекции, протекаю
щие с высокой температурой (чаще других 
воспаление легких).

Клиническая картина П. чрезвычайно мно
гогранна. Различают (по Герроду и Минков
скому) острый подагрический приступ, хрони
ческую П. и атипическую П, Острый приступ 
чаще всего начинается с плюснево-фалангового* 
сустава большого пальца левой ноги. Обычно 
приступ начинается внезапно, в ночное время, 
в виде резчайшей сверлящей боли в суставе- 
большого пальца ноги. Часто отмечается озноб; 
температура повышается иногда до 40—41°. 
Пораженный сустав опухает, кожа над ним 
краснеет, напряжена, блестит и становится 
горячей. Заболевание сустава часто производит*' 
впечатление флегмонозного воспаления. Под. 
утро боль обычно несколько стихает, но к вечеру 
возобновляется снова, и такая картина продол
жается от 3 до 6 дней подряд. Наконец, воспа
ление сустава понемногу стихает, и приступ 
проходит без серьезных последствий. Иногда 
приступ начинается в области одного сустава, 
а затем присоединяется припухлость других 
суставов. В этих случаях картина сходна с кар
тиной ост’рого суставного ревматизма. Нередко 
приступ сопровождается рядом общих явлений 
(они могут и предшествовать ему): общая раз
битость, подавленное настроение, отсутствие 
аппетита, давление под ложечкой и в правом
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подреберья. Болезнь может ограничиться всего 
одним приступом, но чаще приступы появля
ются снова с интервалами в 6 мес., 1 год и боль
ше. Приступы могут также участиться и про
текать в более легкой форме, и таким образом 
типичная острая подагра переходит в хрони
ческую форму. Если приступы повторно пора
жают один и тот же сустав, в его области появ
ляется стойкая опухоль; образуется плотнова
тый, просвечивающий через кожу узел, в об
ласти к-рого кожа может прорваться, и тогда 
из отверстия выделяется белая крошковатая 
масса, содержащая много мочекислых солей. 
Такие узлы типичны для П.; они нередко обра
зуются и без приступов или между приступами 
и локализуются не только вокруг суставов, 
но и на ушной раковине, на крыльях носа и 
веках, в области локтевого бугра и т. д. Не
смотря на значительное обезображивание су
ставов, движения в них остаются долго со
храненными.—Часто после повторных присту
пов появляется ряд расстройств со стороны 
внутренних органов. Эти внесуставные явле
ния у подагриков описываются под названи
ем висцеральной П. (П. внутренних органов). 
Среди явлений, характерных для нее, чаще 
всего отмечают поражение почек (белок и цилин
дры в моче); часто у подагриков находят общий 
артериосклероз и склероз почек с повышени
ем кровяного давления и увеличением сердца; 
иногда подагрики страдают бронхиальной аст
мой; нередко у них наблюдаются желудочно- 
кишечные расстройства без погрешностей в 
диете, увеличенная болезненная печень. К про
явлениям внутренней подагры относятся так
же часто встречающиеся боли в мышцах, нев
ралгии, хронические воспаления кожи (сухая 
экзема бровей, чешуйчатый лишай). Иногда 
подобные проявления со стороны внутренних 
органов, мышц, нервов и кожи развиваются 
без явлений со стороны суставов, и такую фор
му П. клиницисты называют атипической (ар- 
тритизм французских авторов).
' Лечение. Чем позже появляется у че
ловека П., тем легче она протекает. Лучшей 
профилактикой является умеренность в еде, 
воздержание от алкогольных напитков, физ
культура и спорт. При остром приступе необ
ходим постельный режим, согревающий ком
пресс на заболевший сустав; при мучительных 
болях—впрыскивание морфия. Специфическим 
средством при подагрическом приступе счита
ются препараты безвременника (настойка без
временника—Т. colchici). В начале приступа 
лучше воздержание от еды на 1—2 дня; раз
решается пить воду, лимонад, морс. С прекра
щением приступа назначают слизистые супы, 
овощные и фруктовые пюре, жидкие каши, а 
затем постепенно расширяют диету, запрещая, 
однако, надолго мясные блюда, особенно желе
зистые органы (печень, почки), сладкое мясо, 
рыбу, бульоны. Диета должна оставаться ко
личественно умеренной и по преимуществу 
состоять из молочно-растительных продуктов, 
крупы, муки. Запрещаются фасоль, горох, че
чевица, редька и редиска. После приступа для 
более легкого выделения из организма моче
вой кислоты рекомендуются атофан и много 
жидкости. В дальнейшем полезно лечение на 
курортах, усиливающих обмен (Кисловодск 
и т. п.), минеральные и радиоактивные ванны, 
а в подходящих случаях и морские купанья. 
Полезен массаж, водолечебные процедуры, 
Движения и спорт. И. Клгьнковштейн.

У домашних животных П. встре
чается у птиц, реже у собак, и наблюдается 
при излишнем кормлении белковой, бедной ви
таминами, пищей и при недостатке моциона. 
У птиц П. выражается опуханием и изъяз
влением суставов, образованием на них узлов, 
хромотой. Лечение и предупреждение П.: 
моцион, уменьшение в пище белков (не давать 
мяса) и увеличение в ней витаминов.

ПОДБЕЛ, белокопытник, Petasites, 
род растений из сем. сложноцветных. 14 видов 
в умеренном поясе преимущественно Старого 
Света. Травянистые многолетние растения с 
ветвистым ползучим корневищем. Листья по
являются у многих видов после цветения; 
цветущий стебель имеет лишь мелкие чешуевид
ные листья. Крупные листья на нижней повер
хности покрыты беловатыми волосками, отче
го—название П. Цветочные корзинки в кистях 
или зонтиковидных метелках.Заслуживают вни
мания 2 вида: П. лекарственный (Р. 
officinalis)—листья округло-сердцевидные, сни
зу серовато-пушистые. Цветы—грязно-пурпу
ровые, пахучие. Семянки с хохолком. Старин
ное лекарственное растение. Растет по оврагам, 
берегам рек, на сырой почве. П. ненастоя
щий (Р. spurius)—листья треугольно-сердце
видные, снизу—беловойлочные. Корзинки на 
длинных ножках. Цветы—желтоватые или бе
ловатые. Растет по песчаным берегам рек, у 
нас—всюду, кроме Крыма.—П. называется так
же андромеда (Andromeda polifolia).

ПОДБЕЛЬСКИЙ, Вадим Николаевич (1887— 
192(1), видный коммунист. Родился в революци
онной семье. Юношей начал принимать активное 
участие в революционном движении. В 1904 
Подбельский участвовал в нелегальном съезде 
учащихся в Москве. В 1905 вел революционную 
пропаганду среди уча
щихся в Тамбове, где 
был впервые арестован, 
но бежал. В 1906 Под
бельский вступил в ря
ды РСДРП. В 1908 за 
большевистскую рабо
ту был сослан на 3 года 
в Вологодскую губ. Во 
время первой мировой 
империалистич. войны 
работал, не порывая с 
партией, в Земском со
юзе, проводил антивоен
ную пропаганду. В Фев
ральской буржуазно- 
демократич. революции работал в Московском 
комитете РСДРП(б), сотрудничал в «Социал- 
демократе ъ. Активный участник Великой Ок
тябрьской социалистической революции: вхо
дил в состав партцентра, руководившего вос
станием в Москве. В мае 1918 Подбельский 
был назначен народным комиссаром почт и те
леграфов РСФСР.

ПОДБЕРЕЗОВИК, съедобный гриб, то же, что 
березовик (см.).

ПОДБОР, см. Селекция.
ПОДБОРОДОК, выступающая вперед часть ниж

ней челюсти; на челюстной кости имеется вы
ступ, называемый подбородочным возвышени
ем'(Protuberant]’а mentalis). Последнее являет
ся типичной особенностью современного чело
века. У неандертальского человека, (см.) оно 
было едва выражено, у гейдельбергского чело
века (см.) отсутствовало. Другие приматы (см.) 
лишены П. В процессе эволюции выступание
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человеческого П. связано с относительным уве
личением мозгового черепа, уменьшением ли
цевого и укорочением нижней челюсти. Возмож
но, что П. играл некоторую роль также в раз
витии членораздельной речи.

ПОДБОРЩИК, пикап, с.-х. машина, при
соединяемая к комбайну вместо хедера в слу
чае раздельного комбайнирования. При по
средстве П. срезанный и уложенный в валы 
виндроуэром хлеб после просыхания подби
рается и обмолачивается комбайном. П. подби
рает валок хлеба в том направлении, в к-ром 
двигался виндроуэр, и транспортирует его в 
камеру молотилки комбайна для обмолота. 
Основные узлы П. смонтированы на раме, впе
реди к-рой устанавливается грабельный ап
парат (подбирающий хлеб); он состоит из бес
конечного цепного транспортера с пружинными 
зубьями, подбирающими хлеб со стороны и 
переносящими его на полотняный транспортер 
платформы П. Сзади подбирающего транспор
тера расположен 4-лопастный отбойник, предот
вращающий потери зерна от затягивания под 
стол оставшихся на зубьях стеблей хлеба. П. 
соединяется с молотилкой комбайна при по
мощи крюка и распорной трубы. Рабочие ор
ганы П. приводятся в действие от карданного 
вала через коробку передач (основная), а под
бирающее приспособление—от дополнительной 
коробки передач. Ширина захвата П.—2 м. 
Подборщик изготовляется заводом «Коммунар» 
в Запорожья.

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ, нахождение в подчи
нении или ведении. Различают П. по предме
там, по функциям и по лицам. В СССР основ
ными вопросами П. являются: 1) распределе
ние компетенции между Союзом ССР и союз
ными республиками. Основной принцип здесь 
тот, что суверенитет союзных республик огра
ничен лишь в пределах, указанных в ст. 14 
Конституции СССР 1936. Вне этих преде
лов каждая союзная республика осуществляет 
гос. власть самостоятельно. 2) Распределение 
компетенции между отдельными органами в 
пределах Союза или же союзных республик. 
Здесь основной принцип тот, что высшим орга
ном гос. власти СССР является Верховный 
Совет СССР, а в союзной республике—Верхов
ный Совет республики. При этом Верховный Со
вет СССР осуществляет все права, присвоенные 
Союзу (соответственно в союзной республике), 
поскольку они не входят в компетенцию дру
гих органов—Президиума Верховного Совета, 
СНК и народных комиссариатов. Законодатель
ная власть осуществляется исключительно Вер
ховным Советом Союза (соответственно—союз
ной республики). Государственным управле
нием в целом руководит СНК, а отдельными 
отраслями гос. управления--народные комис
сариаты. Последние являются или общесоюз
ными, или союзно-республиканскими, или же 
республиканскими.

ПОДВЕСНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, см. Желез
ные дороги.

ПОДВЕСОК, суспензор, клетка или ряд 
клеток, при помощи которых развивающийся 
зародыш у растений прикрепляется к стенкам 
того органа, в к-ром он образуется, напр. к 
стенкам микропилярного конца зародышевого 
мешка у покрытосеменных растений. Часто П. 
превращается в крупную гаусториальную клет
ку; в П. может развиваться много ядер. Особо 
сильно развивается П. у видов сем. орхидных 
и мотыльковых. Образуется П. из дочерней 

клетки оплодотворенной яйцеклетки и служит 
для снабжения растущего зародыша питатель
ными материалами.

ПОДВЕСОЧНЫЙ АППАРАТ, система частей 
скелета позвоночных, подвешивающая нижнюю 
челюсть к черепной коробке. У большинства 
рыб это подвешивание происходит посредством 
верхнего отдела подъязычной дуги, т. н. подъ
язычно-челюстного хряща (кости), подвижно 
связанного со слуховой областью черепа (гио- 
стилия). У амфибий, рептилий и птиц П. а. 
служит верхняя часть самой челюстной дуги 
(аутостилия), образующая квадратную кость, 
неподвижно (монимостилия амфибий, черепах 
и крокодилов) или подвижно (стрептостилия 
ящериц, змей и птиц) связанную с черепной 
коробкой. У млекопитающих П. а. нет, квад
ратная кость входит в состав слуховых кос
точек («наковальня»), а нижняя челюсть само
стоятельно причленяется к височной кости 
черепа.

ПОДВИД (subspecies), название таксономиче
ской единицы, соподчиненной виду. Термин П. 
предложен в 1861 энтомологом Бетсом и оконча
тельно закреплен в науке в 1898 на 4-м Между
народном конгрессе зоологов. П.—одна из кон
кретных ступеней эволюционного процесса, 
оформившаяся в результате борьбы за суще
ствование и естественного отбора. П. является 
последним этапом в процессе дифференцировки 
вида, за к-рым следует уже обособление П. 
в самостоятельный вид. П.—зарождающийся 
вид. Основные признаки П. или, что то же, 
географической расы (по А. П. Семенову-Тян- 
Шанскому и др.) следующие. 1) Наличие од
ного, а чаще нескольких новых сравнительно 
с другими П. морфологич. признаков, обусло
вливающих внешнюю физиономию П. 2) При
знаки П. наследственны и, вообще, относительно 
постоянны. 3) Особи одного и того же П. легко 
скрещиваются- между собой . и менее легко—с 
особями Других П. того же вида. 4) П. свойст
венна определенная площадь обитания (ареал), 
обыкновенно непосредственно переходящая в 
ареал основного вида или включенная в по
следний; реже ареал П. вполне изолирован. 
5) В природе имеются переходные (отчасти гиб
ридные) формы, связывающие П. с основной 
видовой группой, к-рую иногда удается вы
делить, или с другими П.; при этом переходные 
формы сосредоточены в зонах соприкосновения 
и налегания ареалов смежных П*

Переходные формы нередко затрудняют от
граничение П. от типичных форм вида и от 
других П. Более или менее точное определение 
границ П. в некоторых практич. случаях стало 
возможно только благодаря работам Гейнке 
(1897), установившего особые биометрйч. фор
мулы для П. сельдей и определявшего переход
ные формы последних путем сравнения элемен
тов индивидуального вариационного ряда при
знаков с такими формулами (см. Биометрия). 
Одни П. более или менее постоянны, монотип
ны; другие, наоборот, весьма полиморфны и 
заключают целую систему более низких таксо
номических подразделений. Географическая 
изоляция является важнейшим фактором в про
цессе расчленения вида на П. Географические 
подразделения подвидов, обозначаемые, гл. обр. 
в зоологии, как племя (natio) и географиче
ская морфа (morpha geographica), в настоящее 
время особенно' привлекают внимание систе
матиков. Но кроме подразделений, имеющих 
географич. ареал, П. включает в себя еще целую

б. с. э. т. XLV. 25



771 ПОДВИЖНОСТЬ ИОНОВ—ПОДВОДНАЯ ВОЙНА 772
группу вариаций, иногда отличающихся опре
деленной экологией, как наследственных (эко
типы и др.), так и ненаследственных (экологии, 
морфы, аберрации, формы и мн. др.). Обыкно
венно таксономии, значимость всех этих под
разделений удается выяснить только после дли
тельного эксперимента; поэтому на практике 
часто пользуются старым и неопределенным тер
мином «вариация», «вариетет» или разновид
ность (см.).

В последнее время многие систематики и фло
ристы отождествляют П. или географии, расу с 
«видом» в более узком понимании его. Они ха
рактеризуют последний как некоторую «мор
фологическую систему, помноженную на геогра
фическую определенность» (К омар о в). Важ
но, однако, не только определить название «ви
да»; еще важнее установить сродство, опреде
лить строение вида и его подразделений и их 
положение в общей системе данной группы 
или «сборного» вида. В практической система
тике, согласно с решениями международных 
научных съездов, для П. принята триноминаль
ная номенклатура, напр., Paeonia wittmanni- 
ana tomentosa Lomak., Arabis petraea septen- 
trionalis N. Busch и т. п.

Лит.: Се менов-Тян-Шанский А., Таксо
номические границы вида и его подразделений, СПБ, 
1910 (Записки имп. Акад, наук, VIII s6rie. По физ.-мат. 
отд., т. XXV, № 1); Коржинский С., Флора во
стока Европейской России в ее систематических и гео
графических отношениях, Томск, 1892; Комаров В.Л., 
Флора Маньчжурии, т. I—III, СПБ, 1901—07 (Труды 
имп. С.-Петербургского ботанического сада, тт. XX, 
XXII, вып. 1—2, XXV, вып. 1—2); Келлер Б. А., 
Растительный мир русских степей, полупустынь и пу
стынь, вып. 1, Воронеж, 1923; Комаров В. Л., 
Флора полуострова Камчатки, I—III, Л., 1927; Роза
нова М. А., Современные методы систематики расте
ний, Л., 1930; Вавилов Н. И., Линнеевский вид, 
как система, м.—Л., 1931; Bates Н. W., Contribu
tions to insect fauna of the Amazon Valley, L., 1867; Hein- 
eke F., Naturgeschichte des Herings, 2 Bde, В.» 1898 
(Abhandlungen des deutschen Seefischerei-Vereins, Bd II, 
h. 1—2). В. Говорухин.

ПОДВИЖНОСТЬ ИОНОВ, 1) в г а з a х—отно
шение скорости (в ел/сек.), приобретаемой 
ионом в электрическом поле (см.), к на
пряженности поля (в вольтах/см). Теорию 
П. и. впервые дал Ланжевен в 1903. Согласно 
этой теории, П. и. пропорциональна заряду 
иона, средней длине свободного пробега ио
на и обратно-пропорциональна массе иона и 
средней температурной скорости иона. Впо
следствии эта теория была дополнена самим 
Ланжевеном, а также Уэллишем, К. Г. Комп
тоном, Хассе й др. Согласно элементарной тео
рии, подвижность ионов не зависит от напря
женности поля, однако опыты показывают, что, 
начиная с определенной напряженности элек
трич. поля, П. и. начинает расти вместе с ро
стом напряженности поля. Для отрицательных 
ионов это связано чаще всего с изменением их 
природы (распад «комплекса» ионов и появле
ние свободных электронов), для положитель
ных ионов—с изменением характера взаимо
действия между ионами и газовыми молекула^ 
ми. Примеси к основному газу, даже в неболь
ших количествах (доли процента), часто очень 
сильно влияют на величину П. и. Так, напри
мер, присутствие паров воды всегда уменьшает 
подвижность отрицательных ионов, а в нек-рых 
случаях—и положительных. Для измерения 
величины П. и. были предложены десятки раз
нообразных методов. В настоящее время полу
чили наибольшее распространение методы с 
запирающими сетками (Ван де Грааф, Тин
даль, Леб). Термин «подвижность» применяют

также к движению электронов в газе вдоль 
направления поля. Подвижность электронов 
в сотни раз больше П. и. и изменяется с на
пряженностью поля даже в случае слабых 
полей. - И. Балог.

2) П. и. в электролитах. Кольра- 
ушем в 1879 было установлено, что предельная 
эквивалентная электропроводность электро
литов при бесконечном разбавлении слагает
ся из двух величин, одна из которых зависит 
только от природы катиона, другая—только 
от аниона Лоо = ЛЛ + Ла. Эти величины ЛЛ и Лв 
названы были им, соответственно, подвижно
стями катиона и аниона. П. и. связана с их 
абсолютными скоростями уравнениями ЛЛ= 
= UF и ha—VF, где U и V—абсолютные ско
рости движения ионов в поле с градиентом 
потенциала (см.) в 1 вольт на 1 см, a F—число 
Фарадея.

Лит.: Глесстон С., Электрохимия растворов, 
пер. с англ., Л., 1936; Грубе Г., Основы теоретической 
и практической электрохимии, пер. с нем., Л., 1932; 
Тейлор X. С., Физическая химия, т. I—II, Л., 1935— 
1936; Дарроу К. К., Электрические явления в газах, 
пер. с англ., Харьков—Киев, 1937; К а п ц о в Н. А., 
Физические явления в вакууме и разреженных газах, 
2 изд., М.—Л., 1937; Рожа некий Д. А., Физика 
газового разряда, М.—Л., 1937.

ПОДВИЖНЫЕ СБОРЫ, один из методов боевой 
подготовки войсковых частей и подразделений, 
осуществляемый путем вывода их на некоторое 
время из постоянных мест квартирования для 
тактических и прочих занятий во время пере
движения по определенному маршруту и сг 
размещением на отдыхе в условиях, прибли
жающихся к боевым (биваки, квартиро-биваки, 
меры охранения и пр.). В некоторых армиях 
подвижные сборы применяются взамен вывода 
в лагери.

ПОДВОДНАЯ ВОЙНА, понятие, сложившееся 
во время первой мировой империалистич. 
войны 1914—18 в результате боевого исполь
зования подводных лодок германским командо
ванием не только против боевых кораблей, но 
и против торговых судов. Командирам герман
ских лодок при объявлении подводной блокады 
в феврале 1915 была дана инструкция: осмотра 
судов избегать, нейтральным флагам не дове
рять. Таким образом, методы подводной войны 
определились как беспощадное истребление 
всего, что плавало в море, с целью литпить 
противника продовольствия и терроризировать 
прибрежное население. Подводные лодки крей
сировали в море, появлялись у берегов^Англии, 
Америки, в Средиземном и Мраморном морях 
и беспощадно уничтожали торговые суда. Дей
ствия лодок поставили со всей остротой вопрос 
о средствах противолодочной обороны. Первым 
средством была противолодочная сеть, вначале 
сигнальная, помогающая обнаружить подвод
ную лодку. Лодки легко избегали сети, под
ныривая под нее; впоследствии сеть стала до
полняться подрывными патронами для унич
тожения лодки и дополняться минными за
граждениями, поставленными ступенями на 
различных глубинах. Авиация явилась хоро
шим средством розыска подводных лодок. Ма
лые корабли и самолеты, ведущие борьбу с под
водными лодками, получили глубинные бомбы, 
к-рые они сбрасывали в месте обнаружения 
подводной лодки. Суда—охотники за подводны
ми лодками—стали снабжаться гидрофонными 
установками, позволявшими выслушивать иду
щую на глубине лодку, определять ее место и 
курс и атаковать глубинными бомбами. Строи
лись т. н. баражи—совокупность мин, сетей,
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бонов. Около баража обычно группировалось 
большое количество кораблей противолодочной 
обороны, но баражи все же форсировались лод
ками, использовавшими большие глубины. Под
водные лодки оказались также хорошим сред
ством в борьбе против подводных лодок против
ника: выслеживали лодки, всплывавшие для 
зарядки аккумуляторных батарей, и топили 
их торпедой. Большое значение приобрели дей
ствия против баз подводных лодок. Подводные 
лодки также совершенствовались: снабжались 
специальными приспособлениями для проре
зания сетей; механизмы, работающие под во
дой, стали делаться бесшумными; появились 
гидрофонные установки и на подводных лодках. 
Тогда группы торговых судов стали конвоиро
ваться крейсерами и миноносцами. Применение 
этих конвоев снизило результа
ты деятельности лодок. Общая 
численность, германских подвод
ных лодок во время войны со
ставляла 372 лодки, из них по
гибло 178: от мин—44, от глу
бинных бомб—38, от подлодок— 
19, от артиллерии—16, от авиа
ции—6, от сетей, таранных уда
ров и прочих причин—55. Пото
плено же герм, лодками было 
5.708 судов общим тоннажем
11 млн. ж. Наряду с торговой 
войной подлодки вели боевые 
действия и против боевых ко
раблей. Всего было потоплено 
торпедами и минами, поставлен
ными с подводных лодок (всех 
стран): линкоров 12, крейсеров 
23, эсминцев 39 и 118 других 
кораблей. Германия не добилась 
результатов, к-рых она ожидала 
от подводной войны. Подводная 
война обострила отношения Гер
мании с нейтральными страна
ми, главным образом—с США. 
Последнее явилось одной из 
причин, ускоривших вступление 
США в войну против Германии.
Опыт последних войн показывает, что подвод
ная война является важной составной частью 
боевых действий на морях.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ, военные корабли, спо
собные наносить удар противнику не только 
с поверхности моря, но и из-под воды. П. л. 
представляет собой стальной сигарообразный 
корабль, способный выдерживать давление на 
больших глубинах. Обычно лодки строятся 
полуторакорпусные и двухкорпусные. Второй 
корпус—наружный, легкий; между легким и 
прочным корпусом располагаются цистерны (си- 
стерны) для приема водяного балласта. В под
водное положение П. л. уходят, заполняя цистер
ны водой и тем самым приводя свою пловучесть 
к нолю. Дальнейшее изменение глубины произ
водится горизонтальными рулями во время 
движения. В надводном положении двигате
лем П. л. служит дизель, в подводном—эле
ктромотор, питающийся от аккумуляторной 
батареи. Зарядка аккумуляторной батареи 
производится в надводном положении; дина
момашиной служит электромотор, приводимый 
в движение дизелем. В подводном положении 
испорченный воздух очищается путем регене
рации через поглотители и возобновления ки
слорода из баллонов. Восстановление положи
тельной пловучести (см. Пловучесть судна) 

и всплытие П. л. производят продуванием во
дяного балласта сжатым воздухом. Для наблю
дения за поверхностью моря личному составу 
лодки служит оптический прибор—перископ 
(см.). Глубина погружения современных лодок 
доходит до 120 м. Подводные лодки представ
ляют собой мощное оружие 'морской войны 
(см. Подводная война). Главное назначение 
П. л.—внезапная торпедная атака; кроме того, 
они с успехом устанавливают мины, несут до-, 
зорную и разведывательную службу. Соответ
ственно этому основным оружием П. л. являет
ся торпеда (см.). В настоящее время, кроме 
торпедных П. л. (наиболее распространенный 
тип), имеются также П. л.—минные заградите
ли, снабженные минным устройством и минами 
заграждения; торпедные аппараты имеются

Подводная лодка (общий вид; справа вверху—поперечный разрез): 
1—боевая рубка, 2—центральный пост, 3— дальномер, 4—перископы, 
5—сигнальная мачта, в—выдвижные радиомачты, 7—орудия, 8— 
помещение команды, 9—машины для подводного хода (электромо
торы), 10—машины для надводного хода (двигатели Дизеля), 11— 
балластные и топливные цистерны (систерны), 12—погреб боеприпасов, 
13—баллоны со сжатым воздухом, 14—аккумуляторы для электромо
торов, 15—торпедные аппараты, 16—запасные торпеды, z 7—отверстия 
торпедных аппаратов, 18—кормовой горизонтальный руль, IP—пра
вый гребной винт, 20—носовой горизонтальный руль, 21— мостик, 
22—наружный корпус, 23—внутренний корпус, 24—киль, 25—цистер

ны для водяного балласта, 26—горючее.

и на этих П. л. Кроме того, подводные лодки 
вооружены артиллерией малого или среднего 
калибра.

По оперативно-тактическим признакам П. л. 
могут быть разделены на следующие классы:
1) эскадренные П. л.—для действий в составе 
крупных соединений надводных кораблей;
2) крейсерские П. л.—для самостоятельных и 
совместных с надводными кораблями и возду
шными силами действий на морских коммуни
кациях противника; 3) П. л. для действий на 
ограниченных морских театрах; 4) П. л. при
брежного действия. По признакам водоизме
щения и морских качеств различают П. л. 
дальнего действия (или океанские)—водоизме
щением свыше 1.000 т9 П. л. среднего тоннажа 
(или мореходные)—водоизмещением от 500 
до 1.000 т и малые П. л.—водоизмещением до 
500 т.

Общее количество П. л. во флотах круп
нейших государств составляет несколько сот. 
К январю 1939 в составе великобританского 
флота было 69 П. л. общим водоизмещением 
72,5 тыс. ж, в германском флоте—71 П. л. об
щим водоизмещением 31,5 тыс. т. Примерно та
кое же количество П. л. имеется у Франции 
и Японии, в США—90 П. л., в Италии—св. 90. 
В СССР в составе Рабоче-Крестьянского Воен-

25*



ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ775
но-Морскбго флота имеется большое количе
ство подводных лодок, снабженных новей
ший! оборудованием и обслуживаемых высоко 
квалифицированным и самоотверженным лич
ным составом.

История П. л. В 1776 американец Бю- 
шнел построил подводный корабль «Черепаха», 
к-рый погружался при помощи бака, заполняе
мого водой, передвигался вверх и вниз помо
щью винтов, приводимых в движение вручную, 
и атакгвал противника миной, привинчиваемой 
к борту корабля и снабженной часовым меха
низмом. В 1801 англичанин Роберт Фультон 
Построил лодку «Наутилус» длиной 6,5 м, 
которая погружалась на глубину 25 футов 
(7,5 м). Она ходила под водой при помощи вин
та, приводимого в действие вручную, а над во
дой—под парусом. В 1864 американец Ойл ей 
построил подводную лодку «Давид», вооружен
ную миной. Ойл ей впервые применил горизон
тальные рули. Эти лодки уже действовали в 
гражданскую войну в Соединенных Штатах Аме
рики на стороне южан, правда, без значитель
ных результатов. В 1869 в Петербурге Але
ксандровский построил лодку с подводным дви
гателем, работающим на сжатом воздухе. 
В 1898 во Франции на подводной лодке «Жим- 
поль» были впервые применены аккумулятор
ная батарея, перископ и гирокомпас. В 1900 
американец Голланд построил лодку, близкую 
современной П. л.

В настоящее время строятся опытные лод
ки с единым двигателем для подводного и над
водного хода. В подводном положении двига
тель работает на смеси водорода и кислорода, 
хранящихся в раздельных стальных резервуа
рах. Запас этих газов возобновляется при 
надводном ходе электролитическим путем.—Са
мые маленькие современные П. л.—японские 
«малютки», возимые на специальных кораблях; 
водоизмещение их—12—24 ш, надводный ход— 
6 узлов (И км в час), подводный—3,3—4 узла 
(6—7 км в час); они вооружены 1 пулеметом, 
1 торпедой (калибр—450 мм); дальность плава
ния над водой—10 миль (18,5 км), под водой— 
3,3 (6,1 км); наибольшая глубина погруже
ния—50 м; экипаж—4 человека. Самая боль
шая в мире подводная лодка (своего рода под
водный крейсер) «Сюркуф» (Франция) вступила 
в строй в 1929. Ее надводное водоизмещение— 
3.257 т, подводное—4.368 т. Скорость надвод
ного хода—18 узлов (33,3 км в час), подводно
го—10 (18,5 км в час). Вооружение: 2 пушки 
203-лш, 2 зенитных пушки 37-мм, 4 пулемета; 
торпедных аппаратов—6 носовых, 2 кормовых 
и 6—в надстройке; запас торпед—22 (калибр— 
550 мм). Дальность плавания при скорости 
хода в 10 узлов—12.000 миль (свыше 22.000 км). 
Наибольшая глубина погружения—80 м. Эки
паж—150 чел. Лодка имеет бронированные па
лубы, башни-рубки, 1 гидросамолет. Длина 
«Сюокуфа»—129,2 м, ширина—9 м.

ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ, охватывают полный 
цикл гидротехнических и водолазных работ. 
При сооружении мостов, плотин, шлюзов, глу
боких фундаментов, набережных, молов часть 
работ приходится производить в воде. Строи
тельная практика выработала ряд приемов, 
позволяющих при помощи как простейших, 
так и сложных машин и механизмов произ
водить строительные работы и возводить ча
сти, а также и целые сооружения под водой, 
иногда на значительной, достигающей несколь
ких десятков метров, глубине. Одними из
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главнейших по объему работ, производимых 
под водой, являются работы по углублению 
дна водоемов, рек, озер, моря при регуляци
онных работах, по устройству каналов, на
бережных, молов и др. Дноуглубительные 
работы производятся землечерпательными сна
рядами—машинами, экскаваторами, землесо
сами, скреперами и пр. (см. Землечерпание). 
Следующая группа подводных работ—работы 
по укреплению от размыва речного и морского 
дна, а также береговых откосов, откосов дамб, 
молов каменными отсыпями, бетонными масси
вами, каменной кладкой (см. Береговые откосы 
и берегоукрепительные работы).

К группе П. р. относятся также работы по 
устройству свайных оснований под плотины, 
фундаменты подпорных стен в гидротехниче
ских сооружениях, под устои мостов, под фун
даменты зданий, возводимых над водой, а также 
при высоком уровне грунтовых вод. Свайные 
основания в воде в наст, время имеют значитель
ное применение, т. к. замена преимущественно 
ранее употреблявшихся деревянных свай бе
тонными и железо-бетонными позволила значи
тельно увеличить размер свай, а следователь
но, и глубину их погружения. В тех случаях, 
когда забивка свай встречает затруднения, при
меняются опускные колодцы. Вычерпывание 
грунта производится при помощи экскаватора, 
опускание же колодца происходит под действи
ем собственного веса. В тех случаях, когда 
опускание затруднено, применяют подмыв грун
та и его отсасывание. Примененйе опускных 
колодцев больших диаметров встречает значи
тельные затруднения. Когда пользование опуск
ными колодцами, сваями или всякого рода пе
ремычками при большой глубине воды стано
вится невыгодным, применяют кессоны (см.). 
При сооружении тоннелей в грунтах, насы
щенных водой, если по обилию воды или вслед
ствие дисперсности грунта, напр., в плывунах, 
уровень ее путем откачки не может быть пони
жен, а также при сооружений тоннелей под 
реками и морскими проливами применяются 
замораживание грунта, горизонтальные кессо
ны, главной составной частью к-рых является 
щит. При строительстве Московского метро 
(см. Метрополитен имени Л. М. Кагановича) 
«щитовая» проходка использовалась весьма ши
роко. Разновидностью кессона является съем
ный кессон или съемный ящик. Этот вид при
способления для подводных работ есть уве
личенный так называемый подводный коло
кол. При помощи съемнрго кессона произво
дят различные работы на дне, бетонируют, 
заливают бетоном трещины в каменной поро
де и т. д. По окончании работ съемный кес
сон поднимается на поверхность воды и разби
рается. Для производства мелких работ под 
водой—осмотра и ремонта частей сооружений, 
находящихся ниже уровня воды, очистки дна 
от затонувших предметов, подрывных работ 
и т. д.—пользуются водолазными костюмами. 
Водолазы могут выполнять самые разнообраз
ные работы под водой, в том числе и бетонные. 
Для бетонной кладки, выводимой непосред
ственно под водой, применяются, во избе
жание размыва бетона водой, быстро твер
деющие цементы (см. Водолазное дело). Ис
ключительных успехов в производстве под
водных работ в Советском Союзе добился 
краснознаменный ЭПРОН (см.). Подводные ра
боты по подъему затонувших кораблей—см. 
Судоподъемные работы.
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ПОДВОЙ, или дичок,, применяется в садо
водстве для прививки (см.) на нем черенка или 
почки (глазок) определенного сорта плодовых 
и декоративных растений (яблоня, роза и др.). 
В плодоводстве в качестве подвоя применяется 
дикая лесная яблоня, китайка, сибирка, анис, 
дикая лесная груша и многие другие расте
ния. Подвоем для розы служит шиповник. 
Важное значение имеет морозоустойчивость 
подвоя и хорошее срастание с прививаемым 
растением (привоем).

ПОДВОРНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, см. Земле
пользование.

ПОДГРУЗДЬ, желтый груздь, желтая 
волнушка, Lactarius scrobiculatus, шляпный 
гриб из сем. пластинниковых. Плодовые тела П. 
мясистые, желтые, до 12 см в диаметре. Поверх
ность шляпки клейкая; края волосатые, в мо
лодости закрученные внутрь, затем распрямля
ющиеся. Ножка толстая, полая, с желтыми 
вдавленными пятнами. Содержит жгучий на 
вкус, белый млечный сок, на воздухе переходя
щий в серно-желтый; встречается преимуще
ственно в хвойных (еловых) лесах. Съедобен 
в соленом виде.

ПОДДАНСТВО, понятие, свойственное лишь 
феодальному и буржуазному обществам и обо
значающее принадлежность лица к государ
ству. П. характеризуется почти полным отсут
ствием прав у непривилегированных сословий 
и классов при одновременном выполнении ими 
многочисленных повинностей в отношении 
к государству. Термин П. перенят современ
ными буржуазными государствами еще от фео
дальной эпохи, где социальные отношения вы
ражались в подвластности, покорности и по
слушании вассала сюзерену и крепостного— 
помещику, в послушании и покорности всего 
населения государю как верховному владетелю 
всей земли государства. В современных бур
жуазных государствах социальный и нацио
нальный гнет в отношении трудящихся нахо
дит свое выражение в сохранении категории П. 
наряду с институтом гражданства (см.), озна
чающего, в отличие от феодального П., лишь 
признание формального равенства граждан пе
ред законом и мало чем от него отличающе
гося по существу. Подданными в буржуазных 
странах являются туземцы в колониях и наци
ональные меньшинства в ряде буржуазных 
стран, фактически лишенные каких-либо поли
тических прав. Институт подданства существо
вал и в царской России, в к-рой население 
разделялось на природных подданных (рус
ских) и так называемых инородцев, находив
шихся в особо угнетенном положении. В про
тивоположность привилегированным сослови
ям трудящиеся массы царской России были 
лишены политических прав.

Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция ликвидировала унизительный инсти
тут российского подданства. В социалистич. 
государстве существует полное равноправие 
граждан, независимо от их национальности и 
расы, во всех областях хозяйственной, госу
дарственной, культурной и общественно-по
литической жизни. Сталинская Конституция 
Союза ССР, устанавливая права граждан, уста
навливает также и их обязанности перед социа
листическим государством.

ПОДДЕЛКА, изготовление объекта, только 
внешне сходного с подлинным. По советскому 
уголовному праву карается подделка денеж
ных знаков, паспортов и документов. П. де

нежных знаков и государственных ценных буг 
маг (к коим приравниваются паспортные блан
ки) в виде промысла влечет расстрел; П. чеков, 
знаков почтовой оплаты, билетов и т. п. удо
стоверений, расписок, документов, а ращю и 
использование заведомо подложных докумен
тов или оставление у себя печати, штампов 
гос. учреждения и предприятия при оставлении 
должностными лицами службы (статьи 59% 
72, 120 и 170 Уг. код. РСФСР и соответств;. 
статьи уг. код. других союзных республик) 
влечет лишение свободы на различные сроки 
или в нек-рых случаях штраф до 1.000 руб. П. 
избирательных документов должностными ли
цами совета или членами избирательной комис
сии влечет лишение свободы на срок до 3 лет 
(см. Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР, ст. 112, и др. полсжения о выборах в Со
веты). П. партийных документов, в зависи
мости от обстоятельств, карается лишением 
свободы или расстрелом с конфискацией иму
щества (Циркуляр НКЮ №102, 1935).—П. офи
циального документа, совершенная должност
ным лицом, карается как служебный под
лог (см.).

ПОДДИАФРАГМАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС, скопле
ние гноя под грудобрюшной преградой. Наблю
дается после перенесенною в эспаления одного 
из брюшных органов; в половине случаев П. а. 
исходит из воспаленного червеобразного отрост
ка; реже П. а. дают заболевания желудка, 
печени, селезенки, почки, поджелудочной же
лезы, ребер, тонких кишок. П. а. развивается 
постепенно, и больные начинают жаловаться 
на боль лишь тогда, когда абсцесс достигнет 
определенного объема. В начале заболевания 
наблюдается лишь высокая температура. Рас
познавание представляет некоторые трудно
сти; помогает распознаванию рентген. Проб
ный прокол сопряжен с опасностью заражения 
гноем плевральной полости. Лечение опера
тивное—вскрытие гнойника.

ПОДДУБЕНКА, поддубянка, подду
бень, съедобный гриб, то же, что под
орешник (см.).

ПОДЕБРАД (Podebrad), Георгий (1420—71), 
с 1458—чешский король. Будучи вождем утра- 
квистов (см.), к-рые в 1452 разгромили Табор 
и возвели на престол Ладислава Посмертного 
(Погробка), П. заключил в 1458 тайный союз 
с католиками и занял престол. Уступки в поль
зу папской курии вызвали общее недоволь
ство, и в 1461 П. вынужден был начать борьбу 
с Римом. Католики создали т. н. Зеленогорскую 
конфедерацию, которая руководила мятежом 
феодалов и ставила своей целью передать 
Чехию польскому или венгерскому королю. 
Во время этой борьбы П. умер.

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ, представляют собой 
большую группу камней — горных пород и 
минералов, к-рые обрабатываются для самых 
разнообразных отраслей народного хозяйства. 
Поделочные камни разделяются на две группы: 
1) камни, применяемые для облицовочных и 
декоративных работ, и 2) камни для выделки 
художественных и художественно-ювелирных 
изделий. К первой группе принадлежат мягкие 
камни: мраморы, мраморовидные известняки, 
мраморные ониксы, гипсы (алебастры), и твер
дые камни: гранит, кварцит, лабрадор, пор
фир, яшма, орлец и лазурит. Для украшения 
особо важных и особо ценных сооружений при
меняются твердые П. к.: гранит, кварцит, лаб
радор, которыми отделаны, например, Мавзо-
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лей Ленина, части Московского метрополитена 
им. Л. М. КагановиЛа (лабрадор и орлец), 
вазы, панно, колонны и камины дворцов-музеев, 
Эрмитажа, Дворца искусств (б. Зимний дво
рец), дворцов в Пушкине (б. Детское Село). 
Разнообразные П. к. будут применены при 
отделке Дворца Советов.

Ко второй группе принадлежат многие раз
нообразные П. к.: весьма большая разнообраз
ная и красочная группа кремнезема, к к-рой 
принадлежат кварц и горный хрусталь, дым
чатый кварц (раух-топаз, морион) и аметист 
(частью) типа «французского шпата», кварциты 
белорецкий и шокшинский, авантюрин золо- 
тйстый и зеленый индийский и др.; группа 
халцедона и агата, сюда же примыкает «окаме
нелое дерево» Аризоны, группа яшм Урала и 
яшмовидные порфиры Алтая.—Затем в порядке 
распространенности надо указать орлец-ро
донит и малахит Урала, нефрит Саянского 
хребта, лазурит Байкала и Бадахшана, к-рые 
представляют П. к. исключительной красоты 
и большой ценности. Эти материалы исполь
зуются для мозаичной облицовки («русская 
мозаика») ваз и столов и для выделки отдельных 
художественных вещей. К материалам более 
дешевым принадлежат: обсидиан, главконит, 
везувиан, флюорит, лепидолит и группа мягких 
камней—селенит, тальковые камни, хлорито
вые сланцы, змеевики и др. Отдельную группу 
составляют поделочные полевые шпаты: зеле
ный амазонит, золотистый с искрой солнечный 
камень, лунный камень с голубым сияющим 
отливом, а также пегматит с причудливой 
восточной вязью своих письмен. Отчасти к П. к. 

.принадлежат невысококачественные драгоцен
ные камни, используемые для выделки мел
ких изящных вещей. Сюда относятся берилл 
и аквамарин, изумруд, гранат, бирюза и др. 
Отдельную группу составляют также органич. 
соединения: гагат, янтарь и частью кораллы. 
Применение П. к. в строительном деле см. 
Строительные материалы,

ПОДЕНКИ (Ephemeroptera или Agnatha), от
ряд насекомых (см.). Во взрослом состоянии 
Хрупкие и с мягкими покровами насекомые 
с совершенно неразвитыми ротовыми частями 
и ничтожно маленькими щетинковидными уси
ками. Задняя пара крыльев гораздо меньше 
передней, а иногда и совсем не развита. На зад
нем конце тела две или три очень длинных и 
тонких «хвостовых» нити. Личинки самой разно
образной формы, с боковыми и хвостовыми 
жаберными выростами, живут в воде. Превра
щение неполное (гемиметаболическое); куко
лочкой фазы нет, но окрыленных фаз две: 
первая, очень кратковременная (subimago); 
скинув тонкую облекающую шкурку, лишь 
косле этого П. является в виде окончательной 
взрослой формы (imago). Название П. полу
чили от краткости их имагинальной жизни; 
личинки же нередко являются многолетними. 
Личиночных фаз иногда много и линек до два
дцати трех. Окрыление поденок совершается на 
поверхности воды, обыкновенно одновременно 
колоссальными массами особей; явление лёта 
и воздушных «танцев» поденок приобретает 
иногда вид снежной метели; жизнь взрослой 
поденки измеряется лишь часами. Яйца выбра
сываются на воду. Личинки поденок представ
ляют существенную часть населения пресных 
вод и служат, наравне с imago, пищей многих 
рыб. Описано до 1.000 видов поденок, распро
страненных повсюду.

ПОД ЕРА плоской кривой С относительно 
данной точки О есть новая кривая С'—гео
метрия. место оснований перпендикуляров, 
опущенных из О на касательные к С. Кри
вая С по отношению к С' называется анти- 
подерой. Примеры: 1) П. эллипса относительно 
одного из его фокусов есть окружность, опи
санная около эллипса; 2) П. параболы отно
сительно ее фокуса есть прямая—касательная 
к параболе в вершине; 3) всякая кривая 2-го 
порядка может быть рассматриваема как анти- 
подера окружности или прямой линии.

ПОДЕСТА (лат. potestas), управитель в италь
янских городах-коммунах 12—16 вв., избирав
шийся из числа иногородних граждан. Пер
вые упоминания П. встречаются в 50-х гг. 
12 в.; в ряде городов они пришли на смену 
консулам. Фридрих Барбаросса в своем стрем
лении покорить города-коммуны превратил 
постановлениями Ронкальского сейма (см.) П. 
в представителей имперской власти, однако> 
после его поражения при Леньяно (1176) ком
муны снова возвратили себе право выборов 
подесты. П. являлся представителем высшей 
исполнительной власти в коммуне. В ряде 
коммун (Флоренция, Болонья, Сиена) П., 
являвшийся представителем феодальных слоев; 
уже с 13 в. потерял прежнее влияние и зна
чительную часть своих функций передал пред
ставителю буржуазии—народному капитану, 
В настоящее время П.—звание городского 
головы в Италии.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, довольно круп
ная (у человека 10—15 см длины и 2—4 см 
ширины) железа, на большом протяжении при-^ 
легающая к двенадцатиперстной кишке, куда 
впадают один или два ее выводных протока; 
П. ж. построена из клеток двух родов: клеток; 
находящихся в соприкосновении с конечными 
разветвлениями протоков, и клеток, образую
щих скопления, густо оплетенные кровеносны
ми сосудами, и не находящихся в каком-ли
бо отношении к протокам, открывающимся в 
кишку. Последние группы клеток называются 
островками Лангерганса. У некоторых живот
ных (костистые рыбы) эти два типа клеток со
браны в отдельные железы. Эмбриологические 
исследования показывают переход секреторных 
клеток в клетки лангергансовских островков, а 
также показана физиология, связь между этими 
отделами железы. Клетки, связанные "с про
токами П. ж., отделяют сок, к-рый содержит 
ферменты, расщепляющие белки, жиры и угле
воды. Обычно у человека в кишечник за сутки 
отделяется 1,0—1,5 л сока поджелудочной же
лезы. Он отделяется, главным образом, в ре
зультате приема пищи под влиянием отчасти 
рефлекса, с полости рта, а особенно вслед
ствие поступления из кишечника в кровь спе
цифического гормона — секретина, возбудите
ля секреции сока П. ж. (см. Пищеварение, 
Секретин), Клетки островков Лангерганса 
П. ж. никакого отношения к пищеварению не 
имеют. Эти островки Лангерганса — типичная 
железа внутренней секреции, вырабатываю
щая гормон инсулин (см.). Непоступление в 
кровь этого гормона вызывает диабет (см.,): 
Инсулин необходим для нормального про
текания обмена углеводов, в его отсутствие 
крайне уменьшено использование углеводов 
клетками. Следствием инъекции инсулина яв
ляется сильное увеличение потребления угле
водов, приводящее к резкому падению колМё¥ 
ства сахара в крови. Ежедневными дачами
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инсулина животным, у которых удалена П. ж., 
удается поддерживать их годами относительно 
-здоровыми. У человека диабет несомненно 
также связан с поражением клеток лангерган- 
'Совских островков поджелудочной железы. 
Поджелудочная железа иннервируется блу
ждающим нервом, возбуждение которого вы
зывает секрецию сока поджелудочной железы 
и, невидимому, увеличивает выработку ин
сулина.

ПОДЖИО БРАЧЧОЛИНИ (Poggio Bracciolini), 
Франческо (1380—1459), итал. гуманист, сын 
-бедного тосканского аптекаря, по образова
нию юрист. Служил долгое время при папском’ 
дворе. В 1453—56 П. занимал должность 
флорентийского канцлера. Морально-философ
ские работы П. не подымаются над средним 
уровнем гуманистической дидактики и в каче
стве основной мысли содержат восхваление 
свободной человеческой личности, счастье ко
торой лежит в самосовершенствовании, а не 
в земных благах, из чего выводится поли
тический и, частично, религиозный индиффе
рентизм. Основная заслуга Поджио Браччо- 
лини — его рукописные находки (речи Цице
рона, произведения Лукреция) и работа над 
латинским языком, находящим особо яркое вы
ражение в «Фацециях», сборникег новелл, вы
смеивающих, главным образом, монашество и 
духовенство.

ПОДЖОГ, по советскому уголовному праву, 
способ умышленного истребления или повре
ждения имущества, вызвавший или способный 
вызвать пожар. П. каким-либо лицом имуще
ства частных лиц или своего же с мошенниче
ской целью (получение страховой суммы и пр.) 
влечет лишение свободы на срок до 5 лет или 
До 10 лет, если П. повлек человеческие жертвы 
или общественное бедствие. Разрушение или 
повреждение с контрреволюционной целью— 
поджогами или иными способами—железно
дорожных или иных путей и средств сообще
ния, связи и т. п. карается расстрелом. Унич
тожение посредством П. имущества представи
телей власти и общественных деятелей классо
вым врагом в целях классовой мести и в связи 
•с выполняемой потерпевшим советской или об
щественной работой, особенно в случаях, когда 
этот П. угрожал жизни этих лиц и членов 
их семей, приравнивается к государственному 
преступлению (статьи 588, 589, 792 и 175 Уго
ловного кодекса РСФСР и соответствующие 
статьи уголовных кодексов других союзных 
республик).

ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ, превра
щение угля на месте его залегания в горючие 
газы путем процессов неполного сгорания. 
Эти газы по газопроводам могут выводиться на 
поверхность земли, собираться в газоприем- 
ники и использоваться как источник тепла или 
как сырье в химич. промышленности. Идея 
П. г. у. принадлежит знаменитому русскому 
химику Д. И. Менделееву (см.), к-рый в статье 
«Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца» 
(1888) обосновал вопрос П. г. у. с химич. точки 
зрения и значение его для промышленности. 
К этой идее Менделеев возвращался в 1892,1897 
и 1900, но реализовать ее, в условиях царской 
России, не мог. В 1910—13 английский ученый 
Вильям Рамсэй высказывал эту же идею и по
дошел К практич. осуществлению П. г. у., но 
первая мировая империалистич. война 1914—18, 
а затем смерть его помешали проведению опы
тов. В. И. Ленин в статье «Одна из великих 

побед техники», помещенной в газете «Прайда^ 
(4/V 1913), дал блестящую оценку проблеме 
подземной газификации угля: «Переворот в 
промышленности, вызванный этим открытием, 
будет огромен». «Открытие Рамсэя означает 
гигантскую техническую революцию в этой, 
едва ли не самой важной, отрасли произ
водства капиталистических стран... Громад
ная масса человеческого труда, употребляе
мого теперь на добывание и развозку камен
ного угля, была бы сбережена» (Ленин, 
Сочинения, т. XVI, стр. 369 и 368). Подземная 
газификация угля, во-первых, упрощает 
и удешевляет разработку каменноугольных 
месторождений, значительно облегчает труд 
горняков, так как подземные работы сокра
щаются до минимума. Во-вторых, при под
земной газификации угля увеличивается 
процент использования залежей угля вслед
ствие уменьшения потерь угля в оставляе
мых в настоящее время невынутыми предо
хранительных целиках, в завалах и пр. Кро
ме того, при П. г. у. могут разрабатывать
ся тонкие пласты мощностью (толщиной) ме
нее 0,5 м, которые в наст, время не разра
батываются. Вследствие этого увеличиваются 
почти вдвое запасы используемых углей в 
недрах земли. В-третьих, самое использование 
газового топлива имеет много преимуществ 
перед использованием твердого топлива; а) пе
редача газа по газопроводам к местам его по
требления освобождает транспорт от пере
возки угля; б) более экономичное использо
вание газового топлива, т. к. газ сгорает полно 
почти с теоретич. количеством необходимого 
для горения воздуха, вследствие чего полу
чается меньше продуктов горения и меньше 
уносится с ними тепла в атмосферу; в) газ 
можно предварительно нагревать и, т. о., 
температуру в топке довести до 3.000° и выше;
г) уголь содержит золу (5—30%), вследствие 
чего в ряде производств не может быть исполь
зован, что вынуждает устанавливать газоге
нераторы для превращения угля в газ; устрой
ство же мощных газогенераторных станций 
встречает большие затруднения в виду ма
лой производительности отдельных агрегатов;
д) на газе можйо получать металл из руды не
посредственным восстановлением ее в простых 
аппаратах,—в таком случае отпадает сложное 
доменное и коксовое производство; е) тёпло 
газа можно использовать в наиболее совершен
ных машинах (двигатели внутреннего сгора
ния); ж) использование газа в домашнем оби
ходе значительно проще и удобнее, создаем 
лучшие гигиенические условия по сравнению 
с др. видами топлива. В-четвертых, подземная 
газификация угля дает много дешевого газа, 
необходимого при искусственном получении 
каучука, бензина, спиртов и др. химических 
веществ.

После Рамсэя было предложено в Англии 
несколько схем П. г. у. (Гувера и Броуна, Ве- 
дага и др.), но все эти схемы страдали круп
ными недостатками и к положительным резуль
татам не привели. В 1931 ЦК ВКП(б) принял 
решение о реализации проблемы П. г. у. 
В 1933 был создан при Наркомтяжпромц 
Союза ССР для руководства работами по 
П. г. у. специальный оперативный орган «Под- 
земгаз». Первые проекты опытных станций 
базировались на основе, принятой для гази
фикации углей в обычных газогенераторах: 
для нормального хода процесса газифика-
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Рис. 1.

ции необходим разрыхленный слой угля. 
Способов разрыхления было два: по первому 
способу, на отведенном участке пласта антраг 
цита (вблизи г. Шахты) мощностью 0,4 м и с 
углом падения 15° было пробурено много 
скважин, в которые помещались взрывчатые 
вещества, к-рые взрывались или с поверхности 
электрозапалами или автоматически по мере 
продвигания огневого забоя и, т. о., дробили 
уголь. По второму способу уголь вынимался 
и дробился под землей и закладывался в горные 

выработки (метод мага- 
зинирования). Отведен
ный участок пласта изо
лировался стенами, в 
к-рых оставлялись окна 
внизу для подвода ду
тья, а вверху для от
вода образующегося га
за. Первый способ при
менялся также в Подмо
сковном бассейне (Кру- 
шовка) и в Донбассе.

Опыты показали, что подземная газифика
ция угля с разрыхлением пласта сложна, до
рога и не обеспечивает устойчивого и управ
ляемого процесса. Следующие опыты были про
ведены в целине угля без всякой искусствен
ной подготовки его. Газификация угля совер
шается в канале, три стороны к-рого образо
ваны породами, а четвертая—пластом угля. На 
рис. 1 приведена схема одного из вариантов это
го способа. Выработки А и В проведены по пла
сту угля и служат для подвода дутья и отвода 
газа. Соединяющая их выработка С служит огне
вым забоем, где происходит процесс газифика
ции . Расстояние между выработками Л и В (100— 
500 м и более) и глубина их зависят от геологич. 
условий залегания пласта, его мощности, а 
также экономии, целесообразности. Эту схему 
(называемую П-образной) можно видоизменить

Рис. 2.

в Т-образную, проведя дополнительную вы
работку D (рис. 2) и оставив выработку В 
общей для двух генераторов. Такое присоеди
нение новых генераторов можно повторить 
несколько раз. Подвод дутья и отвод газа мо
жет быть реверсивным: выработки, по кото
рым направлялось дутье, можно переключить 
для газа и наоборот. Этот опыт был проведен 
вблизи города Горловки на пласте угля мощ
ностью около 2 м с углом падения 78°. Этот 
метод может быть легко оформлен бесшахт- 
ным способом: вместо шахт бурятся скважины, 
а сбойка скважин производится гидравлич. 
способом. Для газификации может служить 
любое дутье: для получения топливного газа— 
воздушное или несколько обогащенное кисло
родом (25—30%), для синтеза аммиака—обога
щенное кислородом (50—60%) с паром, для 
синтеза жидких горючих—чистый кислород с 
паром. Горизонтальные пласты газифицируются 

так наз. методом скважин. По пласту угля 
проходят три штрека, один от другого в 100 м 
и более. Из среднего штрека в крайние на почве 
пласта проводятся горизонтальные скважины 
диаметром 75—150 мм на расстоянии одна 
от другой, равном 4—10 мощностям пласта,. 
С поверхности на эти штреки проводятся вер
тикальные скважины для подвода дутья (сред
ний штрек) и отвода газа (крайние штреки). 
Процесс газификации протекает в горизон
тальных скважинах, в к-рых уголь зажигается 
раскаленной электричеством проволокой.

Используя результаты опытных установок, 
I «Подземгаз» приступил в 1936 к строительству 
промышленных станций. В конце 1937 начала 
работать Горловская станция. В феврале 1938 
она дала газ под котлы коксового завода. 
Пуск этой станции был ударом по попыткам 
врагов народа затормазить дело П. г. у. В блит 
жайшие годы развертывается широкое стро
ительство ряда крупных промышленных стан
ций, причем с одной станции Подмосковного 
бассейна газ будет передаваться по газопроводу 
в Москву а В результате этих мероприятий в 
СССР впервые в мировой практике положено 
начало новой отрасли народного хозяйства— 
подземной газификации углей.

В резолюции XVI11 Съезда ВКП(б) по докла
ду В. М. Молотова намечается в 3-й пятилетке 
исключительно широкое развитие подземной 
газификации углей, к-рая должна превратить
ся в самостоятельную отрасль. Решения XVIII 
Съезда ВКП(б) предусматривают: «Увеличить 
добычу газа из нефтяных и чисто-газовых ме
сторождений, а также за счет подземной гази
фикации углей за третью пятилетку в 3,5 раза. 
Построить и ввести в эксплоатацию ряд про
мышленных станций подземной газификации 
в Донбассе, в Подмосковном бассейне и на Во
стоке СССР, с использованием получаемого 
газа для энергетики, химической промышлен
ности и коммунального хозяйства» [Резолю
ции XVIII Съезда ВКП(б), 1939, стр. 18].

Лит.: Ефременко И. и Т а л ы з и н Н., Под
земная газификация углей, «Советская наука», [М.]* 
1939, №5.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. КП. в. относятся все воды 
(в жидком, парообразном и твердом состоянии), 
находящиеся под земной поверхностью в толще 
земной коры. П. в. заполняют различного рода 
поры и пустоты в водопроницаемых горных по
родах, слагающих земную кору: поры или 
промежутки между частицами зернистых и об
ломочных нецементированных пород (песков, 
галечников), трещины плотных горных пород, 
карстовые пустоты известняков и доломитов. 
Подобного рода водопроницаемые породы, бу
дучи насыщены водой, образуют водоносные 
пласты, разделенные слоями водонепроницае
мых пород. Первый от поверхности водоносный 
горизонт называется горизонтом грунтовых 
вод. Грунтовые воды дренируются долинами и 
оврагами, расчленяющими местность, и дают 
питание источникам.

Верхняя граница грунтовых вод образует 
поверхность, или «зеркало грунтовых вод», 
выше к-рого располагаете^ слой, или зона, с 
капиллярной водой, подымающейся над уров
нем грунтовых вод под влиянием капилляр
ных сил. Выше лежит толща ненасыщен
ного водой грунта, называемая зоной аэрации, 
т. к. в ней содержится воздух наряду с пленоч
ной водой, смачивающей частицы грунта и удер
живаемой на их поверхности молекулярными
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силами. В этой же зоне мы находим инфильтра
ционную воду, просачивающуюся вниз (о раз
личных видах влаги в грунтах см. Влажность 
почвы). Не глубоко от поверхности земли встре
чаются насыщенные водой прослои, называе
мые «верховодкой», в к-рых вода часто исчезает 
в сухое время года. Ниже горизонта грунтовых 
вод пласты проницаемых пород, как правило, 
насыщены полностью водой и в отличие от пер
вого сверху горизонта грунтовых вод подсти
лаются и покрываются водонепроницаемыми 
слоями; заключенные в них воды называются 
межпластовыми. Воды эти обычно находятся 
под напором, благодаря к-рому в скважинах 
или колодцах уровень воды поднимается выше 
кровли водоносного пласта до высоты, назы
ваемой пьезометричным напором. К напорным 
водам относятся воды артезианские, отличаю
щиеся относительно более высоким напором и 
совершенной изоляцией от поверхностных вод. 
Напор вод в артезианском пласте обусловли
вается, главным образом, формой залегания 
пластов и высотой области питания. Наиболее 
благоприятной для этого является мульдооб
разная или синклинальная форма залегания. 
Артезианские слои выходят на дневную по
верхность на приподнятых краях мульды, об
разуя там области питания или стока арте
зианских вод. При этом в середине мульды 
создается более или менее значительный напор, 
обусловливающий фонтанирование, или само- 
изливание, воды.

На территории СССР имеется большое число 
артезианских бассейнов; из них некоторые 
занимают огромные площади, достигающие со
тен тысяч квадратных километров. Такими 
крупными артезианскими бассейнами являют
ся, напр., Московский артезианский бассейн, 
Северо-украинская мульда. В первом—ряд во
доносных горизонтов приурочен к известнякам 
каменноугольной системы, имеющим общую 
мощность свыше 300 м. Из этих пластов по
лучают воду тысячи артезианских скважин, 
местами фонтанирующих и служащих источ
ником водоснабжения для большинства горо
дов Московской и Калининской областей, а 
отчасти и для самой Москвы. По происхожде
нию различают воды вадозовые, составляющие 
главную массу П. в., и ювенильные. К первым 
относятся воды, образовавшиеся путем инфиль
трации атмосферных и поверхностных вод, а 
также конденсации водяных паров. Вадозовые 
воды, пройдя в земной коре нек-рый путь, выхо
дят на дневную поверхность, участвуя в общем 
круговороте воды. Ювенильные воды возни
кают из магмы путем конденсации растворен
ных в ней водяных паров или путем соедине
ния выделяющегося из магмы водорода с кис
лородом. Воды, образующиеся из водяных па
ров, возникающих из магмы, называются также 
магматическими. Среди вадозовых вод особую 
группу составляют воды реликтовые, называе
мые также ископаемыми, отличающиеся высо
кой минерализацией. Эти воды образовались 
в прежние геологич. эпохи и, будучи перекры
ты непроницаемыми породами, сохранились 
до настоящего времени.

Подземные воды содержат в себе различные 
растворенные минеральные вещества, среди 
которых преобладающее значение имеют хло
ристые, сернокислые, двууглекислые и углеки
слые соли натрия, кальция, магния, железа. 
Кроме того, в подземных водах встречаются 
также органические вещества и продукты их 

распада: соли азотной и азотистой кислотТ 
соединения аммиака. В П. в. растворены раз
личные газы: кислород, азот, углекислота, се
роводород. Помимо перечисленных, более часто 
встречающихся веществ, мы находим в П. в. 
другие элементы: кремний, алюминий, марга
нец, литий, бром и др. Нередко в подземных 
водах встречаются радий или эманация радия, 
при значительном содержании которых вода 
становится радиоактивной. По степени мине
рализации подземные воды подразделяются (по 
классификации академика В. И. Вернадского) 
на пресные воды, содержащие до 1 г раство
ренных веществ в 1 л воды, соленые — от 1 
до 50 г и рассолы—более 50 г растворенных 
веществ в 1 л воды. Пресные воды употребляют
ся для питья и технич. целей. Более минерали
зованные воды для этих целей непригодны, но 
нек-рые типы вод могут применяться в химич. 
промышленности.

Исследования глубоких водоносных слоев- 
Советского Союза показали, что среди всей 
массы П. в. земной коры преобладают соле
ные воды и рассолы, пресные же воды соста
вляют относительно меньшую часть, занимая 
сравнительно неширокие слои земной коры; 
в некоторых засушливых районах соленые- 
воды преобладают начиная с верхнего гори
зонта грунтовых вод. Особую группу соста
вляют минеральные воды, обладающие целеб
ными свойствами (см. Минеральные источники). 
П. в. в качественном и количественном отно
шениях и по характеру режима находятся в. 
тесной зависимости от состава водовмещающих 
пород, от условий их залегания и от климатич. 
факторов. С этой точки зрения на территории 
СССР можно выделить ряд разнообразных ти
пов П. в , как, напр.: 1) глубокие закрытые арте
зианские бассейны, не имеющие стока и по при
чине недостаточного водообмена содержащие* 
преимущественно реликтовые высоко минера
лизованные воды. 2) Артезианские бассейны, 
имеющие сток и содержащие воды пресные или 
минерализованные в зависимости от состава, 
водоносных пород. 3) Грунтовые пластовые во
ды равнинных областей (Европейская часть 
СССР) с расчлененным рельефом, дающие вы
ходы источников в долинах и оврагах. 4) Грун
товые и напорные воды в неоднородных песча
ных толщах ледниковых отложений. 5) Грун
товые воды речных долин, содержащиеся в 
аллювиальных отложениях и характеризую
щиеся своим режимом, находящимся под непо
средственным влиянием рек. 6) Карстовые во
ды, циркулирующие в толщах закарстован- 
ных известняков, доломитов и гипсов. 7) Воды 
степных засушливых равнин, характеризую
щиеся пестротой минерализации и преимуще
ственно соленые. 8) Воды предгорных галечни
ков и междугорных долин, отличающиеся оби
лием и обычно невысокой минерализацией. 
9) Воды трещинные, заключенные в трещинах 
плотных массивов кристаллич. пород (напр., 
гранитов). 10) Воды базальтовых покровов, 
в трещинах к-рых встречаются мощные потоки 
подземных вод (Юж. Кавказ). 11) Воды обла
стей распространения вечной мерзлоты: а) во
ды надмерзлотные, заключенные в верхнем 
слое, над вечной мерзлотой и промерзающие- 
зимой; б) воды межмерзлотные; в) воды под
мерзлотные, заключенные в слоях ниже толщи 
вечной мерзлоты.

Подземные воды имеют огромное значение 
в народном хозяйстве СССР, являясь основным?
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источником водоснабжения для большинства 
городов, промышленных предприятий, колхо
зов, совхозов, железнодорожных станций. На
ряду с этим подземные воды являются повсе
местным природным фактором, с которым при
ходится вести борьбу, например в шахтах и 
горных выработках, при строительстве тонне
лей и метрополитенов, при возведении со
оружений, заглубляющихся ниже уровня грун
товых вод, в Сельском хозяйстве при близ
ком залегании грунтовых вод, заболачиваю
щих почву или являющихся причиной засоло- 
нения орошаемых земель.—Наука о П. в. на
зывается гидрогеологией (см.), к-рая изучает 
происхождение П. в., их распределение в зем
ной коре, состав, движение, режим, методику 
поисков и разведки П. в. Вопросы техники 
использования П. в. и борьба с ними освещены 
в курсах водоснабжения, осушения, ороше
ния, гидротехники, искусственного понижения 
грунтовых вод, в горном деле (рудничный 
водоотлив).

Лит.: Каменский Г. Н., Основы динамики 
подземных вод, ч. 1—2, М.—JL, 1933—35; К ей ль- 
га к К., Подземные воды, пер. со 2 изд., Л.—М., 1935; 
Принц Е. иКампе Р., Гидрогеология. Источники, 
грунтовые воды, подземные водотоки и каптажи грунто
вых вод, пер. со 2 нем. изд., т. [Il—II, М.—Л., 1933— 
1937; Саваренский Ф. П., Гидрогеология, 2 из
дание, М.—Л., 1935; Семихатов А. Н., Подзем- 
tibie воды СССР, ч. 1, Москва—Ленинград—Новоси
бирск, 1934. Г. Каменский.

ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ, свойственны полосе 
умеренного климата и зоне хвойных лесов, 
в СССР занимают около 11 млн. км2, т. е. 
-около 50% всей площади СССР. Профиль ти
пичной П. п. состоит из следующих горизон
тов: лесной подстилки (Ло), т. е. слоя разла
гающихся растительных остатков; гумусового 
(AJ, содержащего 2—4% гумуса; подзоли
стого (Л2), обогащенного кварцем; иллювиаль
ного (В), обогащенного железом, глиноземом 
и глинистыми частицами; материнской породы 
(С). Горизонт А± может отсутствовать, и в этом 
Случае почва называется подзолом. В пахотных 
П. п. отсутствует горизонт Ао. Вследствие 
невысоких температур и преобладания в П. п. 
нисходящего тока воды разложение расти
тельных остатков происходит медленно и со
провождается образованием соединений кис
лотного характера; это сообщает почве кислую 
реакцию и вызывает в горизонтах Лх—А2 
прогрессивный полный распад всех минералов, 
кроме кварца, к-рый относительно накапли
вается. Особенно объединяются эти горизонты 
глинистыми частицами. Продукты распада, пе
реходя в раствор, просачиваются в горизонт 
й ниже, иногда создавая очень плотный водо
непроницаемый слой (ортштейн), способствую
щий заболачиванию. Кислая реакция верх
них слоев П. п., их объединение глинистыми 
частицами и Пйтательными веществами и не
благоприятный режим азота сообщают этим 
•почвам ряд качеств, неблагоприятных для 
произрастания на ни^ культурных растений. 
Поэтому подзолистые почвы нуждаются в из
вестковании (борьба с кислой реакцией), вне- 
-сении навоза (как удобрения и как средства 
улучшения физических свойств), внесении ми
неральных удобрений (особенно фосфорнокис
лых) и введении в севооборот клевера (улуч
шение физических свойств и обогащение азо
том). См. Почва.

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА, река в Краснояр
ском крае, правый приток Енисея. См. Тун
гуска Средняя.
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ПОДКАМЕНЩИК^ Cottus gabid, рыба из от-* 
ряда панцырнощеких (см.). Длина 8—10 см 
(иногда до 12 см). Тело голое, изредка с шипи- 
ками. Окраска сероватая или светлобурая, 
с темными пятнами. Распространен П. по 
рекам почти всей Европы. Держится обычно 
в реках в мелких местах под камнями; пла
вает редко. Икру откладывает в ямки, выры
тые самцом в песке под камнем. Отложенная 
икра стережется самцом до окончательного 
вылупления мальков. В реках бассейна Сев. 
Ледовитого океана от Оби и далее на восток 
водится сибирский подкаменщик, или 
широколобо (С. sibiricus). От Запада 
ной Европы до Советского Дальнего Востока 
распространен пестроногий подкамен-^ 
щик (С. poecilopus). Несколько видов—в озере 
Байкал.

ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ, Карпатская 
Русь, область в Центральной Европе, распо
ложенная на южных склонах и предгорьях 
Центральных Карпат и отчасти в Нижне-Вен
герской низменности. С 1939 входит в со-1 
став Венгрии. Территория —12,6 тыс. кл2; 
население—725,3 тыс. чел. (1930), из них 65% 
русин, ок. 17% венгров и около 13% евреев; 
Главный город—Ужгород (26,7 тыс. жителей 
в 1930). Многочисленные реки, прорезывающие 
П. Р. с севера на юг и впадающие в р. Тиссу’ 
(приток Дуная), не судоходны. Более 50% тер^ 
ритории области покрыто лесом. П. Р. мало 
развита в хозяйственном отношении, отличает
ся низкой плотностью населения и отсталостью 
в культурном отношении (ок. 66% неграмот
ных). Основные занятия населения—земледе
лие, скотоводство и лесные промыслы. Возде
лываются пшеница, рожь, кукуруза, картой 
фель. В с. х-ве значительны пережитки фео
дально-крепостнических отношений. Мелкое и 
Среднее крестьянство задавлено поборами и 
налогами и влачит голодное существование; 
Хлебопашество ведется примитивными орудия
ми на карликовых участках. В ю.-в. части 
П. Р., близ границы с Румынией, ведется до
быча соли. Мелкие промышленные предприятия 
связаны, главным образом, с сельским хозяй
ством и лесными промыслами (мукомольные, 
винокуренные, лесопильные и др.). Имеются 
также небольшие целлюлозные и спичечные 
фабрики.

История. Славянское население жило здесь 
с незапамятных времен. В конце 9 в. П. Р. 
вошла в состав мадьярской державы Арпа
дов, хотя еще в 10 в. в Унгворе сидел свой 
угро-русский князь Лаборец,как сообщает ано
нимная хроника, составленная в 13 веке но- 
тарием венгерского короля Белы IV. С тех 
пор до конца первой мировой империалисти
ческой войны П. Р. оставалась частью Вен
герского королевства. В 1351 из Зап. Руси 
переселился с дружиной бывший брацлавский 
князь Федор Корпатович и получил от короля 
Людовика I в лен г. Мукачево (Мункач) и 
земли от. р. Унга до р. Хушта. Украинское на
селение П. Р. при Арпадах пользовалось от
носительной независимостью, выбирало своих 
судей, решавших гражданские дела; уголов
ные разбирались т. н. герцогом (dux Rutheno- 
rum), назначавшимся обычно либо из сыновей, 
либо из других родственников короля. По 
прекращении династии Арпадов (1301) эти 
привилегии были отменены. Растущее клас
совое расслоение повело к расхождению инте
ресов землевладельцев и крестьян, причем
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первые, стремясь избежать религиозных стес
нений, рано начали принимать унию; в начале 
17 в. в унию перешел и епископ Петроний 
(1623—27), а за ним и часть духовенства. 
Крестьяне находились в крепостной зависи
мости до 1848, но и после этого их положе
ние оставалось чрезвычайно тяжелым: земель
ные угодья находились в руках венгерских по
мещиков или государства. Работая на поме
щичьей земле, крестьяне получали посевной 
материал и 1/3 урожая; наемные рабочие в 
сельском хозяйстве оплачивались исключи
тельно низко, кредит был непомерно дорог 
(до 50% годовых). Невыносимый социальный 
и национальный гнет вызвал в этих условиях 
массовую эмиграцию в США. Национальный 
гнет, насильственная мадьяризация привела 
к тому, что уровень культуры народных масс, 
включая и духовенство, до последнего времени 
стоял чрезвычайно низко. Преподавание ве
лось, особенно с 1867, на мадьярском языке, 
женских школ почти не было. Оживившееся 
после 1848 национальное самосознание в кругу 
немногочисленной интеллигенции способство
вало созданию народной литературы на укра
инском и русском языках, но это движе
ние встречало самое враждебное отношение 
со стороны венгерского правительства. После 
первой мировой империалистической войны 
1914—18 Подкарпатская Русь, по Сен-Жер
менскому договору с Австрией 10/IX 1919 и 
Трианонскому с Венгрией 4/VI 1920, вошла 
в состав новообразовавшейся Чехословацкой 
республики.

Вслед за мюнхенским разделом Чехослова
кии особым постановлением германо-итальян
ской арбитражной комиссии в ноябре 1938 
самая плодородная юго-западная часть П. Р. 
с ее наиболее крупными городами—Ужгород, 
Мукачево, Березово—была передана Венгрии. 
В марте 1939 Подкарпатская Русь была окку
пирована венгерскими войсками и присоеди
нена к Венгрии.

ПОДКАСАТЕЛЬНАЯ И ПОДНОРМАЛЬ. Для 
плоской кривой, отнесенной к Декартовым 
прямоугольным координатам (х, у), проекция 

(ортогональная) ТР на ось 
ж-ов отрезка касательной 
МТ, заключенного между 
точкой пересечения каса
тельной с осью ж-ов и точ
кой касания, называется 

х подкасательной, проекция 
же PN отрезка нормали 

MN на ось ж-ов называется поднормалью (см. 
рис.). ИногдаП.ип.приписывают знак + или -, 
смотря по тому, совпадают или противопо
ложны направления оси ж-ов и векторов ТР и 
PAL При этих условиях П. и п. даются выраже
ниями соответственно: у ~ и у ~ . Для кривой, (л У иХ
отнесенной к полярным координатам, рас
сматривают полярные подкасательную и под
нормаль, заменяя в предыдущем построении 
ось ж-ов осью (переменной), проведенной через 
полюс перпендикулярно к радиусу-вектору 
точки касания.

ПОДКОВОНОСЫ, Rhinolophus, род летучих 
мышей семейства Rhinolophidae из подотряда 
насекомоядных летучих мышей (Microchirop- 
tera). Характеризуются сильным вздутием но
совой полости и увеличением улитки и, как 
всё члены семейства, своеобразными носовыми 
выростами. В количестве около 100 видов П.

распространены в тропической, частью уме
ренной зоне Старого Света. В СССР 5 видов4 
на юге Европейской части, на Кавказе, в Сред
ней Азии.

ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ, один из вариантов 
техники применения удобрений. При под-, 
кормке растений удобрения вносятся в поч
ву после посева, часто в несколько сроков 
и в известные периоды развития растений; 
Этот прием получил широкое распростране
ние после опыта стахановцев сельского хо
зяйства, снявших рекордные урожаи различ
ных культур и применяющих большие количе
ства удобрений.

Преимущества П. р. (по сравнению с вне
сением всего количества удобрений до посева) 
связаны со следующими основными причи
нами: 1) для получения высокого урожая, по
мимо ряда условий, нужно иметь много пи-1 
тательных веществ в почве, что достигается 
применением удобрений. Внесение же боль
шого количества (особенно легкорастворимых) 
удобрений сопровождается заметным увели
чением концентрации почвенного раствора, 
что может служить самостоятельной причиной 
угнетения растений (особенно молодых всхо
дов и при пониженной влажности почвы); 
Избежать в таких случаях высокой концен
трации почвенного раствора, вообще говоря * 
можно двумя путями: а) внесением части пи
тательных веществ в таких формах, к-рые лишь 
постепенно переходят в подвижное состояние 
под влиянием микробиологических или фи- 
зико-химич. деятелей (обычно здесь оказы^ 
ваются особенно ценными органические и ме- 
нее растворимые минеральные удобрения), или 
б) внесением до посева лишь какой-то доли 
удобрений и довнесением остающегося коли
чества позднее, после посева, по мере исполь
зования питательных веществ, т. е. в виде 
П. р. Оба эти приема в известных сочетаниях 
применяются на практике и вытекают из опыта 
стахановцев сельского хозяйства.—2) Вместе 
с тем, при внесении удобрений целиком до 
посева, в ряде случаев нельзя рассчитывать 
и на полноту использования питательных 
веществ растениями. Так как молодые расте
ния не способны сразу использовать все коли
чество внесенных питательных веществ, зна-^ 
чительная их часть может быть поглощена 
конкурентами растений (нек-рые микроорга
низмы) или сделаться вновь недоступной расте
ниям вследствие протекающих в почве химич. 
реакций, вымывания в грунтовые воды и т. д. 
Вполне возможно, ,что позднее, когда растем 
ния разовьются, им уже не будет хватать пи
тательных веществ (хотя они и были даны 
в достаточном количестве), т. к. часть удобре
ний стала вновь недоступной растениям или 
утрачена (при вымывании). Перенесение в та
ких случаях части удобрений в П. р. является 
весьма существенным условием для хорошего 
действия удобрений и для получения высокого 
урожая.—3) К настоящему времени уже со
брано нек-рое количество данных, свидетель
ствующих о том, что в разные периоды разви
тия растения предъявляют неодинаковые тре
бования к наличию различных питательных 
веществ в почве. В отдельные периоды разви
тия оказывается весьма существенным уси
лить (иногда ослабить) питательный фон в от
ношении тех или иных элементов питания 
(имея его более слабым ранее), и только при 
этом условии обеспечивается получение высо-
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кото ' урожая (точнее—хозяйственно-ценной 
части урожая: сахара в свекле, крахмала в кар
тофеле, жира в масличных и т. д.). Усиление же 
снабжения посева тем или иным питательным 
элементом в определенный период развития 
растения можно осуществить только путем 
подкормки растений.

Главными условиями, ограничивающими при
менение П. р., являются: 1) вид удобрения, 
2) характер его взаимодействия с почвой 
и 3) часто условия последующего увлажнения 
почвы. Так как при П. р. возможность заделки 
удобрений является ограниченной, существен
но выбирать такие формы удобрений, к-рые 
хорошо растворяются в воде и легко прони
кают в глубину к корням развивающихся 
растений. Самыми лучшими здесь будут не 
только легко растворимые, но и незакрепляе
мые почвой удобрения (чтобы они не задержи
вались выше корней растений). Поэтому здесь 
особенно пригодны селитра и, пожалуй, на
возная жижа.

Аммиачные и калийные удобрения хотя и 
растворяются в воде, но хорошо поглощаются 
почвой (аммиак и калий), и поэтому полнота 
их использования при подкормке растений 
будет сильно зависеть от последующего увла
жнения почвы, естественного или искусствен
ного (аммиак перейдет в селитру во влажном 
слое, увлекая за собой и часть калия). Фос
форные удобрения очень медленно передви
гаются по профилю почвы (даже и при внесе
нии в виде легко растворимого суперфосфата), 
и их использование для П. р. сильно зависит 
от глубины заделки, вида почвы, характера 
распределения корневой системы растения и 
частично последующего увлажнения. То же 
относится и к большинству органич. удобре
ний (фекалии, птичий помет и т. д.), к-рые 
должны еще разлагаться’ в почве, и только 
после этого заключенные в них питательные 
вещества сделаются доступными растениям 
(а разложение не будет итти, если удобрение 
находится в сухом поверхностном слое). Удо
брения, к-рые для хорошего действия должны 
взаимодействовать со всем пахотным слоем 
почвы (фосфорная мука, известь, часто торф, 
навоз, торфофекалии, компосты и др.), в ка
честве удобрений для подкормки растений во
обще мало пригодны. Подкормка растений 
часто делается в жидком виде, хотя этого ко
личества влаги и не всегда оказывается доста
точным для полного использования питатель
ных веществ некоторых удобрений. Есть и 
особые машины для проведения подкормки ра
стений, которые получили название растение
питателей.

Сказанное выше делает понятным, почему 
сейчас нельзя противопоставлять П. р. основ
ному удобрению, вносимому до посева. Только 
определенное сочетание обоих приемов, раз
личное в разных случаях (в зависимости от 
свойств почвы, особенностей растения и вида 
применяемых удобрений), приводит к полу
чению высокого урожая нужного качества (при 
соблюдении и других условий, важных для 
растения). Подкормка растений не заменяет, 
но дополняет основное удобрение. Этому же 
учит и опыт стахановцев нашего сельского 
хозяйства, побивших мировые рекорды высокой 
урожайности. Б. Голубев.

ПОДКУМОК, река в Орджоникидзевском 
крае, правый приток Кумы. Длина—148 км. 
Площадь бассейна—2.618 км2. Берет начало 

из родников на северном склоне Кавказского 
хребта. Впадает в Куму у с. Обильного. Сред
ний расход воды у станицы Лысогорской— 
7,43 м3/сек.9 максимальный—108,6 м3/сек.

ПОДКУМСКИЙ ЧЕРЕП, найденные в 1918 в 
долине р. Подкумка в Пятигорске М. А. Гре- 
мяцким фрагменты человеческого черепа (лоб
ная часть с небольшими участками теменных 
костей, обломки височной, часть правой поло
вины нижней челюсти с 5 зубами), а также 
обломки плечевой кости, лопатки и некоторых 
других. Хотя подкумский череп имеет некото
рые неандерталоидные черты, но непосред
ственно к неандертальскому типу отнести его 
нельзя.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ (лат.—субъект, грамматиче
ский субъект), один из двух главных членов 
двухсоставного простого предложения, а имен
но—грамматический центр независимого соста
ва предложения, слово или словосочетание, 
грамматически господствующее над словами 
одного с ним состава и над главным членом 
зависимого от него состава—сказуемым (см.), 
В предложении «наш старый учитель захворал» 
подлежащее «учитель» управляет грамматиче
ски как сказуемым «захворал», так и словами 
«наш старый», входящими в состав грамматич, 
единства «наш старый учитель» (Ш а х м а т о в, 
Синтаксис русского языка). Таким образом, 
П. в предложении бывает только определяемым 
словом и само никогда не определяет друго
го члена предложения. П. выражается: 1) су
ществительным , местоимением, числител ьным, 
субстантивизированным прилагательным — в 
именительном падеже—«Звезды блещут», «Я 
вам пишу», «Пять больше трех», «Рабочие 
вышли на демонстрацию». 2) Неопределенной, 
формой глагола: «Курить вредно». 3) Другими 
частями речи и даже целыми предложениями, 
выступающими как единое целое, относящееся 
к сказуемому: «Далече грянуло ура». «„Что 
делать?“ — роман Чернышевского». «„Нако
нец-то я вас нашел“—раздалось сзади меня». П. 
может , быть выражено сочетанием двух слов: 
а) числительного с существительным в родит, 
падеже: «Три товарища уехали», б) существи
тельного с другим существительным, существи
тельного с местоимением, двумя местоимения
ми, причем 1-е и 2-е лицо местоимений в таких 
сочетаниях всегда во множественном числе; 
во всех этих случаях сказуемое ставится :во 
множественном числе: «Отец с сыном поехали 
в город»; «Вы с сестрой приедете к нам» (ты 
и сестра); «Мы с ним уедем» (я и он). См; Пред
ложение. »

ПОДЛЕЖАЩЕЕ ЛОГИЧЕСКОЕ, в формальной 
логике—то, о чем в суждении что-нибудь 
утверждается или отрицается; то, относительно 
чего высказывается логический предикат (ска
зуемое). Логическое подлежащее не всегда со
впадает с грамматическим подлежащим. На
пример: «вращение земли и других планет 
вокруг солнца доказано Коперником»; здесь 
грамматическое подлежащее—«вращение», ло
гическое же П.—«вращение земли и других 
планет вокруг солнца».

ПОДЛЕСОК, один из нижних ярусов в лесах, 
состоящий обычно из кустарниковых пород. 
Роль П. в лесу велика. Он защищает почву 
от задернения травами, предохраняет от раз- 
мыза, накапливает снеговой покров, способ
ствует образованию лесной подстилки и обо
гащению почвы органическими и неорганиче
скими веществами, влияет на естественное воз-
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обновление леса, привлекает лесных птиц и 
способствует санитарному оздоровлению лесов. 
Многие породы П. являются ценными технич. 
растениями (бересклет бородавчатый, скумпия 
и др.), плодовыми и ягодными (лещина-ореш
ник, смородина, черемуха и др.). Этим не исчер
пывается роль подлеска, которая значитель
но больше.

В настоящее время при разведении лесных 
культур не менее 25% высаживаемых расте
ний отводится кустарниковым породам. В ле
сах, произрастающих на бедных почвах, П. в 
виде отдельного яруса не выражен, встреча
ются лишь рассеянно отдельные кусты. Неко
торые древесные породы, растущие на соот
ветствующих их биологическим свойствам поч
вах в виде высоких деревьев и образующие 
леса, на бедных почвах часто не вырастают до 
размеров дерева, а растут в виде корявых ку
стов (дуб на боровых почвах, липа и др.), обра
зуя П. Типичные же подлесочные породы до 
размеров дерева обычно не вырастают. Моло
дые экземпляры лесообразующих пород, соот
ветствующие по высоте П., тем не менее не от
носятся к П., а составляют т. н. подрост. Наи
более характерные породы П. в наших еловых 
лесах следующие: жимолость обыкновенная, 
крушина ломкая, калина, смородина красная 
и черная, черемуха и др. В смешанных лесах 
к указанным породам присоединяются лешина, 
бересклет бородавчатый; в дубравах—бере
склет европейский, клен татарский, свидина, 
а еще южнее—бирючина, гордовина, скумпия, 
кизил и др.

ПОДЛОГ, 1) подделка документа (его мате
риальное искажение) и 2) актовая ложь, или 
интеллектуальный П., т. е. умышленное из
вращение фактов в подлинном документе. Раз
личают также формы П.—по субъекту, его 
совершившему (должностное или частное лицо), 
по объекту (П. официальных или частных доку
ментов), по форме и целям его совершения и пр. 
Советское уголовное право различает и карает 
следующие виды П.: служебный, т. е. внесение 
должностным лицом заведомо ложных сведе
ний в официальные документы, подделка, под
чистка и т. п., П. паспортов, П. воинских доку
ментов. Наиболее строгая кара — лишение 
свободы—установлена за служебный П., со
вершенный в корыстных целях и с целью 
уклонения от обязанностей военной службы; 
в военное время или в боевой обстановке укло
нение военнослужащего от несения обязан
ностей военной службы путем подлога доку
ментов карается расстрелом (статьи 120 и 
19312, 598, 68, 72 Уг. код. РСФСР и соответ
ствующие статьи уг. код. других союзных рес
публик).

ПОДМАРЕННИК, Galium, род растений из 
сем. мареновых, заключающий св. 250 видов. 
Распространен в Старом и Новом Свете, глав
ная масса видов сосредоточена в Вост, полуша
рии. Травянистые многолетники, реже одно
летники. Венчик колесовидный, 4-, реже 3-раз- 
дельный, белый, желтый или желтовато-зеле
ный. Пветы собраны в пазушные и верхушеч
ные полузонтики. Листья в* мутовках. Плод 
орехообразный. Заслуживают внимания: П. 
настоящий (G. verum)—корни дают желтую 
краску, а цветы красную. Трава свертывает 
молоко, цветами подкрашивается честерский 
сыр; распространен почти по всему СССР; П. 
мареновидный (G. rubioides) — корни дают 
красную краску; П. мягкий (G. mo Hugo)— 

краситель, свеже выжатый сок, сваренный с 
квасцами, дает желтую и коричневую кра- 
ски; распространен почти по всему Советское 
му Союзу.

ПОДМАСТЕРЬЕ, промежуточное звено между 
учеником и мастером. В противоположность 
ученику П.—вполне обученный ремесленник; 
получавший у мастера за свой труд заработную 
плату. Прохождение ученичества было всегда 
обязательно, прохождение стажа П.—не всегда. 
Как во Франции, так и в Англии закончивший 
у ремесленника ученье мог сразу открыть соб
ственную мастерскую. Отсутствие нужных для 
этого средств заставляло его служить в тече
ние нек-рого времени П. Во французских источ
никах они часто упоминаются уже в 13 в., в 
Англии они становятся частым явлением лишь 
со второй половины 14 в. В немецких цеховых 
статутах 14—15 вв. неизменно фигурирует П. 
Как заработная плата П., так и продолжитель
ность рабочего дня и прочие условия его суще
ствования регулировались цеховыми стату
тами. П. обычно жил в доме мастера и поль
зовался его столом. Рабочий день в Средние 
века был очень длинен (14—18 часов), но коли
чество праздников было больше, чем позднее. 
Зависимость от мастера была велика,—так, 
напр., П. должен был всегда ночевать дома. 
Полноправным членом цеха П. не был. В ран
ний период отношения между мастером и 
П. носили мирный характер. К этой стадии 
их взаимоотношений относится высказывание 
Маркса и Энгельса в «Немецкой идеологии» о 
патриархальных отношениях между П. и масте
рами (см. Маркс и Энгельс, Сочинения, 
т. IV, страница 42). Но по мере роста товарного 
производства над массой мелких мастеров под
нимался крупный мастер, становившийся пред
принимателем. Положение рядового мастера 
ухудшилось, и он с растущей неприязнью 
смотрел на приток новых конкурентов. Прием 
П. в мастера начинал подвергаться ограниче
ниям. Помимо требований, предъявляемых к 
ученику, как, например, происхождение от 
законного брака, от П. требовали теперь еще 
трудного мастерского произведения (шедевра), 
угощения для мастеров цеха и т. д. Вырос 
слой П., обреченных долго или навсегда оста
ваться в этом состоянии. Наступил .период 
частых и затяжных конфликтов между масте
рами и П. из-за зарплаты, продолжительности 
рабочего дня, личных стеснений, испытываемых 
П. Возникали особые организации П. для 
взаимопомощи и для других целей. В Герма
нии в 15 в. среди П. появилась тенденция к со
зданию организаций, охватывающих в пре
делах одного ремесла целые районы. В Англии 
в 15 веке организации подмастерьев были ши
роко распространены. Мастера повсеместно бо
ролись с ними, пользуясь поддержкой город
ских властей.

Высший расцвет союзов П. относится к концу
15 и началу 16 вв. Во время Реформации и во 
время революции в Нидерландах П. выступали 
в первых рядах городской демократии. В их 
среде особенной популярностью пользовались 
анабаптисты. Поэтому светские власти и цер
ковь стремились разрушить организации П. 
или подчинить их строгому .надзору. Репрес
сии усилились после Мюнстерской коммуны 
(см.). Например, германский рейхстаг за
16 в. опубликовал 7 постановлений против П., 
а королевский ордонанс 1539 запретил их 
организации во Франции. Вопреки им союзы
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П. продолжали существовать. Сорбонна (см.) 
30/V 1648 официально предала проклятию 
«развращающие собрания П.», но и церковные 
репрессии оказались малоуспешными. Упадок 
ремесла вызывал массовую безработицу среди 
П., из которых, гл. обр., комплектовались 
наемные армии. П.-ландскнехт был распро
страненным явлением религиозных войн 16— 
17 вв. В качестве рабочих мануфактуры П. 
становились объектом капиталистич. эксплоа
тации, борьба против которой жестоко пода
влялась абсолютной монархией. Во Франции 
с 1720 по 1786 насчитывается 8 эдиктов и рас
поряжений властей о закрытии организаций 
П. В Германии последовал ряд постановлений 
рейхстага (1731, 1764, 1772),* на основании 
к-рых отдельные князья расправлялись сП., 
вызвавшими недовольство мастеров или капи
талистов. За нарушение установленных правил 
прусский закон 1733 угрожал П. каторгой и 
смертной казнью. Законы первой французской 
буржуазной революции и Наполеона I, за
прещавшие ассоциации рабочих, касались так
же и организаций П. В странах с отсталы
ми формами промышленности, как Германия, 
союзы П. сохранялись и в 19 веке, являясь 
организациями самых отсталых кругов мелкой 
буржуазии.

ПОДМОСКОВНЫЙ БАССЕЙН, расположен на 
западной и южной окраине Подмосковной кот
ловины, образуя широкую дугу, обращенную 
выпуклой стороной на Ю.-З. Общая площадь 
Подмосковного бассейна ок. 110.000 км2, его 
протяженность достигает 1.000 км и ширина 
дуги ок. 100 км. В административном отноше
нии Подмосковный бассейн располагается в 
областях РСФСР: Ленинградской, Калинин
ской, Смоленской, Московской, Тульской, Ря
занской.

Геологический очерк. В геологическом строе
нии П. б. принимают участие верхне-девон
ские, нижне- и средне-каменноугольные, юр
ские, меловые и четвертичные отложения. Па
леозой, за исключением угленосной толщи, 
выражен преимущественно известняками, ме
зозой—песками и глинами. Расположение П. б. 
на окраине Подмосковной котловины опреде
ляет элементы залегания слагающих его корен
ных пород—на южном крыле слои падают на 
С.-В., на западном—на В. и Ю.-В., к центру 
котловины. Падение обычно не превышает 
1—1,5 м на 1 км, но местами известны более рез
кие углы падения, а также местные прогибы 
и возвышения (Калуга, Щекино и др.).— 
Угленосная толща П. б. залегает на неров
ной размытой поверхности разных горизонтов 
основания карбона (турней) и даже на девоне 
и постепенно переходит выше в известняковую 
толщу Окского яруса (визей). Мощность ее 
колеблется от 70 м до 250 м. Она сложена в 
основном светлыми кварцевыми песками и се
рыми, жирными глинами, часто тугоплавкими 
или огнеупорными. Угольные пласты, непо
стоянные и часто выклинивающиеся, приуро
чены преимущественно к глинистым комплек
сам; мощность отдельных пластов угля коле
блется от нескольких сантиметров до 5—6 м 
с преобладанием мощности ок. 2 м. В плане 
угольные залежи представляют линзы непра
вильного очертания. В подсчет запасов прини
маются пласты с мощностью от 0,70 м.

Угли П. б. бурые и представлены двумя, раз
новидностями: гумусовыми (преобладают) и 
сапропелевыми (богхеды). Зольность подмосков

ных углей высока и колеблется в среднем от 
20 до 30%; калорийность—от 2.000 до 5.500 
калорий. Содержание серы в среднем около 
3,5%. Сапропелевые угли дают большой выход 
смол, жидкого моторного горючего, смазочных 
масел, и, наконец, зола подмосковных углей, 
содержащая до 40% окиси алюминия, может 
быть сырьем для алюминиевой пром-сти. Закан
чивается строительство около г. Тулы станции 
подземной газификации. Большая обводнен
ность П. б. затрудняет эксплоатационные ра
боты.—Подсчет общих геологич. запасов углей 
в юж. крыле П. б., произведенный в 1937 к 
17-му Международному геологическому кон* 
грессу, дает цифру 11.900 млн. ш. Для запад
ного крыла (только Селижаровского района) 
подсчитано 500 млн. т.—На территории П. б., 
кроме угля, имеется ряд полезных ископае
мых: 1) железные руды (бурый железняк), 
являющиеся сырьем для тульских металлургии, 
заводов; 2) глины тугоплавкие и огнеупорные, 
дающие сырье для керамических заводов как 
в южном, так и в зап. крыле; 3) гипс, колос
сальные запасы к-рого разведаны в Сталино- 
горско-Оболенско-Скопинском районе; 4) сер
ный колчедан—используется Сталиногорским 
химкомбинатом; 5) известняки, пески силикат
ные и стекольные, глины кирпичные; 6) бок
ситы—гл. обр. в сев. части западного крыла 
в Тихвинском районе.

Историко-хозяйственный очерк. Впервые 
был обнаружен уголь в 1766 на территории 
б. Ряжского уезда б. Рязанской губ. Однако 
образцы угля, посланные в Петербург, были 
там затеряны. В 1812 был обнаружен уголь 
близ Тулы. До Великой Октябрьской социа
листич. революции П. б. был мало изучен. 
С 1812 по 1917, т. е. за 105 лет, было заложено 
всего около 1.000 скважин. Систематическое 
изучение бассейна началось только после рево
люции; с 1926 по 1932, т. е. только за 6 лет, 
было заложено ок. 4.000 скважин.—В 1855 
был впервые добыт уголь у с. Малевка б. Бо
городицкого уезда б. Тульской губ. В 1858 
начинается разработка угля в Товаркове, 
ставшем впоследствии крупным центром угле
добычи в бассейне. До революции добыча угля 
была незначительна и обычно возрастала в годы 
перебоев в доставке в промышленный центр 
донецкого угля. Монополистический капитал, 
захвативший в свои руки добычу донецкого 
угля, всячески тормазил. развитие П. б. Так, 
например, Объединение угольной промышлен
ности Донбасса, синдикат «Продуголь» заклю
чал с основными потребителями угля централь
ного района специальные договоры, запре
щавшие покупку подмосковного угля. В то
пливном балансе Москвы и подмосковной тер
ритории подмосковный уголь занимал всего 
0,7% (1908).
Динамика добычи угля в дореволюци

онный период (в тыс. т).
I860. . . . . . . 10,3 1900 .... . . . 278,5
1870 . . . . . . . 83,1 1910. . . . . . . 227,9
1880 . . . . . . . 411,6 1913. . . . . . . 300,4
1890 . . . . . . . 233,6 1917. . . . . . . 703,8

Коренным образом изменилось положение 
после победы Великой Октябрьской социали
стической революции. Развитие Подмосковно
го бассейна является одним из наиболее яр
ких проявлений политики партии в области 
хозяйственного строительства, направленной 
на приближение производства к источникам 
сырья и на максимальное использование мест-
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ных топливных и сырьевых ресурсов, в частно
сти на подведение собственной энергетической 
и сырьевой базы под промышленность Цент
рально-промышленного района. В результате 
социалистич. строительства П. б. превратил
ся в крупную энергетич. базу Москвы и Подмос
ковного района, в центр химич. промышленно
сти,> а также производства минеральных строй
материалов. Уже в годы гражданской войны, 
когда Донбасс был отрезан интервентами от 
промышленного центра, начался рост угле
добычи в бассейне. Наиболее же быстрые тем
пы роста угледобычи в П. б. и его формирова
ние в мощный энергетич. центр относятся к 
годам двух сталинских пятилеток. В 1927/28 
было добыто 1.135 тыс. т, в 1932—2.850 тыс. т, 
в 1937—7.5С6 тыс. т, т. е. в 25 раз больше, 
чем в 1913. По размерам добычи угля бассейн 
занял третье место в СССР после Донбасса и 
Кузбасса. Уже в 1935 подмосковный уголь 
занимал 23,7% в топливном балансе Москвы 
и подмосковного района. На подмосковном 
угле работают Сталиногорская электростан
ция и Каширская. Строящиеся (1939) в Москве 
теплоэлектроцентрали Всесоюзного теплотех
нического института, Сталинская и Фрунзен
ская, будут также работать на подмосков
ном угле.

Рост добычи подмосковного угля сопрово
ждается коренной реконструкцией ее техниче
ской базы. Вместо мелких примитивных шахт 
дореволюционного времени созданы крупные 
механизированные шахты мощностью в 200— 
600 тыс. m годовой добычи угля. На 1/1 1938 
процент механизации составлял по откатке 
94,6, по доставке—45, в том числе электро
возной—24,5 (не считая доставки лебедками). 
Широко применяются врубовые машины и от
бойные молотки. С 1931 в Скопине работает 
механический завод, производящий оборудо
вание для Подмосковного бассейна. В 1935 
были проведены первые опыты подземной гази
фикации угля; строится (1939) опытная уста
новка. Широко развивается стахановское дви
жение. Ряд стахановцев добился весьма вы
соких показателей. Так, в январе 1938 были 
зарегистрированы случаи выполнения норм на 
224%, 236% и даже 370%.

В постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР от 20/Х 1938 отмечен ряд крупных де
фектов в работе угольной промышленности 
Подмосковного бассейна: применение в ряде 
случаев хищнических систем выемки угля, ве
дущих к большим потерям угля и возникно
вению подземных пожаров и тормазящих вне
дрение машин и цикличной организации работ, 
значительное количество аварий и т. д. Постано
вление наметило ряд мероприятий по улучше
нию работы П. б.: внедрение графика цикличной 
работы и расширение его применения на основе 
увеличения выемки угля врубовыми машинами 
и отбойными молотками за счет сокращения 
добычи угля взрывными работами, полную ме
ханизацию выемки угля, организацию шести
месячных курсов по подготовке врубмашини
стов и десятников, переход от заходок к си
стеме лав и т. д. По плану 3-й пятилетки в 1942 
добыча угля П. б. должна быть значительно 
увеличена по сравнению с 1937.—Основными 
районами добычи угля в П. б. являются: в 
Тульской обл.—Донской, Товарковский, Епи- 
фанский, Щекинский и Болоховский; в Рязан
ской—Скопинский. Ведутся (1939) работы по 
подготовке эксплоатации в районе Селижарова 

(Калининская обл.). Во вновь созданном центре 
бассейна — Сталиногорске — на базе местного! 
угля развивается крупная хим. пром-сть. 
Сталиногорская станция играет крупную роль 
в энергобалансе Тульской и Московской обл., 
входя в сеть Мосэнерго.

Лит.: Пр иг о р овский М. М., Месторождение 
углей в Подмосковном бассейне, «Топливное дело», 
М., 1922, № 10; е г о же, Характер угленосности и типы 
углей в Подмосковном бассейне, «Вестник Всесоюзного 
геолого-разведочного объединения», М.—Л., 1931, № И— 
12; Швецов М. С., Общая геологическая карта 
Европейской части СССР, лист 58, северо-западная чет
верть листа,«Труды Главного геолого-разведочного упра
вления», М.—Л., 1932, вып. 83; Я б л о к о в В. С. (ред.), 
Строение и условия залегания главного угольного пласта 
Щекинского района Подмосковного бассейна, «Трудьг 
Московского геологического треста», М.—Л., 1936, 
вып. 12а; Яблоков В. С., Южное крыло Подмо
сковного бассейна, в кн.: Запасы углей СССР, Л.—М., 
1937, (Международный геологический конгресс, XVII 
сессия); Котлу ков В. А., Селижаровский угольный 
район, там же. Н. Никитин.

ПОДМОШНИК, съедобный гриб, то же, что 
моховик (см.).

ПОДНОРМАЛЬ, см. Подкасательная и под
нормаль.

ПОДОБАБОК, съедобный гриб, то же, что 
березовик (см.).

ПОДОБИЕ. Две геометрические фигуры на
зываются подобными, если они имеют (неза
висимо от размеров) одинаковую форму. Бо
лее точно подобные фигуры характеризуются 
следующими их общими свойствами: угол 
между каждыми двумя линиями в одной из 
двух подобных фигур равен углу между соот
ветствующими линиями в другой; каждый 
прямолинейный отрезок в одной фигуре нахо
дится в постоянном отношении с соответству
ющим ему отрезком в другой. Величина это
го отношения называется коэффициентом по
добия данных фигур. Площади двух замкну
тых плоских подобных фигур относятся как 
квадраты их линейных размеров. Объемы двух 
подобных геометрических тел относятся как 
кубы их линейных размеров. Для подобия 
треугольников необходимым и достаточным 
является каждый из следующих признаков: 
1) стороны одного пропорциональны сторонам 
другого; 2) углы одного равны углам друго
го; 3) две стороны одного пропорциональны 
двум сторонам другого и углы между пропор
циональными сторонами равны. Для подо
бия многоугольников необходимо и достаточно 
одновременное выполнение двух требований: 
1) стороны одного многоугольника пропорцио
нальны сторонам другого и 2) углы между про
порциональными сторонами равны. Построе
ние фигуры, подобной данной, называется по
добным преобразованием данной фигуры. Об
щий метод подобного преобразования геомет
рии. фигур—как плоских, так и пространствен
ных— состоит в следующем. Чтобы преобразо
вать подобно, при заданном коэффициенте по
добия, данную фигуру, выбирают совершенно 
произвольную точку в пространстве и соеди
няют ее прямыми линиями со всеми точками дан
ной фигуры. Все полученные таким образом 
отрезки прямых изменяют в одном и том же 
отношении, равном заданному коэффициенту 
подобия. Концы этих измененных отрезков 
образуют искомую преобразованную фигуру. 
Подобное преобразование гесметрич. фигур 
имеет весьма широкое применение на практике 
при вычерчивании планов в различных мас
штабах, построении моделей зданий, соору
жений, машин и т. п. Для перерисовки планов 
в различных масштабах употребляется особый
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прибор пантограф (см.). С точки зрения общей 
теории геометрических преобразований пре
образование подобия является одним из видов 
коллинеарных преобразований (см. Коллинеа
ция), именно частным видом так называемой 
гомологии. Н. Глаголев.

ПОДОГРЕВ ПОЧВЫ, применяется в парниках 
и теплицах. В парниках П. п. производится 
обычно путем закладки конского навоза ниже 
корнеобитаемого слоя почвы. В теплицах П. п. 
достигается отоплением теплицы или непо
средственным подогревом почвы. В крупных 
хозяйствах применяется водяное отопление или 
электрический подогрев почвы. П. п. позволяет 
производить раннюю выгонку овощей, а также 
продвигать южные культуры далеко на север. 
Для П. п. широко используются тепловые отхо
ды (вода, пар и т. д.) промышленных предприя
тий, теплоэлектроцентралей и т. д.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, прибор, служащий для 
подогрева питательной воды (обычно до посту
пления ее в экономайзер) отработавшим паром 
вспомогательных механизмов парового котла 
(паровых поршневых или турбонасосов) или 
частично отработавшим паром, отбираемым из 
турбины (регенеративный подогрев). Регенера
тивный подогрев воды, использующий частич

но отработавший в тур
бине пар (отбираемый из 
ее промежуточных ступе
ней) , резко повышает теп- 
лоиспользование тепло
силовой установки (напр., 
у тепловой электриче
ской станции). Предвари
тельный подогрев, кро
ме того, предотвращает 
наружное разъедание ме
таллических стенок эко

номайзера (см.), являющееся результатом по
ступления в экономайзер воды с температурой 
ниже точки росы. П. разделяются на следую
щие типы: 1) инжекционные (смеши
вающие), в которых нагревающий пар, сме
шиваясь с нагреваемой водой, непосредственно 
подогревает ее; мало распространены, так как, 
отличаясь совершенством процесса теплопере
дачи, имеют сложную и громоздкую конструк
цию (наличие насоса, фильтра для очистки от 
примесей масла и т. п.), 2) поверхност
ные, в к-рых пар подогревает воду, передавая 
тепло через поверхность нагрева (трубы П.); 
эти П. обычно представляют собой чугун
ный или железный корпус а (рис.) с’медными, 
латунными или железными трубами б, по 
которым протекает вода; между трубами б 
циркулирует в корпусе пар. П. выполняют
ся вертикального (рис.) или горизонтального 
типа. По направлению протоков пара и воды 
поверхностные П. делятся на 1) параллельно
точные, в к-рых направления потоков пара и 
воды совпадают; 2) противоточные, в к-рых 
потоки пара и воды направлены навстречу 
друг другу; 3) комбинированные. Наибольшее 
распространение получили трубчатые П. по
верхностного типа, работающие по комбиниро
ванному принципу.

ПОДОЗРЕНИЕ, в уголовном процессе—пред
положение, что определенное лицо совершило 
преступление. П. в условиях эксплоататор
ских государств очень часто граничит с про
изволом органов власти в отношении эксплоа- 
тируемых классов. При абсолютизме след
ственные органы применяли к подозреваемому

Б. С. Э. т. XLV. 

пытку. В буржуазных странах одно только 
подозрение формально не дает оснований для 
применения к подозреваемому ареста или дру
гих принудительных мер, без оформленного 
и основанного на определенных доказатель
ствах обвинения, но оно может служить поводом 
к полицейскому дознанию. Фактически же П. 
как «основание» для применения репрессивных 
мер имеет широкое распространение. По так 
называемому «Кодексу полиции безопасно
сти» в Италии одно только П. в недоброже
лательном отношении к господствующему режи
му служит основанием для применения к подо
зреваемому ссылки, заключения в концентра
ционный лагерь и т. п. мер без судебного раз
бирательства.

В СССР, согласно ст. 127 Сталинской Кон
ституции и действующим уголовно-процес
суальным законам, не обоснованное на опреде
ленных доказательствах подозрение не может 
служить основанием для какого-либо ограниче
ния прав советского гражданина (статьи 100— 
104 Уг.-проц. код. РСФСР и соответствующие 
статьи уг.-проц. кодексов других союзных 
республик).

ПОДОКАРП, Podocarpus, род растений из 
сем. тиссовых класса хвойных. В отличие от 
других хвойных у П. листья имеют у некото
рых видов широкую плоскую форму, напоми
нающую листья покрытосеменных. Женские 
цветы представляют побеги с мясистыми споро
филлами, из к-рых один имеет одну семяпочку. 
Пыльцевые зерна снабжены летательным ап
паратом из вздутых пузырей. Род П. содер
жит до 60 видов кустарников и деревьев. 
Распространены в горных лесах тропической 
Азии, тропической Африки, в Индии, Австра
лии, Новой Зеландии, Бразилии. Дают хоро
шую ценную древесину, которая используется 
для строительных и технических целей. Семе
на некоторых употребляются в пищу. Некото
рые систематики выделяют П. и близкие к не
му роды в самостоятельное семейство подо
карповых.

ПОДОЛИНСКИЙ, Андрей Иванович (1806— 
1886), русский поэт. Родился в Киеве в семье 
помещика. Окончив благородный пансион при 
Петербургском университете, служил в почто
вом ведомстве. Поэзия Подолинского развива
лась под сильным влиянием Байрона (поэмы 
«Див и Пери», 1827; «Борский», 1829; «Нищий», 
1830; «Смерть Пери», 1837). Разочарованность, 
грусть, тоска—основные мотивы произведений 
П., герой которых «на мир с презрением 
глядит». Тема борьбы добра и зла, характер
ная для П., разрешалась им преимущественно 
в мистическом плане. Парижскую Коммуну П. 
встретил резко-враждебными стихами. Высо
кая техника стиха, звучный образный язык 
обеспечили на первых порах успех П., но уже 
в 1834 Белинский писал: «Подолинский подал 
о себе самые лестные надежды и к несчастью 
не выполнил их».

Соч. П.: Соч., 2 части, СПБ, I860.
Лит.: Добролюбов Н. А., Полное собр. соч., 

т. II, (М.—Л.], 1935, стр. 587—593; Бе л ин с кий В., 
Литературные мечтания, Ивбр. соч., т. I, М., 1934, стр. 50.

ПОДОЛЬСК, город, районный центр в Москов
ской области, станция ж. д. им. Дзержинского 
в 43 км к Ю. от Москвы; 72,4 тыс. жит. (1939). 
При Советской власти П. превратился в круп
ный промышленный центр. Заводы крекинго
электровозостроительный, баббитовый, швей
ных машин, чугунно-литейный, 2 цементных, 
огнеупорного кирпича. Трикотажная и обув-

26
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ная фабрики, фетроваляльная и барельефная 
мастерские. Кроме завода швейных машин и 
одного цементного, все промышленные предпри
ятия построены после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции.

ПОДОЛЬСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ, в зап. части 
УССР. См. Волыно-Подольское плато.

ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из губерний 
у западной границы дореволюционной Рос
сии. Занимала 49.090 км2 с 4.127,6 тыс. жит. 
(1917). Вошла в состав УССР.

ПОДОРЕШНИК, гладыш, подмолоч
ник, Lactarius volemus, шляпный гриб из 
сем. пластинниковых. Плодовые тела П. крас
новато-оранжевые, плотные. Шляпка в моло
дости гладкая с сильно закрученным внутрь 
краем, который впоследствии распрямляется, 
и шляпка становится вогнутой по середине. 
Ножка ровная, того же цвета, что и шляпка; 
пластинки светложелтые, низбегающие. Мякоть 
ломкая, обильно выделяет сладкий белый 
млечный сок. Подорешники встречаются груп
пами в хвойных и лиственных лесах, особенно 
там, где растет орешник. Съедобны в свежем 
и соленом виде.

ПОДОРЛИК, орел-крикун, Aquila clan- 
ga, вид орлов (см.). Малый П. (А. с. pomarina) 
гнездится от Центр. Европы до Московской 
области; большой П. (А. с. clanga)—от Центр. 
Европы до Уссурийского края.

ПОДОРОЖНИК, Calcarius lapponicus, птица 
сем. овсянковых. Весной самец с черной голо
вой, шеей, грудью, с яркорыжим зашейком, 
с рыжеватой, испещренной черным спиной, 
с беловатым низом; самка без черного горла. 
Крыло—ок. 9,5—10 см, вес—ок. 20—30 г. 
Гнездится в тундрах Европы, Азии и Сев. Аме
рики и на островах Сев. Ледовитого океана, 
зимой откочевывает к югу. Гнездо—на земле. 
Пища—насекомые и семена. В СССР—2 под
вида: обыкновенный подорожник (С. 1. lappo
nicus) и восточный подорожник (С. 1. colora- 
tus), гнездящийся от Анадыря до Камчатки 
и Командорских островов. Близкие виды—в 
Северной Америке.

ПОДОРОЖНИК, Plantago, род растений из 
семейства подорожниковых, представленный в 

СССР многими видами; 
листья прикорневые,ча
сто собраны в розетку, 
цветоносный стебель нег 
сет на верхушке цве
ты, собранные в густые 
колосья или головки.
1) Р. major—П.болыпой, 
многолетнее растение, 
листья широко - яйце
видные с 3—9 жилка
ми. Местообитание—за
ливные луга, поля, до
роги. Сорняк озимых.
2) Р.media—П. средний, 
многолетнее шершаво
пушистое растение. Ли
стья эллиптические или 
овальные с 7—9 жилка-

piantago major. ми. Растет обыкновенно 
калугах, полянах, сор

ных местах. 3) Р. lanceolata—П. ланцетовид
ный, многолетнее растение, стебель продольно
бороздчатый, листья ланцетные, заостренные, 
соцветия яйцевидно-продолговатые. Местооби
тание—луга, холмы, склоны балок, дороги; 
сорняк, особенно клевера и люцерны.

ПОДОРОЖНИКОВЫЕ, Plantaginaceae, семейст
во сростнолепестных двудольных травянистых 
одно- или многолетних, реже полукустарнико
вых, растений. Листья часто в прикорневой ро
зетке. Цветы актиноморфные, собраны в колосо
видные соцветия. Венчик пленчатый. Завязь 
верхняя. Плод—коробочка или орешек. Анемо
филия и энтомофилия. Наиболее крупный род— 
подорожник (см.) Plantago с 200 видами, рас
пространенными по всему земному шару.

ПОДОСИНОВИК, осиновик, краснюк, 
красный гриб, красноголовик, Bole
tus versipellis (В. rufus), шляпный гриб из сем. 
трутовиковых. Плодовые тела П. крупные, до 
18 ель в диаметре. Шляпка бархатистая, оран
жево- или кирпично-красная. Пенек белый, 
массивный, в нижней части утолщенный, по
крыт продольно расположенными черными 
чешуйками. Мякоть молодых грибов белая, 
затем сереющая, на изломе синеет и постепенно 
становится синевато-черной. Растет в листвен
ных лесах, преимущественно под осинами. 
Ценный съедобный гриб; употребляется све
жим, маринованным, реже—соленым. См. при 
ст. Грибы табл. IV, рис. 1.

ПОДО СТ Е МО НОВ Ы Е, Podostemonaceae, не
большое семейство раздельнолепестных дву
дольных растений из порядка розоцветных, 
содержащее до 150 видов. Одно из интересных 
в морфологическом отношении семейств, не
сущих на себе отпечаток своеобразного водного 
образа жизни. Подостемоновые живут в во
допадах и быстро текущих ручьях и реках 
тропической Азии и Америки и за пределами 
тропиков в Южной Африке и Северной Аме
рике. В связи с водным образом жизни у П. 
выработались различные приспособления и це
лый ряд морфологич. изменений. По своему 
внешнему виду они сходны с талломами водо
рослей и мхов. Корни превращаются в пло
ские ассимилирующие органы. Листья разде
лены на нитевидные доли или исчезают со
всем. Исчезают устьица. Цветут подостемоно
вые при сильном спаде воды, тогда же проис
ходит и вскрытие плодов. Плод—коробочка. 
Семена распространяются водой. Упрощенный 
зародышевый мешок—с 4 ядрами (у Podoste- 
mon subulatus) или даже с 2 ядрами (Dicraea 
elongata). Изменения, вызванные водным об
разом жизни, сильно затрудняют определение 
систематического положения подостемоновых, 
однако большинство систематиков ставит их 
вблизи камнеломковых. Роды: Podostemon 
(Америка, Азия); Lawia (Ост-Индия), Dicraea 
(Африка, Азия) и др. Практического значения 
не имеют.

ПОДОТЧЕТНЫЕ СУММЫ, суммы, выданные 
учреждением или организацией для производ
ства определенных расходов сотрудникам или 
контрагентам с последующим отчетом об израс
ходовании. Подотчетные суммы выдаются г с 
точным указанием размера и целевого назна
чения выдаваемой суммы. После утверждения 
отчета и списания суммы со счета подотчет
ных лиц расходы разносятся на соответствую
щие счета.

ПОДОФИЛЛ, майское я б л о к о (американ
цев), Podophyllum peltatum, многолетнее травя
нистое растение семейства барбарисовых; дико 
растет в западной части Северной Америки 
по лесам; плод—ягода 5 см длиной, напо
минающая лимон, съедобна, кисловатого вку
са. Корневище тонкое, ползучее, до 1 м дли
ны при толщине в 6—10 мм. Лекарственное.
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Используются корневища, содержащие подо- 
филлин (см.).

ПОДОФИЛЛИН, смесь смолистых веществ, по
лучаемых из корневища многолетнего травя
нистого растения Podophyllum peltatum семей
ства барбарисовых, растущего в Северной Аме
рике (у нас в СССР начата культура в субтропи
ках). Желтый аморфный порошок или ломкая 
желтоватая или буровато-серая масса горь
кого вкуса, мало растворимая в воде, раство
римая в спирте. Действует возбуждающим об
разом на мускулатуру тонких и толстых ки
шок. Применяется как слабительное и жел
чегонное.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, в капиталистических 
государствах—один из видов прямого обло-т 
жения, налог на общий доход налогоплатель
щика от всех его источников. Современные 
системы П. н. базируются гл. обр. на обло
жении дохода, а не имущества, что больше 
соответствует интересам господствующих клас
сов. Возникновение и развитие П. н. связано 
с развитием капитализма. «Подоходный налог 
предполагает различные источники доходов 
различных общественных классов,—следова
тельно, капиталистическое общество» (Маркс, 
Критика Готской программы, Избранные про
изведения, т. II, 1938, стр. 421). Впервые П. н. 
был введен: в Англии в 1842, в Германии 
в 1891, в США в 1913, во Франции в 1914, 
в царской России 1/1 1917.—П. н. в капитали
стических странах маскирует действительную 
природу налогового обложения. Он, по выра
жению Ленина, является игрушечным налогом, 
затрагивающим в очень малой степени доходы 
крупных капиталистов и землевладельцев. 
Буржуазия перелагает в значительной доле 
П. н. на трудовое население. «В нынешнем 
общественном строе, в котором предпринима
тели и рабочие противостоят друг другу как 
две вражеские силы, буржуазия уравнове
шивает более высокое обложение своих капи
талов понижением заработной платы или повы
шением цен» (Маркой Энгельс, Соч., 
т. IX, стр. 147). В капиталистических странах 
различают две системы П. н.—т. н. английскую 
и прусскую. В Англии П. н. взимается с ка
ждого отдельного источника дохода по группам. 
В большинстве капиталистич. государств при
меняется т. н. прусская система, по к-рой П.н. 
взимается по совокупности доходов платель
щика. Учет доходов налогоплательщика про
изводится на основе подаваемой им деклара
ции о размерах своих доходов, что дает воз
можность капиталистам скрывать свои дей
ствительные доходы. В большинстве капита
листич. государств ставки П. н. построены 
прогрессивно, но эта прогрессия очень слабо 
нарастает для больших капиталов, к-рые и обла
гаются П. н. в незначительной степени. Ком
мунистические партии буржуазных стран ведут 
борьбу за максимальное увеличение ставок 
на доходы крупных капиталистов, выдвигая 
вместе с этим требование отмены косвенных 
налогов.

Совершенно иная природа П. н. в СССР, 
введенного декретом от 16/XI 1922. П. н. слу
жит мощным орудием диктатуры рабочего 
класса в борьбе за построение социализма. 
На первом этапе нэпа П. н. был одним из 
орудий политики ограничения и вытеснения 
капиталистических элементов. Эта задача осу
ществлялась прогрессивной шкалой ставок и 
дифференциацией этих ставок по классовому 

признаку (обложение нетрудовых доходов, 
льготы для рабочих и служащих и т. д.). 
Вместе с тем П. н. является формой мобили
зации доли доходов трудящихся для усиления 
ресурсов государства, направляемых на нужды 
просвещения, здравоохранения и т. д. С побе
дой социализма в СССР и ликвидацией капи
талистич. элементов особенно ярко выступает 
эта вторая сторона П. н. По положению ЦИК 
и СНК СССР от 17/V 1934 о П. н. с частных 
лиц П. н. облагаются: рабочие и служащие, 
кооперированные кустари, ремесленники и про
чие граждане, имеющие самостоятельные источ
ники дохода. В 1934 и 1935 Советское прави
тельство значительно понизило ставки П. н. 
с рабочих, служащих и приравненных к ним 
налогоплательщиков. Освобождаются от П. н. 
герои Советского Союза, лица, награжденные 
орденами Союза ССР или почетным револю
ционным оружием, герои труда, военнослу
жащие, учащиеся-стипендиаты (получающие 
не свыше 200 руб. в месяц); установлены: не
облагаемый минимум (по Москве, Ленинграду 
и др. городам 150 руб.), льготы по семейному 
положению. П. н. облагается также прибыль 
промкооперации. Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 20/VII 1936 был установлен подоход
ный денежный налог с колхозов. П. н., взи
маемый с промкооперации и колхозов, служит 
целям бюджетного перераспределения части 
социалистического накопления, создаваемого 
в этих предприятиях. П.н. целиком поступает 
в местный бюджет.

ПОДПОР воды, повышение уровня воды в 
реке или водоеме, обусловленное искусствен
ной или естественной преградой. П. имеет 
наибольшую величину у самой преграды. 
Вверх по течению П. постепенно уменьшается, 
сходя на-нет. Назначение П. на реках—увели
чить глубину, отвести воду для орошения, по
лучить перепад воды.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ, стенки, служащие для 
поддерживания земляных масс в равновесии 
в тех случаях, когда одна из плоскостей, огра
ничивающих поверхность грунта, составляет 
с горизонтом угол, превышающий угол естест
венного откоса. Каждый из грунтов имеет 
определенный угол откоса, при к-ром не тре
буется особых сооружений для удержания его 
в равновесии. Для главнейших типов грунтов 
размеры углов естественного откоса дает сле
дующая таблица:

Наименование 
грунта

Угол 
естеств. 
откоса

Наименование 
грунта

Угол 
естеств. 
откоса

Насыпная зе
мля ..........

Насыпная зе
мля, насы
щенная водой

Песок сухой . .
Песок естест

венной влаж
ности ....

35—40°

27° 
30—35°

40°

Песок повы
шенной влаж
ности ....

Глинистый 
грунт сухой .

Глинистый 
грунт мок
рый ..........

25°
40—45°

?0—25°

!

В земляных насыпях, выемках, имеющих 
откосы, не превышающие указанного угла, 
мероприятия по удержанию их в равновесии 
ограничиваются предохранением от размыва 
ливневыми водами, от таяния снега, покрытием 
откосов дерном, каменной одеждой и т. д. Для 
удержания в равновесии насыпи или выемки, 
имеющей угол откоса более естественного, 
сооружают П. с. из бетонной, кирпичной или

26*
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каменной кладки (рис. 1) или из железо-бетона 
(рис.2); в случае временных сооружений подпор
ные стенки, поддерживающие откосы, устраи-

Рис. 1. Рис. 2.
ваются из дерева и опираются на устойчи
вое основание—естественное или укрепленное 
искусственным образом.

ПОДПОЧВА, см. Почва,
ПОДПЯТНИК, или упорный подшипник (см.), 

применяется, гл. обр., для вертикальных валов 
и осей.П. служит для поддержания вала или 

оси, нагруженных продольными 
(осевыми) или иногда и попереч
ными (радиальными) силами. На 
рис. 1 изображен П. с пятой, опи
рающейся своей нижней (торце
вой) поверхностью на бронзовый 
вкладыш. При большом изнаши
вании рабочей поверхности пяты 
применяются П. со вставными 
пятами, к-рые легко заменяются 
при износе. При значительных 
осевых нагрузках, когда может 
появиться опасность выдавлива
ния смазки из рабочих трущихся 

поверхностей, применяются П. с гребенчатыми 
пятами, у которых нагрузка от вала на под
пятник передается посредством ряда кольце
вых пят или гребней. Гребенчатая пята имеет 
ряд кольцевых выступов, опирающихся на 
бронзовый вкладыш, который в свою очередь 
поддерживается несколькими 
кольцевыми выступами в чу
гунном корпусе П. Масло на
ливается в масленки, из ко
торых по трубочкам подво
дится к кольцам П. На рис. 2 
показано устройство шарико
вого П. Шарики катятся по 
круговым дорожкам верхнего 
кольца, запрессованного на 
нижнем конце вала, и ниж
него кольца с наружной сфе
рической поверхностью, ко
торою оно опирается на со
ответствующую поверхность 
устройство подпятника дает возможность са- 
моустанавливаться валу при перекосах.

Лит.: Бобарынов И. И., Детали машин; 3 изд., 
т. I, часть общая, М.—Л., 1935; Р е т ш е р Ф., Детали 
машин, пер. с нем., т. II, М.—Л., 1933; Ш и б е л ь А., 
Скользящие опоры. Подшипники и подпятники, М.—Л., 
1936; 3 а м ы ц к и й Н. Н., Детали машин, ч. 2, Л.— 
М., 1936.

ПОДРАЖАНИЕ, повторение чужих действий, 
наблюдаемых в момент П. или наблюдавшихся 
ранее. П. может быть непроизвольным и произ
вольным. В первом случае подражающий повто
ряет чужие действия, не ставя себе задачи вос
произведения их и не замечая, что совершае
мые им действия являются повторением дейст
вий других лиц. Примером непроизвольного 

Рис. 2. Шарико- 
подпятник: А — 
шарики, Bi—верх
нее подвижное 
кольцо, В2—ниж
нее подвижное 
кольцо, С — кор

пус.

корпуса. Такое

подражания у детей являются улыбка и плач 
при виде аналогичных действий у других де
тей. Примером такого же подражания у взрос
лых является позевывание при виде его у дру
гих лиц. В случаях произвольного П. подражаю
щий ставит себе задачу воспроизвести наблю
даемые им действия или их результат, сосредо
точивает на них свое внимание, анализирует 
их и, копируя образец, сопоставляет с ним 
результаты своих попыток. Пример такого под
ражания представляют попытки ученика про
изнести трудный звук иностранного языка так 
же, как этот звук произносится учителем. П. 
играет большую роль в развитии животных 
и человека. Бессознательно подражая дейст
виям своих родителей, подрастающие поколе
ния животных выучиваются действиям, необ
ходимым для сохранения жизни. Путем созна
тельного, произвольного П. ребенок приобретает 
культурные навыки взрослых, а учащийся— 
навыки от своих учителей. Большую роль 
играет П. в мастерстве актера.—Буржуазные 
психологи и социологи (Болдуин, Тард и др., 
в России—идеолог либерального народничест
ва Н. К. Михайловский), исходя из классовых 
идеалистич. установок, абсолютизируют роль 
П., объясняя им поведение человека, а в из
вестной мере также и основные закономерности 
историч. развития человеческого общества. Эта 
разновидность органической школы буржуаз
ной социологии (см.) имеет своей целью смазать 
классовые противоречия и антагонизмы капи- 
талистич. общества и прямо направлена про
тив марксистско-ленинской теории классов и 
классовой борьбы (см.).—В биологии термин П. 
употребляется для обозначения приобретаемых 
животным в процессе отбора внешних призна
ков, к-рые помогают ему делаться менее замет
ным для других видов животных(см.Милшкрия).

ПОДРЫВНЫЕ РАБОТЫ, в военном деле, 
выполняются инженерными войсками для раз
рушения различных сооружений, предметов во
оружения, для устройства препятствий, фуга
сов и мин при обороне и для производства 
работ. В первую мировую империалистич. вой
ну герм, армия широко использовала подрыв
ные работы на территории Франции для мас
совых разрушений. При отступлениях в 1917— 
1918 немцы разрушили свыше 4.000 км ж.-д. 
пути, до 3.000 мостов и труб, 13 тоннелей, 
1.600 ж.-д. станций и других построек и до 
6.000 км телеграфно-телефонных линий. Италь
янцы при вторжении в Абиссинию широко 
применяли подрывные работы для постройки 
дорог. В испанской республиканской армии, 
боровшейся против фашистов, имелись спе
циальные «батальоны разрушений» для подры
вания мостов, шлюзов и др. сооружений на пу
тях наступления противника и для постройки 
препятствий против танков. Под Мадридом П. р. 
использовались республиканцами для разруше
ния зданий, захваченных противником на окра
инах города. Китайские партизаны в борьбе 
с японцами применяют взрывчатые вещества 
для подрывания железных дорог и др. соору
жений. П. р. выполняются взрывчатыми веще
ствами (тол, мелинит, динамит, аммонал, 
жидкий воздух и др.), с помощью специального 
подрывного имущества.—П.р. находят широкое 
применение в мирной жизни для культурных 
целей: в горной промышленности, в сельском 
хозяйстве, при постройке дорог, прокладке 
тоннелей, в строительном деле и др. отраслях.

П. р. в горном д е л е см. Взрывные работы.



809 ПОДРЯДЫ—ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 810
ПОДРЯДЫ, виды договоров гражданского 

права. По договору П. подрядчик обязуется за 
свой риск собственным иждивением выполнить 
по заданию заказчика к сроку определенную 
работу, напр., ^построить здание, монтировать 
оборудование, и сдать за вознаграждение заказ
чику; поставщик—возмездно доставить заказ
чику к сроку условленное количество вещей: 
партию материалов и т. п. Отношения по дого
вору П. регулируются Гражданским кодексом 
(см. Гр. код. РСФСР, ст. ст. 220—235 и соот
ветствующие статьи гражданских кодексов 
других союзных республик). В отношении под
рядов, в к-рых заказчиками являются органы 
государства, применяются правила Положе
ния о государственных подрядах и поставках 
(Постановление ЦИК и СНК СССР 11/V 1927, 
см. Собрание законов и распоряжений... Пра
вительства СССР, 1927, № 28, ст. ст. 291 и 292, 
№ 53, ст. 536; 1928, Кз 19, ст. 160; 1929, № 76, 
ст. 727). Права и обязанности сторон в под
рядных работах по строительству определя
ются правилами о подрядных договорах по 
строительству (утвержденными СНК СССР 26/П 
1938, см. Собрание постановлений и распоря
жений Правительства СССР, 1938, №9, ст. 58, 
пункт 15) и оформляются в типовых—гене
ральном и годовых—подрядных договорах.

Особо ограждаются государством интересы 
социалистических предприятий (государствен
ных и кооперативно-колхозных) в тех случаях, 
когда подряды выполняются отдельными граж
данами. П. становятся теперь регулирован
ными законом договорами.

ПОДСВЕКОЛЬНИК, Amarantus retroflexus, од
нолетник до 100 см высоты с яйцевидными или 
яйцевидно-продолговатыми листьями и плот
ным соцветием. Сорняк полей и огородов. Родом 
из Америки. Молодые листья употребляются 
как шпинат, семена—на корм домашней птице. 
Изрубленные растения с отрубями—любимая 
пища свиней.

ПОДСЕВ, посев смеси семян многолетних 
злаковых и бобовых трав (красный клевер 
с тимофеевкой—для севера, желтая люцерна 
с житняком узколистным—для юга и др.) не 
в чистом виде, а под покровным с.-х. расте
нием, гл. обр. зерновыми злаками (рожь, овес, 
ячмень, яровая пшеница, а в льняных районах 
лен). П. производится осенью под озимые или 
весною под яровые покровные с.-х. растения. 
Лучше П. злаковых трав производить осенью 
вместе с посевом озимых, а ранней весной высе
вать по озимым бобовые травы. П. дает воз
можность получить урожай зерна с площади, 
занятой многолетними травами, к-рые в год П. 
урожая не дают. В СССР с введением правиль
ных севооборотов П. широко применяется в 
колхозах и совхозах.

ПОДСЕД, в полевой культуре та часть расте
ний, к-рая по высоте роста отстает от основной 
массы данной культуры, задерживается в раз
витии и времени созревания. Поэтому П. сни
жает качество урожая. Отставание в развитии 
нек-рых растений происходит от плохого сор
тирования высеваемых семян, различной глу
бины заделки семян, неравномерного распре
деления удобрений, от заморозков, от к-рых 
страдают более ранние всходы.—П. на природ
ных лугах называют нижний ярус травостоя 
из видов трав низкорослой или стелющейся 
формы. При сенокосном использовании лугов 
они забивают ножи сенокосилок, дают примесь 
мелкого сена, увеличивают потери сена.

ПОДСЕМЯДОЛЬНОЕ КОЛЕНО, гипоко
тиль, у растений участок стебля от корневой 
шейки (т. е. от границы между главным корнем 
и стеблем) до места прикрепления семядоли 
(или семядолей, если их 2 или больше). Анато
мическое строение П. к. обычно является пе
реходным от строения корня к строению стебля. 
П. к. сохраняет в большей мере, нежели собст
венно стебель (эпикотиль), эмбриональный ха
рактер: оно может не только производить при
даточные побеги и корни, но у нек-рых расте
ний (напр., у цикламена)—образовывать, в слу
чае удаления верхушки эпикотиля, непосред
ственно на себе новые листья. П. к. у нек-рых 
растений метаморфизуется, вздуваясь и стано
вясь хранилищем запасных питательных ве
ществ (напр., у цикламена). У многих корне
плодов (моркови и других зонтичных, репы 
и других крестоцветных, у свеклы) часть (иног
да весьма значительная) корня—между го
ловкой (стеблевой частью) и собственно кор
нем—представляет собой вздутое мясистоеП. к.

ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, или п о д - 
сечно-огневая система; иные на
именования: огневое, или лядинное, или подан
ное, или лесопольное земледелие, или огневое 
хозяйство—первобытная форма обработки зем
ли.—П.-о. з. возникло с развитием мотыжного 
земледелия в связи с необходимостью расчист
ки больших участков земли. Возникновение 
П.-о. з. обусловлено появлением топора и, та
ким образом, относится к раннему неолиту. 
Вероятно, уже очень рано человеком было заме
чено, что на выжженных лесным или степным 
пожаром местах после дождя происходит буй
ный рост растительности, что дало мысль наме
ренно поджигать сухую траву: прием, практи
куемый современными отсталыми племенами, 
не знающими земледелия, напр., австралий
цами, с целью увеличить естественные источ
ники их существования. Использование этого 
опыта и мысль производить посев не в открытых, 
а в защищенных местах ведет к вырубке и вы
жиганию отдельных участков леса; сюда при
соединяется открытие того, что зола является 
удобрением. Производственный процесс при 
П.-о. з. сводится к вырубке леса и кустарника 
накануне сухого времени года, сжиганию высох
ших растений, расчистке выгоревшего участка 
(древне-русск. «огнище», «лядо», «пожог», «пал») 
от обгоревших частей дерева, разбрасыванию 
золы, разрыхлению почвы и, наконец, севу. 
Быстрое истощение почвьги зарастание участка 
сорняками дает возможность сеять на одном 
участке, в зависимости от местных условий, 
не больше 1—2—3 сезонов подряд, вследствие 
чего П.-о. з. связано с частой сменой обраба
тываемых участков и постоянной подготовкой 
новых, причем к старому участку возвраща
ются, когда он вновь зарастет, через 3—20 лет, 
в зависимости от местных условий и свободы 
выбора участка, что с размножением населения 
все более ограничивается. Таким образом, 
П.-о. з. связано с неполной оседлостью.—Бу
дучи весьма трудоемким, П.-о. з. требует ор
ганизованного коллективного труда. Разделе
ние труда между полами при П.-о. з. состоит 
в том, что тяжелая работа, а именно—вырубка 
леса, лежит на мужчинах, дальнейшие опера
ции—сжигание, расчистка и пр.—производятся 
коллективно мужчинами и женщинами.—П.-о.з. 
широко распространено у современных от
сталых народов вместе с мотыжным земле
делием. Ведя к истреблению лесов, П.-о. з.
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с течением времени изживает себя, обусловли
вает переход от мотыжного к плужному земле
делию и все же довольно стойко сохраняется 
и при последнем. П.-о. з. составляло постоян
ную форму обработки земли в прошлом всех 
земледельческих народов, в частности в древ
ней Руси, удерживаясь (до конца 19 в.) в цар
ской России в лесных районах, в особенности 
в Архангельской, Вологодской и Вятской гу
берниях, и оставаясь, наряду с залежной или 
переложной системой, одним из видов отста
лого экстенсивного земледелия. М. Косвен.

ПОДСЛ УШ ИВ АН И Е переговоров и передач, осу
ществляемых на войне при помощи технич. 
средств связи (проволочных и беспроволочных), 
одно из средств разведки в целях добывания 
подлинных сведений об обстановке на войне 
(см.), о намерениях и действиях противника. 
С момента появления телефонных и телеграф
ных средств связи разведчики и шпионы стре
мились включаться в провода с целью П. Во 
время первой мировой империалистич. войны 
(1914—18) в позиционные периоды начали при
менять П. через землю. При телефонной связи 
земля иногда служит вторым проводом; в этом 
случае для П. достаточно воткнуть где-нибудь 
в землю железный стержень и соединить его 
проводом со своим телефоном. Если такое за-« 
земление находится не дальше 3—5 км от за
земления подслушиваемых линий, то с помо
щью специальных усилительных аппаратов 
можно слышать передачи по телефону. Двух
проводный кабель также может быть источни
ком для перехватывания, если он плохо изо
лирован и происходит утечка тока. С появле
нием радиосвязи возможности П. (перехвата) 
передач и радиотелефонных разговоров расши
рились. В войне 1914—18 широко применялось 
П. радиосообщений; нередко этим достигалось 
значительное преимущество над противником, 
особенно над применявшим открытые передачи 
(II русская армия в Вост. Пруссии в августе 
1914).—Борьба с П. ведется в современных 
условиях следующими основными способами: 
а) в передовой полосе, до 5 км от противника, 
применяются двухпроводные линии, хорошо 
изолированные и скрученные; б) строго соблю
дается дисциплина разговора, с запрещением 
передавать во время открытых (не шифрован
ных) разговоров секретные сведения; в) для 
передачи сообщений используются сложные 
коды и шифры; г) применяются радиостанции 
направленного действия. В ряде стран радио
техника усиленно работает над созданием ра
диостанций, автоматически зашифровывающих 
передачу.

ПОДСНЕЖНИК, Galanthus, род растений из 
сем. амариллисовых. Небольшие луковичные 
растения с двумя линейными листьями. Цветоч
ная стрелка несет один белый, обыкновенно 
поникающий, цветок. Декоративные растения, 
цветущие ранней весной, откуда и получили 
свое русское название. Всего ок. 10 видов, рас
пространенных в Европе.В СССР 7 видов, распро
страненных на Кавказе и в Крыму. Из них П. 
белоснежный, G. nivalis, с плоскими листьями, 
растет на влажной почве в лесах Кавказа и Зап. 
Европы, букеты его привозятся ранней весной 
в города. П. складчатый, G. plicatus—со склад
чатыми листьями—эндемичный вид тенистых 
кустарников и лесов Крыма. В средней и юж
ной полосе Европейской части СССР подснежни
ками часто называют пролеску—SciIla sibirica— 
небольшое луковичное растение с синими 

цветами из сем. лилейных, а также целый ряд 
других растений, к-рые цветут ранней весной, 
иногда даже при наличии снега.

ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ. Этим термином в пси
хологии обозначаются те психич. процессы, 
протекание к-рых не осознается человеком. 
Сюда относятся в первую очередь процессы, 
связанные с возбуждениями, слишком слабыми 
для того, чтобы быть осознанными (т. н. под
пороговые, сублиминальпые возбуждения); с 
другой стороны, сюда могут быть отнесены и те 
процессы, к-рые раньше были сознательными, 
но в силу длительного повторения стали авто
матичными или же в силу отвлечения внима
ния, наконец, в силу известного патология, про
цесса высшей нервной деятельности были от
теснены и перестали осознаваться. Факты, го
ворящие о наличии подсознательных психоло
гия. процессов, связаны со всеми сторонами 
психич. деятельности. Так, в восприятии мно
гое, стоящее на периферии внимания (вне его 
фиксационной точки) или не входящее в не
посредственно воспринимаемую структуру, мо
жет быть воспринято, не будучи сразу осозна
но; по мнению многих авторов (Гельмгольц 
и др.), ряд особенностей в восприятии (напр., со
хранение константности величины или цвета 
при меняющихся условиях) должен быть объ
яснен наличием подсознательной переработки 
получаемых извне раздражений. Аналогичные 
факты перехода в подсознательное относятся 
и к деятельности человека. В то время как сама 
деятельность обычно протекает осознанно, ее 
мотивы часто могут и не осознаваться; после 
длительного повторения одной и той же деятель
ности она сама может автоматизироваться и на
чинает протекать без сознания; наконец, особое 
место занимают хорошо описанные в патология, 
психологии случаи диссоциации сознания, при 
к-рой часть актов начинает совершаться неосоз
нанно; подобные случаи «психического автома
тизма», сомнамбулизма и т. д. имеют место как 
в глубоких фазах гипнотич. состояния, так 
и в истерич. состояниях, в состояниях эпилеп- 
тич. эквивалентов и т. д. и были хорошо изу
чены рядом авторов (Шарко, П. Жане, М. Принс 
и др.).—Физиологическую основу П. состав
ляет, по всем данным, снижение той оптималь
ной возбудимости мозговой коры, к-рая яв
ляется необходимым условием для осуществле
ния сознательной деятельности; об этом говорят 
как опыты с изучением высшей нервной дея
тельности методом условных рефлексов, так 
и данные, связанные с изучением биологич. 
токов коры головного мозга в бодрственном 
и сонном состоянии. Термин «подсознательное» 
употребляется часто как синоним «бессозна
тельного» . Однако в последнее время становит
ся все больше принятым ограничивать II. сфе
рой тех процессов психич. деятельности, к-рые 
хотя по тем или иным причинам не осознаются, 
но в любой момент могут быть осознаны, со
хранив за бессознательным ту группу явле
ний, к-рые вследствие диссоциации или вытес
нения (сж.) резко отделяются от остальных соз
нательных процессов и перевод к-рых в созна
тельные требует специальных приемов (см. 
также Бессознательное).

ПОДСОЛНЕЧНИК, Helianthus annuus, одно
летнее растение из сем. сложноцветных с плот
ным стеблем 100—250 см высотой. Листья оче
редные, крупные, на длинных черешках, серд
цевидно-яйцевидные. Соцветие—крупная кор
зинка, разрастающаяся после оплодотворения,
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у диких форм 6—10 см, у культурных форм до 
40 см в диаметре. Краевые цветы в корзинке— 
язычковые, срединные—трубчатые, те и другие 
желтые. Плод—семянка, варьирующая в разме
рах и окраске. Родина П.—южная часть Сев. 
Америки. П. обладает мощной корневой систе
мой, идущей вглубь до 150 см. Опушение стеб
лей и листьев, грубый эпидермис и др. особен
ности делают его засухоустойчивым растением.

Различают П. грызовой, масличный и меже
умок. Наиболее распространен масличный П., 
являющийся сырьем для маслобойной пром-сти 

СССР (см. Маслобой
ное производство). Се
мена П. содержат ок. 
28—30% жира, а яд
ро без лузги до 50— 
60%. При переработ
ке П. получается ма
сло (см. Масла ра
стительные), жмых 
и лузга. Масло не
сколько уступает по 
вкусу оливковому, 
тыквенному и гор
чичному. Зола лузги 
и стеблей П., богатая 

по содержанию калия, применяется как удобре
ние, а также идет для выработки поташа и др. 
(см. Лузга). Подсолнечник на небольших пло
щадях возделывается в США, Германии и др. 
странах, преимущественно на силос. Советский 
Союз по производству подсолнечника занимает 
первое место в мире. СНК СССР в государствен
ном плане с.-х. работ на 1939 установил пло
щадь под П. в размере 3.109,9 тыс. га со средней 
урожайностью 7,5 ц с 1 га. Основные зоны воз
делывания П.: Воронежская, Куйбышевская, 
Курская, Чкаловская, Омская, Ростовская, Са
ратовская, Сталинградская, Тамбовская, Челя
бинская области, Краснодарский, Орджоникид- 
зевский и Алтайский края, Украинская, Ка
захская ССР, Башкирская, Кабардино-Балкар
ская, Татарская АССР,АССР Немцев Поволжья 
и др. Вегетационный период П. (средне-засуш
ливых районов)—113 дней (Саратов), при коле
баниях от 98 до 124 дней. Для ранних сортов 
П. требуется минимальная сумма температур 
1.550°, а для поздних—2.600°. Прорастание се
мян происходит при 6—8°. Наилучшие урожаи 
получаются при выпадении осадков в мае и в 
июле, при условии соблюдения агротехники. 
Имея глубокую корневую систему при пра
вильной обработке, П. легче мирится с худ
шими почвенными условиями, чем другие куль
туры. Урожайность сильно колеблется в зави
симости от естественных условий и агротех
ники. П. очень отзывчив на удобрения, пра
вильную обработку и уход. Высокий и устой
чивый урожай также зависит и от правильного 
выбора сорта семян (районирование). Лучшие 
сорта масличного П.: скороспелый № 169 Сара
товской опытной станции, фуксинка № 10 Воро
нежской опытной станции, зеленка № 76 Харь
ковской опытной станции, А—41, круглик и др. 
Карлики степного отделения Всесоюзного ин-та 
растениеводства, Саратовской и Омской опыт
ных станций являются предельно скороспе
лыми сортами (менее 90 дней) для северной 
границы культуры П., особенно Сибири. Позд
ние сорта П., возделываемые на силос, отли
чаются гигантским ростом (до 4 м). В севообо
роте П. не должен возвращаться на одно и то же 
поле ранее чем через 5—6 лет, т. к. при повтор

ных посевах урожаи быстро падают. П. являет* 
ся хорошим предшественником для пшеницы и 
других колосовых культур. Сеется весной одно
временно с пшеницей и приспособлен к осен
нему подзимнему высеву. Ширина междурядий 
60—70 см; рыхлятся. После появления окреп^ 
ших всходов П. должно быть проведено про
реживание и не менее 3 полных обработок, при
чем последняя производится за 10—12 дней до 
цветения. Полка обязательна. На силос уби^ 
рается П. в начале цветения. На семена созре
вает в зависимости от района в конце августа—■ 
начале сентября. Опоздание с уборкой связано 
с потерей семян, к-рые в этом случае легко 
осыпаются. В совхозах и колхозах уборка и об
молот П. большей частью механизированы. 
Лучшей машиной для уборки и обмолота П. 
является обычный зерновой комбайн со спе
циальным приспособлением для обмолота П. 
Обмолот П. может производиться на молотилке 
МК1100 также с приспособлением для обмолота 
П. Повышенная влажность при хранении не
допустима. Сдача П. государству колхозами, 
совхозами и единоличными хозяйствами про
изводится в сроки, установленные СНК Союза 
ССР по областям, краям и республикам. П. 
сильно поражается болезнями и вредителями. 
Наибольший вред приносят заразиха и под
солнечная моль (Homoeosoma nebulella). Меры, 
борьбы: правильный севооборот, введение мо- 
леустойчивых (панцырных) сортов и др. Име
ются декоративные формы П., обладающие 
обильным ветвлением стебля и большим коли
чеством некрупных цветущих корзинок.

XVIII СъездВКП(б) постановил: «Особое вни
мание обратить на увеличение продукции... 
подсолнуха и других масличных культур, 
путем правильной организации семеноводства, 
рационального размещения по отдельным рай
онам, улучшения агротехники» [Резолюции 
XVIII Съезда ВКП(б), 1939, стр. 22].

ПОДСОС, подсосное воспитание телят под 
матерью (в отличие от ручной выпойки телят 
с отъемом их от матери). Различают П. без 
поддоя и подсосно-поддойный способ, при к-ром 
после каждого подпуска теленка корова на
чисто выдаивается. Время П. ограничивают 
2 — 3 месяцами, после чего отнимают телят и 
доят корову без теленка. П. не разрешается 
для первотелок и высокомолочных коров. К П. 
прибегают также в исключительных случа
ях, по указанию ветврача или зоотехника, 
и в отношении слабых телят, но родившихся от 
здоровых матерей, притом на срок не более 
10—12 дней. В СССР П. применяется в мясных 
совхозах и мясных колхозных товарных фермах.

ПОДСОЧКА, подсочное хозяйство, 
отрасль лесного хозяйства по добыче живицы 
(см.) из растущих хвойных деревьев, а также 
сахарного сока из некоторых видов березы и 
клена (весной) и млечного сока (латекса) из 
каучуконосов. Для получения смолы-живицы, 
или терпентина (см. Скипидар), производится 
подсочка, т. е. надрезы или ранения хвой
ных деревьев в целях вскрытия смоляных ходов 
или смоляных скоплений, для чего делают об
дирку ствола на небольшую глубину заболони. 
У лиственницы терпентин добывается путем 
высверливания дерева у комля; у пихты сбор 
производится путем прокалывания особых 
скоплений в виде желваков, находящихся под 
корой. Подсочка может производиться внеш
ними и внутренними ранениями. Первый, наи
более распространенный способ подразделяется
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на три типа: 1) французский—узкие ранения, 
расположенные вдоль оси дерева; 2) американ
ский—более широкие ранения, расположен
ные поперек дерева под тем или иным углом к 
оси ствола; 3) русский тип П. (вельский)—с не
полным кольцеванием, имеющий конечной це
лью получение смолья для сухой перегонки 
древесины. Все остальные методы, в том числе 
применяемый в Союзе ССР немецкий, являются 
лишь разновидностями основных типов. Один 
из распространенных способов подсочки со
стоит в том, что вдоль ствола вырезается про
дольный желобок (ус), служащий для стека
ния живицы в приемник. Желобок проводится 
отвесно на длину одногодичной карры (места 
ранения). Под желобком прикрепляется прием
ник для живицы. Через две недели после первых 
двух вздымок (ранений) делаются две новых 
и т. д. до нижней части карры.

Период П.—май—сентябрь. Систематически, 
в неделю 1—2 раза, делается подновка, т. е. 
срезы у верхней кромки раны, в результате 
к-рых из смоляных ходов ствола вытекает жи
вица. 1 га соснового леса за летний сезон дает 
150—300 кг живицы. Орудием подновки слу
жит хак (острая, загнутая на конце пластинка).

По ценности добываемых продуктов в миро
вом хозяйстве первое место занимает П. каучу
коносов. В СССР в широком масштабе подсочи- 
вается только сосна. Начало П. как лесопро
мышленной отрасли в СССР было положено 
в 1924, когда было добыто рсего 140 m живицы, 
за 1937 добыча живицы составила 80 тыс. т; 
СССР по добыче живицы занимает 2-е место 
в мире, уступая только США. В наст, время в 
СССР осваиваются в целях ведения подсочного 
х-ва отдаленные лесные массивы Сибири. Луч
шей организацией П. является длительное мно
голетнее использование деревьев на живицу в 
тесной связи с лесоводственными мероприятия
ми (в порядке мер ухода и т. д.) и введение в 
эксплоатацию средневозрастных насаждений.

Лит.: Лебедев В. И., Терпентинный промысел 
на Севере. (Итоги опытов и исследований 1923—27 г.) 
(Труды Ин-та промышленных изысканий, вып. 1), Архан
гельск, 1928; Рыжков Г. Ф., Осмоло-подсочка, 
ч. 1, М.—Л., 1933; его же, Подсочка сосны, М.—Л., 
1933; Высоцкий И. В., Наивыгоднейшие время 
и техника подсочки сосны, Л., 1934; Иванов Л. А., 
Биологические основы использования хвойных СССР 
в терпентинном производстве, М.—Л., 1934.

ПОДСТАНОВКА, математическая операция, 
состоящая в замене одного расположения (пере
становки) нек-рых символов другим. П. запи
сывается таким образом, что новое расположе
ние символов помещается под старым; так, напр.:

х2 х3
Ж3 Х^ Х* Х2

означает П., заменяющую расположение 
х2х!х^х3 символов х19 х2, х3, х4 расположением 
х^х^ тех же символов. При записи П. в од
ной из строчек (верхней или нижней) символы 
можно расположить в каком угодно порядке, 
т. к. важно лишь то, какой символ в нижней 
строчке находится под данным символом в верх
ней строчке. Обычно в верхней строчке сим
волы располагаются таким образом, что их 
индексы образуют последовательность 1,2,3,...; 
так, напр., П. (1) записывается в виде

*3?! Х2 Х3 х4
Ж3 *&1

Число символов, над к-рыми производится П., 
называется степенью этой П. Число различных

(1)

П. степени т равно т! = 1-2-3...ш. Наиболь
ший интерес в теории П. представляет понятие 
композиции или перемножения П.: последова
тельное выполнение сначала одной П., а затем 
другой равносильно выполнению нек-рой тре
тьей П., называемой произведением первых 
двух; так, напр., если под нек-рым расположе
нием символов производится сначала П.

Д?! Хд
«Гз Х2 Х^ Хх 

а затем П.
/хг 'х2 Х3
уа?з х2 

то получается такой же результат, как от вы
полнения П.

£С1 Х2 Х3 х&
®4 

следовательно,
/Х± Х2 Х3 X±\fX} Х2 Х3 хА /Х± Х2 х3 х4
уД?3 Х2 Хд ®2 *^4/ \®2 *^4 *^3

Благодаря тому, что в результате компози
ции двух П. снова получается П., из П. можно 
составлять группы (см. Группа). Теория груп
пы П. тесно связана с теорией алгебраических 
уравнений.

Лит.: Сушкевич А. К., Основы высшей алгебры. 
3 изд.,М.—Л., 1937; Чеботарев Н. Г., Основы теории 
Галуа, ч. 1, М.—Л., 1934; Ш м и д т О. Ю., Абстрактная 
теория групп, 2 изд., М.—Л., 1933. В. Туркин

ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, см. Электри
ческие станции.

ПОДСТИЛКА лесная, слой опавшей мерт
вой листвы, хвои, мелких ветвей и пр., покры
вающий почву в лесу. Значительное количе
ство отпада—иногда до 5 т в год на 1 га—и за
медленный процесс разложения, особенно в гу
стых древостоях, способствуют значительному 
накоплению П. Разлагаясь, П. обогащает лес
ную почву перегноем и возвращает ей часть из
влеченных из нее лесом минеральных веществ. 
П., в зависимости от состава образующих лес 
растений, отличается различным минеральным 
составом и кислотностью, что определяет ход 
почвообразовательного процесса. Высокая кис
лотность П. вызывает процесс подзолообразо
вания в почве. П. отличается высокой влаго- 
емкостью, защищает лесную почву от заиления 
и поддерживает ее водопроницаемость.

ПОДСТИЛКА, материалы, подстилаемые под 
животных в станках, стойлах и пр., являющие
ся составной частью навозного удобрения. При 
отсутствии П. животные загрязняются, про
стуживаются и лишаются нормального отдыха, 
что вызывает у них различные заболевания и 
снижает их продуктивность. П. должна отве
чать, гл. обр., следующим требованиям: 1) об
ладать высокой гигроскопичностью и газоем- 
костью; 2) создавать хорошую теплоизоляцию; 
3) быть сухой и свежей; 4) безвредной для жи
вотных при ее поедании. Лучшей П. являются 
озимая солома, древесные опилки, торф (из 
верхних слоев торфяников). Загрязненная П. 
из-под лошадей, крупного рогатого скота, овец 
и свиней должна сменяться 1—2 раза в день. 
П. из-под заразнобольных и подозрительных 
по заразным заболеваниям животных должна 
уничтожаться (сжигание) либо, по указанию ве
теринарного врача, подвергаться дезинфекции.

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО, один из видов соуча
стия (см.), заключающийся в склонении ка
кого-либо лица к совершению преступления. 
По советскому уголовному праву, П. влечет
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уголовное наказание наравне с прямым совер
шением преступления; особенно сурово карает
ся П. к различным преступлениям малолетних 
(ст. 17 Уг. код.’РСФСР и соответств. статьи уг. 
код. др. союзных республик; Постановление 
ЦИК и СНК СССР от 7/IV 1935 в Собр. законов, 
№ 19, ст. 155).

ПОДСУДИМЫЙ, обвиняемый по уголовному де
лу с момента предания его суду и до момента 
вынесения приговора.—По советскому уголов
ному процессу П. пользуется на суде правами 
стороны и имеет реальную возможность ис
пользовать процессуальные средства защиты 
(см. Конституцию СССР 1936, ст. 111). Если П. 
не владеет тем языком, на к-ром ведется про
цесс, он имеет право на получение всех процес
суальных актов в переводе на его родной язык. 
П. и его защитник вправе знакомиться со 
всеми , материалами дела и заявлять суду все 
ходатайства, к-рые они найдут необходимыми 
для правильного разрешения дела. Во время 
судебного заседания П. и его защитник активно 
участвуют в рассмотрении дела и пользуют
ся равными с обвинителем процессуальными 
правами. П. может заявлять мотивированный 
отвод как отдельным судьям, так и всему 
составу суда в целом, а также прокурору, 
секретарю судебного заседания, переводчикам 
и экспертам. В стадии прений сторон П., не 
имеющий защитника, вправе произносить за
щитительную речь. Независимо от этого, по 
окончании прений сторон, непосредственно 
перед удалением суда на совещание для соста
вления приговора, П. имеет право на последнее 
слово. П. имеет право обжаловать в вышестоя
щую судебную инстанцию приговор суда, кроме 
тех случаев, когда возможность обжалования 
прямо устранена законом (по делам о террори
стических актах, о вредительстве и диверсиях, а 
также по делам,рассматриваемым военными три
буналами, действующими в боевой обстановке).

В буржуазных странах осуществление фор
мально предоставленных П. прав поставлено в 
такие условия, что фактически воспользовать
ся ими могут только богатые П.; обвиняемый 
из трудящихся оказывается, по существу, бес
правным. Допрос П. судом также не дает для 
трудящихся достаточных гарантий правильно
го рассмотрения дела. В буржуазном суде не
редко имеет место лишение П. защиты, а так
же своеобразное «единоборство» его с судом.

ПОДСУДНОСТЬ, круг деятельности каждого 
судебного учреждения, определяющий преде
лы его прав и обязанностей по совершению про
цессуальных действий. Различается П. гра
жданская и уголовная. Это различие не нару
шает единства советских судебных учрежде
ний и определяется лишь различием применяе
мых на суде норм материального и процес
суального права. Понятие П., в свою очередь, 
дифференцируется на 1) П. родовую, т. е. 
подведомственность по роду дел, подлежащих 
рассмотрению судов разных инстанций и спе
циальных видов; 2) П. общую, или террито
риальную, по пространственному разграниче
нию (районы, участки) однородных судов; 
3) П. исключительную, определяемую в рамках 
первых двух видов особыми условиями пред
мета судебного разбирательства. Правила родо
вой П. из гражданских отношений устанавли
вают круг дел народного суда для частных лиц, 
колхозов и учреждений, предприятий и орга
низаций обобществленного сектора на опреде
ленные суммы (от 1.000 до 10.000 руб.). Общим 

основанием гражданской П. является место
жительство ответчика, для исков к коллек
тивам—место нахождения ответственного ор
гана или его местного отделения. Исключи
тельной является гражданская П. по месту на
хождения имущества или основной его части. 
Сюда относятся иски о праве на строения к 
предприятиям, иски об освобождении имуще
ства от описи и к имуществу умершего. П. по 
уголовным делам в смысле родовой распреде
ляется также между народным, краевым (об
ластным) и Верховным судом. Для террито
риальной П. данному суду определяющим 
является район совершения преступления. 
Последний устанавливается особым порядком 
при наличии нескольких обвиняемых или не
скольких преступлений. П. уголовных дел 
определяется статьями 24—40 Уг.-проц. код. 
РСФСР и др. союзных*республик. П. важней
ших государственных, должностных и имуще
ственных преступлений военнослужащих и 
некоторых приравненных к ним преступлений 
определяется Положением о военных трибу
налах и военной прокуратуре от 27/VIII 1928 
(Собрание узаконений..., 1928, № 114, ст. 709).

ПОДТЯГИВАНИЕ, физич. упражнение, заклю
чающееся в поднимании тела, вертикально ви
сящего на прямых руках на турнике, пере
кладине и т. п. снаряде, путем сгибания верх
них Конечностей в плечевом и локтевом суста
вах. П. производится за счет сокращения важ
нейших мышц, обеспечивающих движения верх
них конечностей,—большой грудной, широкой 
спинной, трехглавой, двуглавойидр.Это позво
ляет использовать П. как своего рода стандарт
ное упражнение (в поднимании своего веса) 
для испытания мышечной силы физкультур
ника. П. поэтому входит в комплекс испытаний 
на значок ГТО. Как элемент сложных движе
ний П. входит во многие гимнастич. упражне
ния на снарядах, обычно предшествуя поло
жению упора.

ПОДУРЫ, представители низших насекомых 
(Apterygota), мелкие насекомые с простыми 
глазами и брюшком 
б. ч. из 6 сегментов. 
На конце брюшка— 
прыгательная вилка, 
благодаря к-рой по- 
дуры совершают зна
чительные прыжки.
Очень часты в сырых Подура <с прыгательной г вилкои).местах, во мху, в цве
точных горшках. Первичное отсутствие крыль
ев, отсутствие метаморфоза, зачаточные зароды
шевые оболочки и многочисленны^ брюшные 
придатки характерны для П., как и для прочих 
низших насекомых.

ПОДУСТ, Chondrostoma nasus, рыба из сем. 
карповых (см.). Длина—до 40—50 см; рот 
нижний, в виде поперечной щели, нижняя че
люсть покрыта роговой обкладкой—режущая; 
тело несколько удлиненное. Водится в реках 
Средней и Вост. Европы. В СССР—в бассейне 
Черного и Каспийского морей. Держится П. 
обычно на проточных местах у дна, стадамит 
часто большими, икру мечет на перекатахг 
на гальку и камни, икра приклеивающаяся. 
Местами служит предметом небольшого про
мысла. Род Chondrostoma содержит до 20 видов, 
распространенных в реках Европы (кроме 
севера) и Передней Азии.

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ, особый вид личного 
прямого налога. Была введена Петром I как
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источник средств на увеличение численности 
армии. В 1717 Петр I приказал вычислить, со 
скольких «работных персон» можно содержать 
конного и пешего солдата. В 1722 правительство 
Петра I, определив количество мужского на
селения в 5 млн. чел., а сумму на содержание 
войска—в 4 млн. руб., установило П. п. в 80 коп. 
с мужской души. С уточнением количества 
мужского населения (5.400 тыс. чел.) в 1724 
П. п. была понижена до 74 коп., а для .город
ских обывателей составляла 1 руб. 20 коп. 
П. п. облагались все «души» мужского пола, 
независимо от трудоспособности, внесенные в 
ревизские сказки, имевшие пашню и промыслы 
и не несшие государственной службы. «Гуля
щие люди» с введением П. п. должны были при
писываться в посады, в ремесленники или са
диться на землю. Введение П. п. сильно отра
зилось на положении холопов. Они заносились 
в ревизские сказки и облагались П. п. наравне 
с крестьянами, хотя до введения П. п. холопы 
от государственного тягла были свободны. 
Таким образом, процесс стирания различия 
между разными категориями закрепощенного 
населения получал и юридич. оформление. 
€ течением времени прямая связь с содержа
нием армии нарушилась, и П. п. сохранилась 
как один из главнейших источников государ
ственного дохода. С конца 18 в. П. п. сильно 
повышалась, достигнув к 1818 3 р. 30’к. с 
«души». С течением времени от уплаты П. п. 
были освобождены купцы, мещане, и эта по
дать приобрела характер почти исключительно 
сословного крестьянского налога, усиливавше
го общую тяжесть обложения, лежавшего на 
крестьянстве. За поступление П. п. отвечало 
все сельское общество, связанное круговой по
рукой. В 1887 П. п. была отменена на всей тер
ритории России, кроме Сибири, а в 1899—и в 
Сибири; она была заменена другими налогами.

ПОДХОДЯЩАЯ ДРОБЬ, см. Непрерывные дроби.
ПОДЧАСОК, помощник часового; обычно на

ходится поблизости от часового, помогает вести 
наблюдение.

ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ЖЕЛЕЗА, вторая по вели
чине из трех парных слюнных желез. Распо
ложена с каждой стороны в углублении на 
внутренней поверхности нижней челюсти в 
замкнутом фиброзно-мышечном ложе. П. ж. 
является сложной железой, состоящей из до
лек и железок-трубочек, погруженных в соеди
нительнотканную основу; по функции отно
сится к смешанным железам, содержащим се
розные, слизистые и смешанные железки. Вы
водной проток П. ж.—т. н. Вартонов проток— 
образуется из слияния 3—5 междольковых 
протоков, принимающих в себя внутрижеле- 
зистые протоки, и открывается на дне полости 
рта у нижней части уздечки языка. О функции 
П. ж. см. Слюнные железы.

ПОДЧИНЕНИЕ, или гипотакс и с (греч.), 
синтаксический термин, указывающий на зави
симость предложений. «Сущность подчинения 
состоит в том, что при помощи его два или не
сколько предложений сливаются в одно, причем 
одно предложение принимает в себя другие... 
как дополнение или разъяснение его, как зави
симые от него части или члены, и при этом все 
предложения представляют... органическое 
единство формы и выражают одну мысль. Пред
ложение, к которому другое относится, как 
дополняющий и поясняющий член, мы назы
ваем главным, а дополняющее или поясняю
щее—придаточным» [определение П. у Кюнера 

(Kuhner), цит. по «Очерку синтаксиса русского 
языка» М. Петерсона, 1923]. Учение о П.. 
отсутствующее у античных грамматиков, воз
никает в рационалистич. грамматике 18 в. и 
связано с формально-логической концепцией 
предложения: придаточные предложения рас
сматриваются как заместители отдельных чле
нов предложения, а обособленные обороты— 
как сокращенные придаточные предложения. 
Однако, по мере укрепления исторического под
хода к грамматическим явлениям, становится 
ясным, что процесс развития сложноподчинен
ного предложения протекает иначе: придаточ
ные предложения возникают не как замести
тели недостающих членов главного предло
жения, но в результате установления более 
тесной связи между первоначально самостоя
тельными предложениями; этот процесс, к-рый 
в ряде случаев прослеживается в историч. 
эпохи отдельных языков (ср., напр., развитие 
придаточных предложений с относительным 
«который» или с союзами «если», «хотя»),—про
цесс поздний, связанный с развитием письмен
ности и литературного языка; в устной поэзии 
обычно сочинение предложения (см.) преобла
дает над П. Формальные признаки П.: изме
нение интонации и связанный с ним порядок 
слов, отличный от главного предложения: 
переосмысление союзов и союзных слов, напр., 
переход вопросительных местоимений и наре
чий в относительные; наконец, развитие значе
ния релятивности времен и наклонений. Раз
витие обособленных оборотов (см.) протекает 
независимо от развития придаточных предло
жений и типологически есть процесс более 
архаический.—См. Предложение, Синтаксис. 
О формах П. в русском языке—см. Пргьда- 
точное предложение.

ПОДШЕРСТОК, густые, короткие и- мягкие 
волосы в волосяном покрове млекопитающих 
(см.). См. также Волосы.

ПОДШИПНИКИ, опорные детали шипов валов, 
осей и других вращающихся или качающихся 
частей машин. По роду трения различают

Рис. 1. Подшипники скольжения с кольцевой 
смазкой: А—«общий вид, Б—в разобранном виде: 
1— плита, 2—нижняя и 3—верхняя части кор
пуса, 4—болты, 5—пробка, закрывающая отвер
стие для заливки масла, 6—пробки для слива 
масла, 7 и 8—части разъемного вкладыша, 9— 

кольцо для смазки.

П. скольжения и П. качения, к последним 
относятся шариковые подшипники (см.), роли
ковые и игольчатые подшипники. В П. сколь
жения шип вала соприкасается с П. обычно по 
цилиндрической поверхности. В П. качения 
шип опирается на шарики или ролики, поэтому 
соприкосновение в этих П. происходит в точ
ках или по линиям. П.—весьма распростра
ненные детали в каждой машине; они выпол
няются либо за одно целое со станиной или
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Рис. 2. 
Ролико
вый П. 

(разрез).

Рис. 3. 
Иголь
чатый 

подшип
ник.

другой опорной частью машины, либо в виде 
отдельных частей, закрепляемых на машине. 
Прочность и долговечность П. зависят от со
противляемости их износу. П. должны удовле
творять следующим основным условиям: 1) дав
ление, приходящееся на единицу поверхности 
П. (т. н. удельное давление), не должно превы
шать определенной допускаемой величины; 
2) трение между шипами вала и опорой П. долж
но быть возможно меньшим; 3) должен быть 
обеспечен хороший отвод тепла, в к-рое пре

вращается работа трения вП. Сотой 
целью размеры П. должны соответст
вовать действующим на них усилиям, 
соприкасающиеся поверхности П. и 
шипа должны быть тщательно обра
ботаны и непрерывно смазываться. 
Кроме смазки, тяжело нагруженные 
П. дополнительно снабжаются водя
ным или другим охлаждением. Про
стейшие П. скольжения представляют 
собой чугунные стаканы с начисто 
обработанными цилиндрическими от
верстиями по размеру шипа вала и 
приливами для крепления П. к ма
шине. Для уменьшения трения и воз
можности смены изношенной части П. 
применяются вставные втулки—в к л а

д ыши. На рис. 1 представлен П. скольжения 
с кольцевой смазкой. Масло для смазки тру
щихся поверхностей вкладыша и вала залива
ется в нижнюю часть П. Кольцо 9, надеваемое 
на вращающийся шип вала, нижней своей 
частью погружается в масло, будучи приведен
ным в движение силой трения о вращающийся 
шип, захватывает масло, налитое в П., и по
дает его на верхнюю поверхность шипа, откуда 
масло стекает и смазывает вкладыш П. Для 
возможности самоустанавливаться во время 
работы вкладыши П. иногда имеют шаровые 
опорные поверхности (подшипники 
Селлерса). Вкладыши П. выполняются 
из бронзы, латуни, белого металла 
пли чугуна (в подшипниках Селлер
са).—Роликовый П. (рис. 2) состоит 
из внутреннего кольца а, надеваемого 
наглухо на вал наружного кольца Ь, 
закрепляемого в корпусе П. Между 
кольцами а и & помещаются ролики с. 
Количество и диаметр роликов в П. 
зависят от нагрузки, воспринимаемой 
П., размеров вала и пр.—Игольчатый 
П. (рис. 3) в отличие от предыдущего 
имеет также ролики с (иглы), но толь
ко малого диаметра, которые лежат 
вплотную в выточке наружного коль
ца П. Ъ.—П. качения имеют значительные пре
имущества перед П. скольжения, т. к. во много 
раз (в 10—20) уменьшают потери на трение 
в П. Изготовленные для трансмиссионных ва
лов, расположенных на высоте и прикрепляе
мых к потолку, П. носят название подвесок.— 
П. скольжения изготовляются заводами вместе 
с остальными частями соответствующих машин. 
П. качения, изготовляемые на заводах СССР, 
полностью удовлетворяют потребности всего 
народного хозяйства.

Лит.: Добровольский В. А., Детали машин. 
Теория, конструкция и расчеты, М.—Л., 1938; Рет- 
шер Ф., Детали машин, т. II, М.—Л., 1934; Т р е й- 
е р В. И.» Теория и расчет подшипников качения, 2 изд., 
М.—Л., 1936.

ПОДЪЕЛЬНИК, Monotropa hypopitys, сап
рофитное растение из сем. грушанковых. Мно
голетнее растение, лишенное хлорофилла, с 

чешуевидными листьями. Цветки цилиндри
чески колокольчатые, опушенные, располо
жены в кисти. Вегетативное размножение про
исходит с помощью придаточных почек, разви
вающихся на корнях, находящихся глубоко 
в почве. Обитает по хвойным лесам в Евразии, 
Японии и Сев. Америке.

ПОДЪЕМ РУДНИЧНЫЙ, подъем по вертикаль
ным шахтам на дневную поверхность добытого 
полезного ископаемого и пустой породы, а 
также спуск и подъем людей, материалов, ма
шин и пр. Различают подъем мускульной и ме
ханической силой. Первый способ применяется 
при проходке шурфов и неглубоких шахт с не
большим сечением; подъем производится в вед
рах, бадьях и ящиках вручную при помощи ле
бедки или конным приводом. При механиче
ском подъеме над устьем подъемной шахты 
устанавливается копер а (рис. 1) высотой 6— 
30 м, на верху к-рого укреплены два направ
ляющие шкива. В надшахтном здании б в пер
вом этаже устраивается нижняя приемная пло
щадка для спуска и подъема громоздких пред
метов и крупного леса, во втором этаже—

Рис. 1.
верхняя приемная площадка, на к-рой произво
дится разгрузка клетей, спуск людей, порож
них вагонеток и мелкого леса. Возле надшахт
ного здания возводится машинное здание в. 
Различают П. р. в клетях и в скипах; в первом 
случае добытое ископаемое, доставленное от 
забоя к шахтам в вагонетках, не перегружается, 
а выдается на поверхность в тех же вагонетках, 
поставленных в клеть; во втором случае иско
паемое на рудничном дворе перегружается в 
особые ящики—с кип ы—и в них выдается 
на поверхность. Различают два вида клетьево- 
го подъема: в обыкновенных клетях (на верх
ней площадке груженые вагонетки выкатывают 
из клети и вкатывают порожние) и в опроки
дывающихся клетях (груженые вагонетки раз
гружаются путем опрокидывания вместе с кле
тью). Поднятые груженые вагонетки или

Рис. 2.
подаются к опрокидывателям в надшахтном зда
нии или откатываются до определенных пунктов 
по эстакадам г (рис. 1). Клети бывают одно
этажные и многоэтажные. На рис. 2 показана 
загрузка восьмиэтажной клети с четырех при
емных площадок; клеть в этом случае перестав
ляется один раз.



823 ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ—ПОДЪЯЧЕВ 824

За последнее время большое распростране
ние получил подъем в скипах, опрокидываю
щихся и разгружающихся через дно. Загрузка 
скипов производится или из доставленных от 
забоя вагонеток или из запасных бункеров ем
костью для одной вагонетки или с запасом на 
1—1,5 часа работы скипа. Преимущества ски
пового подъема перед клетьевым следующие: 
1) большая производительность подъемной шах
ты, 2) полная механизация нагрузки и выгруз
ки, 3) меньшее сечение шахты при других рав
ных условиях, 4) меньшая мощность подъем
ной машины, 5) при больших запасных бун
керах независимость подъема от других гор
ных работ и др.; недостатки: 1) большие за
траты по оборудованию рудничных дворов 
(бункера, приспособления для нагрузки), 2) не
обходимость оборудования отдельного подъема 
для людей, 3) большее измельчение и пылеобра- 
зование ископаемого и др.—Для П. р. приме
няются электродвигатели, к-рые вытесняют па
ровые машины. Канаты бывают обычно прово
лочные из тигельной стали с временным сопро
тивлением на разрыв 140—180 кг/мм2. Погру
зочные и разгрузочные площадки и машинное 
отделение снабжаются специальной сигна
лизацией.

ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ, машины, служащие 
для вертикального перемещения какого-либо 
груза. Простейшим типом П. м. является дом
крат (см.). Для редко повторяющихся подъ
емов грузов на большую высоту применяются 
блоки (см.). К основным типам П. м. относятся 
лифты (см.) самого разнообразного назначе
ния (пассажирские, грузовые, шахтные и др.), 
а также различного рода транспортеры и кон
вейеры (см.).

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ КОСТЬ, непарная, имеющая 
форму подковы кость, расположенная по сред
ней линии шеи в вершине угла, образуемого 
подчелюстной областью и передней поверх
ностью шеи. П. к. служит местом прикрепле
ния ряда мышц языка. К П. к. прикрепляются 
также часть мышц глотки (средний сжиматель 
глотки) и мышцы, подходящие к ней снизу,— 
лопаточно-щито- и грудино-подъязычные.

ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ АППАРАТ (г и о и д), си
стема частей висцерального скелета, дающая 
опору подъязычной и язычной мускулатуре, 
связанная у наземных позвоночных и с гор
танными хрящами. По происхождению П. а. 
в большей своей части отвечает нижним отде
лам подъязычной (гиоидной) дуги рыб и связы
вающему их брюшному непарному элементу, 
к-рый и у рыб является опорой язычного выро
ста. В состав П. а. наземных позвоночных вхо
дят и рудименты первых жаберных дуг, части 
к-рых образуют иногда довольно большие зад
ние рожки П. а. У млекопитающих П. а. со
стоит из тела подъязычной кости, из пары 
б. или м. длинных передних рожков, связанных 
со слуховой областью черепа посредством 
связки, и из пары задних рожков, примыкаю
щих к гортани. У человека передние рожки 
очень малы и соединяются длинной связкой 
с шиловидным отростком височной кости, к-рый 
развивается как особое окостенение в верхней 
части подъязычной дуги.

ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ НЕРВ, XII пара черепно
мозговых нервов (см. Черепные нервы)', берет 
начало в ядре, расположенном в продолгова
том мозгу, покидает черепную полость через 
канал П. н. и идет вперед, заканчиваясь в мыш
цах языка. П. н. является исключительно 

двигательным, нервом, иннервирующим мыш
цы языка.

ПОДЪЯЧЕВ, Семен Павлович (1866—1934), 
советский писатель, член ВКП(б). Родился в 
селе Обольянове (теперь Подъячеве) Москов
ской области, в семье бедного крестьянина, быв
шего крепостного. С раннего возраста Подъя
чев много скитался в поисках заработка. Для 
своих произведений Подъячев использовал 
огромный запас жизненных наблюдений. Пер
вые его рассказы «Осечка» и «Встреча» были 
напечатаны в 1888 в журнале «Россия». В 1902 
в журнале «Русское богатство» была помещена 
повесть П. «Мытарства» («В работном доме»), 
обратившая на себя общественное внимание и 
вызвавшая ревизию работного дома, подведом
ственного Московской городской думе. В этой 
обличительной повести П. воспроизвел свои 
наблюдения над несчастными, разорившимися 
до тла, опустившимися людьми, принужден
ными жить в невыносимых и унизительных 
условиях. В следующей повести «По этапу» 
(1903) П. показал голодных, отчаявшихся, оз
лобленных босяков, побывавших на город
ском дне и отправленных этапным порядком 
на родину, в деревню. Большая повесть «Среди 
рабочих» (1904)—одно из лучших произведе
ний П.—посвящена изображению труда и 
быта деревенской бедноты, вынужденной на
ниматься в батраки к помещику и кулаку. 
В противовес либерально-народнической идеа
лизации деревни П. с глубоким знанием мате
риала показал деревенскую жизнь во всей ее 
действительной неприглядности, отобразил ан
тагонизм кулаков и бедняков, воспроизвел 
нескончаемые раздоры внутри крестьянской 
семьи, нередко приводившие к кровавой раз
вязке, а также тяжелое, зависимое положение 
крестьянской женщины («Семейное торжество», 
1910; «Тьма», 1908; «Зло», 1909). Особенно 
удавались П. картины безысходной, беспро
светной нужды, толкавшей нередко крестьян 
на самоубийство и преступления («Жизнь и 
смерть», 1912). В ряде произведений П. пока
зал, как деревенские пролетарии, гонимые 
нуждой, попадали в монастыри, где их встре
чала та же безжалостная эксплоатация со сто
роны сановных монахов-тунеядцев, предавав
шихся пьянству и разврату («К тихому при
станищу», 1905—07). Наряду с изображением 
рабской приниженности угнетавшегося и экс- 
плоатировавшегося крестьянства, П. в своих 
произведениях отобразил постепенное нара
стание среди рабочих и крестьян в предрево
люционные годы недовольства, ненависти к 
эксплоататорам, порой перераставших в актив
ный протест, первоначально бунтарски-анархич. 
характера (образ кузнеца в повести «Среди 
рабочих»). Есть у Подъячева и образы дере
венских революционеров (гл. обр. из побы
вавших на работе в городе), резко отрицательно 
относившихся к буржуазно-помещичьему строю 
(«Разлад», 1908). В очерках, написанных П. 
в 1914—17 («Обыденное»), рассказано о на
строениях крестьянства в период империали- 
стич. войны и падения самодержавия. В рас
сказах и очерках, написанных после победы 
Великой Октябрьской социалистич. револю
ции, П. изображал борьбу с пережитками дере
венского бескультурья, с врагами деревенской 
бедноты—кулаками, спекулянтами, а также 
«бывшими людьми» из помещичьих холопов 
(«Проповедник» и др.). В особенности много 
внимания П. уделял разоблачению церкви и ее
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представителей—попов, показывая их лицеме
рие, жадность, мошенничество, их контррево
люционную. борьбу совместно с кулачеством 
против Советской власти (рассказы, вошедшие 
в VIII том собрания сочинений, озаглавленный 
«Православные»). П. дал зарисовки наро
ждавшегося нового быта советской деревни и ее 
борьбы со старым бытом («Комсомольская пас
ха», «Записки из-за угла» и др.). Одно из наи
более поздних произведений П.—большая худо
жественная автобиография «Моя жизнь» (1930— 
1931), дополняющая и завершающая цикл его 
автобиографич. произведений. ПроизведенияП. 
отличаются простотой, реалистич. изображе
нием жизни, яркостью, меткостью и колорит
ностью языка.

Соч. П.: Полноесобр. соч. в 11 тт. спредисл. М. Горь
кого, изд. ЗИФ, М.—Л., 1928—30; Моя жизнь, 2 изд., 
«Советская литература», М., 1934. А. Л.

ПОЕДИНОК, 1) см. Дуэль. 2) Один из видов 
т. н. «судов божьих» в феодальную эпоху. Тя
жущиеся в присутствии представителей власти, 
после клятвенного обращения к божеству, в 
доспехах вступали в бой с оружием или дуби
нами в руках. Побежденный считался осужден
ным и подлежал соответствующему взысканию. 
Старики, малолетние, женщины (в споре с 
мужчинами), монахи и увечные имели право 
выставить за себя наемных бойцов. В древней 
Руси судебный П. носил название «поле» и 
хотя П. у славян был известен с древнейших 
времен, однако впервые в юридических памят
никах о нем упоминается лишь в договорах с 
немцами (13 в.) и Псковской судной грамоте 
(15 в.). Этот вид П. окончательно вышел из 
употребления в первой половине 17 в.

ПОЖАЛОСТИН, Иван Петрович (1837—1909), 
русский гравер 19 века, Самый крупный после 
Уткина и Иордана, учеником которого он был. 
П. происходил из государственных крестьян; 
окончил Академию художеств, где получил 
в 1868 звание классного художника первой 
степени, а в 1871—академика за гравюру с кар
тины «Несение креста» Караччи. В 1872—74 П. 
жил в Лондоне и Париже, занимался у П. Жи
рар де и изучал технику гравюрной печати. 
В 1883 за гравюру с картины Угрюмова «Ян 
Усмарь» был назначен адъюнкт-профессором, 
а в 1892—профессором; П. награвировал на 
меди множество исторических и современных 
портретов: К.Брюллова, В.Жуковского, И. Гон
чарова и др. Согласно данным монографии Вино
градова (М., 1905), насчитывается 91 лист гра
вюрных работ П.

ПОЖАРЕВАЦ (П а с с а р о в и ц), город (ны
не в Югославии), в к-ром 21/VII 1718 был за
ключен названный его именем мирный договор, 
завершивший войну 1716—18 Австрии и Ве
неции против Турции; он дал Австрии банат 
Темешвар, Валахию до р. Алуты, Белград с 
северной Сербией и часть Боснии.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА, мероприятия по пре
дупреждению пожаров и организации противо
пожарной борьбы. Царская Россия по борьбе 
с пожарами была одной из самых отсталых 
стран мира. Пожарами нередко уничтожались, 
не только отдельные кварталы, но и целые го
рода, селения и лесные массивы, напр., в г. По
лоцке в 1912 пожаром было уничтожено 800 до
мов, в 1917 выгорел почти целиком г. Бар
наул. По неполным данным, в одной только 
быв. Европейской России за 15 лет произошло 
более миллиона пожаров, к-рыми было уни
чтожено 2.809 тыс. дворов-хозяйств и причи

нено убытка более чем на 15 млрд. руб. После 
победы Великой Октябрьской социалистич. 
революции дело организации защиты от по
жаров народного хозяйства в корне измени
лось. Советским правительством путем осуще
ствления целого ряда мероприятий была созда
на пожарная охрана. На П. о. возложены за
дачи: 1) осуществление предупредительных 
мероприятий по борьбе с пожарной опасно
стью; 2) противопожарная работа с привлече
нием широких масс трудящихся; 3) активная 
непосредственная борьба с пожарами и заго
раниями; 4) города Советского Союза, рабочие 
центры, промышленные предприятия, склады, 
совхозы, МТС, государственные и обществен
ные здания и сооружения и промыслы охра
няются пожарными командами, караулами 
и постами; в селениях и колхозах П. о. обеспе
чивается средствами и силами самого населе
ния, организованного в добровольные пожар
ные дружины и ячейки содействия П. о. В райо
нах введены должности районных пожарных 
инспекторов и, кроме того, имеются обще
ственные пожарные инспектора и уполномо
ченные П. о.; 5) руководство П. о. в СССР, 
согласно постановлению ЦИК и СНК СССР 
от 7/IV 1936, возложено на Главное управле
ние пожарной охраны НКВД СССР и его 
местные органы. Постановлением СНК СССР 
от 6/V 1938 в гг. Москве, Ленинграде, Харь
кове, Киеве, Одессе, Свердловске, Горьком и 
Ростове - на - Дону упразднена ведомственная 
П. о. на фабриках и заводах; тушение пожаров 
целиком возложено на городские пожарные 
части. Этим же постановлением утверждено 
положение о добровольных пожарных дружи
нах на промышленных предприятиях, к-рые 
организуются из рабочих, инженерно-технич. 
работников и служащих данного предприятия.

Пожаром принято называть «вредный огонь», 
т. е. огонь, вышедший за пределы полезного 
действия, зажженный по злому умыслу с целью 
причинения вреда (поджог) или возникший, 
помимо человеческой воли (самовозгорание, 
удары молнии и пр.). Переход полезного огня 
во вредный может иметь место в случае приме
нения огня для тех или иных промышленных 
и хозяйственных целей, если не приняты соот
ветствующие меры предосторожности и если 
к огню и огнедействующим приборам прояв
ляется небрежное отношение. Сюда относятся: 
неправильное устройство и неисправность пе
чей и дымоходов, неисправное состояние элек
трооборудования, нагревательных и освети
тельных приборов, а также небрежное пользо
вание и обращение с огнем (напр., при куре
нии, разведении костров), неосторожность в об
ращении с легковоспламеняющимися и взрыв
чатыми веществами и т. п. Появление огня по
мимо человеческой воли может иметь место 
вследствие самовозгорания, ударов молнии, 
преломления солнечных лучей и пр. Большин
ство этих явлений и во всяком случае их бед
ственные последствия, вызываемые возникаю
щими пожарами, могут быть устранены путем 
выполнения определенных предупредительных 
мероприятий и соблюдения правил предосто
рожности в обращении с огнем, огнедействую
щими приборами и огнеопасными веществами и 
материалами. В настоящее время разработан 
целый ряд норм, правил и различных меро
приятий, направленных к предупреждению 
возникновения пожаров в различных отраслях 
промышленности и сельском хозяйстве.
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Тушение пожаров осуществляется путем 

принятия мер сначала к локализации, а затем 
и к полной ликвидации вредного огня. Так как 
возможность горения обусловливается, с одной 
стороны, наличием высоких температур, а с 
другой стороны, присутствием кислорода: в 
воздухе, то тушение пожаров идет по пути 
охлаждения горящих предметов и прекращения 
доступа к ним свежего воздуха. В некоторых 
случаях возможно потушить пожар при по
мощи только одного из указанных способов; 
напр., если горение происходит в закрытом по
мещении, то нередко бывает достаточным плот
но закрыть все двери, окна и иные отверстия 
и этим прекратить доступ в помещение свежего 
воздуха. Однако в большинстве случаев при
меняют одновременно и охлаждение горящих 
предметов и оттеснение от них воздуха, т. к. 
комбинированное применение этих приемов 
дает значительно больший эффект. Главным 
средством пожаротушения является вода. Бу
дучи направлена на горящие предметы, вода 
охлаждает их своим непосредственным воз
действием, отнимает у них тепло на свое испа
рение й, испаряясь, обволакивает горящие 
предметы паром и оттесняет от них свежий воз
дух. Сильное огнегасительное действие воды и 
сравнительная легкость ее добывания для целей 
пожаротушения сделали воду незаменимым 
средством в большинстве случаев тушения по
жаров. Источниками тушения пожаров слу
жат естественные водоисточники (реки, ручьи, 
озера), искусственные водоемы (пруды, ко
лодцы, баки, резервуары, чаны) и водопро
воды как специального, так и общего назначе
ния. Естественные водоисточники и искусствен
ные водоемы признаются пригодными для це
лей пожаротушения, если они имеют удобные 
подъезды и площадки для установки около них 
пожарных насосов, если запас воды в них обес
печивает бесперебойное действие пожарных 
насосов в течение 3 часов и если в зимнее время 
реки, озера и пруды оборудованы прорубями, 
а колодцы, баки и резервуары с водой надле
жащим образом утеплены. Водопроводы при
знаются пригодными для пожаротушения, если 
разводящие трубы их имеют диаметр не менее 
100 мм, если они оборудованы достаточным 
количеством наружных пожарных гидрантов 
(см.) и внутренних пожарных кранов и при 
условии, если мощность их и напор воды не 
меньше норм, установленных для обслуживае
мой ими территории. Помимо того, вода для 
тушения пожаров применяется посредством 
автоматически действующих спринклерных 
установок (см. Спринклер). До Великой Ок
тябрьской социалистической революции по
жарные команды были оснащены примитивной 
пожарной техникой, напр., в 1917 во всей стра
не насчитывалось не более 10 пожарных авто
машин. Теперь, благодаря гигантскому росту 
социалистического строительства, дело пожар
ной охраны, в смысле ее технич. перевоору
жения и состояния кадров, коренным образом 
изменилось. Вместо имевшихся ранее конных 
линеек, бочечных ходов, ручных насосов, по
жарные команды огромного количества городов 
и городских поселков вооружены пожарными 
автонасосами, мотопомпами и другими агре
гатами. В крупных городах (Москва, Ленинт 
град, Киев, Минск, Тбилиси и др.), помимо 
автонасосов, имеются специальные автоходы— 
прожекторные, химические, водозащитные 
службы, механические лестницы и пр. Техни

ческое перевооружение пожарных команд не
уклонно расширяется. Например, пожарных 
автонасосов в 1937 было произведено в 50 раз 
больше, чем в 1926, пожарных мотопомп в 
1937—в 3 раза больше, чем в 1934; производ
ство огнетушителей по сравнению с тем же го
дом возросло в 3^2 раза. Однако рост социали
стического строительства в стране требует даль
нейшего увеличения и усовершенствования 
технич. средств пожаротушения. Поэтому на 
основании постановления Советского прави
тельства в системе Народного комиссариата 
машиностроения СССР создан специальный 
главк, на к-рый, помимо увеличения выпуска 
производимого нашей промышленностью про
тивопожарного оборудования, возложена за
дача освоить производство новейших видов про
тивопожарных агрегатов (мощные автонасосы, 
механические лестницы и пр.).

Гис. 1.

Тушение пожаров осуществляется 
посредством учреждаемых в населенных пунк
тах и при отдельных промышленных предприя
тиях и учреждениях пожарных команд, имею
щих общее управление, но охраняющих толь
ко определенные районы (части) города. При 
определении районов выезда пожарных частей 
руководствуются тем, что пожарная команда 
должна прибыть к месту пожара и дать струю 
воды не позднее, чем через 10 мин. с момента 
получения извещения о пожаре. Здание по
жарной команды обычно располагается в цен
тре обслуживаемого района и в таком месте, 
которое обеспечило бы возможность выезда в 
максимальном числе направлений. Для сооб
щения в пожарную команду о пожаре раз
личные пункты охраняемого района связыва
ются с ней той или иной сигнализацией; наи
более совершенными являются электрическая 
пожарная сигнализация и телефон.

Каждая городская пожарная команда воз
главляется начальником команды (который 
раньше назывался брандмейстером). В ко
мандах введено круглосуточное дежурство, 
выполняемое соответствующим количеством 
смен, на к-рые разбивается команда. По тре
воге, при вызове на пожар все пожарные смены, 
находящиеся в дежурном помещении при по
жарном депо команды, обязаны немедленно 
прибыть в гараж, надеть на себя боевое обмун
дирование, произвести закладку лошадей (при 
конной тяге) и занять свои места на автонасо
сах или конных линейках. В городах, имею
щих одну пожарную команду, руководство 
тушением пожаров возлагается на начальника 
команды. В городах же, имеющих несколько
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пожарных команд, начальники их являются 
руководителями тушения пожара только в пре
делах своего района. При выезде на пожар в со
седний район для оказания помощи началь
ники команд подчиняются во время оператив
ных действий по тушению пожара начальнику 
той команды, в районе которой произошел по
жар. При сборе на пожаре нескольких команд 
руководство их работой осуществляется на
чальником пожарной охраны города (называв
шимся ранее брандмайором).

Пожарные машины, приборы 
и инструменты. Для более быстрой до
ставки пожарных, а также и различных средств 
пожаротушения на место пожара применя
ются пожарные автомашины. Для тушения по
жара применяются: 1) гидропульты, неслож
ные по конструкции одноцилиндровые ручные 
насосы, служащие для ликвидации небольших 
загораний в цехах, квартирах и т. п. Гидро
пульт дает от 15 до 40 л/мин. воды и приводится 
в действие одним человеком. 2) Ручные пожар
ные насосы простого и двойного действия; их 
производительность от 130 до 260 л/мин.; 
приводятся в действие силою 6—10 чел. 3) По
жарные мотопомпы дают до 700 л/мин., они 
имеют центробежные двухступенчатые насосы 
и являются более мощным средством тушения 
пожара. 4) Пожарные автонасосы — центробеж
ные, коловратные—являются наиболее мощ
ными пожарными агрегатами по ликвидации 
пожара. В СССР они изготовляются на 1,5— 
2,5- и 5-тонных автомобильных шасси (рис. 1). 
Их производительность соответственно дости
гает 900, 1.400 и 2.300 л/мин. Все пожарные на
сосы, как правило, обеспечиваются пожарными 
рукавами, стволами и другими необходимыми 
приборами для быстрой подачи воды. 5) Прибо
ры химического тушения применяются для ту
шения огня посредством химич. веществ в|виде 
водных растворов, углекислоты, углекислого

Рис. 2.
снега, порошков или же в газообразном состоя
нии в тех случаях, когда вода применена быть 
не может, напр., при горении легковоспла
меняющихся жидкостей (нефти, керосина, бен
зина и т. п.), при пожарах электроустановок. 
В этих случаях прибегают к тушению пеной 
(см. Пеногоны), углекислотой, паром и некото
рыми сыпучими веществами. Химические огне
тушители (см.) бывают ручные, передвижные 
и стационарные. В СССР широко вошли в оби
ход ручные огнетушители «богатырь 1» (жидко
пенные) и «богатырь 3» (густопенные), сухие 
(порошковые) огнетушители, пеногоны, пено
генераторы. На нефтепромыслах, складах и 
нек-рых промпредприятиях имеются стацио
нарные установки; при пожарных командах в 
крупных городах для тушения углекислотой 
и углекислым снегом применяются специаль

ные химические автоходы (рис. 2). 6) Спаса
тельные приборы служат для спасения людей 
при пожарах, к этим приборам относятся обык
новенные приставные штурмовые, складные и 
раздвижные лестницы как простого типа, так. 
п автоматические,достигающие высоты 24—36— 
45 м (рис. 3). Для спасения людей применяют 
также спасательные веревки, спасательные по
лотна, мешки и т. п. 7) Пожарный инструмент

Рис. з. 

применяется для вскрытия кровель, перего
родок, полов и других работ во время тушения 
пожаров. К пожарному инструменту отно
сятся: пожарные топоры, ломы, универсаль
ные крюки, багорки, пилы и ряд других пред
метов и инструментов.

Лит.: Михайлов Ф. М., Основы химического 
огнетушения, М.—Л., 1938; Королев А. Е., Пожар
ная профилактика, М., 1933; Голубев С. Г., Посо
бие для подготовки рядового состава сельских добро
вольных пожарных дружин, М.—Л., 1935; Глебов В.С., 
Пособие для подготовки начальников сельских добро
вольных пожарных дружин, 2 изд., М., 1937.

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, электри
ческая, устройства, служащие для быстро
го извещения о пожаре в места сосредоточения 
организованных средств тушения и соответ
ствующих административных и сторожевых 
организаций. П. с. подразделяется на уста
новки большого и малого типов, к-рые, в свою 
очередь, могут быть с регистрацией сигналов 
записью на ленте краской, пробиванием (пер
форацией) или с оптическим указателем номера 
принятого сигнала.

ПОЖАРНОЕ ДЕЛО, см. Пожарная охрана.
ПОЖАРСКИЙ, Дмитрий Михайлович (около 

1578—1642), герой освободительной борьбы 
Русского государства против польско-литов
ских интервентов в начале 17 века (см. Полъ- 
ско-шведская интервенция в Московское госу
дарство в начале 17 века). Стоял во главе на
родного ополчения, организованного Мини
ным (см.). Происходил из княжеского рода, 
опального и «захудавшего» при Иване Грозном. 
Родился в Подчаре (Троицко-Никольское быв
шей Владимирской губ.). В 1598 П. носил звание 
«стряпчего с платьем». В числе других лиц 
подписал Соборное определение об избрании 
в цари Бориса Годунова. В 1602 приближен ко 
двору и возведен в стольники. В октябре 1608 
двинулся с войском на помощь Коломне, оса
жденной поляками и литовцами, и разбил их 
при с. Высоком (Высоцком). В 1609 П., будучи 
назначен воеводой в Зарайск, отбил от города 
казаков—сторонников Лжедмитрия II. В ян
варе 1611 пошел на помощь отрядам Прокопия 
Ляпунова (см.), осажденным казаками в Прон
ске, и освободил город от осады. Провел ряд 
военных операций против казачьих отрядов 
Сунбулова, вытесняя казаков из Рязанской
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^емли, а затем, в марте 1611, двинулся в аван
гарде ляпуновского ополчения к Москве, в 
к-рой засели поляки. В уличном бою на Сретенке 
П. вынудил польско-литовские войска Гонсев- 
•ского отступить в Китай-город и неподалеку от 
-своего дома на Лубянке устроил острожек- 
крепостцу, чтобы препятствовать вылазкам 
поляков. Тяжело раненный, П. был отвезен в 
Троице-Сергиев монастырь, а затем в одну из 
•своих суздальских вотчин. Там он пробыл, 
лечась от ран, до осени 1611, когда его призвали 
нижегородцы руководить народным ополче
нием, собравшимся для отпора польским за
хватчикам. В конце октября 1611 П. прибыл 
в Нижний и встал, вместе с Мининым, во гла
ве ополчения. П. обратился с рядом грамот 
к населению понизовых и поморских горо
дов, призывая присылать ополчению деньги и 
оказывать помощь ратными людьми. В грамо
тах он подписывался: «У ратных и земских дел 
по избранию всех чинов людей Московского го
сударства».

В конце февраля 1612 ополчение двинулось 
:в поход и в начале апреля 1612 вступило в Яро
славль. Здесь оно простояло до конца июля 
<по нек-рым источникам—до конца июня). Не
которые современники, в частности Авраамий 
Палицын (см. Авраамий) и др., упрекали П. 
в медлительности, однако П. задерживался 
IB Ярославле умышленно, подготовляя силы. 
‘Он стремился обеспечить себя от войны со 
шведами, в то же время рассылал отряды в 
Углич, Пошехонье, во Владимир, Суздаль, 
Переяславль, на Устюжну, Кашин и в другие 
города, очищая свои тылы и фланги от казаков, 
создавая условия для свободного движения на 
Москву. 18/VIII ополчение подошло к Москве, 
я, 22/VIII в сражении с подступившими польско- 
литовскими войсками Ходкевича Пожарский 
ударил по ним конницей и отбросил их на По
клонную гору, а затем к Донскому монастырю, 
•откуда они были обращены в бегство отрядами 
Минина. 22/Х русскими был взят приступом 
Китай-город, и вскоре сдались и поляки, за
севшие в Кремле. Москва была очищена от 
захватчиков. На открывшемся Земском соборе 
1612—13 П. играл выдающуюся роль, фактиче
ски руководя им, но с началом царствования 
Михаила Федоровича (см.) снова оказался ря
довым служилым человеком. Правящее бояр
ство оттесняло П. от власти под предлогом 
«захудалости» его рода, но в то же время широ
ко использовало его военное дарование. П. 
•был одним из лучших русских кавалерийских 
военачальников своего времени. В 1615 П. 
участвовал в военных действиях против вторг
нувшихся в Северские области польско-ли
товских войск Лисовского и прогнал их за 
Орел. Вскоре после этого был назначен на
местником коломенским. В 1617 был послан 
с войском против польского королевича Вла
дислава. В 1619 ведал Ямским приказом, в 
1624—28—Разбойным приказом, в 1628—31 
был воеводой в Новгороде. В 1632 снова участ
вовал в войне против поляков, а когда нависла 
угроза нашествия крымцев, был послан вое
водой «по крымским вестям» на Коломенскую 
дорогу. В 1636—37 состоял начальником мо
сковского Судного приказа, в 1638—воеводой 
в Переяславле-Залесском. Пожарскому и Ми
нину воздвигнуты памятники в Москве (скуль
птор Мартос) и в Нижнем-Новгороде.

ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА, ежегодный денежный 
доход, получаемый пожизненно каким-либо 

лицом взамен переданного им капитала или 
имущества во владение другому лицу или учре
ждению. П. р. имела относительно широкое 
распространение в Средние века, когда благо
даря слабому развитию кредита было в обы
чае передавать во владение церквам, монасты
рям и крупным феодалам недвижимость или 
денежные суммы взамен выплаты П. р. При
менявшаяся в конце 17 в. ив 18 в. (Франция, 
Англия) П. р. (пожизненные аннуитеты) вы
ступала в форме государственных и муници
пальных займов. Более сложной формой П. р. 
являются т. н. 'тонтины (см.), т. е. когда П. р. 
приобреталась несколькими, лицами, объеди
нявшимися в группу с тем, что весь следуемый 
этой группе доход делился каждый раз между 
оставшимися в живых ее участниками. В со
временных условиях П. р. имеет место при 
заключении договоров со страховыми обще
ствами, к-рые взамен уплаты причитающихся 
единовременно или периодических премий га
рантируют определенный пожизненный доход.

ПОЖИЛОЕ за двор, пошлина за пользо
вание двором, к-рую в древней Руси должен 
был уплатить крестьянин, сидевший на земле 
помещика и заявлявший о своем уходе («отка
зе»), Судебник Ивана III (1497) (см.) устанав
ливал размеры П.: «в полях за двор рубль, а 
в лесах полтина». Крестьянин, проживший на 
земле помещика 1 год, должен был уплатить 
П. за четверть двора, проживший 2 года— 
за половину двора, проживший 4 года—за це
лый двор. Судебник Ивана IV (1550) (см.) уве
личил размер П. на два алтына и прибавил к 
П. плату за повоз—с каждого воза увозимой 
крестьянином рухляди. Обязательность упла
ты П. при «отказе» затрудняла крестьянские 
переходы, усиливала закрепощение.

ПОЖНИВНАЯ КУЛЬТУРА, растение, высе
ваемое с целью увеличения кормовых растений 
на полях немедленно после снятия с них ранних 
зерновых и кормовых культур. Под П. к. на 
влажных почвах производится глубокая вспаш
ка, а на сухих—сначала лущение, затем через 
5—7 дней глубокая вспашка с боронованием 
вслед. Норма высева П. к.—на 15—20% выше 
обычных. В качестве П. к. высеваются: вика, 
брюква, турнепс и др. (в сев. районах), в юж
ных, кроме того, кукуруза, подсолнечник, сор
го и др. П. к. используются гл. обр. на силос 
и зеленый корм. Убираются до наступления 
заморозков.

ПОЗВОНКИ, скелетные элементы, из к-рых 
слагается позвоночник (см.).

ПОЗВОНОЧНИК, осевой скелет позвоночных 
(см.),.состоящий, как правило, из ряда отдель
ных позвонков. Первоначально, у низших по
звоночных, осевой скелет представлен упругим 
скелетным стержнем—хордой, к-рая лишь до
полняется отдельными хрящевыми «дугами» 
позвонков. Сама хорда состоит из сильцо вакуо
лизированной ткани, окруженной очень проч
ной эластичной оболочкой. Она развивается у 
зародышей всех позвоночных, но пожизнен
но сохраняется лишь у круглоротых, химер, 
осетровых (см.) и двудышащих (см. Двоякоды
шащие). На хорде развиваются со спинной сто
роны многочисленные парные верхние дуги 
позвонков, охватывающие лежащий над хор
дой спинной мозг, а с брюшной стороны—пар
ные нижние дуги, несущие в туловищной обла
сти ребра и охватывающие в хвостовой области 
хвостовые сосуды: вену и артерию. Уже у аку
ловых рыб вокруг хорды развивается в ка-
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ждом сегменте по хрящевому кольцу, образую
щему тело позвонка. Вполне сформированный 
позвонок состоит, т. о., из цилиндрического 
тела, на к-ром сидит пара верхних дуг, обра
зующих спинномозговой канал, и пара нижних 
дуг, образующих боковые отростки позвонков, 
несущие б. или м. длинные ребра (см.). Послед
ние охватывают брюшную полость и иногда 
проникают довольно глубоко в брюшную му
скулатуру тела. У рыб различают две области 
П.—туловищную и хвостовую. В последней 
ребер нет, а нижние дуги образуют гемальный 
канал для хвостовых сосудов. Верхние дуги 
смыкаются над спинномозговым каналом и 
образуют вертикальный остистый отросток. В 
хвостовой области развивается подобный же 
нижний остистый отросток. У всех низших 
позвоночных тело позвонков глубоко вогнуто 
как спереди, так и сзади, и в этих полостях, 
между телами позвонков, сохраняются остат
ки хорды. У наземных позвоночных хорда 
полностью вытесняется, и* между последова
тельными П. развивается сочленение. Само тело 
позвонка приобретает при этом вогнуто-выпук
лую форму, и чаще всего вогнутой является 
передняя поверхность. У млекопитающих ме
жду телами позвонков развиваются хрящевые 
межпозвоночные диски, и обе поверхности тела 
становятся плоскими. Кроме соединения после
довательных тел позвонков, подвижность П. 
обеспечивается также существованием сочле
нений и между основаниями верхних дуг, обра
зующих особые суставные отростки.

В П. наземных позвоночных дифференцирует
ся ряд отделов с ясно различной функцией. Впе
реди выделяется шейный отдел, отличающийся 
особой подвижностью. Свободные движения го
ловы обеспечиваются в особенности своеобраз
ным строением двух первых позвонков—атласа 
(атланта) и эпистрофея, образующих особый 
вращательный сустав (атлас приобретает форму 
кольца, вращающегося вокруг зубовидного от
ростка эпистрофея, образованного прираста
нием тела атласа к телу эпистрофея). Ребра в 
шейной области редуцируются. В следующей, 
грудной области ребра достигают максималь
ного развития, большая их часть достигает 
грудины и образует вместе с нею грудную 
клетку, играющую роль подвижного скелета 
при легочном дыхании. Позади грудной клетки 
ребра опять редуцируются, и П. приобретает 
гибкость, характерную для поясничного отде
ла. Следующий отдел П.—крестцовый, дает 
опору тазовому поясу и задним конечностям. 
С ребрами крестцовых позвонков прочно связы
ваются подвздошные кости таза. Сами крестцо
вые ребра очень коротки, но массивны и у выс
ших наземных позвоночных вполне срастаются 
с поперечными отростками позвонков. Более 
или менее значительное число крестцовых по
звонков срастается между собой в один слож
ный комплекс (крестец). У амфибий имеется 
лишь один крестцовый позвонок, у современ
ных рептилий . два,- у птиц образуется очень 
большой сложный крестец, а у млекопитающих 
крестец состоит обыкновенно из 2—4 (иногда 
до 10) позвонков. Позади крестца большее или 
меньшее число подвижных хвостовых позвон
ков образует осевой скелет хвоста. У птиц 
хвост редуцирован, а хвостовые позвонки сра
стаются в вертикальную копчиковую кость, 
поддерживающую рулевые перья. Для млеко
питающих особенно характерно относительное 
постоянство числа позвонков в нек-рых отде-

Б. С. Э. т. XLV.

лах П. Шейный отдел состоит из 7 позвонков, 
грудных позвонков—от 9 до 24, но чаще всего 
ок. 13, поясничных—от 2 до 9, крестцовых—от 
1 до 10, но чаще всего 2—4. Число хвостовых 
позвонков весьма различно. Хвост редуцирует
ся и у нек-рых млекопитающих, в частности у 
человекообразных обезьян. И. Шмальгаузен,

П. человека состоит обычно из 32— 
33 позвонков. Шейный отдел П. содержит обыч
ное для млекопитающих число—7 позвонков, 
грудной—12, поясничный—5, крестцовый—5, 
копчиковый—3—4 позвонка. Копчиковый от
дел (копчик) представлен у человека недораз
витыми (рудиментарными) позвонками. Раз
меры позвонков, их массивность и, в частности, 
толщина их тела постепенно увеличиваются от 
головного конца П. к хвостовому в связи с уве
личением нагрузки, падающей на нижние от
делы П. Таким образом, наиболее массивными 
оказываются самый нижний поясничный по
звонок и 1-й крестцовый. Наличие хрящевых 
дисков, как бы пружинящих прокладок между 
позвонками, смягчающих толчки и удары по
звонков друг о друга при прыжках, ходьбе 
и пр., не препятствует движениям П. Крестцо
вые позвонки соединены хрящем лишь в ран
нем детском возрасте, позднее же срастаются 
и образуют одну кость—крестец (см.). Копчи
ковые позвонки у человека часто тоже сра
стаются, образуя копчик (см.). Эластичность 
и хорошее крепление П. обусловливаются на
личием вспомогательного укрепляющего ап
парата в виде связок, расположенных вдоль 
всего П. по передней и задней поверхности тел 
позвонков, между их дугами, а также между 
их отростками. Существеннейшая роль в укреп
лении П. принадлежит и мышцам, прикрепляю
щимся к позвонкам.

У новорожденного П. представляется почти 
прямым, и лишь по мере того как ребенок на
чинает держать головку, сидеть, стоять, а затем 
ходить, появляются постепенно характерные 
изгибы П., как результат приспособления к 
поддержанию тела в равновесии. В старческом 
возрасте, в результате ослабления напряже
ния мышц и связочного аппарата, изгибы П. 
резко изменяются, при этом изменяется и его 
длина, а отсюда и высота тела (рост). От нор
мальных изгибов П. следует отличать укло
нения как результат постоянного неправиль
ного положения тела (напр., при занятиях в 
школе или при определенных видах работы) 
или как результат часто грубых изменений 
в позвонках после их тяжелого заболевания. 
Наиболее часто наблюдается резкое искривле
ние грудного отдела позвоночника (т. н. горб, 
см.) с одновременной деформацией грудной 
клетки. Б. Усков.

ПОЗВОНОЧНЫЕ, группа (подтип) высоко ор
ганизованных животных, занимающая в со
временной фауне господствующее положение. 
Относятся П. к типу хордовых (см.). П. обла
дают хорошо развитым внутренним скелетом, 
состоящим из хряща или кости, хорошо раз
витым головным мозгом и органами чувств, 
обособленным сердцем и другими признаками 
высшей организации. На переднем конце те
ла, обыкновенно несколько с брюшной сто
роны, помещается рот. Впереди или чаще над 
ртом находятся обычно парные ноздри. Позади 
ноздрей помещаются парные органы зрения, а 
за ними по бокам головы—парный орган слуха. 
Позади рта, по бокам задней части головы у 
низших П. (круглоротых и рыб) имеется парный
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ряд жаберных щелей, к-рых нет у остальных П; 
В задней половине тела с брюшной стороны 
помещается отверстие клоаки (см.) или, реже, 
отдельные заднепроходное, мочевое и половое 
отверстия. Тело поделено по меньшей мере 
на три отдела: голову, туловище и хвост. В го
лове располагаются головной мозг и важней
шие органы чувств, защищенные черепной ко
робкой, рот и глотка с поддерживающим их 
висцеральным скелетом. В туловище распола
гается общая полость тела с органами пище
варения, выделения и размножения (у назем
ных П. и органами дыхания). Хвостовой от
дел тела обладает у рыб сильной мускулатурой 
и является основным органом движения. У на
земных П. он играет менее существенную роль. 
У огромного большинства П. имеются придатки, 
служащие органами движения,—конечности. 
У рыб они* представлены непарными и парны
ми плавниками. У наземных П. конечности 
преобразованы в сложные рычаги, служащие 
для хождения,-—конечности пятипалого типа. 
У птиц и у летучих мышей передние конеч
ности преобразованы в крылья.

Наружные покровы П. состоят из 
многослойной эпителиальной надкожицы (эпи
дермиса) и подстилающей ее волокнистой кожи, 
собственно дермиса, или кориума. У рыб и ам
фибий эпидермис весьма богат слизистыми же
лезами, у рептилий он дает начало защитно
му покрову из роговых чешуй, к-рые у птиц пре
образовываются в перья, а у млекопитающих 
заменяются покровом из волос. У млекопита
ющих кбжа богата, также сложными железа
ми—потовыми и сальными. Путем специализа
ции и усложнения из комплекса потовых желез 
у млекопитающих развиваются молочные желе
зы, служащие для вскармливания детенышей.

Мускулатура тела состоит у рыб из 
больших масс боковых мышц; разделенных со
единительнотканными перегородками на целый 
ряд последовательных сегментов, называемых 
миомерами, в связи с к-рыми развиваются и 
мышцы плавников. Такие миомеры закладыва
ются и у зародышей наземных П., но у взрос
лых животных сегментация туловищной му
скулатуры теряется, и она дифференцируется 
на сложную систему спинных и брюшных мышц, 
дополняемых мускулатурой плечевого пояса и 
свободных конечностей. Кроме этой париеталь
ной мускулатуры, у рыб имеется еще значитель
ная висцеральная мускулатура, приводящая в 
движение челюстной и жаберный аппарат. 
У наземных IT. висцеральная мускулатура 
представлена челюстными и гортанными мыш
цами. Пищеварительный тракт, кровеносные 
сосуды,, многие железы и их выводные пути, 
а также кожные покровы имеют свою «непро
извольную» гладкую мускулатуру. Только серд
це имеет поперечно - полосатую мускулатуру 
особого строения. Скелет П. в основном яв
ляется внутренним, но нередко имеется и кож
ный панцырь защитного характера. У рыб в ко
же имеется чешуя (см.) различного типа; у мно
гих ископаемых ганоидных рыб и у современных 
кистеперых и клювоноса (см.) имеется очень 
прочный панцырь из ромбических пластинок, 
состоящих из слоистого видоизмененного ден
тина (ганаина) с костной подстилкой. У реп
тилий кожа обладает прочным покровом из 
роговых чешуй, под к-рыми иногда развива
ются и окостенения (например, у крокодилов), 
приобретающие у черепах характер мощного 
панпыря (спинной и брюшной щиты). Мощный
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кожный панцырь развивается и у некоторых 
млекопитающих (броненосцы, см.). Наибольшее 
значение имеет, однако, внутренний скелет по
звоночных. Основу этого скелета образует 
упругая скелетная ось—хорда, идущая от се
редины головы назад вдоль всего тела. Вокруг 
хорды развивается хрящевой и затем костный 
позвоночник, состоящий из ряда позвонков, 
чередующихся в своем расположении с миоме
рами боковой мышцы тела. Каждый позвонок 
несет пару верхних дуг, образующих вместе 
канал, в к-ром располагается спинной мозг. 
В области туловища каждый позвонок несет 
пару ребер, охватывающих брюшную полость 
с ее органами и образующих грудную клетку. 
В области головы развивается хрящевой и за
тем костный череп. Осевая часть черепа явля
ется как бы продолжением позвоночника, в виде 
коробки; окружающей головной мозг, с обоня
тельным и слуховым органами, и образующей 
по бокам впадины—глазницы, в к-рых распо
лагаются органы зрения. Кроме того, разли
чают висцеральную часть черепа, состоящую 
из ряда висцеральных дуг, из к-рых первая 
носит название челюстной дуги, вторая—подъ
язычной, а следующие—жаберных. У назем
ных П. к висцеральному скелету относятся че
люсти, подъязычный аппарат, слуховые косточ
ки и гортанные хрящи. Непарные плавники рыб 
имеют свой скелет в виде ряда стержней—лу
чей плавников. Парные плавники имеют в об
щем сходный скелет, но он укрепляется в теле 
посредством поясов конечностей—плечевого и 
тазового. У наземных П. скелет конечностей 
значительно преобразовывается и усиливается 
в связи со значительной нагрузкой, к-рую он 
несет при движении животного на суше.

Центральная нервная систе
ма П. состоит из двух ясно различимых ча
стей—головного мозга и спинного. В головном 
мозгу различают передний мозг с его полуша
риями, достигающими огромного развития у 
высших млекопитающих, промежуточный мозг 
со зрительными буграми, средний мозг, обра
зующий у млекопитающих четверохолмие, зад
ний мозг с мозжечком и продолговатый мозг. 
Периферическая нервная система состоит из 
10—12 пар головных нервов и из метамерного 
ряда спинномозговых нервов. Из головных нер
вов часть идет к органам высших чувств (1-я 
пара—обонятельный нерв, 2-я пара—зритель
ный и 8-я пара—слуховой), часть является 
чисто двигательными (3-я, 4-я и 6-я пара иннер
вируют глазные мышцы, а 12-я пара—подъ
язычную мускулатуру); все остальные пред
ставляют собой смешанные нервы, снабжен
ные ганглиями, и иннервируют части висце
рального, т. е. челюстного, подъязычного и жа
берного аппарата и их производные (5-я пара— 
тройничный нерв, 7-я —лицевой, 9-я —языко
глоточный, 10-я—блуждающий и 11-я—доба
вочный). Спинномозговые нервы отходят в ка
ждом сегменте двумя корешками—брюшным 
двигательным для париетальной мускулатуры 
и спинным (с ганглием) смешанным. Оба ко
решка соединяются для образования сме
шанных нервов и дают соединительные ветви 
к системе узлов симпатической нервной систе
мы. У П. очень хорошо развиты органы 
чувств. Кроме свободных нервных окон
чаний, имеются особые осязательные тельца в 
коже и вкусовые почки, гл. обр. в ротовой по
лости. У рыб по бокам головы и туловища 
имеются еще органы боковой линии, воспри-
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нимающие грубые колебания и движения воды. 
У всех П. имеются впереди органы обоняния. 
Органы зрения достигают высокой степени со
вершенства, особенно у птиц и у млекопитаю
щих. Орган слуха соединен с органом равно
весия и достигает высшего развития у млеко
питающих, у к-рых в улитке внутреннего уха 
развивается сложный Кортиев орган. Полость 
тела П. выстлана брюшиной и поделена по 
меньшей мере на два отдела—околосердечную 
полость впереди и брюшную. У млекопитаю
щих от последней отделяется диафрагмой еще 
передний—грудной отдел, содержащий легкие. 
Органы пищеварения начинают
ся ротовой полостью, вооруженной зубами, 
сидящими на челюстях, а иногда и на других 
костях ротовой и глоточной полости (у рыб). 
Ротовая полость позади переходит в глотку, 
к-рая у рыб ведет в парный ряд жаберных меш
ков, несущих жабры, и далее—в пищевод. Пер
вым собственно пищеварительным отделом ки
шечника является желудок, слизистая обо
лочка к-рого снабжена многочисленными же
лезами и к-рый обладает довольно значитель
ной мышечной стенкой. Далее идут тонкая и, 
наконец, толстая кишки, обладающие также 
своими железами, в к-рых завершается пище
варение и происходит всасывание растворен
ной пищи. С начальным отделом кишечника 
собственно связаны протоки двух крупных, ха
рактерных для П., пищеварительных желез— 
печени и поджелудочной железы (см.). Орга
нами дыхания у рыб являются жабры, 
поддерживаемые особым скелетом из ряда жа
берных дуг. У некоторых рыб имеются и доба
вочные органы воздушного дыхания. Назем
ные П. дышат легкими, к-рые развиваются как 
выросты из жаберной части кишечника и гомо
логичны плавательному пузырю двоякодыша
щих рыб. Кровеносная систем аП. 
является замкнутой системой сосудов, по к-рым 
кровь движется в определенном направлении 
благодаря деятельности сердца. Сердце рыб 
состоит из венозной пазухи, предсердия, же
лудочка и артериального конуса и несет исклю
чительно венозную кровь, поступающую в него 
из печени (воротная система) и других органов, 
по брюшной аорте вперед в жаберные сосуды. 
Из жабер окисленная кровь собирается в спин
ную аорту, идущую назад вдоль позвоночника 
и отдающую артериальные сосуды ко всем ор
ганам тела, в том числе пару сонных артерий— 
в голову. Венозная кровь хвостовой области 
выносится через воротную систему почек в 
парные стволы, лежащие по бокам от спинйой 
аорты,—задние кардинальные вены, собираю
щие также кровь из боковых стенок тела. Из 
головы кровь возвращается по паре передних 
кардинальных (или яремных) вен. Наконец, 
из кишечника венозная кровь направляется 
в сердце через воротную систему печени. У 
наземных П. в связи с утратой жаберного ды
хания одна пара жаберных артерий преобра
зовывается в парную дугу аорты, несущую 
кровь из брюшной аорты непосредственно в 
спинную, а другие исчезают, за исключением 
части последней пары, к-рая преобразовы
вается в легочную артерию. Из пары дуг аорты 
у птиц имеется только правая, а у млекопи- 
тающих—только левая дуга. У наземных П. 
артериальная кровь возвращается из легких 
по легочным венам назад в сердце и, таким об
разом, устанавливается второй, легочный круг 
кровообращения. Соответственно в предсердии 

и желудочке сердца развиваются перёгородки, 
делящие их на левую—артериальную и пра
вую—венозную половины. Венозная пазуха и 
артериальный конус у наземных; П < редуци
руются. Органами выделения П. 
служат почки (см.), состоящие из большого чи
сла извитых канальцев, снабженных фильтр 
рационными аппаратами в виде Мальпигиевых 
телец с сосудистыми клубочками внутри. Пар
ные выводные протоки почек впадают обыкно
венно в клоаку совместно с половыми прото
ками. Половые железы и их протоки разви
ваются в связи с выделительной системой. 
Иногда имеются и особые копулятивные ор
ганы разного происхождения. У млекопитаю
щих они развиваются в стенке клоаки. Для 
П. характерно также существование ряда желез 
с внутренней секрецией, важные продукты 
которых поступают прямо в кровь. Таковы: 
гипофиз, или подмозговая железа, надмозго
вая железа, щитовидная железа,.околощитовид
ные железы, зобная железа, околопочечные те
ла. Такую же функцию несут также частично и 
половые железы и поджелудочная железа.

П.—относительно крупные и весьма актив
ные животные с весьма широким распростра
нением. В группе П. различают следующие 
классы: круглоротые, рыбы, земноводные, пре
смыкающиеся, птицы и млекопитающие (см.).— 
Ископаемые П. известны с кембрийского пе
риода (были найдены отдельные зубы акуло
вых); более разнообразные представители их 
сохранились от силурийского и девонского пе
риодов, однако исключительно водные формы, 
т. е. рыбы, к-рые в это время образовывали 
целый ряд групп, частью вымерших; большую 
роль среди них играли двоякодышащие рыбы 
и, в особенности, панцырные рыбы (см.), тело 
к-рых было покрыто костными пластинками. 
С конца девонского периода известны первые 
наземные формы—представители стегоцефалов 
(см.), вымершей группы земноводных, к-рая* 
господствовала на суше в течение каменно
угольного периода, постепенно уступая пер
вую роль пресмыкающимся; в триасе стего
цефалы вымирают. С каменноугольного пе
риода известны первые представители прес
мыкающихся, которые мощно развиваются в 
пермском периоде, образуя целый ряд групп, 
в том числе некоторые приближаются по своим 
признакам к млекопитающим, но настоящие 
млекопитающие известны лишь с триаса. В те
чение мезозоя продолжают господствовать пре
смыкающиеся (век пресмыкающихся), овладе
вающие сушей (динозавры), водой (ихтиозавры, 
плезиозавры), воздухом (птерозавры) и дости
гающие гигантских размеров. Млекопитающие 
этого времени — мелкие животные, обитающие 
в сырой лесной чаще. В конце мезозоя вы
мирает большинство групп пресмыкающихся, 
и только с начала третичного периода начи
нается пышное развитие млекопитающих (век 
млекопитающих). В третичное же время раз
виваются птицы, первые редкие представители 
к-рых известны в верхней юре (археоптерикс) 
и весьма немногочисленные известны в мелу. 
П. принадлежат, таким образом, к немногим 
типам животного мира, вся история к-рых про
текает в течение доступной нам истории земли, 
а так как костный скелет позвоночных хорошо 
отражает характерные признаки животного, то 
для групп позвоночных, обладающих таким 
скелетом, история их восстанавливается с боль
шой точностью. И. Шмалъгаузен, Л. Борисяк.
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НИКА, сорт земляники, самый поздний по 
срокам созревания из промышленных сортов. 
Отличается мощным развитием куста, с круп
ными голыми листьями, устойчивый к болез
ням, урожайный. Ягоды хорошего вкуса, 
^крупные, неправильной округлой формы, проч
ные в перевозке. Цветки П. л. з. не имеют ты
чинок, и для опыления требуется подсадка дру
гих сортов (напр., саксонки).

ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, старейшая форма 
прямого обложения. С развитием капитализ
ма П. н. уступает свое место другим видам 
прямого обложения — промысловому и подо
ходному налогу. Экономическим источником 
П. н. является земельная рента, в силу чего 
вокруг П. н. развертывалась ожесточенная 
классовая борьба. Первоначально П. н. учи
тывал лишь размеры земельных владений, но 
затем стал учитывать доходность земельного 
участка на основании поземельных кадастров. 
Так как эти оценки быстро отстают от движе
ния цен на землю и ее доходности, то они осо
бенно выгодны крупным помещикам, облагаю
щимся в течение многих лет по неизменяю- 
щимся низким ставкам. В капиталистическом 
обществе П. н. как налог на земельную ренту 
очень долго вызывал острую борьбу внутри 
господствующих классов — между землевла
дельцами и буржуазией. Идеологи буржуазии 
(Рикардо, Смит и др.) требовали высокого 
обложения земельной Бренты. Но с развитием 
капитализма глубокое’переплетение классовых 
интересов буржуазии и землевладельцев осла
било эту борьбу. В современном капитализме 
П. н. сохранился почти во всех капиталистич. 
странах и играет роль классового орудия в ру
ках помещиков и буржуазии, направленного 
против мелкого и среднего крестьянства. В цар
ской России П. н. был введен в 1875 и ставки 
его с крестьянских земель были в 3—4 раза 
выше, чем с помещичьих. Великая Октябрь
ская социалистическая революция, осуществив 
национализацию земель, освободила крестьян
ство СССР от П. н.

ПОЗИТИВ (лат.), небольшой оргйн с лабиаль
ными трубами, без применения язычковых ре
гистров и часто без педальной клавиатуры. 
Французские органные мастера называют П. 
также нижнюю (главную) ручную клавиатуру 
большого органа.

ПОЗИТИВ (от лат. positivus —' положитель
ный), фотографическое изображение, в к-ром, 
в отличие от негатива, соотношение светлых 
и темных мест соответствует их действитель
ному распределению. Процесс получения П.— 
см. Фотография. В фотографии на негативе 
светлые части объекта передаются темными, 
а темные—светлыми; чтобы получить истин
ный отпечаток объекта, под негатив кладется 
светочувствительная бумага и подвергается дей
ствию света, вследствие чего свет и тени получа
ются на П. обратные негативу, т. е. как-раз 
совпадают с фотографируемым объектом. Спо
соб изготовления П. был изобретен в 1840 
Тальботом.

ПОЗИТИВИЗМ (лат. positivus — положитель
ный), одно из наиболее распространенных идеа
листических течений в современной буржуаз
ной философии. Позитивизм ложно и дема
гогически противопоставляет себя идеализму, 
утверждая, что от последнего он якобы прин
ципиально отличается тем, что кладет в основу 
своей философии не метафизическое умозре

ние, а положительные, позитивные факты. 
В своей борьбе с материализмом П. пытается 
представить дело так, что он возвышается как 
над материализмом, так и над идеализмом, не 
являясь ни тем, ни другим. На деле, однако, 
П. представляет собой не что иное, как одну 
из вульгарных разновидностей метафизической 
идеалистической философии. Родоначальником 
П. обычно считают Огюста Конта, но его родо
словную ведут и от англ, философа 18 в.—Юма, 
от которого эклектик и плагиатор Конт заим
ствовал основные моменты своего учения.

Во второй половине 19 в. наряду с прямыми 
последователями Конта (Литре и др.) появляет
ся и ряд философов, к-рые пытаются сочетать 
Конта или Юма с Кантом и Беркли. Поэтому, 
если брать П. в широком смысле слова, то, 
как указывал Ленин, внутри него окажут
ся и «Ог. Конт, и Г. Спенсер, и Михайлов
ский, и ряд неокантианцев, и Мах с Авенариу- 
сом»(Ленин, Соч., т. XIII, стр. 168). Наибо
лее известным представителем Ц. является, на
ряду с О. Контом, также Г. Спенсер. «Эклек
тическое по сути дела соединение Канта с 
Юмом или Юма с Беркли возможно, так ска
зать, в разных пропорциях, с преимуществен
ным подчеркиванием то одного, то другого 
элемента смеси» (Ленин, там же, стр. 169). 
Той или иной дозировкой кантианства или 
берклианства в юмизме (или контизме) в ос
новном и определяется относительное своеоб
разие каждого вида П. При всем различии от
дельных позитивистических систем в них мож
но обнаружить общие им, наиболее типичные 
черты: идеалистическое, упрощенное понима
ние опыта как совокупности субъективных 
ощущений или представлений; сведение научно
го (теоретического) познания к простому опи
санию или регистрации фактов; отказ от позна
ния сущности явлений, утверждение непозна
ваемости сущности, что свидетельствует о ярко 
выраженном агностицизме П., и т. д.

П. знаменует србой, т. о., деградацию бур
жуазной философской и теоретической мыс
ли, характерную вообще для эпохи упадка ка
питализма, в особенности—для его последней 
стадии — империализма. Эклектичность, рас
плывчатость и теоретическая беспринципность 
П. делают эту философию легко приспособляю
щимся идеологическим орудием для всяких 
буржуазных политических партий, начиная от 
квазимарксистов типа Адлера и всякого рода 
буржуазных демократов и кончая крайними 
реакционерами.

Классики марксизма подвергали П. жестокой 
критике. Так, Маркс в своем письме к Энгель
су от 7/VII 1866 писал, что Конт представляет 
собой «нечто жалкое» по сравнению с Гегелем 
(см. Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIII, 
стр. 363). Энгельс указывал на то, что Конт фи
листерски опошлил и принизил те гениальные 
идеи, которые он заимствовал у Сен-Симона. 
Ленин, давший уничтожающую критику одной 
из разновидностей П.—эмпириокритицизму, 
называет позитивистов вырождающимися бол
тунами, именующими себя философами. П. на
шел свое выражение в попытке представителей 
механистической ревизии марксизма в СССР 
ликвидировать философию, роль к-рой якобы 
сводится к «последним выводам естествозна
ния». Основоположники марксизма-ленинизма 
доказали, что подлинное развитие конкретных 
наук не только не отменяет философию, а ста
новится возможным только на основе самой не-
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редовой философской теории—диалектического 
материализма.

ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО, положительное 
право, совокупность действующих юриди
ческих норм. С марксистской точки зрения, 
П. п. — явление социальное, обусловленное 
классовой структурой того общества, в к-ром 
оно действует. Оно является выражением тех 
производственных отношений, к-рые харак
терны для данного общества. По советскому 
социалистич. праву источниками П. п. являют
ся только веления государственной власти (за
кон, указ, административное распоряжение), 
а обычаи признаются лишь постольку, посколь
ку они санкционированы государственным ав
торитетом.

ПОЗИТРОН, элементарная частица, имеющая 
массу электрона и положительный заряд, рав
ный заряду протона. П. впервые был открыт в 
1932 Андерсоном (Америка) и почти одновремен
но с ним Блекеттом и Оккиалини (Кембридж— 
Англия) в процессе исследования космиче
ских лучей. Изучая снимки следов ионизирую
щих космических частиц, полученных с помо
щью вертикальной камеры Вильсона, находя
щейся в сильном магнитном поле (ок. 181000 
гаусс), Андерсон обнаружил, что в составе 
космического излучения помимо частиц, заря
женных отрицательно, имеются также и час
тицы, знак заряда к-рых положителен. Отно
шение заряда П. к его массе, по более поздним 
измерениям Тибо, выполненным по методу на
блюдения отклонения в электрич. поле, ока
залось с точностью до 15% совпадающим (по 
абсолютной величине) со значением для 
обычного электрона.

Андерсон вместе с Недермайером, а также 
Блекеттом и Оккиалини нашли, что в составе 
космической радиации П. встречаются при
мерно в таком же количестве, как и электроны. 
Последними двумя исследователями было уста
новлено, что позитроны вместе с электронами 
часто образуют так называемые ливни—пото
ки частиц, вылетающих из одной точки, лежа
щей обычно внутри стенок камеры или в об
мотке соленоида.

Открытие П. явилось крупным этапом в раз
витии учения о строении вещества. Вскоре 
после первых опытов Андерсона Блекетт, Чад- 
вик и Оккиалини, а также Кюри и Жолио уста
новили, что испускание П. происходит также и 
при взаимодействии у-лучей с веществом. Для 
этой цели они применяли жесткое у-излучение, 
возникающее при бомбардировке бериллия 
а-частицами полония. Вместе с тем была обна
ружена та особенность, что возникновение П. 
сопровождается одновременным возникнове
нием обычного электрона. При наблюдениях 
с камерой Вильсона каждые две таких частицы, 
получившие в научной литературе название 
«пары», дают характерные следы в форме двой
ной вилки, ветви к-рой искривляются магнит
ным полем в противоположных направлениях. 
Процесс образования пар у-лучами состоит 
в превращении у-кванта в П. и электрон. Ба
ланс энергии этого процесса имеет вид:

hv==2mc2+E++Е^,
где hv—энергия первичного у-кванта, 2тс2— 
энергия, эквивалентная массам электрона и П., 
Е* и Е~—кинетические энергии этих частиц. 
Процесс образования пары имеет место только 
вблизи ядра атома, роль к-рого при этом еще
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не вполне разгадана. Вероятность образова
ния пар под действием у-лучей увеличивается 
с возрастанием жесткости у-лучей и, кроме 
того, она возрастает в отношении г2 при увели
чении порядкового номера z вещества, в к-ром 
этот процесс происходит.

После своего открытия в 1934 явления искус
ственной радиоактивности Кюри и Жолио ус
тановили, что если пластинку алюминия под
вергнуть бомбардировке а-частицами, то она 
становится источником П., причем спадающее 
по экспоненциальному закону испускание П. 
продолжается и после удаления источника 
а-частиц. Оказалось, что при бомбардировке 
очень многих веществ а-частицами, быстрыми 
протонами или дейтонами, происходит превра
щение части атомов бомбардируемых веществ 
в атомы других элементов (см. Радиоактив
ность). Наконец, еще один способ получения 
П. был открыт советским физиком Скобель
цыным в 1934. Наблюдая в камере Вильсона 
прохождение очень быстрых частиц через йе 
очень толстые слои вещества, он обнаружил, 
что в этом случае также образуются Пары- 
H. и электрон—подобно парам, образующим
ся под действием у-лучей.

Длительность существования П. ничтожно 
мала. Встречаясь с электроном, П. превра
щается вместе с ним в у-излучение. Эксперименты 
Тибо, Жолио и других авторов показывают, 
что обычно при таком превращении образуются 
два у-кйанта, имеющие равную (согласно за
кону сохранения количества движения) энер
гию: примерно по полмиллиона электрон-вольт 
каждый. Теоретически П. был предсказан Ди
раком ранее, чем он был обнаружен экспери
ментально. Подробнее о теории позитрона и 
его роли в превращениях ядер атомов см. Ра
диоактивность.

Лит,.: Скобельцын Д. В., Космические лучи, 
Л.—М., 1936 (гл. III и V); Тибо Ж., Позитроны, 
«Успехи физических наук», М.—Л., 1934, т. XIV, вып. 7; 
Алиханов А. И. и АлиханьянА. И., Искус
ственное получение радиоактивных элементов, там же, 
[Л.], 1935, т. XV, вып. 2. Д. Черенков.

ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА, возникает в том слу
чае, когда на данном театре войны на нек-ром 
промежутке времени ни одна из воюющих сто
рон не имеет возможности путем прорыва обо
ронительного расположения противника или 
обходом его фланга перейти к маневренным 
действиям. Вынужденные к обороне обе вою
ющие армии укрепляют занимаемые ими по
зиции, и переход в наступление требует про
рыва укрепленного рубежа противника.—Ти
пичным примером широкой П. в. явилась пер
вая мировая империалистич. война 1914—18. 
Перед империалистич. войной военные доктри
ны всех крупнейших государств были проник
нуты наступательными тенденциями и боязнью 
П. в. Буржуазия и буржуазное военное коман
дование прекрасно понимали всю экономиче
скую и политическую опасность затяжной П. в., 
расшатывавшей тыл и создававшей революцион
ное настрдение в солдатских массах и в стране. 
Поэтому командование обеих воюющих груп
пировок готовилось к быстрому нанесению сок
рушительных ударов противнику и окончанию 
войны в самый короткий срок. Действитель
ность не оправдала надежд на скорое оконча
ние войны. На Западно-европейском (француз
ском) театре война уже через три месяца пере
шла в П. в. При этом сила обороны настолько 
возросла, что было установлено, как прави
ло: против обороняемых огнем и защищенных
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искусственными препятствиями сооружений пе
хота сама по себе не имеет никакой наступа
тельной силы. Немалую роль играло то об
стоятельство, что империалистич. цели войны 
были чужды солдатской массе. Практика даль
нейших операций показала, что, несмотря на со
средоточение огромных артиллерийских средств 
для подготовки прорыва, обороняющийся обыч
но имел время на сосредоточение к месту про
рыва резервов и ликвидацию прорыва. Это за
ставило изыскивать новые средства подавле
ния обороны в виде отравляющих веществ, тан
ков, авиации. Современные технические сред
ства борьбы (танки, авиация, моторизованные 
части, артиллерия) по своему количеству и ка
честву создают предпосылки для маневренных 
операций. Практика боевых операций в Испа
нии, Китае и, в других войнах последних лет 
подтверждает однако, что в будущих войнах 
в отдельные периоды и на отдельных фронтах 
не исключается возможность перехода войны в 
позиционную.

ПОЗИЦИЯ (воен.). До первой мировой импери
алистич. войны этим термином называлась по
лоса местности, избранная для боевого распо
ложения войск. По современным уставам и на
ставлениям. РККА термин П. присваивается 
гл. обр. пунктам и районам, занимаемым огне
выми средствами (пулеметами, артиллерией) 
для ведения огня (огневые П.), а также рай
онам, занимаемым танковыми частями перед 
атакой (выжидательные и исходные пЬзиции). 
Уставы большинства иностранных армий при
меняют термин П. для обозначения полосы 
местности, занятой войсками для обороны. 
Японский полевой устав использует термин 
П. в более широком смысле, понимая под П. 
ряд „оборонительных полос и сохраняя, вместе 
с тем, это название за районами расположения 
огневых средств (артиллерии).

ПОЗИЦИЯ (муз.), положение левой руки на 
грифе струнного инструмента во время игры на 
нем. П. определяются простым рядом чисел, 
причем 1-й П. считается наиболее близкая к ос
нованию грифа.

ПОЗИЦИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, представляет 
боевой порядок, состоящий из командных 
и наблюдательных пунктов, огневых позиций, 
постов инструментального разведывания и мест 
органов боевого питания. Командным пунк
том называется район, занятый старшим артил
лерийским начальником (командир дивизиона 
и выше). Артиллерийский наблюдательный 
пункт (АНП) составляет основу огневой дея
тельности батареи. АНП должен давать наи
больший обзор расположения противника, по
ля боя и своих войск. Наземные АНН бывают 
командирские и вспомогательные, к-рые в свою 
очередь подразделяются на передовые, боко
вые, запасные и ложные. Огневые позиции 
(ОН) должны обеспечивать наибольший верти
кальный и горизонтальный обстрел. Они подраз
деляются на основные, временные, запасные 
ц ложные. Временные ОН занимаются для 
решения частных огневых задач. Ложные ОП 
создаются для введения противника в заблуж
дение; на них устраиваются вспышки с имита
цией звука, а также периодически ведется 
огонь т. н. кочующими орудиями. ОП бывают 
закрытые и открытые. Закрытая ОП должна 
укрывать орудия во время стрельбы от назем
ного наблюдения противника, для чего тре
буется укрытие от 5 до 15 м, в зависимости 
от системы орудия и характера местности; 

в качестве укрытий используются складки мест
ности, деревья (лес), строения и т. п. Открытая 
ОП занимается для немедленного открытия ог
ня и самообороны. Важнейшее значение для 
артиллерийской позиции имеют защита и мас
кировка от воздушного противника и недоступ
ность для танкового нападения; естественные 
условия дополняются оборудованием позиции 
инженерными средствами. Инженерное обору
дование позиции (окопы, убежища и т. п.) 
должно обеспечивать защиту личного состава 
и материальной части артиллерии от пора
жения их огнем наземного и воздушного про
тивника.

ПОЗИЦИЯ МОРСКАЯ, в широком смысле слова 
включает в себя несколько понятий. М и н н о - 
артиллерийская позиция предста
вляет совокупность минных заграждений и бе
реговых батарей и включает в себя береговое 
оборудование вплоть до оборонительных полос, 
защищающих подходы с суши. Минно-артил
лерийские позиции создаются с целью не до
пустить флот противника за определенный ру
беж, нанести ему решительный удар и полно
стью его уничтожить. Кроме того, существуют 
понятия позиций как исходных точек, зани
маемых торпедными катерами, подводными 
лодками и другими кораблями для начала ата
ки противника. Так, напр., позиция для 
артиллерийской атаки предста
вляет положение, обеспечивающее наиболее эф
фективное использование оружия и определяе
мое: а) дистанцией, отвечающей дальнобойно
сти артиллерии, меткости стрельбы и проби
ваемости брони; б) пеленгом, дающим вы
игрыш в освещении цели, более благоприят
ное положение относительно качки (чтобы 
уменьшить снижение точности наводки) и 
возможность использовать дымовую завесу; 
в) курсовым углом, позволяющим наиболее 
целесообразно использовать большую часть 
артиллерии.

ПОЗНАНИЕ, см. Теория отражения, Теория 
познания, Логика.

ПОЗНАНЬ (Poznan), город на территории быв
шей Польши, отошедшей в сферу государствен
ных интересов Германии. Крупный железно
дорожный узел на путях Варшава—Берлин, 
П.—Штеттин, П.—Катовицы и др. Авиапорт. 
Речная гавань на реке Варте; 265 тысяч жите
лей (1937). Являясь центром района развитого 
сельского хозяйства, благоприятно располо
женный на судоходной р. Варте и вблизи Си
лезского каменноугольного бассейна, П. вы
рос в крупный хозяйственный центр. Разнооб
разная промышленность: химическая (гл. обр. 
производство удобрений), керамическая, коже
венно-обувная, пищевая (сахарная, пивова
ренная, мукомольная, переработка молочных 
продуктов), сельско - хозяйственное и прочее 
машиностроение. Значительная торговля с.-х. 
продуктами (зерном, скотом, картофелем и др.) 
и лесом. С 1921 в П. ежегодно устраивалась 
ярмарка международного значения. Универ
ситет, высшая торговая школа. Собор 15 в., 
ратуша 16 в.

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ, один из видов позорящего 
наказания (см.).

ПОЗОРЯЩИЕ НАКАЗАНИЯ, особый вид нака
заний, преследующий цель унижения челове
ческого достоинства путем издевательства над 
личностью осужденного. П. н. получили широ
кое распространение в Средние века в эпоху 
абсолютной монархии, когда они являлись
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средством терроризировать массу трудящего
ся населения публичным отправлением нака
зания. П. н. присоединяли к телесному наказа
нию целый ряд отягчающих кару специальных 
изощренных приемов надругательства над че
ловеком. Так, осужденного водили в шутов
ской, одежде -или нагим (особенно женщин) 
по улицам и площадям города или селения, вы
ставляли в таком- виде у позорного столба на 
поругание толпе, обмазывали смолой, осыпали 
перьями и т. п. Сюда же следует отнести обряд 
шельмования и клеймение лица преступни
ка, вырезывание у него ноздрей и другие меры 
подобного характера. В царской России П. н. 
сохранялись почти до конца 19 в. (80-х гг.). 
Наказания эти всей своей тяжестью падали, 
гл. обр., на неимущие классы. Советское право 
не знает П. н.

ПОЗЫВНЫЕ, радиосигналы, услов
ные обозначения, присваиваемые каждой пере
дающей и некоторыми приемными радиостан
циями, состоящие из нескольких букв или ком
бинаций букв и цифр. П. сухопутных радиостан
ций составляются из трех букв (напр., SNA), 
морских—из четырех и авиационных—из пяти. 
Радиовещательные станции СССР имеют П., на
чинающиеся с буквыR (напр., RW—10 и т. д.); 
коротковолновые любительские передатчики 
и приемные станции начинаются с буквы U 
(Union—Союз). П. всех радиостанций заносят
ся в международные списки.

ПОИЛКИ, специальные приспособления для 
самостоятельного поения животных, механи
зирующие водопой животных в помещениях. П. 
обеспечивают подачу воды нужной температу

ры, что исключает 
простуду живот
ных из-за поения 
их зимой холод
ной водой, предуп
реждает возмож- 

. ность распростра
нения инфекцион^ 
ных заболеваний, 
т. к. каждое живот
ное в этом случае 
имеет индивиду
альную поилку. 
П. укрепляются 

около борта кормушки. При пользовании П. 
животное нажимает носом на специальную пла
стинку, открывающую кран, через к-рый вода 
поступает под напором в И., после чего кран 
автоматически закрывается. Применяются два 
вида П.: с пружинным вентилем (см. рис.) и с 
вентилем, снабженным противовесом.

ПОИСКИ геологические, ставят целью 
отыскание полезных ископаемых для дальней
шей их разведки и эксплоатации. Они в осно
вном разделяются на два вида. Первый—путем 
обследования неизученного в геологич. отно
шении района, где месторождение может быть 
обнаружено в естественных обнажениях по бе
регам рек или незадернованным склонам балок, 
оврагов и пр. Изучение гальки по водным арте
риям или обломков горных пород на земной 
поверхности способствует обнаружению полез
ных ископаемых. Характер растительности часто 
овязан с определенным видом горных пород 
или минералов. В задернованном месте исполь
зуют выбросы коренных пород из нор живот
ных. Шлиховой способ поисков россыпных ме
сторождений (золота, олова, шеелита и пр.) 
заключается во взятии проб из осадочных отло

Автоматическая поилка завода 
им. Шевченко: 1—сосуд, 2—кор
пус клапанного механизма, 3— 
тарельчатый рычаг, 4— зажим
ная гайка, 5—стержень клапа
на, 6—фасонная гайка, 7-пру
жины, 8— резиновая прокладка.

жений современных и дрейнйх Долин йлй делю
виальных образований над коренными место
рождениями. В дальнейшем пробы промыва
ются в лотках и в оставшемся тяжелом кон
центрате определяется количество полезного 
минерала. В случае благоприятных результа
тов в дальнейшем организуются разведки. Вто
рым видом являются поиски в районах, геоло
гически изученных, где на основании теорети
ческих соображений и стратиграфии, тектоники 
и петрографии района предполагается наличие 
полезного ископаемого. В этом случае часто 
применяются геофизич. методы поисков (см. 
Разведки). Горные работы при поисках приме
няются большей частью в виде расчисток, ка
нав, мелких шурфов и редко в виде глубоких 
выработок. При поисках нефти применяется 
глубокое бурение.

ПОЙКИЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, микро
скопическое строение горной породы, обусло
вленное прорастанием крупных кристаллов 
одного минерала другим минералом в виде мно
гочисленных мелких зерен без какой-либо зако
номерности в распределении последних. Этим 
П. с. отличается от правильного прорастания, 
напр., в пегматитовой структуре.

ПОЙМА, часть речной долины, заливаемая 
полыми весенними водами; называется также 
1-й террасой. П. представляет сложное гео
морфологическое образование с] своеобразным 
рельефом, что связано с деятельностью реки; 
особо важное значение имеет аллювиальный 
процесс, т. е. ежегодное заливание весной и от
ложение (т. н. седиментация) на П. песка, гли
ны, ила и пр., несомых полой водой. Отложен
ные вещества на П. представляют т. н. наилок. 
Отложение этих веществ и их характер зави^ 
сят прежде всего от скорости течения весенних 
вод: близ самого русла, где бывает наибольшая 
скорость течения, отлагаются наиболее круп
ные частицы (песчаные); в средней части П., где 
течение слабее,—более мелкие (глинистые), а в 
наиболее удаленных от русла частях П.—наи
более мелкие (иловатые). Вследствие этого П. 
в типе распадается на три основные части: 
прирусловую (вдоль реки, наиболее повышен
ная), центральную (в средних частях П.) и 
притеррасную (у коренного берега, наиболее 
пониженная), В каждой части различают три 
уровня: высокий, средний и низкий в зависи
мости от положения уровня грунтовых вод (при 
высоком уровне грунтовые воды стоят наибог 
лее низко). В связи с большим разнообразием 
рельефа и почв растительность П. также очень 
разнообразна. В настоящее время П. заняты в 
основном лугами (пойменными, заливными), но 
можно думать, что луга развились в резуль
тате уничтожения первоначальных лесов. Луга 
прирусловых частей наиболее ксерофитны; 
притеррасные части нередко заняты луговыми 
болотами; луга центральной П. как по своей 
площади, так и по качеству представляют наи
большее экономическое значение. — Обычно 
различают (по Вильямсу) П. двух типов по их 
происхождению и способу заливания их полы
ми водами (в связи со способом отложения): 
слоистая и зернистая П. В первом случае зали
вание П. идет через прирусловую часть, во вто
ром—прирусловая часть служит барьером, и 
заливание центральных частей идет через устья 
«притеррасных речек». Однако в последнее 
время выдвигается и более мелкое подразделе
ние. Так, напр., Р. Еленевский, на основе гео
морфология. признаков, устанавливает 23 типа
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П. для СССР.—Для познания П. крайне необ
ходимы наблюдения над весенними явлениями 
(заливание, его характер, седиментация и др.). 
Учение о поймах—поймоведение—выдвинуто и 
разработано В. Р. Вильямсом.

ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА, см. Луг.
ПОЙНТЕР, порода спортивно-охотничьих под

ружейных короткошерстных легавых англий
ских собак. П. отличается стройным и мощным 
складом с хорошо развитыми костяком и муску
латурой; хорошо воспринимает натаску, по 
дичи идет рано, часто с 6 месяцев. Из-за глад- 
кошерстности зябнет в северных районах и по- 
резается болотной растительностью, но хорошо 
переносит жару и жажду. Хорошо работает по 
дичи на болотах и в жарких открытых маловод
ных местах, отличаясь превосходным верхним 
чутьем, способностью к продолжительной ра
боте, широким поиском, быстрым энергичным 
ходом — весьма ровным карьером без ясно вы
раженных скачков, «пойнтериным скоком»—и 
крепкой стойкой по дичи. Одна из наиболее 
распространенных во всем мире и в СССР по
род легавых собак.

ПОЙНТИНГА ВЕКТОР, вектор, численная ве
личина к-рого равна плотности потока электро
магнитной энергии в данной точке пространст
ва, а направление указывает направление рас
пространения этого потока в той же точке.— 
Математически П. в. S выражается через век
торное произведение векторов электрического 
и магнитного полей Е и Н, т. е.

8 = ^[Е-Н\,
где с—скорость света в вакууме.

ПОКАЗАНИЯ, рассказ свидетеля или подсу
димого перед судебными органами об обстоя
тельствах, имеющих значение для суда при ре
шении дела. По законам СССР, дача свидетель
ских П.—обязанность каждого советского граж
данина. Уклонение от явки по вызову судебных 
или общественных органов, отказ от дачи П. и 
дача заведомо ложных П. влечет уголовное на
казание. Не могут вызываться в качестве сви
детелей лица, к-рые, вследствие физических или 
психических недостатков, не могут правильно 
наблюдать или правильно рассказать о наблю
давшихся ими фактах, а также—защитник об
виняемого по делу, в к-ром он проводит защи
ту.—В буржуазных государствах широко ис
пользуются заведомые лжесвидетели для созда
ния провокационных процессов, как, например, 
в деле Бейлиса в царской России, Дрейфуса— 
во Франции, Тома Муни—в США и ряде других.

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ, см. Преломле
ние света, Двойное лучепреломление.

ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ, число Ъ в выражении 
аь. Если Ъ целое положительное число, то оно 
показывает, сколько раз нужно, умножить 
число а само на себя, чтобы получить значение 
степени аъ. Если П. с. несократимая дробь &=^,

р
то aq = У ар и q называется П. с. корня или 
короче — показателем корня. Если Ъ = 0, то 
а°=1 при любом афО; если Ъ <0, то а~ь=\.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, см. Экспонен
циальная функция. '

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, в СССР, судеб
ное разбирательство уголовного дела особого 
общественного или политического значения, 
производящееся в условиях непосредственной 
близости к массам (на предприятиях, в клубах 

и т. п.). Цель П. п.—выявить особую социаль
ную опасность какого-либо преступления и по
казать массам, как Советская власть, выражаю
щая волю трудящихся масс, борется с ним. 
Ленин особенно подчеркивал общественно-по
литическое, воспитательное значение гласного 
суда. Он требовал, напр., «обязательно этой 
осенью и зимой 1921—1922 г.г. поставить на суд 
в Москве 4—6 дел о московской волоките, по
добрав случаи „поярче44 и сделав из каждого 
суда политическое дело» (Ленин, 
Соч., т. XXIX, стр. 403), подчеркивая при этом, 
что «с точки зрения принципа необходимо 
такие дела не оставлять в пределах бюрокра
тических учреждений, а выносить на публич
ный суд, не столько ради строгого наказания 
(может быть, достаточно будет выговора), но 
ради публичной огласки и разрушения всеоб
щего убеждения в ненаказуемости виновных» 
(там же, стр. 412).

ПОКАРЖЕВСКИЙ, Петр Дмитриевич (р. 1889), 
советский живописец, сын рабочего-металли
ста. По окончании Академии художеств (1917) 
работал некоторое время в Красной армии. 
С переездом в Москву П. вошел в круг худож
ников АХРР, где скоро выдвинулся как мастер 
батального жанра с установившимися компо
зиционными навыками, большим запасом на
блюдений и ясной реалистической трактовкой 
темы. Центральное место в творчестве П. зани
мает оборонная тематика. Сюжеты, посвящен
ные Красной армии, разработаны в картинах 
«Красный дозор» (1923), «Красный десант» (эпи
зод из боев на Кубани, 1927), «Ворошилов на 
аэродроме» (1933), «Ворошилов на маневрах» 
(1938, к 20-летию Красной армии), «Комсомоль
цы идут в бой» (1933) и в ряде других. Значитель
ное количество картин написано П. также на 
темы мирного строительства и жизни восточных 
национальностей. Работы П. имеются в Госу
дарственной Третьяковской галлерее, в Музее 
Красной армии (ЦДКА) в Москве и в дру
гих музеях.

ПОКОЙ у расте ний. Все растения как 
низшие, так и высшие обладают определенной 
периодичностью в своем развитии: период уси
ленной жизнедеятельности сменяется периодом 
ослабления ее и даже почти полной остановки. 
Этот перерыв жизнедеятельности называется 
П. Состояние П. вызывается как влиянием из
менения внешних условий, так и внутренни
ми изменениями в организме, тесно связан
ными с циклом его развития.

У низших растений состояние П. может на
ступать после копуляции гамет и образова
ния зиготы. Последняя переходит в период П., 
иногда довольно продолжительный; за это 
время в зиготе происходит ряд изменений, как, 
напр., образование масла и нек-рых пигментов. 
У нек-рых водорослей состояние П. наступает 
и помимо копуляции. Споры грибов могут 
долгое время находиться в состоянии П. Бакте
рии переходят в покоящееся состояние, обра
зуя споры с оболочками, пропитанными смоли
стыми и жировыми веществами, почти непрони
цаемыми для воды. Споры отличаются весьма 
большой устойчивостью к температуре, ядам и 
другим факторам. При благоприятных усло
виях П. прекращается.—У семенных растений: 
состояние П., связанное с циклом развития, 
выражается образованием семян, в к-рых жиз
недеятельность сильно понижается. Дыхание 
семян в воздушно-сухом состоянии не прекра
щается, но количество выделяемой углекислоты
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очень мало. В покоящемся семени происходит, 
невидимому, изменение химич. состава, что вы
зывает потерю всхожести семени после слишком 
продолжительного покоя. Семена одних расте
ний обладают весьма непродолжительным пе
риодом П. и могут прорастать почти тотчас пос
ле созревания, у других—период П. бывает бо
лее продолжительным, у нек-рых—семена могут 
прорасти лишь после многолетнего П. Стойкость 
покоящихся семян очень велика; после выдер
живания сухих семян нек-рых растений в жид
ком воздухе в течение 60 дней они прорастали 
и давали нормальные сеянцы. С биохимической 
стороны период П. растений в стадии семян вы
ражается в превращении растворимых веществ 
в нерастворимые, к-рые отлагаются в виде за
паса (крахмал, белки, жиры) как в зародыше, 
так и в семядолях и в эндосперме. Количество 
действующих ферментов в покоящихся семенах 
очень цезначительно. При прорастании семян, 
т. е. при нарушении П., количество ферментов 
сильно возрастает (см. Прорастание семян).

Период П. наблюдается не только в семенах, 
но и в отдельных частях вегетирующего расте
ния, а также и на целом вегетирующем расте
нии. Примером первого может служить обра
зование клубней, корневищ, луковиц. Эти 
органы сравнительно легко перезимовывают, 
находясь в состоянии П. В них откладываются, 
как и в семенах, запасные питательные веще
ства, представленные крахмалом, сахаром (пре
имущественно тростниковым), инулином, бел
ковыми веществами, причем в луковицах 
азотсодержащие вещества представлены не 
белком, а аминокислотами. Прорастание этих 
органов может наступить только после опреде
ленного периода П. При прорастании нераство
римые запасные вещества переходят под влия
нием ферментов в растворимые. Период П. 
упомянутых органов может быть искусственно 
прекращен под влиянием различных реагентов, 
влияющих на увеличение активности фермен
тов. К таким реагентам относятся повышенная 
температура (теплые ванны Молиша), пары 
эфира, синильная кислота, этилен и др.

При наступлении неблагоприятных условий 
в состояние П. может переходить растение и все 
целиком. Сюда относится перерыв жизнедея
тельности под влиянием наступившей засухи 
или холодного времени года. В первом случае 
растение переходит в стадию П., или теряя ли
стья, или путем полного высыхания тканей; в 
таком состоянии оно может находиться в тече
ние нескольких месяцев и даже лет; по оконча
нии засушливого периода растение снова ожи
вает (нек-рые мхи, селагинелла). Во втором 
случае растения холодных и умеренных стран 
переходят в стадию П. в зимний период. Насту
пление зимнего П. связано большей частью с 
опаданием листьев, причем заключенные в них 
азотистые вещества оттекают в другие части 
растения. Вместилища запасных питательных 
веществ древесины и луба перед началом П. 
переполняются нерастворимыми углеводами.

Смена периодов жизнедеятельности и П. 
хотя и вызывается обычно изменением внешних 
условий, но связь между ними гораздо слож
нее, чем прямая причинная зависимость. Смена 
периодов связана, невидимому, с каким-то не- 
выяснейным еще жизненным ритмом. Были, 
например, сделаны наблюдения (Fr. Coville), 
что нек-рые растения умеренного климата 
переходят в состояние зимнего покоя даже и в 
том случае, если они с осени были перенесены 

в теплицу. Известно также, что нек-рые деревья 
умеренного климата (дуб, бук), перенесенные 
на о-в Мадейру, продолжают и там осенью 
сбрасывать листья, хотя и не надолго. По мне
нию Клебса, в основе периодич. наступления 
состояния П. лежат изменения в химич. сос
таве клеток, вызванные, в свою очередь, влия
нием внешних условий.

ПОКРАСС, Дмитрий Яковлевич (р. 1899), со
ветский композитор. Свою музыкально-творче
скую деятельность начал в 1919, состоя доб
ровольцем в рядах Первой Конной армии. Со
зданная им песня «Марш Буденного» быстро 
получила широкое распространение. По окон
чании гражданской войны П. работал в каче
стве композитора, пианиста и дирижера на 
эстраде и в театре. В последние годы П. пишет 
музыку большей частью совместно с братом Да
ниилом Покрассом. Главное внимание компози
торы уделяют оборонной тематике. Среди их 
произведений выделяются песни из звуковых 
кинофильмов, пользующиеся огромнейшей по
пулярностью (песни «Конноармейская», «Мо
сква майская», «Если завтра война» и др.). 
К лучшим произведениям Дмитрия Покрасса 
принадлежит «Песня о Сталине». С1936 П. стоит 
во главе железнодорожного джаз-ансамбля в 
качестве одного из музыкальных руководите
лей. В 1938 награжден орденом Трудового 
Красного знамени.

ПОКРОВ, город в Орехово-Зуевском районе 
Московской обл., станция ж. д. им. Ф. Э. Дзер
жинского (в 111 км к В. от Москвы); 3,5 тыс. 
жит. (1938). Пищевой комбинат, трикотажное и 
швейное производство. Все промышленные пред
приятия построены при Советской власти; до» 
революции город был исключительно торговым. 
Имеются педагогическое училище, школы, дет
сад, ясли, клуб и библиотеки.

ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА И ФОРМА, 
обширная группа приспособительных явлений 
у различных животных. Во многих случаях 
форма тела и цвет покровов имеют сходства 
с окружающей обстановкой, делая животное 
незаметным или малозаметным, что оказывается 
полезным: для преследуемых видов—в смысле 
возможности скрыться от преследования, для 
преследователей — возможности лучшей мас
кировки. В других случаях окраска и форма 
тела животного, наоборот, выделяют его из ок
ружающей обстановки, что также оказывается 
полезным.

Явления П. о. и ф. делятся в основном на 
две группы, каждая из которых, в свою оче
редь, делится на несколько подгрупп. В пер
вой группе различают следующие подгруппы: 
1) постоянная покровительственная окраска. 
Полярные наземные животные характерны пре
обладанием белого цвета (белый медведь, по
лярная сова, полярный кречет). Животные,, 
живущие на буро-серой поверхности, имеют 
землистую окраску (очень многие жуки, мно
гие земноводные и пресмыкающиеся и др.); 
обитатели песчаных степей и пустынь имеют 
желтоватый цвет: из млекопитающих—лисица- 
караганка, песчанки, тушканчики, шакалы,, 
газели, дикие ослы, степной кот, фенек, из. 
птиц—пустынная сойка, рябки, дрофы; много
численные пресмыкающиеся—вараны, ушасто
гол овки, степной удав и пр.; насекомые. В не
которых случаях насекомые не только окра
шены под цвет пустыни, но их способность, 
сливаться с окружающей средой еще усилена их 
прозрачностью (напр., жуки песчаных степей
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Средней Азии — Polyarthron, Pseudadoretus, 
Argyrophana). Животные, постоянно находя
щиеся на зеленом фоне луговых трав или листвы 
деревьев, обладают зеленой окраской (многие 
птицы, кузнечики, богомолы, многие жуки, 
ящерицы, амфибии). Во 2-й подгруппе сходство 
одновременно касается и формы тела или осо
бых образований на нем, усиливающих сход
ство с окружающей средой. Насекомые, живу
щие на покрытой лишаями коре, очень сходны

Рис. 1. Слева—бабочка Diphthera alpium со сло
женными крыльями, справа—гусеница Boarmia 

lichenaria Hufn. на лишаях.

с лишаями (бабочка Diphthera alpium, s. Мота 
crion, жук Lithynus nigrocristatus). Вылетаю
щие из куколок осенью бабочки похожи по 
цвету и форме крыльев на пожелтевшие высох
шие листья (Eugonia autumnaria). Каллима 
(см.) и южно-американская Siderone isidora 
поразительно сходны с листом. Многие насеко
мые и пауки обладают поразительным сходст
вом окраски и формы выростов своего тела с 
цветами. Добытые В. А. Догелем палочники 
из засушливых областей Африки напоминают 
по своей форме и окраске части растений, на 
к-рых живут. У водных животных в той зоне, 
куда проникает достаточное количество света, 
широко распространены явления П. о. и ф. 
В зоне бурых водорослей преобладают живот
ные бурого цвета, в зоне красных водорослей— 
красного цвета (кишечнополостные, полихеты, 
моллюски, ракообразные и пр.). Придонные 
рыбы имеют окраску под цвет песка, иногда 
-снабжены специальными приспособлениями для 
маскировки: морской чорт (Lophius piscatorius) 
не только сливается по своей окраске с морским 
дном, но выставляет наружу приманку в виде 
выростов своего тела, напоминающих красно
ватые водоросли или червей, что облегчает ему 
поимку добычи. Рыба тряпичник (Phyllopteryx 
-eques) покрыта многочисленными листовидны
ми придатками и окрашена в красный цвет 
подобно окружающим красным водорослям. 
Наши прудовые и речные рыбы дают многочи
сленные примеры защитной окраски: как пра
вило, рыбы/ живущие в толще воды (сельдь, 
тарань, лещ, язь, карп, уклея и др.), имеют 
темную спинку и светлую нижнюю, брюшную 
часть тела. Таким образом рыба, преследуемая 
сверху, скрывается на темном фоне дна, а 
преследуемая снизу—на фоне светлого зер
кала водной поверхности. Рыбы, прячущиеся 
или подстерегающие свою добычу среди травы, 
камыша и осоки, имеют общий зеленоватый или 
желтоватый фон с темными полосами (щука, 

Рис. 2. Гусенице 
Biston betularia на 

тополе.

окунь, судак). В качестве особой подгруппы 
можно рассматривать явления сезонной смены 
П. о.: зайц-беляк, горностай, болотная куро
патка, горный тетерев и др. имеют летом тем
ную окраску, сходную с окраской тундры или 
почвы, а зимой—белую, скрывающую живот
ное на снегу. Особый случай представляют при
способления к быстрой смене окраски в зависи
мости от субстрата: камбалы и морские иглы 
меняют окраску бурую на зеленоватую, нахо
дясь среди водорослей разного цвета; обладают 
этой способностью также каракатица, некото
рые земноводные, пресмыкающиеся (хамелеоны). 
В последнее время вскрыт физиологии, меха
низм этих явлений, покоящийся на сложных 
нервно - гуморальных отношениях. — Особую 
подгруппу представляет маскировка под различ
ные предметы. Многие бабоч
ки и гусеницы в покоящемся 
состоянии имитируют помет 
птиц. Некоторые животные 
подкрадываются к добыче, 
накрываясь чехликами, ра
ковинами (некоторые мор
ские ежи), губками (краб- 
дромия).

• Ко второй группе следует 
отнести явления устраше
ния —устрашающую окра
ску и форму: животные еро
шат шерсть, раздувают тело 
(некоторые ящерицы), разе
вают рот, подымают иглы. 
У многих гусениц и бабочек 
раздувание или необычные 
телодвижения комбиниру
ются с резкими цветами. 
Гусеница винного бражника 
(Chaerocampa elpenor) име
ет на 4-м членике крупные 
глазчатые пятна, раздува
ясь, гусеница принимает вид, отпугивающий от 
нее. птиц. Подобные устрашающие действия и 
окраска имеются и у глазчатого бражника (Sme- 
rinthys ocellatus). Вторая подгруппа* этой вто
рой группы относится к явлениям предупреж
дающей (апосематической) окраски. Для живот
ного, обладающего противным вкусом или сквер
ными выделениями, важно всячески выделиться 
из остальных видов. Классический пример— 
ядовитые бабочки геликониды, по данным Бет
еа, ярко окрашены и медленно летают, и в то же 
время их не трогают птицы. Из животных 
СССР жук-бомбардир ярко выделяется на фоне 
песка своим черным цветом; в момент опасности 
он выбрызгивает едкую жидкость из заднего: 
конца тела. Сюда же относятся нек-рые при
способления у змей: гремучая змея (Crotalus) 
гремит лишь при столкновении с врагом, пре
дупреждая его о своей ядовитости, и ведет себя 
бесшумно при нападении на добычу.

Третью подгруппу представляют явления ми
микрии, или же предостерегающей (псевдоапо- 
сематической) окраски: животное спасается за 

: счет «дурной славы» своего образца (модели), 
т. е. того животного, к-рое оно имитирует. Та- 

; кого имитатора Бете нашел в стаях геликонид 
в виде неядовитых представителей семейства 

; белянок, по своей окраске крайне сходных с 
геликонидами. Благодаря этому птицы, при
нимая неядовитых белянок за ядовитых гели
конид, не трогают их. Явления эти отличаются 

: иногда большой сложностью: у африканской 
бабочки Papilio merope самец имеет всюду



8ЙЗ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА И ФОРМА—ПОКРОВНАЯ ТЕОРИЯ 854

одинаковую, свойственную этому виду, желто
черную окраску, в то время как самка встре
чается в пяти различных формах, к-рые под
ражают различным видам «иммунных» бабочек, 
т. е. таких, к-рые защищены от поедания пти
цами. Явления мимикрии встречаются в раз
личных группах насекомых. Иногда подражают 
представители совершенно другой группы — 
так, в СССР ядовитым жукам из сем. нарыв
ников подражают бабочки из рода пестрянок 
(Zygaena). Жуку-бомбардиру подражают дру
гие жуки, похожие на него по медленности 
движений и позам угрозы, но не обладающие 
его отвратительным запахом. В ряде случаев 
явления предостерегающей окраски выражают
ся в сходстве с хорошо вооруженными живот
ными. Многие мухи, бабочки, жуки, клопы, 
прямокрылые обладают поразительным внеш
ним сходством с осами, пчелами, муравьями, 
хорошо вооруженными ядовитыми железами 
и челюстями. Неядовитые змеи подражают в 
окраске ядовитым (виды неядовитых змей Сев. 
Америки Coronella, Cemophora, Osceola, Rhi
nochi lus сходны в окраске с ядовитым корал
ловым аспидом—Elaps fulvius). Кукушки об
ладают большим сходством с ястребами и т. п.

Указанные группы и подгруппы явления 
П. о. и ф. представляют важную главу эволю
ции организмов, для к-рой единственным при
емлемым объяснением является дарвиновская 
теория отбора. Эволюция не может основывать
ся на процессах, происходящих в самом орга
низме: она основана на взаимоотношении ор
ганизма и среды и притом взаимоотношении 
такого порядка, что результатом этого взаи
моотношения оказывается биологич. прогресс—: 
будет ли он связан с морфологическим или 
нет. Эволюция не может совершаться во вред 
виду—это положение отстаивал Дарвин, и оно 
подтверждается с каждым годом по мере на
шего более глубокого ознакомления с биоло
гией приспособлений тех случаев, которые 
указанному положению Дарвина, казалось, 
противоречили.

В этом смысле явления П. о. и ф. как нельзя 
лучше подтверждают предложенное Дарвином 
объяснение. Тимирязев дал образное выраже
ние формулировке Дарвина, сказав, что есте
ственный отбор—это совокупность безгранич
ной плодовитости—продукции—природы и ее 
острой, неумолимой критики («Исторический 
метод в биологии», 1920). Многочисленные ра
боты по генетике и феногенетике рисунка и 
окраски у насекомых (особенно бабочек—Шван- 
вич, Генке, Зюфферт и др.) показывают колос
сальное разнообразие направлений наследст
венной изменчивости, в то время как опытное 
изучение элиминации (отбора), произведенное 
различными авторами (Чеснола, Беляев, Пуль- 
тон и др.), установило факт уничтожения ор
ганизма, не приспособленного к окружающим 
его условиям, к той конкретной среде, в к-рой 
он живет с момента откладки яйца. Чеснола 
прикреплял большое количество экземпляров 
богомолов зеленого и бурого цвета к растениям, 
частью так, чтобы цвет насекомого совпадал с 
цветом растений, частью так, чтобы совпадения 
не было. Через несколько дней первые оказа
лись почти все на месте, вторые, цвет к-рых 
не совпадал с цветом среды, почти все были 
уничтожены. Глаза птицы—это та острая кри
тика природы, к-рая, по образному выраже
нию Тимирязева («Исторический м$год в биоло
гий»), бракует свои произведения, или, в более 

общем толковании, беря формулировку Дар
вина,—«из этой, свирепствующей среди при
роды, войны, из голода и смерти, непосред
ственно вытекает самый высокий результат, 
который ум в состоянии себе представить,— 
образование высших форм животной жизни».

Разнообразие источников пищи для хищ
ников, разнообразие врагов для животных, 
служащих добычей, тот факт, что каждый ор
ганизм одновременно может быть хищником 
для одних, добычей для других, и то, что слож
ность биологич. отношений создает ряд сту
пенчатых зависимостей в природе (вроде извест
нейшего дарвиновского ряда связей от урожай
ности клеверного поля до количества кошек в 
окрестностях),—все это ведет к колоссальному 
разнообразию направлений отбора. К этому 
следует добавить, что любой признак может 
иметь одновременно не одно, а много значе
ний, напр.: и значение П. о. и ф., и, одновре
менно, значение опознавательных меток (что 
имеет значение ддя особей того же вида в раз
решений задачи нахождения самцами самок), 
и значение устрашающих признаков. Все это 
создает то колоссальное разнообразие явлений 
П. о. и ф., к-рое нас поражает в любом богатом 
музейном собрании или при наблюдении жи
вотных в природе. Г. Шмидт.

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО, в отношениях между ка
питалистическими государствами является од
ной из форм подчинения слабого государства 
Сильному. Степень подчинения зависит от ус
ловий договора о П. Обычно П. означает уста
новление протектората (см.). В редких слу
чаях договор о П. предусматривает лишь воен
ную защиту слабого государства и обязатель
ство последнего осуществлять свой суверени
тет й согласии с интересами страны, предоста
вляющей такую защиту. В этих случаях слабое 
государство формально (но не в действитель
ности) сохраняет самостоятельность в своей 
внешней политике и во внутреннем управлении. 
Таковы; напр., договоры о покровительстве 
между Францией и Монако, Италией и Сан- 
Марино, США и Кубой.

ПОКРОВНАЯ ТЕОРИЯ, теория покровной струк
туры складчатых горных хребтов, характери
зующейся преобладанием огромных надвиго
вых перекрытий, т. н. шариажей, при к-рых 
целые свиты оказываются перемещенными в 
горизонтальном направлении на большие расг 
стояния, иногда достигающие десятков кило
метров, и надвинутыми друг на друга. Текто
нические покровы, к-рые не следует смешивать 
с покровами эффузивных пород (см. Эффузив
ные горные породы), представляют собой склад
чатые комплексы в виде отдельных групп скла
док, оторванные от своего прежнего залегания 
и лежащие друг на друге по пологим волни
стым поверхностям скольжения, к-рые их сре
зывают. Оторванные от своих корней и передви
нутые толщи пород носят название аллохтон
ных, в противовес автохтонному основанию 
покровной структуры, у которого сохраняется 
последовательный переход от более древних 
отложений к более молодым по направлению 
снизу вверх.—П. т. выросла при изучении 
складчатой структуры Альп.

В 1884 М. Бертран впервые высказал мысль, 
что известная гларненская двойная складка с 
опрокинутыми на С. и на Ю. крыльями и на
леганием древних пород на более молодые пред
ставляет собой единый опрокинутый с юга 
складчатый покров протяжением до 40 км. Це-
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лые горы оказались передвинутыми на север. 
В 1893 Шардт заявил, что все известковые Аль
пы Шабле являются надвинутыми. Эта гипотеза 
громадных надвигов была затем развита в 1902 
Люжонном, разработавшим учение о шариа- 
жах.—В настоящее время П. т. имеет широкое 
применение при объяснении строения склад
чатых горных хребтов.

ПОКРОВНЫЕ КОСТИ, кости, покрывающие и 
дополняющие первичный хрящевой скелет за
родыша позвоночных, но прямо его не замещаю
щие. П. к. развиваются в соединительной ткани 
вне первичного скелета, т. е., по крайней мере, 
вне его надхрящницы. По происхождению П. к. 
могут быть кожными, зубными или соедини
тельнотканными в узком смысле. Первые проис
ходят из кожных окостенений. К ним относят
ся прежде всего кожные чешуи рыб. Путем раз
растания отдельных или слияния нескольких 
кожных чешуй развились наиболее типичные 
кожные кости низших позвоночных. В даль
нейшем эти кости теряют связь с кожей и 
вступают в более тесную связь с внутренним 
скелетом. Таково происхождение П. к. черепа 
и плечевого пояса (см.). Таким же образом в свя
зи с основаниями зубов развились «зубные» 
кости в слизистой оболочке ротовой полости 
(П. к. челюстей и дна черепа). В некоторых слу
чаях П. к. вступают в еще более тесную связь 
с первичным скелетом и, закладываясь вне 
надхрящницы, начинают затем врастать в над
хрящницу и хрящ, вытесняя последний (преоб
разование П. к. в замещающие).

ПОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ, защищают нежные 
всходы многолетних трав от утренников и 
слишком горячих лучей солнца и мешают росту 
сорняков. В качестве П. р. высевают преиму
щественно такие сорта хлебов, к-рые обладают 
крепкими неполегающими стеблями. Кроме ози
мых и яровых хлебов, в качествеП. р. высевают 
смесь вики с овсом, иногда лен и т. д. Чтобы 
избежать лишнего затенения нежных всходов 
трав, нормы высева П. р. несколько умень
шают. П. р. немедленно по созревании убирают 
и свозят с поля. См. Подсев.

ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ, ткани б. или м. высоко 
организованных растений, находящиеся на по
верхности их органов и защищающие внутрен
ние ткани от вредных или опасных воздействий 
среды (и других организмов). Для надземных 
органов необходима защита от излишнего испа
рения, от слишком интенсивного освещения и 
нагревания, от сильного и резкого охлаждения, 
от механических повреждений, от проникнове
ния паразитных бактерий и грибков, от объеда
ния животными. Добавочные образования на 
П. т.—жгучие волоски, железистые волоски с 
жгучими и ядовитыми выделениями—могут от
пугивать травоядных животных и человека. 
Немаловажную роль могут играть П. т.—в 
виде мощной корки—как изолятор стволов и 
ветвей при лесных пожарах. Для многолетних 
органов, переживающих зиму (либо, под тропи
ками j сухой период года), необходима защита 
от высыхания, от резкого колебания темпера
тур (к-рое могло бы вызвать быстрое замерза
ние и оттаивание). У органов, погруженных в 
воду, П. т. замыкают широко развитый лаби
ринт воздухоносных межклетников. Подземные 
органы занимают по потребности в П. т. среднее 
место между надземными и водными. Первич
ной П. т. служит эпидермис (см.); ко вторичным 
относится пробка (см.), входящая в состав 
тканевого комплекса, называемого перидермой

(см.), и еще более сложный комплекс тканей— 
корка (см. Корка у растений). У корней наруж
ный слой первичной коры—экзодермис—после 
разрушения самого наружного волосконосного 
слоя становится, путем утолщения и опробко
вения стенок, покровной тканью.—П. т. явля
ются и тканями прочности (см. Механические 
ткани растений). Нередко они несут и побоч
ные функции — фотосинтеза (зеленый эпидер
мис водяных, теневых растений), привлечения 
животных-опылителей (окрашенный эпидермис 
листочков околоцветника и иногда кроющих 
листьев), привлечения животных-распростра
нителей плодов и семян (окрашенный эпидер
мис плодов). Более или менее дифференциро
ванные ткани или слои плектенхимы (см.), иг
рающие роль П. т., имеются и у нек-рых бурых 
и красных водорослей, грибов, лишайников. 
Сообщение с внешней средой, необходимое для 
органов растений, происходит через устьица 
и чечевички (см.), находящиеся в покровных 
тканях. В. Раздорский.

ПОКРОВСК, б. название города Энгельса (см.), 
столицы АССР Немцев Поволжья.

ПОКРОВСКИЙ, Константин Дормидонтович 
(р. 1868), советский астроном. Работал в б. Юрь
евском, потом в Пермском университетах, с 1920 
по 1936—в Пулковской обсерватории, с 1936— 
директор Одесской обсерватории. Известен ра
ботами по теории движения комет и метеоров, 
а также рядом научно-популярных книг.

ПОКРОВСКИЙ, Михаил Михайлович (р. 1868), 
действительный член Академии наук СССР с 
1929, филолог-классик и языковед. К области 
общего и специально латинского языковеде
ния относятся его диссертации—магистерская 
«Семасиологические исследования в области 
древних языков» (М., 1895) и докторская «Ма
териалы для исторической грамматики латин
ского языка» (М., 1898). Особенно много внима
ния П. уделяет вопросам семасиологии (см.), 
широко используя культурно-исторические дан
ные. Ср. его труды: «О методах семасиологии» 
(«Филологическое обозрение», М., 1896, т. X, 
кн. 1); «Considerations sur le changement de la 
signification des mots» («Известия Академии 
наук СССР», Отделение общественных наук, 
М.—Л., 1936, Кг 4); «Beitrage zur lateinischen 
Etypiologie und Stammbildungslehre» («Zeit- 
schrift fur vergleichende Sprachfor^chung», Gu
tersloh, 1897, Bd XXXV, n. F., Bd XV, H. 2); 
«Notes d’etymologie latine» («Известия Академии 
наук СССР», 6 серия, 1920, 1921, 1926, 1927).

С о ч. П. помимо указанных выше: Этюды по Афинской 
политии Аристотеля, М., 1893; Homerica, ч. 1—2, [Л.], 
1929; Очерки по сравнительной истории литературы, 
вып. 1, Роман Дидоны и Энея и его римские подражатели, 
М., 1905; Очерки по римской истории и литературе, СПБ. 
1907; L’En6ide de Virgile et I’histoire romaine, «Revue 
des etudes latines», P., 1927, fascicule II, avril—juin; 
Опыт нового толкования комедии Плавта «Aulularia» 
в связи с вопросом о фольклоре и ново-аттической коме
дии, «Известия Академии наук СССР», 7 серия, Отделе
ние общественных наук, Л., 1932, № 5; Менандр и его 
римские подражатели, там же, 1934, № 5; Пушкин и рим
ские историки, в Сборнике статей, посвященных Васи
лию Осиповичу Ключевскому..., Москва, 1909; Пушкин 
и Гораций, «Доклады Академии наук СССР», Ленин
град, 1930.

ПОКРОВСКИЙ, Михаил Николаевич (1868— 
1932), русский историк, коммунист. В 1891 П. 
окончил историйо-филологич. факультет Мо
сковского ун-та и был оставлен при универси
тете для научной работы по кафедре рус
ской истории. В это время П. был типичным 
представителем буржуазной интеллигенции с 
идеалистическими воззрениями, с культурни
ческими стремлениями, с буржуазно-либераль-
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ними идеалами. В конце 90-х гг. П. попадает под 
влияние «легальных марксистов» — этих про
водников буржуазного влияния на пролетари
ат, примкнувших к развивавшемуся рабочему 
движению с целью подчинения его интересам 
буржуазии. Среди русских «легальных маркси
стов» так же, как и у западно-европейских ре
визионистов, сложилась та методология «эконо

мического материализ
ма», которая с конца 
90-х гг. до конца жиз
ни влияла на историч. 
мировоззрение П. В1930 
он сам заявлял: «кто 
прошел через легаль
ный марксизм, тот обыч
но долго носил на себе 
след такой установки, 
известный пережиток, 
болезненный пережиток 
этого недиалектическо
го, хотя и материали* 
стического объяснения! 
(Покровский М., 

Историческая наука и борьба классов, вып. 2, 
1933, стр. 268). Переход П. на позиции эконо
мического материализма не означал разрыва 
с идеализмом.

В начале 900-х гг. П. попадает под влияние 
русских махистов-богдановцев, ревизовавших 
философию марксизма под видом ее развития 
и популяризации. В 1904 П., выступая в бог- 
дановском журнале «Правда» с критикой реак
ционных взглядов немецкого историка Рик- 
керта, по ряду кардинальных философских во
просов солидаризировался с идеалистом Рик- 
кертом. Вслед за ним П. отвергал марксист
скую теорию отражения объективного мира, 
называл марксистов, убежденных в том, что 
законы природы существуют объективно, т. е. 
независимо от нашего сознания, «наивными 
реалистами». Уже в 1 этой статье П. становит
ся на путь отрицания объективной истины и, 
следовательно, объективной науки. Критикуя 
Риккерта с позиций Маха, а не Маркса, П. от
вергал марксистский критерий истины—практи
ку—и заявлял, что «мы имеем право приложить 
критерий Маха и к истории», критерий этот— 
целесообразность. Научно, следовательно, по 
П., то, что быстрее и вернее ведет к поставлен
ной цели. От этих идеалистич. взглядов П. не 
освободился до конца жизни, он никогда не 
был последовательным сторонником диалектич. 
материализма.

В 1903—04 П., принимая участие в издавае
мом земцами-конституционалистами сборнике 
«Конституционное государство», в вопросе о 
демократизации России разошелся с многими 
участниками сборника, т. к. стоял на более 
левых позициях. Затем, в условиях нарастания 
революционной волны П., разочаровавшись 
в буржуазном либерализме, пришел к выводу, 
что единственной партией, способной развер
нуть решительную борьбу за, действительные 
демократические государственные преобразо
вания, является большевистская партия, и всту
пил в ее ряды (1905). «К нашей партии,—писал 
о такого рода деятелях Ленин,—в ходе бур
жуазно - демократической революции примк
нул ряд элементов, привлеченных не чисто про
летарской ее программой, а преимущественно 
ее яркой и энергичной борьбой за демократию 
и принявших революционно-демократические 
лозунги пролетарской партии вне их связи со 

всей борьбой социалистического пролетариата 
в ее целом» (Сочинения, т. XIV, стр. 97). Во 
время революции 1905—07 П. сотрудничает 
в большевистских органах печати, принима
ет активное участие в лекторской группе МК 
большевиков и в военно-боевой работе пар
тии. В многочисленных своих выступлениях, 
статьях и фельетонах Покровский в остро
умной форме разоблачал контрреволюционную 
сущность кадетов, разъясняя одновременно 
с этим лозунги и тактику большевиков. Зимой 
1906—07 П. был избран членом МК большеви
ков. В 1907 был делегирован на V съезд РСДРП 
в Лондон, где был избран членом большевист
ского центра. Ведя партийную работу, П. пе
решел на нелегальное положение, некоторое 
время жил в Финляндии, а затем переехал во 
Францию, где прожил с 1909 по 1917.

Придя в большевистскую партию, П. должен 
был решительно пересмотреть свои старые мето
дологические взгляды, но сделать это он оказал
ся не в состоянии; он не порвал полностью 
ни с экономическим материализмом, ни с фи
лософским идеализмом. В 1906 П. выпустил 
работу «Экономический материализм», где пы
тался дать изложение марксистского материа- 
листич. понимания истории. П. признал клас
совую борьбу главным двигателем историч. 
явлений, но до понимания диктатуры пролета^- 
риата не дошел. Вульгарно - материалистич. 
взгляды «легальных марксистов» сказались в 
этой работе, в частности в утверждении, что 
«среда чеканит индивидуальности, как станок 
чеканит монеты». В 1907—10 П. сотрудничал в 
издательстве Гранат, для к-рого написал ряд 
статей по истории России. К этому времени от
носятся первые крупные исторические работы П. 
Серия статей, помещенных в «Истории России 
в XIX веке» в изд. Гранат, была издана в 1923 
отдельной книгой «Дипломатия и войны цар
ской России в XIX столетии». В послесловии 
к этой книге П. признает, что идеалистические 
объяснения внешней политики, данные им в 
этих статьях, «должны быть решительно сданы 
в архив, как абсолютно немарксистские».

В годы столыпинской реакции, в период 
борьбы большевиков на два фронта—против 
ликвидаторов и отзовистов—за выдержанную 
линию пролетарской партии, Покровский, по
добно многим другим интеллигентам, примк
нувшим к пролетарской партии в ходе буржу
азно-демократической революции, отошел от 
большевиков и в 1908 оказался в рядах отзо
вистов и ультиматистов, которые, не поняв не
обходимости поворота к новым, обходным путям 
борьбы с царизмом, требовали отказа от исполь
зования легальных возможностей, отзыва ра
бочих депутатов из Государственной думы, при
чем свой оппортунизм маскировали «левой» 
фразой. В Париже П. примкнул к созданной 
в 1909 Богдановым антипартийной группе «Впе
ред», к-рая объединила различные антиболь
шевистские элементы, придерживавшиеся раз
нообразных политич. взглядов и философских 
воззрений (отзовисты, ультиматисты, махисты, 
богоискатели и др.). В 1910 П. преподавал в 
организованной этой группой Болонской пар
тийной школе, к-рая готовила кадры для борь
бы с ленинизмом. Весной 1911 П. вышел из 
группы «Вперед», но, покинув впередовцев, он 
сблизился с поддерживавшим меньшевиков- 
ликвидаторов врагом партии—Иудушкой-Троц
ким. П. сотрудничал в троцкистской газете 
«Наше слово» и в издательстве «Парус».
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В 1910—12 П. написал свой 4-томный труд 

«Русская история с древнейших Времен», в ко
тором пытался дать материалистическое объ
яснение русской истории. Он смело выступил 
против различных дворянских и буржуазных 
концепций и толкований русского историче
ского процесса. В отличие от своих предшест
венников— буржуазных историков, П. объяс
няет историч. события экономическими при
чинами, уделяет большое внимание классовой 
борьбе и описанию восстаний против крепост
ничества. Эта работа для своего времени сыг
рала положительную роль, так как наносила 
серьезные удары установившимся буржуазным 
историческим концепциям, будила критическую 
историческую мысль. Однако эта книга далеко 
не марксистская. На ее содержании не могла 
не отразиться самым отрицательным образом 
антиленинская позиция автора в этот период. 
Сам П. в 1927 указывал, что в 1910 он был 
далек от марксизма. В 4-томнике дана следу
ющая периодизация русской истории: с 8 в. 
до 10 в.—«дворищное» землевладение, с 11 в. 
до 16 в.—феодализм, с 16 в* до 18 в. —тор
говый капитализм, с 19 в.-—промышленный 
капитализм. Эта схема периодизации истории 
не имеет ничего общего с марксистско-ленин
ским учением о пяти основных общественно
экономических формациях. Она с незначитель
ными изменениями позаимствована Покровским 
у вульгарного материалиста Бюхера (см.), а 
преувеличение роли торгового капитала в рус
ской истории—у Петра Струве. Все историче
ские концепции П., несмотря на декларирован
ный им разрыв со всей предшествовавшей бур
жуазной и дворянской историографией, явля
ются, по существу, соединением различных 
исторических концепций. Эклектизм — харак
терная особенность исторической концепции П.

Во время первой мировой империалистич. 
войны П. продолжал сотрудничать в троцкист
ских изданиях, был противником ленинского 
учения о сущности империализма, оставаясь по 
этому вопросу в плену у Гильфердинга и Каут
ского. Отрицая пять признаков, свойственных 
империализму, выдвинутых Лениным (капита
листические монополии, сращивание финансо
вого капитала с промышленным и финансовая 
олигархия, вывоз капитала, образование меж
дународных монополистических союзов, деля
щих мир, окончание раздела мира и борьба за 
его передел), П. сводил понятие империализма 
к протекционизму — таможенным барьерам и 
стремлению к захватам, к расширению террито
рии. П. отвергал ленинский лозунг превраще
ния империалистической войны в войну граж
данскую. В эти годы он написал ряд статей, 
посвященных анализу. внешней политики им
периалистических государств. В этих и позд
нейших статьях о мировой войне 1914—18 П. 
допустил ряд серьезных ошибок, в частности 
по вопросу о виновниках войны. П. не показал, 
что первая мировая империалистич. война за
долго подготовлялась всеми империалистич. 
государствами. IL, извращая историч. факты, 
не показал, что виновниками империалистич. 
войны были империалисты всех стран.

В августе 1917П. возвратился в Россию, всту
пил в большевистскую партию и принял актив
ное участие в борьбе за власть Советов. Был 
членом редакции «Известий Московского Со
вета рабочих депутатов», работал в редакции 
органа МК РСДРП (большевиков) «Социал-де
мократ». После победы Великой Октябрьской 

социалистич* революции П. избирается на не
которое время председателем Моссовета. С мая 
1918 до конца жизни П. был заместителем нарко
ма по просвещению РСФСР. В 1918 П. совершил 
грубую политическую ошибку—он примкнул 
к фракции «левых коммунистов» (см.), прово
каторская политика к-рых искусно маскиро
валась левыми фразами. Посланный в Брест в 
составе советской делегации для заключения 
мира с Германией, П., вместе с предателем 
Троцким, отказался подписать мирный договор, 
нарушив директивы партии. В этой ошибке у 
П. сказалась его мелкобуржуазная идеология, 
непреодоленный антипартийный левацкий от
зовизм и ультиматизм (1908—10), центризм 
(1911—16), а также И то обстоятельство, что в 
1917 он стоял на антиленинской позиции отри
цания возможности построения социализма в 
одной стране. После заключения Брестского 
мира «левые коммунисты», продолжая борьбу 
против Ленина и Сталина, скатывались все 
ниже и ниже в болото предательства и изме
ны, П. же от них отошел.

Отрыжки «левизны» у П. были, однако, и 
позднее. Он поддерживал левацкие теории «от
мирания школы» и «комплексное» препода
вание, до 1923 отрицал необходимость изуче
ния историй в школе.

Будучи заместителем наркома по просвеще
нию, П. вел большую организационную работу. 
П. являлся бессменным руководителем Ком- 
академии, Института истории, Об-ва историков- 
марксистов, Института красной профессуры и 
Центрархива. Под редакцией и непосредствен
ным руководством П. вышел ряд изданий ар
хивных документов («Восстание декабристов», 
о крестьянском восстании под руководством 
Е. Пугачева, по истории революционного дви
жения в России). П. являлся председателем 
комиссии ЦИК СССР и главным редактором 
по изданию документов «Международные отно
шения в эпоху империализма», членом редак
ции «Истории гражданской войны» и членом 
главной редакции Большой Советской Энци
клопедии. П. был членом ЦИК СССР и ВЦИК 
ряда созывов. В 1929 был избран действитель
ным членом Академии наук СССР. После XVI 
Съезда ВКП(б) П. был избран членом Прези
диума ЦКК ВКП(б). Наряду с обширной обще
ственно-политической деятельностью П. зани
мался также научно-исследовательской и пре
подавательской работой; он был редактором 
ряда исторических журналов («Историк-марк
сист», «Борьба классов», «Красный архив» 
и др.), преподавал во многих вузах.

В 1920 П. выпустил «Русскую историю в са
мом сжатом очерке»—курс лекций, читанных 
им в Свердловском ун-те. В этой работе кратко, 
живым общедоступным языком П., в противовес 
многочисленным дореволюционным учебникам 
монархического толка, попытался дать материа- 
листич. объяснение истории России. В. И. Ленин 
в письме к М. Н. Покровскому 5/ХП 1920 одо
брил эту попытку и, вместе с тем, указав на 
оригинальное строение и изложение этой кни
ги, сделал замечание о необходимости допол
нить ее хронологическим указателем, «чтобы 
не было верхоглядства, чтобы знали 
факты» (Ленин, Сочинения, т. XXIX, 
стр. 442)* Этим замечанием Ленин с исключи
тельной проницательностью вскрыл основной 
недостаток всех исторических работ Покров
ского: их схематизм, отвлеченность от кон
кретно-исторического материала. В двух своих
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основных йсторйч. работах—«История России 
с древнейших времен» (4 тт.) и «Русская исто
рия в самом сжатом очерке»—П. изложил почти 
все свои взгляды на историю России. Эти взгля
ды в дальнейших его трудах в основном не из
менялись. Ошибки, допущенные в двух выше
названных работах, являются наиболее харак
терными для всей историч. концепции П. Рас
смотрим важнейшие из этих ошибок. В основе 
антимарксистской исторической концепции По
кровского лежали: «экономический материа
лизм» и субъективизм махистского толка. Эко
номический материализм, принятый Покров
ским вместо марксистского исторического мате
риализма, привел к тому, что в его работах 
политика изображается пассивно следующей за 
экономикой, отрицается обратное влияние идей 
на человеческое бытие, игнорируется субъек
тивный фактор в истории, отрицается актив
ная роль государства и творческая роль лично
сти в истории.

Из идеалистического отрицания объектив
ной истины и принятия махистского крите
рия истины (целесообразность) вытекал у По
кровского принцип произвольного отбора исто
рич. фактов, антинаучное определение исто
рии кай политики, опрокинутой в прошлое, 
антиисторический подход к историческим собы
тиям, а также противопоставление объектив
ности и партийности науки и отрицание объек
тивности марксистской науки. Под влиянием 
ошибочного метода в трудах П. изложение кон
кретных событий в их историч. последователь
ности подменялось абстрактными схемами, 
факты больше служили примерами и иллюстра
циями к этим схемам, обобщения отрывались 
от фактов и обосновывались произвольно ото
бранными фактами, изложение подчинялось 
интересам полемики. Конкретная историче
ская наука превращалась в схоластическое рас
суждение о формациях. Историческая концеп
ция П. левацки извращает пролетарский интер
национализм, она лишена чувства любви к ро
дине. Схема П. отрицает тот факт, что больше
визм является наследником всего лучшего, что 
выработало человечество за всю свою историю. 
В концепции П. проводится богдановское от
ношение к культуре прошлого, по которому 
большинство культурных завоеваний прошло
го трактуются как дворянские или буржуаз
ные по своему содержанию исторические явле
ния, чуждые пролетариату. Схема чернит без 
разбора все явления прошлого нашей родины. 
В «Русской истории в самом сжатом очерке» 
П., в отличие о*г 4-томника, уже исключил 
«торговый капитализм» как особую форма
цию, но зато торговому капиталу была припи
сана историческая роль организатора и руко
водителя всего русского историч. процесса. Со
гласно этой концепции, торговый капитал и его 
агенты—помещики-крепостники, одержав побе
ду в гражданской войне в начале 17 в., создали 
монархию Романовых, просуществовавшую как 
форма господства торгового капитала до февра
ля 1917. Русская история, начиная с 18 в., изоб
ражалась как развитие борьбы промышленного 
капитала с торговым. Изменение хлебных цен 
и поведение в зависимости от этого торгового 
капитала являются у П. универсальными «от
мычками», при помощи которых он объяснял 
любое историческое событие.

Классики марксизма неоднократно подчер
кивали роль торгового капитала в разложении 
старого способа производства, но они никогда 

не превращали торговый капитал, как это сде
лал П., в носителя нового способа производства. 
Эта ошибочная концепция П. целиком расхо
дится с марксистско-ленинским учением об об
ществе . Марксизм утверждает, что «история; 
развития общества есть, прежде всего, история1 
развития производства, история способов про
изводства, сменяющих друг друга на протяже
нии веков, история развития производительных, 
сил и производственных отношений людей» [Ис
тория ВКЩб). Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 
1938, стр. 116]. Трактовка П. русского абсолю
тистского государства как диктатуры торгового* 
капитала полностью расходилась с ленинской! 
оценкой самодержавия как диктатуры крепост
ников-помещиков. Как в 4-томнике, так и в «Сжа
том очерке» П., вопреки высказываниям клас
сиков марксизма-ленинизма, ошибочно отрицал 
само существование в древней Руси общины- 
марки, заменяя ее «дворищным» землевладе
нием. Вопреки исторической действительности, 
П. отрицал существование единого русского* 
государства в Киевскую эпоху, вступая по это
му вопросу в противоречие с Марксом, считав
шим Киевский период истории Руси периодом 
роста империи на Востоке Европы, подобной 
империи Карла Великого на Западе. П. также- 
отрицал наличие классов в Киевской Руси 10-^- 
11 вв. Верный своей антиисторической концеп
ции, П. не понял прогрессивного значения при
нятия христианства в Киевской Руси. Он не- 
видел разницы между дофеодальным и феодаль
ным периодом, не видел прогрессивности само
державного государственного строя по сравне
нию с периодом феодальной раздробленности. 
Отрицая существование единого Киевского кня
жества, П. утверждал, что и распадаться было- 
нечему, а следовательно, и собирать было не
чего. Как него предшественники—буржуазные- 
ученые, П. подменял вопрос о создании рус
ского национального государства, объединив
шего ряд мелких, раздробленных феодальных 
княжеств, вопросом о причинах возвышения 
Москвы. Создание русского национального го
сударства, по П.,—дело рук торгового капита
ла-. Это централизованное государство, по его 
мнению, не могло быть создано в 15—16 вв., 
Т-. к-. не было торгового капитала. Вопреки 
исторической действительности, П. относит со
здание этого государства к 16—17 bb.> когда 
этот торговый капитал якобы появился. Мон
голо-татарское иго на Руси П. ошибочно считал 
прогрессивным явлением, якобы помогшим «го
родской Руси» перейти к феодализму, а затем 
облегчившим создание централизованного Мо
сковского государства.

Переход к феодализму П. объясняет не есте
ственными историческими причинами, а причи
нами чисто внешними — изменением торговых 
путей и нашествием монголов. В характери
стике феодализма П. полностью солидаризовал
ся с буржуазным историком Павловым-Силь- 
ванским. Вопреки учению марксизма-ленини
зма о том, что феодализм есть система произ
водства, при которой «основой производствен
ных отношений является собственность феодала 
на средства производства и неполная собст
венность на работника производства,—крепост
ного, которого феодал уже не может убить,, 
но которого он может продать, купить», где1 
«наряду с феодальной собственностью суще
ствует единоличная собственность крестьянина 
и ремесленника на орудия производства и на 
свое частное хозяйство, основанная на личном
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труде» [История ВКП(б). Под ред. Комиссии 
ЦК ВКП(б), 1938, стр. 120], П. видел в феода
лизме лишь систему юридических, правовых от
ношений, к-рая характеризовалась тремя при
знаками: господство крупного землевладения, 
связь политической власти с земледелием и 
наличие известной иерархии землевладельцев. 
Поскольку в 16 в. в России некоторые из этих 
признаков стали исчезать, постольку П. счи
тал, что феодализм исчез и был заменен крепост
ным правом, ошибочно противопоставляемым 
П. феодализму. Поэтому и борьбу Ивана IV 
против крупных бояр за усиление самодержав
ной власти (см. Опричина) Покровский оши
бочно трактовал как аграрную дворянско-купе
ческую революцию, которая якобы имела место 
при «переходе» от феодализма к крепостниче
ству и передала землю из рук крупных бояр 
агентам торгового капитала—мелким и средним 
помещикам.

Совершенно неверно освещены Покровским 
события 17 века. Ставленники польских панов, 
авантюристы Лжедмитрий I и Лжедмитрий II 
объявляются П. «казацко-крестьянскими царя
ми». Народное восстание 16—17 мая 1606 в 
Москве против интервенции поляков и их став
ленника Лжедмитрия I Покровский объявля
ет боярско-купеческим заговором, в который 
якобы обманом были вовлечены народные мас
сы. Героическую борьбу русского народа за 
свою национальную независимость против по
ляков, оккупировавших Москву, П. трактует 
как борьбу отшатнувшихся от поляков торго
вого капитала и дворян. Героев этой борьбы 
Минина и Пожарского (см.) П. объявил свое
корыстными людьми. После «смуты» в 17 в., 
по мнению П., в политике наступает эпоха 
реставрации доопричных порядков, в эконо
мике—возврат к натуральному хозяйству, тор
говый капитал создает в деревне крепостнич. 
отношения, монархия из «патриархальной» ста
новится «торгово-бюрократической монархией». 
Все эти утверждения являются результатом ан
тимарксистской методологии Покровского, его 
не серьезного отношения к изучению историч. 
фактов 17 в. В действительности никакой рес
таврации не было, закрепощение началось еще 
до «смуты», монархия 17 в. оставалась феодаль
ным учреждением по социальному содержанию 
и самодержавной по системе организации по
литической власти.

П. отрицает прогрессивное значение деятель
ности Петра I, преобразования к-рого клас
сики марксизма оценивали как начало европеи
зации России. Для Покровского Петр I просто 
деспот и самодур, по недоразумению прозван
ный историками Великим. Реформы Петра I 
проводились, по мнению П., в интересах тор
гового капитала, вопреки интересам дворян
ства. Такая ошибочная трактовка П. также 
расходится с мнениями классиков марксизма, 
утверждавших, что реформы Петра I проводи
лись в интересах господствующего класса дво- 
рян и нарождавшегося класса купцов.

В описании стихийных крестьянских восста
ний под руководством Разина и Пугачева про
тив крепостнического гнета П. допустил ряд 
серьезных ошибок. Восстание Разина он считал 
проявлением выдуманной им борьбы торгового 
капитала («казацкого») с торговым же капита
лом (московским). П. отрицал крестьянский 
характер этого восстания, подчеркивая его ка
зацкий характер. Кроме того, П. считал это 
восстание «периферийным», не оказавшим ни

какого влияния на всю Россию. Восстание 
Пугачева Покровский в 4-томнике определил 
как казацкое, в «Русской истории в самом 
сжатом очерке» и в позднейших работах он 
стал на правильный путь, определяя его как 
восстание крестьянское, порожденное обще
русскими условиями и имевшее влияние на 
всю последующую политику царизма. Но он 
вместе с тем стал ошибочно определять вос
стание Пугачева как раннюю буржуазную 
революцию. В восстании Пугачева Покров
ский первый и совершенно правильно под
черкнул значение национальностей и крепост
ных рабочих Урала, но этих последних он счи
тал чуть ли не современными промышленны
ми пролетариями и все восстание определил 
как рабоче-крестьянское, в котором руководя
щая роль принадлежала рабочим. Это—явная 
модернизация исторических событий. Покров
ский утверждал, что эти стихийные крестьян
ские восстания могли победить, не понимая 
того, что крестьяне вне руководства рабочего 
класса были способны лишь на стихийные и не
организованные движения.

Виновником Отечественной войны 1812 (см.) 
Покровский считал не Наполеона, вторжение 
которого в Россию было, по мнению Покров
ского, якобы необходимым актом самооборо
ны, а русский торговый капитал. П. отрицал 
национально-освободительный характер Отече
ственной войны 1812. Армия Наполеона I в 
России, по мнению П., была разгромлена не* 
в результате героической народной войны про
тив интервенции, а вследствие неурядиц в самой 
наполеоновской армии. Покровский старался 
очернить великого русского полководца Куту
зова, отрицая его выдающуюся роль в боях с 
армией Наполеона, он также всячески поносит 
пламенного патриота своей родины Багратиона. 
П. много говорит о «больших» и «малых» мар
шалах’ Наполеона, но он замалчивает целую 
плеяду даровитых русских военных команди
ров. Бородино, разрушившее веру в непобеди
мость Наполеона и укрепившее веру в победу 
русского народа, трактуется П. как якобы бес
спорная победа Наполеона. П. отрицает также 
партизанское движение как важнейший фактор 
победы над Наполеоном. Во всем этом сказа
лась антинародная сущность всей историче
ской концепции П., концепции, к-рая на ра
дость врагам советского народа зачеркивала 
все героическое в историческом прошлом это
го народа, его борьбу против внешних врагов 
и искажала историю его борьбы со своими ве
ковыми угнетателями, отрицала историческую 
роль выдающихся представителей народа.

Восстание декабристов П. характеризует как 
движение, предшественниками которого яко
бы были деятели дворцовых переворотов 18 в., 
и самих декабристов—как корыстных эксплоа- 
таторов, думающих о новых, более надеж
ных формах ограбления крестьянства. Таким 
образом, П. отрицалась прогрессивная роль 
дворянских революционеров, к-рые, по мнению 
Ленина^ являлись лучшими людьми из дворян, 
помогавшими разбудить народ (см. Л е н и н, 
Соч., т. XVI, стр. 575). В позднейших своих 
работах П. признавал и даже переоценивал ре
волюционность нек-рых элементов движения 
декабристов, но революционность всего движе
ния декабристов в целом отрицал. Так, напри
мер, он старается «подтянуть» Пестеля к Чер
нышевскому и даже к большевикам и одно
временно совершенно отбрасывает от револю-
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ционного движения северное крыло декабри
стов. Буржуазия, по мнению Покровского, 
никогда не была революционной. Даже во Фран
ции в 1789, по его мнению, была не буржуаз
ная революция, во главе которой шла револю
ционная буржуазия, а «промышленный капи
тал, при помощи крестьянской и рабочей рево
люции, выкинул из седла старый торговый 
капитал, тесно связанный с земельной собствен
ностью, а потом сам уселся на место купцов 
и помещиков» (Покровский М. Н., Русская 
история в самом сжатом очерке, 1932, стр. 127). 
Руководителем этой революции была якобы 
не буржуазия, а интеллигенция, к-рая совер
шенно ошибочно понимается П. как надклассо
вая прослойка; известно, что интеллигенция «не 
есть самостоятельный экономический 
класс и не представляет поэтому никакой 
самостоятельной политической силы» 
(Лени н,,Сочинения, т. X, стр. 207).—Причину 
реформ 60-х гг. так же, как и столыпинской 
реформы, П. видит не в борьбе крестьян про
тив помещиков, а в борьбе промышленного 
капитала с торговым. Реформы 60-х гг., по 
мнению П., ничего не изменили. П. не пока
зал различия положения крестьян до и после 
реформы, так как, по его словам, и освобожде- 
ция-то никакого не было. Он не видел того, 
что хотя «освобождение» 1861 и было бессовест
ным грабежом крестьян помещиками, все же 
эта реформа, как и другие реформы 60-х гг., 
была шагом вперед по пути развития произ
водительных сил, по пути превращения фео
дальной монархии в буржуазную, она облегча
ла развитие капитализма. — Русско-японскую 
войну П. рассматривал не как войну империа
листическую (П. отрицал наличие в России им
периализма в начале 20 века), не как войну двух 
хищников за захват колоний, а как войну тор
говую, в которой Россия якобы нападала, а 
Япония защищалась. Отрицалась, таким обра
зом, хищническая, грабительская роль япон
ского империализма.

Как в 4-томнике, так и в «Сжатом очерке» 
П. даже не поставил вопроса о создании исто
рии народов, населявших Россию. В этом во
просе, как и во многих других, он не освобо
дился от влияния своих бывших учителей — 
буржуазных историков. Таким образом, в «Сжа
том очерке» П. не только не освободился от 
ошибок, допущенных им в 4-томнике, но еще 
более углубил эти ошибки.

В выпущенных в 1924 «Очерках по истории 
революционного движения 19 и 20 вв.» По
кровский первый из историков пытался дать 
систематическое изложение революционного 
движения России в 19—20 вв. Однако, следуя 
своему антинаучному определению истории как 
политики, опрокинутой в прошлое, Покров
ский приходил к исторически и политически 
ошибочным аналогиям и оценкам. П. не по
нимал того, что «все зависит от условий, места 
и времени. — Понятно, что без такого исто
рического подхода к общественным яв
лениям невозможно существование и разви
тие науки об истории, ибо только такой под
ход избавляет историческую науку от превра
щения ее в хаос случайностей и в груду неле
пейших ошибок» ГЙстория ВКП(б). Под ред. 
Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 1051. Ста
раясь найти аналогию с современностью, П. 
одних демократов 60-х и 70-х гг. причислял 
к большевикам, а других—к меньитрвикам. 
Совершенно неправильно, политически оши-

Б. С. Э. т. XLV.

бочно освещен вопрос у П. о народничестве. 
Известно, что Ленин и большевики считали 
революционное народничество 70-х гг. «кре
стьянским социализмом», выразителем идео
логии пореформенного крестьянства, боров
шегося за американский путь развития сель
ского хозяйства. «„Источник44 народничества— 
преобладание класса мелких производителей 
в пореформенной капиталистической России» 
(Ленин, Сочинения, т. I, стр. 272). П. же счи
тает народников 70-х гг. выразителями идео
логии интеллигенции, развивая свой ошибоч
ный взгляд на интеллигенцию как на особый 
класс. П. оправдывал террористическую так
тику народников, он не понимал того, что на
родники с их заговорщической тактикой тор- 
мазили рост массового рабочего движения. Не 
понимая классовой сущности народничества, 
П. не сумел показать его вырождения в либе
ральное народничество, отражавшее интересы 
народившегося в русской деревне класса ку
лачества. Вместе с тем, П. утверждал, что 
народники явились предшественниками боль
шевизма, не понимая, что народничество есть 
злейший враг марксизма.

Говоря о расколе, происшедшем на II съезде 
РСДРП (1903), и об образовании двух фрак
ций в рядах РСДРП, П. не понял и не показал 
международного значения большевизма, боль
шевистской партии как партии нового типа. 
В дальнейшем изложении событий 20 века 
в «Русской истории в самом сжатом очерке» 
и в других своих работах П., верный сво
ей концепции экономического материализма, 
игнорирующей роль субъективного фактора 
в истории, принижал значение большевистской 
партии, игнорировал ее решающее значение 
в развитии событий 20 в. В оценке характера 
и движущих сил революции 1905—07 П. глав
ную задачу этой революции видел в расчистке 
пути для буржуазного развития России и, 
вопреки учению Ленина — Сталина, отрицал 
возможность перерастания буржуазно - демо
кратической революции в социалистическую. 
В буржуазно - демократической революции 
1905—07 П. видел все то же проявление выду
манной им борьбы между промышленным капи
талом и торговым. Основной движущей си
лой революции 1905—07 П. считал кулака, 
к-рый в своей ненависти к помещику шел якобы 
даже впереди остальной крестьянской массы. 
П. недооценивал революционной роли кресть
янства как союзника пролетариата в буржуаз
но-демократической революции.

П. не показал коренного принципиального 
отличия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции от Февральской буржуазно
демократической революции 1917. Ленин и 
большевики, по совершенно ошибочному мне
нию Покровского, до апреля 1917 якобы ни
когда не ставили вопроса о перерастании рево
люции буржуазно-демократической в социали
стическую. Общеизвестно, что этот вопрос был 
поставлен Лениным еще в 1894 и детально раз
работан в 1905; по П. же, этот вопрос впервые 
выдвинут Лениным якобы только в Стокгольме 
перед приездом в Россию в апреле 1917. Таким 
образом, в этом вопросе П. искажал действи
тельную позицию Ленина и смыкался с фаль
сификаторами истории большевизма.

Февральскую буржуазно-демократическую 
революцию П. считал революцией пролетар
ской. установившей якобы «де-факто» дик
татуру пролетариата. П. по - левацки «пере-

28
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прыгивал» через этап буржуазно-демократи
ческой революции. Вопреки учению марксизма- 
ленинизма о том, что главным и основным во
просом революции является вопрос о власти, 
Покровский сводил сущность Великой Октябрь
ской социалистической революции к процес
су постепенного перехода производства в руки 
рабочих. Именно поэтому П. отрицал значение 
вооруженного восстания в октябре 1917 как 
решающего момента революции. В своей оценке 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции П. стоял по существу на меньшевист
ско-троцкистских позициях, ошибочно отрицая 
экономии, предпосылки и закономерность Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции. Совершенно неверно у Покровского пред
ставление о послеоктябрьском периоде истории 
нашей страны. В ряде своих статей, вошедших 
в сборник «Октябрьская революция», период 
борьбы большевистской партии за упрочение 
Советской власти (до середины 1918), когда 
были проведены мероприятия, к-рые «подорва
ли в корне силы буржуазии, помещиков, реак
ционного чиновничества, контрреволюционных 
партий и—значительно упрочили Советскую 
власть внутри страны» [История ВКП(б). Под 
ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 205], П. 
объявил периодом «пацифистских иллюзий» в 
отношении классово - враждебных элементов 
внутри страны и за ее пределами.—Нэп П. рас
сматривал не как планомерную политику, осно
вы которой Ленин разработал еще весной 1918, 
к-рая помогла укрепить союз рабочих и кресть
ян на новой основе, обеспечила построение фун
дамента социалистич. экономики в СССР, а как 
реакцию на военный коммунизм, «выпрямле
ние» военного коммунизма.

Этот далеко не полный перечень ошибок П., 
допущенных им в его основных работах, гово
рит о том, что П. не был последовательным 
марксистом-ленинцем. П., как это уже указы
валось, игнорировал высказывания классиков 
марксизма - ленинизма, дававших единственно 
правильное понимание русского исторического 
процесса; это привело П. к грубейшим извра
щениям и вульгаризаторству при описании 
истории России.—П. делал много попыток 
разоблачения фальсификации истории дворян
скими и буржуазными историками. В выпу
щенной в 1923 книге «Борьба классов и рус
ская историческая литература» П. подвергал 
критике исторические концепции дворянских, 
буржуазных и мелкобуржуазных историков 
Чичерина, Щапова, Соловьева, Ключевского (см.) 
й их многочисленных последователей. Кроме 
указанной работы, этому вопросу П. посвятил 
ряд статей. Однако, разоблачая дворянскую 
и буржуазную историографию, П. не смог про
тивопоставить ей подлинную, научную теорию. 
Одним из положительных моментов в обществен- 
но-политич. деятельности П. являются его вы
ступления против врага народа Троцкого. В1922 
и 1925 П. резко выступил против троцкистской, 
контрреволюционной трактовки русского само
державия как надклассовой диктатуры, трак
товки, при помощи к-рой заклятый враг со
ветского народа Троцкий хотел оправдать 
контрреволюционную теорию так наз. «пер
манентной революции». В 1930 П. в мастерски 
написанной статье «Об одном опыте автобиогра
фии» выступил с разоблачением клеветы на пар
тию и советское правительство врага народа 
Троцкого. В 1921, а также в 1927—28 П. высту
пал с разоблачением вражеской трактовки ис

тории Великой Октябрьской социалистич. рево
люции белоэмигрантом Милюковым и реакци
онных историч. концепций некоторых акаде
миков (Петрушевский и др.).—В последние 
годы своей жизни, под влиянием большевист
ской критики ив результате изучения тру
дов классиков марксизма, Покровский отка
зался от многих своих антимарксистских кон
цепций. В 1931 он писал: «Так например без
грамотным является выражение „торговый ка
питал и зм“: капитализм есть система про
изводства, а торговый капитал ничего не 
производит» (ПокровскийМ., Историческая 
наука и борьба классов, вып. 1, 1933, стр. 287). 
Там же он признал ошибочной теорию о само
державии как диктатуре торгового капитала. 
«Характер политической надстройки опреде
ляется производственными отношениями, а не 
обменом; „мономахова шапка“ есть феодальное 
украшение, а не капиталистическое» (там же, 
стр. 288). Он начал понимать ошибочность ме
тода «экономического материализма». «Не при
ходится и этого скрывать,—писал он,—в пер
вых редакциях моей схемы был недостаточно 
учтен и факт относительной незави
симости политической надстройки от эко
номического базиса» (там же, стр. 289). 
В статье о Чернышевском Покровский признал у 
что «личность в истории играет большую роль„ 
чем сначала казалось» (там же, вып. 2, 
стр. 180). Исправив многие из своих ошибок, П. 
писал: «Свободна ли эта „окончательная44 схема 
от ошибок? Никак не могу этого обещать. Она 
свободна от тех ошибок, которые я успел заме
тить и исправить, но могут быть ошибки, ко
торые я еще не заметил» (там же, вып. 1, 
стр. 289). Признавая отдельные ошибки, П., 
однако, до конца жизни не понял антимар
ксистского характера своей методологической 
концепции и своей схемы русского историче
ского процесса.

После смерти П. его ошибочные взгляды 
продолжали владеть умами многих историков 
СССР. Более того, некоторые историки из т. н. 
«школы» Покровского еще более углубили 
ошибки П., особенно при описании событий 
20 века. Многие представители этой «шко
лы», ныне разоблаченные троцкистско - буха
ринские бандиты, прикрываясь антимаркси
стскими, антиленинскими взглядами и кон
цепциями П., разваливали исторический фронт, 
протаскивали свою буржуазную идеологию и 
всяческие контрреволюционные «теории». ЦК 
ВКП(б) и лично т. Сталин повели решительную 
борьбу против ошибочных взглядов П. и его- 
«школы» и мобилизовали советских историков 
на создание подлинной марксистской историч. 
науки в СССР. Уже в 1934 СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) в постановлении от 16/V «О препода
вании гражданской истории в школах СССР»- 
отметили, что «вместо преподавания граж
данской истории в живой заниматель
ной форме с изложением важнейших событий 
и фактов в их хронологической последователь
ности, с характеристикой исторических дея
телей—учащимся преподносят абстрактные оп
ределения общественно-экономических форма
ций, подменяя таким образом связное изложе
ние гражданской истории отвлеченными социо
логическими схемами» (К изучению истории. 
Сборник, 1937, стр. 18). Отмеченные в этом 
постановлении недостатки являлись резуль
татом усвоения многими советскими историка
ми ошибочных взглядов П. На основе решений
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партии и правительства были приняты реши
тельные меры к улучшению исторического 
образования в СССР, в частности были вос
становлены исторические факультеты в выс
шей школе.

В том же 1934 тт. Сталин, Киров и Жданов 
в своих замечаниях на конспекты учебников по 
истории СССР и по новой истории дали глу
бокую критику основных ошибок, свойствен
ных П. и его «школе». СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
в своем сообщении от 26/1 1936, снова отме
чая исключительное неблагополучие на фрон
те исторической науки, указали на упорство 
и сопротивление историков «школы» Покров
ского в отстаивании своих вредных для дела 
социализма историч. взглядов. Первым шагом 
по преодолению антиленинских, антинаучных 
историч. взглядов и концепций П. и его «шко
лы» являлся выпуск первого тома «Истории 
гражданской войны в СССР» (1935) и одобренно
го Всесоюзной Правительственной комиссией 
учебника «Краткий курс истории СССР», под 
редакцией проф. А. В. Шестакова (1937). Круп
нейшим событием в жизни нашей страны яв
ляется вышедший в 1938 краткий курс «Исто
рии Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков)», под редакцией Комиссии ЦК 
ВКП(б). Являясь энциклопедией марксизма- 
ленинизма и научной историей большевизма, 
«Краткий курс истории ВКП(б)», созданный 
при личном участии т. Сталина, имеет исклю
чительное значение для преодоления всяче
ских извращений марксистско-ленинской рево
люционной теории, а вместе с тем и вредно
го для историч. науки наследства П. и его 
«школы». ЦК ВКП(б) в своем постановлении 
от 14/XI 1938 «О постановке партийной про
паганды в связи с выпуском „Краткого курса 
истории ВКЩб)“», подчеркивая то исключи
тельное значение, какое имеет издание этого 
курса для преодоления произвола и неразбе
рихи в изложении истории партии, для прео
доления упрощенчества и вульгаризации в 
толковании ряда вопросов теории марксизма- 
ленинизма, особо подчеркнул вред влияния 
антимарксистских взглядов т. н. «школы» П., 
«которая толковала исторические факты извра
щенно, вопреки историческому материализму» 
(см. вышеуказанное постановление, изд. 1938, 
стр. 5).—Преодоление антинаучных, антимар
ксистских, антиленинских вульгаризаторских 
и упрощенческих взглядов и исторических 
концепций П. и его «школы» имеет громадное 
значение для развития марксистско-ленинской 
историч. науки, для подъема историч. образова
ния в СССР, а вместе с тем для всего нашего 
культурного строительства, для обучения под
растающего поколения нашей социалистиче
ской родины.

Главнейшие исторические работы П.: Русская исто
рия с древнейших времен, тт. I—IV, М.—Л., ряд изд.; 
Русская история в самом сжатом очерке, ч. 1—3, М.—Л., 
ряд изд.; Империалистическая война, Сборник статей, 
JM.], 1934; Октябрьская революция, Сборник статей 
1917—27, М., 1929; Борьба классов и русская истори
ческая литература, 2 изд., Л., 1927; Внешняя политика 
России в 20 веке, М., 1926; Марксизм и особенности 
исторического развития России, Сборник статей 1922— 
1925, Л., 1925; Очерк истории русской культуры, 5 изд., 
ч. 1—2, П., 1923; Очерк русского революционного дви
жения 19—2.0 вв., М., 1924; Экономический материа
лизм, П., 1920; Дипломатия и войны царской России 
в 19 столетии, Сборник статей, М., 1924; Историче
ская наука и борьба классов, [Сб. статей], вып. 1—2, 
М.— Л., 1933.

Лит,: К изучению истории, Сб., Госполитиздат, М.» 
1938; Против исторической концепции М. Н. Покров
ского, Сборник статей, Издательство Академии наук 
<СССР, М.—Л., 1939; О постановке партийной пропаганды 

в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)», 
Постановление ЦК ВКП(б), М„ 1938. (J. Ковалев.

ПОКРЫТИЯ. В астрономии П. называ
ются такие явления, когда Луна или пла
нета, проходя между Землей и другим телом 
(планетой, звездой или спутником), закрывает 
последнее своим диском для земного наблю
дателя. Чаще всего наблюдается П. звезд Лу
ною. Исчезновение звезды или ее появление у 
лунного края происходит вполне мгновенно, 
что доказывает отсутствие у Луны атмосферы. 
Наблюденные моменты П. позволяют весьма 
точным образом определять положение Луны 
на небесной сфере, поэтому такие наблюдения 
имеют большое значение для усовершенство
вания теории движения Луны, а также для 
определения параллакса и фигуры Луны. П. 
звезд планетами—крайне редкое явление, на
блюдение к-рого дает указания относительно 
атмосферы планеты, а также может быть ис
пользовано для определения фигуры и парал
лакса планеты. Солнечные затмения, строго 
говоря, относятся также к П. и не совсем пра
вильно называются затмениями.

ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛОВ, поверхностные по
крытия металлами или сплавами металличе
ских изделий и полуфабрикатов. П. м. произ
водится в основном с целью: защиты от атмо
сферных и всяких других корродирующих 
агентов (см. Коррозия); придания поверхности 
каких-либо специальных физических свойств, 
напр., электропроводности; придания краси
вого внешнего вида. Основными способами 
П. м. являются: 1) гальваностегия (см.), отрасль 
гальванотехники, занимающаяся осаждением 
металлов из раствора их солей при помощи 
электролиза на металлические изделия; 2) ме
таллизация— способ П. м. посредством пуль
веризирования расплавленным металлом (см. 
Шоопирование); 3) шерардйзация (см.)—П. м. 
поверхности металлических изделий тонким 
слоем другого металла посредством металличе
ской пудры, находящейся во вращающемся 
барабане, в котором помещаются изделия; 
4) плакировка (см.)—покрытие листов метал
ла в процессе прокатки тонким слоем какого- 
либо другого металла; 5) окраска изделий 
красками, в качестве красящего вещества ко
торых служит металлическая пудра (алюми
ния и др.).

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ растения, Angio- 
spermae, или пестичные, Gynoeciatae, наи
более крупная, полезная и разнообразная 
группа (тип) растений. Характерными призна
ками П. являются: 1) развитие семяпочек и 
затем семян в замкнутой полости, т. н. завя
зи пестика (см.), в отличие от голосеменных; 
2) наличие цветка (см.); 3) образование специ
ального приспособления—рыльца—для улав
ливания пыльцы и 4) т. н. двойное оплодотворе
ние женской яйцеклетки и вторичного ядра за
родышевого мешка двумя спермиями, разви
вающимися в пыльцевой трубке. Вопрос о месте 
и времени появления на земле П. остается 
открытым [см. Филогения (и филогенез)}. Можно 
сказать лишь, что П. не возникли непосред
ственно ни из одной из ныне живущих групп 
голосеменных растений, но несомненно пред
ставляют наиболее высоко организованную 
группу, возникшую из одного и того же источ
ника, что и голосеменные, а именно—из каких- 
то эуспорангиатных равноспоровых папорот
ников. Беннеттиты, к-рые некогда рассматри
вались как предки П., не могли быть их предка-

28*
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ми в связи с весьма своеобразными особенностя
ми строения их гинецея. Также нельзя и кей- 
тониевых рассматривать как прямых предков 
П., потому что первые заворачивают свои 
макроспорофиллы от верхушки к основанию, 
тогда как П.—от краев к средней жилке. Все 
высшие формы П. развили соцветия (см.), кото
рые в некоторых случаях оказались редуци
рованными. Гаметофиты П. до крайней степе
ни редуцированы. Эволюция цветка у П. шла 
от шишки (стробилуса) примитивного апокарп
ного и раздельнолепестного строения к син
карпии, спайнолепестности, надпестичному 
околоцветнику и к одно гнездной завязи, к-рая 
чаще всего наблюдается у цветков надпестич
ных, но может наблюдаться и у подпестичных. 
У П. особенно разнообразны те изменения, 
которые претерпела промежуточная зона цве
точной оси между вегетативными листьями и 
спорофиллами и к-рые выразились в образова
нии цветоножек, обверток, простого или двой
ного околоцветника с специализированными 
чашечкой и очень разнообразно устроенным 
венчиком. П. обнаруживают огромное разно
образие как в облике, так и в образе жизни; 
в борьбе за существование выработалось много 
специальных жизненных форм, многие из к-рых 
совершенно не представлены в других отде
лах сосудистых листостебельных растений. Так, 
нек-рые II.—небольшие пластинки весьма про
стого строения, плавающие на поверхности 
воды; другие—гигантские деревья до 150 м 
высотой или мощные лианы тропических ле
сов; продолжительность жизни у одних П. 
измеряется неделями, у других—сотнями лет. 
Обитают П. в самых разнообразных эколо
гических условиях и распространены повсюду 
почти до крайних пределов растительности, 
встречаясь и в мцрской воде вдоль побере
жий, и в знойных пустынях, и у краев ледников 
и снежных полей. В типе П.—хлорофиллонос
ные, автотрофные растения, но есть среди них 
значительное число и паразитов и сапрофитов, 
питающихся, как грибы. Некоторые П. выра
ботали ряд приспособлений, при помощи к-рых 
они могут улавливать и частично использовать 
в пищу насекомых и других мелких живот
ных.—Цветки и плоды П. обнаруживают беско
нечное развитие явлений симметрии и окраски. 
Развитие зигоморфизма у цветков, которое в 
весьма несовершенной форме крайне редко мож
но обнаружить у голосеменных, у П. можно 
обнаружить во многих филетических линиях.

П. описано по меньшей мере 150.000 видов. 
В связи с расширяющимися исследованиями 
растительного покрова земли и критической 
проработкой старого материала каждый год 
число видов покрытосеменных увеличивается. 
Очевидно, это одна из энергично развивающих
ся и эволюционирующих групп. К этому огром
ному числу видов необходимо добавить тысячи 
подвидов, разновидностей, форм, рас. Множе
ство форм П. выведено человеком; последние 
обязаны человеку не только своим происхо
ждением, но и продолжением своего существо
вания, так как многие из них очень изнеже
ны и мало приспособлены к борьбе за суще
ствование. Когда человек перестает о них за
ботиться, они возвращаются в первобытное со
стояние или гибнут. П. составляют главную 
пищевую базу животных и человека. Диким 
животным они дают также кров и убежище, 
для человека—строительный материал, топли
во, материал для одежды и т. д.

П. являются объектом наибольшего внимания 
современных ботаников с точки зрения про
блемы их происхождения. Изучение их фило
генеза в комбинации с изучением их распро
странения во времени и в пространстве соста
вляет узловую точку в современном изучении 
П. Ареалы нек-рых систематич. единиц из П. 
могут осветить геологическое прошлое многих 
мест земного шара. Широкое распространение 
П. и их победу в жизненной борьбе над господ
ствовавшими до них высшими споровыми ра
стениями и низшими группами голосеменных 
М. И. Голенкин объясняет, гл. обр., особен
ностями их вегетативных органов: они могут 
хорошо выносить большую яркость солнечного 
света и уменьшение влажности, наступившие, 
предположительно, на земле в первой половине 
мелового периода.

П. делят на два класса—однодольные (Мопо- 
cotyledones) и двудольные (Dicoty ledones). 
Для однодольных характерны: одна семя
доля у зародыша в семени; очень раннее отми
рание главного корня; параллельно- или дуго
нервное жилкование листьев; разбросанное 
расположение проводящих пучков в стебле; 
отсутствие камбия; трехчленный тип цветков. 
Для двудольных: две семядоли; сетчатонерв
ное жилкование листьев; наличие камбия; 
пятичленный или двух-, четырехчленный тип 
цветков; расположение проводящих пучков в 
стебле в один, реже два круга. Впервые тер
мины «однодольные» и «двудольные» употре
бил Цезальпин (1519—1603).

Систем классификации П. очень много, и в 
наст, время общепринятой системы нет. Наи
более полный обзор историч. этапов развития 
взглядов на систему П. дан во введении к 
«Vegetable kingdom» (1853) Линдлея (Lindley), 
а для дальнейших этапов—в историческом 
введении к I тому «Classification of flowering 
plants» (1904) Рендле (Rendle). Co времени 
Линдлея и до наших дней, однако, можно ука
зать на 2 больших труда, к-рые определили 
на долгое время 2 направления в системе П. р. 
Это 1) «Genera plantarum» англ, ботаников Бен
тама и Гукера (Bentham and Hooker) (1862—83), 
к-рые представляют переработку системы де 
Кандоля (De Candolle, «Prodromus plantarum»), 
и 2) «Die naturlichen Pflanzenfamilien» немец
ких ботаников Энглера и Прантля (Engler und 
Prantl) (1887—1909). Обе эти системы с фило
генетической точки зрения подверглись силь
ной критике, с одной стороны, немецкой шко
лы Гал л ира или Галлье (Hallier) и с другой— 
американской школы Бесси (Bessey). За по
следнее время появились новые исследования 
англ, ботаника Гетчинсона (Hutchinson) «The 
families of flowering plants» (1926—34) и амери
канского ботаника Шеффнера (Schaffner) «Phy
logenetic taxonomy of plants» (1934), которые 
внесли существенные изменения во взгляды на 
систему П. р.

По системе Энглера, неоднократно подвер
гавшейся небольшим изменениям и в послед
нее время (1936) переизданной Дильсом (Diels), 
класс однодольных состоит из 11 порядков, 
обнимающих 45 семейств, а класс двудольных 
имеет 230 семейств и распадается на 2 подклас
са: Archichlamydeae, куда относятся однопо
кровные и свободнолепестные двудольные— 
33 порядка и 188 семейств, и Metachlamydeae, 
заключающий сростнолепестные растения— 
11 порядков и 52 семейства. Всего у П. эти 
авторы различают 275 семейств. Бесси у П.
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различает 32 порядка и 300 семейств; при этом 
Бесси у однодольных (30.000 видов) различает 
3 линии эволюции, а у двудольных (120.000 ви
дов)—2 линии развития. Гетчинсон среди дву
дольных различает 2 подкласса: Archichlamy- 
deae (59 порядков и 213 сем.) и Metachla- 
mydeae (17 порядков и 51 сем.), а среди одно
дольных 3 подкласса: Calyciferae (12 порядков 
и 28 сем.), Corolliferae (13 порядков и 34 сем.) 
и Glumiflorae (3 порядка и 6 сем.); всего же 
у П. р.—332 сем. Шеффнер различает у класса 

в создании этой системы является предполо
жение, что у П. отсутствие околоцветника есть 
признак примитивный. Поэтому такие семей
ства, как казуариновые, перечные, ивовые, бе
резовые, буковые, крапивоцветные и др., рас
сматривались Энглером как примитивные и 
в системе помещены впереди таких семейств, 
как магнолиевые и лютиковые. Основным не
достатком системы Энглера и Прантля являет
ся недоучет того факта, что многие из этих 
семейств_без околоцветника имеют гинецей,
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Родственные связи порядков покрытосеменных растений (по Шеффнеру).

однодольных—4 подкласса: Helobiae, Spadici- 
florae, Glumiflorae и Lilliflorae, а у класса дву
дольных—8 подклассов: Thalamiflorae, Cent- 
rospermae, Heteromerae, Tubiflorae, Caliciflo- 
rae, Amentiferae, Myrtiflorae и Inferae.

Существенные различия между системами 
вышеупомянутых авторов следующие. По Бен
таму и Гукеру, П. делятся на небольшое число 
крупных групп, основанных, гл. обр., на от
дельных и преимущественно искусственно ото
бранных признаках. В результате близко род
ственные семейства часто оказываются сильно 
разобщенными. Эта система не преследовала 
цели быть системой, отражающей филогенез 
П., но она вполне соответствовала целям прак
тическим—распознаванию растений. Основана 
она была на более ранней по времени (1818) 
системе де Кандоля, которая, в свою очередь, 
представляла переработку и видоизменение 
системы Жюссье (Jussieu), предложенной по
следним в 1779. Система Бентама, так. обр., 
была разработана в период господства догмы 
постоянства видов и задолго до опубликования 
теории Дарвина. Однако как описание родов 
растений «Genera plantarum» останутся клас
сической работой на долтое время.

Система Энглера и Прантля представляет 
попытку дать на основе теории эволюции фи
логенетическую систему. Исходным моментом 

составленный из слияния двух или несколь
ких плодолистиков (синкарпный). Такой син- 
карпный гинецей с точки зрения общепринятой 
теории цветка с трудом можно представить себе 
предшествующим свободнолистному (апокарп
ному) гинецею. Кроме того, синкарпный гине
цей характерен почти для всех тех семейств, 
которые в энглеровских Archichlamydeae за
нимают высшие ступени эволюции, а также ха
рактерен для многих сростнолепестных (Meta- 
chlamydeae—Gamopetalae), а последняя группа 
почти всеми авторами считается за наиболее 
высокоорганизованную среди двудольных. По 
системе Энглера, однодольные предшествуют 
двудольным. Некоторую поправку в систему* 
Энглера внесла система Веттштейна, который 
сделал попытку дать теорию возникновения 
двуполого цветка из обоеполого соцветия (типа 
циация) и поставил однодольные в конце систе
мы после двудольных, допустив их происхо
ждение от последних.

Системы Бесси и Гетчинсона отличаются от 
предыдущих тем, что эти авторы исходят из 
предположения,что растения, имеющие цветки 
с чашелистиками и лепестками, филогенетиче
ски древнее растений, не Имеющих чашелисти
ков и лепестков. Это предположение являет
ся логическим следствием теории, что части 
цветка П. есть метаморфизированные листья.



875 ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ—ПОЛ 876
Поэтому свободные части цветка должны быть 
рассматриваемы как стадия примитивная, а 
сросшиеся или приросшие — как стадия бо
лее поздняя. Спиральное расположение частей 
цветка является более примитивным, чем кру
говое (циклическое); большое число свободных 
тычинок есть признак более древний, чем не
большое их число и их срастание. Так же и 
обоеполая структура цветка (гермафродитизм) % 
по их мнению, предшествовала однополой.
. В этих системах объем порядков уменьшен 
в сравнении с предыдущими системами и в них 
ассоциированы лишь те семейства, к-рые обна
руживают более тесные общие родственные 
связи. Больше подчеркиваются сходства, чем 
различия. Однопокровные (Monochlamydeae) 
Бентама и Гукера распределены среди Polype- 
talae как редуцированные формы и рассма
триваются среди последних как более поздние. 
У Гетчинсона однодольные помещены в системе 
после двудольных, от к-рых они отделились, 
по его мнению, на очень ранней исторической 
стадии развития последних. Центром, из к-рого 
они развились, могла быть группа Ranales 
и, может быть, другие группы. Системы Гет
чинсона и Шеффнера (видоизменение системы 
Бесси) допускают три главных линии развития 
П. р.—одну для однодольных и две для дву
дольных. В свою очередь, среди однодольных 
Гетчинсон допускает три линии эволюции: 
одна, сохранившая в строении околоцветника 
различие между чашечкой и венчиком (Calyci- 
ferae), вторая, приведшая к образованию одно
покровного околоцветника, по большей части 
лепестковидного (Corollifetae), и, наконец, тре
тья, выразившаяся в крайней редукции око
лоцветника до чешуй (Glumiflorae).

Для более ясного представления соотношений клас
сов, подклассов и порядков П., по системе Шеффнера, 
предлагается схема (см. рис.): ствол первый (I) соответ
ствует классу однодольных, а второй (II)—классу дву
дольных; порядок арабских цифр соответствует порядку, 
в каком эти подклассы были приведены выше. Круги 
снизу вверх соответствуют последовательным этапам 
эволюции цветков П. Эти этапы следующие: 1) цветок 
с подпестичным околоцветником, апокарпный, спираль
ного строения; 2) то же, но циклического строения; 
3) цветок с подпестичным околоцветником, синкарпный, 
с многотнездной завязью; 4) то же с одногнездной за
вязью; 5) цветок с надпестичным околоцветником, с много
гнездной завязью; 6) то же с одногнездной завязью.

Гетчинсон и Шеффнер различают еще одно прогрес
сивное явление в эволюции цветка: переход от двупо
лого цветка через различные ступени к стадии одно
домности и двудомности. Эти эволюционные моменты 
могут объяснить существование следов тычинок и пе
стиков в однополых цветках. Во многих высших филе- 
тических линиях, а изредка и в низших встречаются 
явления зигоморфизма цветков; их можно рассматри
вать как результат нек-рой редукции или утраты частей 
цветка и как прогрессивное явление приспособления к 
©пылению насекомыми, закрепленное в борьбе за суще
ствование естественным отбором.

На вопрос, у какого из двух классов П. р. встре
чаются более примитивные признаки, мы можем сказать, 
что в нек-рых отношениях однодольные более прими
тивны, а в других—двудольные.

У П. низшие типы цветков—обычно крупных разме
ров, бросающиеся в глаза, тогда как высшие типы часто 
весьма невзрачные, вследствие редукции нередко ли
шенные чашечки и собранные в густые соцветия. Эта 
невзрачность, однако, компенсируется массой мелких 
цветков или развитием крупных обверток вокруг со
цветия. Безлепестные П. не. примитивны, как это пред
полагали в своей системе Энглер и Веттштейн. На деле 
цсе они редуцированные, синкарпные и обладают край
не редуцированными и специализированными цветоч
ными осями.

Лит. см. при статьях Цветок, Происхождение цветка, 
Филогения (и филогенез), гл. Филогения (и филогенез) 
покрытосеменных растений, и, кроме того: Годен- 
кин М. И., Курс высших растений, М., 1937; Куз
нецов Н. И., Введение в систематику цветковых 
растений, 2 изд., Л., 1936; Schaffner J. Н., The 
classification of plants, «The Ohio naturalist», Columbus— 
Ohio, 1905.—13, vis V, VI, IX, X, XI, XIII, и «The Ohio

journal of science», Columbus — Ohio, 1905, v. XXII; 
его же, Principles of plant taxonomy, там же, 1924—33, 
v. XXIV—XXXI; его же, Phylogenetic taxonomy of 
plants, «The quarterly review of biology», Baltimore, 1934, 
v. ix, № 2. Л. Кречетович.

ПОЛ, понятие, связанное с особым типом 
размножения организмов, получившего на
звание полового размножения. Последнее со
стоит в соединении двух специализирован
ных половых клеток или гамет, в результа
те чего образуется одна клетка—зигота или 
оплодотворенное яйцо, дающее начало разви
тию нового организма. Каждый вид организ
мов, размножающихся половым путем, образует 
два сорта гамет, обладающих как бы разными 
тенденциями или зарядами, которые для на
глядности можно было бы обозначить знаками 
плюс и минус; это явление носит название по
ловой поляризации. Еслй гаметы не отлича
ются между собой по внешности, то их и обо
значают одни как +гаметы, другие как -га
меты. В процессе оплодотворения всегда сли
ваются гаметы с противоположными знаками. 
Из этого ясно, что в сливающихся гаметах объ
единяются два разных начала, взаимодействие 
к-рых необходимо для начала развития нового 
организма. Эти разные начала и представляют 
собой то, что носит название П. Следовательно, 
в каждом виде организмов, размножающих
ся половым путем, мы имеем два П.—-мужской 
и женский. Пол и половое размножение суть 
понятия, неразрывно друг с другом связанные. 
Пол безусловно развился в процессе эволюции 
организмов из бесполого состояния. Появле
ние П. на какой-то ступени развития орга
нического мира и связанного с этим полово
го размножения являлось бесспорно полезным 
для организмов новым качеством, давшим соот
ветствующим организмам новые широкие воз
можности индивидуального и филогенетиче
ского развития. Глубокое значение и преиму
щества полового размножения заключаются 
в смешении разных по качеству плазм. У по
давляющего большинства животных мужской 
и женский П. разделены между разными осо
бями (раздельнополость). У растений раздель
нополость наблюдается гораздо реже. В каче
стве примера переходной ступени от бесполого 
размножения организмов к настоящему поло
вому размножению могут служить копуляция 
и конъюгация (см.), которые представляют со
бой как бы процесс полового размножения 
без наличия П., так как копулируют или 
конъюгируют морфологически одинаковые осо
би. У одноклеточных организмов половая клет
ка и половая особь суть одно и то же. У много
клеточных организмов эти понятия не совпа
дают: у них мужские и женские гаметы могут 
производиться как одной и той же (гермафро
дитизм), так и разными особями (раздельно
полость). Половые особи у раздельнополых 
организмов могут иногда отличаться только по 
производимым ими половым клеткам. В боль
шинстве же случаев особи одного пола в той 
или иной степени отличаются от особей дру
гого пола по ряду признаков—половой димор
физм (см.).

Наличие резких отличий между мужскими 
и женскими особями у животных, а также 
возникновение тех и других особей всегда 
в приблизительно равном числе, свидетель
ствует о существовании какого-то точного 
механизма возникновения первоначальных по
ловых различий в зиготах. Такой механизм 
очевидно цроется в неодинаковом хромозом-
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ном составе у самцов и самок. У многих видов 
установлено существование т. н. половых хро
мовом (см.). Особи одного П. (у одних видов 
самки, у других — самцы) являются гомози
готными в отношении П., содержа две одинако
вых половых хромозомы (обозначим их хх), то
гда как особи противоположного П. являют
ся гетерозиготными, содержа лишь одну такую 
хромовому (х) или две разных, а именно ху. 
Благодаря этому особи одного П. образуют 
гаметы, являющиеся по содержащейся в них 
половой хромозоме одинаковыми, а особи дру
гого П. образуют в равном количестве два 
разных сорта гамет—т. е. половину гамет, со
держащих ж-хромозому, и половину, не имею
щих половой хромозомы вовсе либо содер
жащих хромозому у. Это происходит потому, 
что при образовании гамет каждая из них полу
чает только половинное число хромозом, свой
ственных данному виду (см. Мейозис). Первич
ные половые различия, т. о., возникают в про
цессе оплодотворения в зависимости от той или 
иной комбинации сливающихся гамет. При 
встрече гамет гомозиготного П., содержащих 
каждая ж-хромозомы, будут получаться особи 
гомозиготного П., а при встрече гамет гомози
готного П. с той частью гамет другого (гетеро
зиготного) П., которая не содержит половой 
хромозомы или же содержит хромозому у, бу
дут образовываться особи противоположного 
П. Вышеуказанное о механизме возникнове
ния первичных половых различий подтвер
ждается также исследованиями характера на
следования т. н. связанных (сцепленных) с по
лом признаков и свойств, относительно которых 
установлено, что они наследуются потомством 
через половую хромозому. После возникнове
ния первичных половых различий, однако, 
следует еще долгий процесс дифференцировки 
полов в течение индивидуального развития ор
ганизмов. Этот процесс дифференцировки про
текает с участием ряда факторов, причем у жи
вотных (и человека) первостепенную роль 
играют здесь внутрисекреторные выделения по
ловых желез. П. Шкварников.

Пол у растений. Существование П. у высших 
растений было доказано опытами Камерариуса 
(1694) и Кельрейтера (1761). Половое размно
жение и П. у водорослей и грибов получили 
признание только во второй половине 19 в. 
В настоящее время половая дифференцировка 
известна во всех группах растений, кроме 
самых низших—бактерий, сине-зеленых водо
рослей. Наблюдения над нек-рыми водоросля
ми и грибами позволяют различать разные 
степени половой поляризации, причем актив
ность, с к-рой гаметы копулируют, зависит 
от степени полового различия между ними. 
В этом состоит суть т. н. относительной се
ксуальности. У бурой водоросли эктокарпус 
можно, например, различать сильные женские 
и мужские гаметы, к-рые активно копулируют 
между собой, средние гаметы, копулирующие 
менее активно, и слабые мужские и женские, 
к-рые между собой копулируют очень вяло. 
Различие между слабой мужской и слабой 
женской меньше, чем между сильной женской 
и слабой женской, вследствие чего эти послед
ние могут между собой копулировать даже 
более активно, чем слабая женская со слабой 
мужской. Как особый случай половой поля
ризации следует различать мультиполярные 
отношения, встречающиеся у базидиальных 
грибов. Здесь мы различаем по крайней мере 

4 группы первичных мицелиев. Принадлежа
щие к первой группе копулируют со второй, 
но не с третьей и четвертой, тогда как при
надлежащие к третьей группе копулируют 
с четвертой. Таким образом, гаметы и здесь 
попарно поляризованы, но -гаметы первой 
группы не могут копулировать с + гаметами 
второй. Генетический анализ показывает, что 
зависит это от особых наследственных факто
ров. Генетическое строение всех четырех ти
пов мицелия может быть обозначено АВ, аВ, 
Ab, ab. Копулируют между собой только те 
мицелии, которые не имеют одинаковых фак
торов (обозначаемых одинаковыми буквами). 
АВ копулируют с ab, но не с аВ или АЬ^ 
АЪ копулируют с аВ. Повидимому, только одна 
пара из этих факторов обусловливает поло
вую поляризацию, факторы А—а. Что же ка
сается факторов В—Ъ, то это факторы стериль
ности. Если встречаются одноименные факторы 
стерильности, В и В или b и Ъ, то копуляция 
расстраивается; если разные, В и Ъ,—то нет; 
При нормальных биполярных отношениях ме
жду полами мы принимаем только одну пару 
факторов—Л и а.

В основе половой поляризации у всех ра
стений и животных, повидимому, лежат сход
ные факторы. Женские особи, женские гаметы 
и+гаметы в животном и растительном мире 
обладают меньшей окислительной способно
стью и большей восстановительной, чем муж
ские особи и —гаметы. Растения, производящие 
оба сорта половых клеток на одном и том же 
экземпляре, называют однодомными, а расте
ния, которые производят половые клетки, по
ляризованные только в одном направлении, 
называют двудомными.

У большей части растений происходит чере
дование поколений (см.). Половая дифферен
цировка может обнаруживаться либо только 
в половом поколении, либо же и в половом 
и в бесполом. У цветковых все растение с 
корнем, стеблем и листьями является беспо
лым поколением, тогда как половое поколение 
здесь крайне упрощено. Женское половое поко
ление развивается в семяпочке, мужское же— 
при прорастании пыльцы. Само бесполое по
коление у цветковых становится носителем 
пола. Женскими экземплярами вербы, осины 
и других двудомных растений мы называем 
те, у к-рых цветки с пестиками, потому что 
внутри этих пестиков в семяпочке развивает
ся женское половое поколение. Мужскими же 
экземплярами мы называем те, которые имеют 
тычиночные цветки. При т. н. фенотипическом 
определении пола различие в половой поля
ризации создается в зависимости от стадии 
развития половой клетки и среды. При гено
типическом определении пола в основе разли
чия половой поляризации лежит различие на
следственных зачатков. Примерами фенотипи
ческого определения пола являются многие 
низшие водоросли, например, некоторые хла
мидомонады. Гаметы, происходящие от одного 
индивида и первоначально совершенно одина
ковые, затем начинают вести себя по-разному. 
Одни из них прикрепляются к одному месту, 
а другие остаются подвижными и окружают 
эти последние. Копуляция происходит между 
одной неподвижной гаметой и одной сохранив
шей подвижность. Установлено, что различия 
в реакции среды (pH) и, вероятно, другие фак
торы могут способствовать увеличению коли
чества половых клеток одной полярности.
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У других хламидомонад наблюдается геноти
пическое определение пола. При прорастании 
у хламидомонад зиготы (продукта слияния 
двух гамет) происходит редукционное деление 
клеточного ядра зиготы и образование четырех 
клеток; в случаях генотипического .определе
ния пола наследственные зачатки разных по
лярностей разделяются между этими четырь
мя клетками так, что две клетки имеют поло
жительную поляризацию и две отрицательную. 
При генотипическом определении пола у мхов, 
при образовании спор, половина их получает 
зачатки женского пола и половина—зачатки 
мужского пола. Из этих спор вырастает муж
ское и женское половое поколение. В приве
денных примерах П. обнаруживается в га
плофазе, в «половом поколении» (гаметофите). 
У двудомных цветковых растений генотипиче
ское опреде пение П. обеспечивается различием 
в комбинациях половых клеток. Мужской экзем
пляр тополя производит пыльцу двух сор
тов. Одни пылинки несут зачатки женского П., 
другие—зачатки мужского П. Женский экзем
пляр тополя имеет яйцеклетки только одного 
сорта, несущие женские зачатки. Если гамета, 
оплодотворяющая яйцо, происходит из пыль
цы с женскими зачатками, получается женский 
экземпляр тополя, если она происходит из 
пыльцы с мужскими зачатками, получается 
мужской экземпляр. Этот тип определения пола 
свойственен также конопле, щавелю и большей 
части двудомных растений. У клубники, на
оборот, яйцеклетки двух сортов с мужскими 
и женскими зачатками, а пыльца только одного 
сорта. Таким образом, если П. обнаруживает
ся только в гаплофазе, как у водорослей и 
у мхов, то он в случае генотипического опре
деления его определяется в момент прораста
ния зиготы или в момент образования спор; 
если же П. обнаруживается в диплофазе, как у 
цветковых, то он определяется в момент опло
дотворения. Определение пола связано с рас
пределением половых хромовом (см.).

Ряд Фактов говорит за то, что особи< жен
ского П. скрыто несут возможность развития 
мужских признаков и наоборот. При пораже
нии двудомного меландриума одним головне
вым грибком, образующим споры в пыльниках, 
женские цветки развивают тычинки. При
ходится принять, что при наличности возмож
ности развить признаки обоих полов, половая 
дифференцировка в одном из направлений зави
сит от особых реализатооов П., которые пода
вляют признаки одного П. и способствуют раз
витию другого. Роль реализатора П., как мы 
видели выше, может играть в одних случаях 
сое да, а в других — наследственные зачатки. 
Установлено, что наследуемые реализаторы 
П. могут быть разной силы или валентности, 
от чего и зависит существование сильных и 
слабых гамет при относительной сексуально
сти, определяемой генотипически. Нельзя про
вести строгую границу между генотипической 
и фенотипической реализацией П., потому 
что среда может влиять на наследственные 
реализаторы П., ослабляя силу их действия 
и вызывая обоепол ость. Некоторые растения 
с генотипическим определением П. особенно 

подвержены такому действию среды, как, 
напр., конопля, у к-рой под влиянием различ
ных условий легко развиваются явления обое- 
полости. Растения с такой склонностью можно 
называть полудвудомными.

Вторичные половые признаки у растений 
выражены слабо. Мужские и женские экзем
пляры цветковых растений отличаются между 
собой мало, хотя нек-рые различия иногда 
можно найти; напр., женские экземпляры ко
нопли в среднем выще мужских. У некоторых 
мхов различия между женскими и мужскими 
экземплярами гораздо более резкие, у мха Tri- 
smegestia brauniana мужские растеньица кар
ликовые и вырастают на листьях более круп
ных женских растений.

Распределение полов и определение П. в раз
личных группах растений происходит, в об
щем, следующим образом. Среди водорослей 
генотипическое определение IL встречается уже 
у низших одноклеточных водорослей. Многие 
виды наряду с расами, имеющими генотипиче
ское определение П., имеют расы с фенотипиче
ским определением пола. У грибов оомице- 
тог преобладают обоеполость и фенотипическое 
определение П., а у грибов зигомицетов—раз
дельнополость и генотипическое определение 
пола. Сумчатые грибы чаще обоеполы, но у 
них встречается также раздельнополость и 
генотипическое определение пола. У нек-рых 
базидиальных грибов существуют мультипо- 
лярные отношения между полами. Среди мхов, 
кроме обоеполых, известны раздельнополые. 
У последних определение пола генотипическое. 
У разноспоровых папоротников, селагинелл 
заростки раздельнополые, но определение П. 
у них фенотипическое. У настоящих папорот
ников и плаунов заростки обоеполые. Под 
влиянием условий питания у них могут разви
ваться одни только мужские органы. Многие 
голосеменные двудомны, как, напр., тисс и 
можжевельник; вероятно, здесь определение П. 
генотипическое. Другие голосеменные, как сос
на, ель и др.,—однодомны. У большинства по
крытосеменных цветки обоеполы. У некоторых 
наряду с обоеполыми цветками есть чисто жен
ские, как у подсолнечника и др., или наряду 
с обоеполыми существуют и мужские цветки, 
как у каштана и др. Могут быть, как у крово
хлебки и др., обоеполые, женские и мужские 
цветки (см. Многодомные растения). Наконец, 
у однодомных и двудомных растений все цветки 
раздельнополые. У нек-рых цветковых двудом
ность обнаруживается чисто функционально; 
цветок клубники, например, имеет и тычинки 
и пестики, но у одних экземпляров функци
онируют только тычинки, а у других—только 
пестики. В. Рыжков.
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	Плотины — С. Моисеев
	Площадь — Я. Дубнов
	Плуг
	Пневмоторакс — М. Ойфебах
	Победа социализма в СССР — Ц. Степанян
	Побоище ледовое — И. Меницкий
	Поглощение света — Ф. Королев
	Погода — С. Хромов
	Погодин М. П.
	Подагра — И. Клинковштейн
	Подводные лодки
	Подземная газификация угля
	Подземные воды — Г. Каменский
	Подкормка растений — Б. Голубев
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	Пожарная охрана
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	Позвоночные — И. Шмальгаузен, А. Борисяк
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	Пол — П. Шкварников, В. Рыжков

	ИЛЛЮСТРАЦИИ
	Пермский период (система)
	Перов. Сельский крестный ход на Пасхе
	Персидское (иранское) искусство:
	Миниатюра из книги «Хамсэ» Низами
	1. Ковер 17 века. 2. Миниатюра. Встреча Хомаи и Хомаюн. Начало 15 века. 3. Ткань 16 века

	Перуджино. Мария с младенцем
	Петергоф. 1. Фонтан «Солнце». 2. Терраса большого каскада. 3. Большой дворец и фонтан «Самсон». 4. Парк
	Петр I:
	1. Соколов П. И. Петр I в Архангельске на бирже. 2. Симоно. Полтавская баталия 1709
	1. Ге Н. Н. Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. 2. Серов В. А. Петр I

	Петров-Водкин. 1. Мать. 2. Порт в Дьеппе
	Пизанелло. Видение св. Евстафия
	Пикассо. 1. Дама с веером. 2. Женский портрет
	Пионерская организация:
	1. Пионерский костер. Артек. 2. Пионерский лагерь Гос. ордена Ленина завода им. М. И. Калинина
	1. Пионеры в парке. Артек. 2. Оркестр пионеров Москвы

	Пирогов Н. И. Портрет работы художника И. Е. Репина
	Пиросманишвили. Женщина с детьми
	Писарро. 1. Осеннее утро в Эраньи. 2. Бульвар Монмартр
	Плакат:
	1. Долгоруков Н. А. Вся власть Советам. 2. Моор Д. Красный подарок белому пану
	1. Карповский Н. П. и Дрояронок Б. И. Слава героям Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. 2. Дейнека А. А. Китай на пути освобождения от империализма

	Побоище ледовое. Битва на льду Чудского озера 1242

	КАРТЫ
	Пермская область (черная карта)
	Пермский период (система). Синтетическая палеогеография пермского периода (черная карта)
	Персия. Иран. Физическая карта (цветная)
	Иран. Экономическая карта (цветная)
	Иран 1350 г. (на обороте экономической карты)
	Перу. Экономическая карта (черная)
	По. Бассейн реки По (черная карта)
	Подмосковный угольный бассейн. Схематическая карта (черная карта)


