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				Эта страница не была вычитана

•жит. (1931). Об экономике П. см. также Индия, [[БСЭ-1 Том 44. Пализа - Перемычка (1939)-2.pdf/|]]. Экономический очерк, Б. С. Э., т. XXVIII, ст. 204.

История. Дохр. э. П. последовательно входил в состав индийских деспотий Маури, Кушанской и Харши. С 10 в. и до 2-й пол.

18 в. П. находился под властью мусульманских правителей. Последние были изгнаны сикхами, создавшими здесь свое государство, просуществовавшее до аннексии его англичанами в 1849. С этой даты Пенджаб становится провинцией Британской Индии. Англичане* формально сохранили в нем сикхскую общину, оставили за ней общинные угодья, установили сравнительно низкие нормы земельного налога, ликвидировали феодальные привилегии сикхских сардаров. Это обеспечило англичанам помощь сикхов в подавлении Сипайского восстания 1857 (см. Сипаи). После подавления восстания, однако, англичане увеличили норму  — земельного налога, а сикхская община с ее круговой порукой стала аппаратом налоговой эксплоатации крестьянства. Это вызвало в 1864 огромное крестьянское восстание, к-рое было жестоко подавлено. В 1865 правительство восстановило привилегии феодальной аристократии, обеспечив за нею ренту в размере 10% сверх суммы земельного налога. С конца 19 в. стал усиливаться процесс товаризации крестьянского хозяйства и классовой дифференциации внутри пенджабской деревни. В настоящее время в П. ок. 85% собственников владеют не более 39% обрабатываемой площади, •причем у 58% земельные участки не превышают 5 акров.

Дальнейшее ухудшение положения пенджабского крестьянства наблюдалось в годы первой мировой империалистич. войны. Успехи Вели кой Октябрьской социалистической революции и пример борьбыиндийского пролетариата подняли на борьбу и пенджабское крестьянство.

Кровавая бойня, учиненная губернатором генералом Дайером в г. Амритсаре, дала толчок к дальнейшему развертыванию революционного движения в П., центрами к-рого были Лахор, Казур, Гуджранвальский и Гуджератский округа. В период второго послевоенного революц. подъема в Индии (1929—34) П. вместе со всей Индией был ареной широкого крестьянского движения, особенно его Лиальпурский округ.

ПЕНДЖАБСКИЙ ЯЗЫК, или панджаби (panjabi), один из языков в системе новоиндийских языков (см. Индийские языки). Как и все новоиндийские языки, по своему строю панджаби является агглютинативным языком; от других новоиндийских языков он отличается своим ярко выраженным музыкальным ударением. Число говорящих на панджаби — около . 20 млн. Территория распространения — провинция Пенджаб, за исключением зап. части ее, где распространен язык лахид a (lahnda), или зап. — пенджабский язык. Диалектальная расчлененность панджаби слабо выражена.

Единственный диалект, резко выделяющийся 413 общей массы многочисленных диалектов, — догри (dogri). В основе литературного панджаби лежит диалект г. Амритсара (Amritsar).

В письме и печати пенджабцы-сикхи пользуются шрифтом гурмукхи (gurmukhi), близким к деванагари (см.), мусульмане — арабским шрифтом. Литература на панджаби развивается с 16 в. Важнейший памятник — Адигрантх (Adigranth). Заметного развития литература и пресса на панджаби достигла только после первой мировой империалистической войны. Фоль 492

клор на панджаби отличается своим богатством и разнообразием.

Лит.: Cummings Т. F. and Bailey Т. G-.^ Panjabi manual and grammar, Calcutta, 1912; Grierson G. A. (compiled), Linguistic survey of India, v. IX, p. 1, Calcutta, 1916; В h a j Maya S i ng h, Panjabi dictionary, Lahore, 1895, 2 ed., Calcutta, 1925; S i ngh М.» The history of Panjabi literature, Lahore, 1935.


 А. Б.

ПЕНДИНСКАЯ ЯЗВА, кожное заболевание; одно из названий кожного лейшманиоза (см.).

ПЕНЕЛОПА, по мифам Древней Греции, жена героя Одиссея, 20 лет прождавшая его, пока он скитался по свету после Троянского похода.

Чтобы избавиться от сватавшихся за нее женихов, она прибегла к хитрости, обещав избрать себе мужа, когда соткет покрывало. Но П. днем ткала покрывало, а ночью его распускала. Таким образом, ей удалось сохранить верность мужу вплоть до его возвращения. Имя П. стало нарицательным для верной жены.

ПЕНЕПЛЕН, или «почти-равнина» («предельная равнина», по А. П. Павлову), пониженная и б. или м. выровненная денудацией поверхность с плоскими высотами (останцами, см.). В результате вековых перемещений суши П. может быть поднят на б. или м. значительную высоту и тогда снова подвергается процессам эрозии и денудации (см.). П. обычно представляют резкий контраст между простотой устройства поверхности и сложностью своего геологич. строения.

ПЕНЖИНА, река в Корякском национальном округе Камчатской обл. Хабаровского края.

Исток под 64°48' с. ш. и 163°20'в. д. На 170—180 км от истоков имеет горный характер. Впадает в одноименную губу, образуя мелководный бар.

Длина  — 719 км. Площадь бассейна  — 77.060 км2.

Сплавная, судоходна для мелких судов.

ПЕНЖИНСКАЯ ГУБА, крайняя сев. — вост. часть Охотского моря (см.) к С. от 60°30' с. ш.

Вдается в глубь материка на 300 км при средней ширине в 65 км. Глубины до 100 м; отличается высокими приливами.

ПЕНЗА, город, центр Пензенской обл., выделен в самостоятельную адм . — хоз. единицу; узловая станция Ленинской ж. д.; 119 тыс. жит.

(1933). Промышленное значение города сильно выросло при Советской власти. Построены фабрики — швейная, карамельная и бисквитная; заводы — цементный, утилизационный и металлообрабатывающий (производство велосипедов и др.); мясокомбинат, плодоовощный комбинат, типография и др. Старые промышленные предприятия большей частью реконструированы: завод банно-прачечного оборудования, выпускающий стиральные машины и дезинфекционные камеры; два лесопильных завода, два кирпичных и водочный; фабрики  — бумажная, мебельная и крахмальная; мельница и др. Город освещается электричеством; имеется водопровод, организовано автобусное сообщение. Открыты педагогическое училище,. шесть техникумов, научно-исследовательский институт санитарии и бактериологии и др.

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из дореволюционных административных единиц в центральной полосе Европ. части России. Занимала св. 46 тыс. км2. В наст, время сев. часть П. г. вошла в состав Мордовской АССР, юж. часть — в состав Пензенской области.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, образована указом Президиума Верховного Совета СССР от 4/II 1939. В нее вошли: 24 района из Тамбовской обл., 7 районов из Куйбышевской и 7 районов из Саратовской обл. — Описание области см.

Союз Советских Социалистических Республик.








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_44._Пализа_-_Перемычка_(1939)-2.pdf/56&oldid=4112564


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 22 июня 2021 в 12:58
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 12:58.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








