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ходимости использования богатств народного песенного творчества. Большую помощь в этом деле оказал А. М. Горький своими практическими советами фольклористам и писателям. Он говорил: «Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его. Он очень много дает материала и вам и нам, поэтам и прозаикам Союза».

Лит.: Потебня А. А., О некоторых символах в славянской народной поэзии, Харьков, 1860 (2 изд., Харьков, 1914); его нс е, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905; Якушкин П. И., Народные русские песни, СПБ, 1865, и в сочинениях П. И. Якушкина, СПБ, 1884; Мельгунов Ю. Н., Предисловие к его сборнику «Русские песни, записанные непосредственно с голосов народа», вып. 1, М., 1879; ПеретцВ. Н., Современная русская народная песня. Сравнительные этюды, «Библиограф», СПБ, 1893, вып. 1—2, Отдельный оттиск, СПБ, 1893; его же, Историколитературные исследования и материалы, т. I — Из истории русской песни, СПБ, 1900; Веселовский A. Н., Собрание сочинений. Поэтика, т. I, СПБ, 1913; Соколов Б., Экскурсы в область поэтики русского фольклора, в кн.: Художественный фольклор, изд. Гос. акад. худ. наук, вып. 1, М., 1926; Колпакова Н. П., Песня на Шуньгском полуострове (Литературная эволюция), в кн.: Крестьянское искусство СССР, сб., т. I, Л., 1927; Гиппиус Е. В., Культура протяжной песни на Пинеге, там же, Т. П, Л., 1928; ЛозановаА. Н., Народные песни о Степане Разине, [Новоузенск], 1928; Соколове. М., Русский фольклор, вып. 3, М., 1931; КиреевскийП. В,, Песни..., вып. 1—10, под ред.

П. А. Бессонова, М., 1860—74; его же, Песни, новая серия, под ред. В. Ф. Миллера и М. Н. Сперанского, вып. 1—2(ч. 1—2), М., 1911—29; ШейнП. В., Русские народные песни, ч. 1, М., 1870; его же, Великоросс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п., т. 1, вып. 1—2, СПБ, 1898—1900; Соболевский А. И., Великорусские народные песни, 7 тт., СПБ, 1895—1902 (с библиографией более ранних изданий); Соколовы Б. и Ю., Сказки и песни Белозерского края, М., 1915; Гарте н вельд В. Н., Песни каторги, 2 изд., М., 1915 («Универсальная библиотека», № 574); Русский фольклор. Крестьянская лирика, общ. ред. М. Азадовского, Л., 1935; Бирюк овВ. П., Дореволюционный фольклор на Урале, Свердловск, 1936; Сидельников В. М. и Крупянская B. Ю., Волжский фольклор, [М.], 1937; Кравченко И. И., Песни донского казачества, [Сталинград], 1936; Творчество народов СССР, под ред. А. М. Горького [и др.], М., [1937]; Серов А. Н., О великорусской песне и особенностях ее музыкального склада, [М.], 1868; Сок ал ьск ий П. П., Русская народная музыка..., Ч. 1—2, Харьков, 1888;ПесниПинежья, подред. Е. В. Гиппиус, М., 1937; 50 русских революционных песен, сост.

А. В. Александров и М. С. Друскин, [Л.], 1938; Ленин.

Сталин. Творчество народов СССР. [Песни и сказы], под ред. А. М. Горького, М., 1938; Бюх ер К., Работа и ритм, м., 1923. А. Новикова, С. Бугославский.

ПЕСОЧЕНСКИЙ ЗАВОД, рабочий поселок в Черепетском районе Тульской обл., в 18 км к востоку от ст. Лихвин железной дороги им. Ф. Э. Дзержинского; 1, 5 тыс. жит. (1933).

Близ поселка — Митинский чугунно-литейный завод, производящий посуду и прочую домашнюю утварь.

ПЕСОЧНИКИ, птицы из отряда куликов (см.), В более широком значении — подсемейство Саlidrinae, в более узком — род Erolia. В этом последнем значении П. представляют небольших куликов с прямым или дугообразным клювом, стройными четырехпалыми ногами, неоперенными значительно выше пятки. Гнездятся П. в тундрах и лесных болотах севера, зимой отлетают в теплые страны, нек-рые — даже далеко в Южное полушарие. Морской П. (Е. maritima), гнездящийся на скалистых побережьях севера, если море не сплошь замерзает, нередко остается зимовать на родине.

В СССР встречаются почти все виды песочников, в том числе и наиболее крупные из них  — большой П. (Е. tenuirostris) и исландский П. (Е. canutus).

ПЕСОЧНОЕ, рабочий поселок в Рыбинском районе Ярославской обл. Пароходная пристань на правом берегу Волги, в 23 км ниже Рыбинскаи в 12 км к С.-В. от ст. Лом Ярославской ж. д.; 3 тыс. жителей (1933). Фарфоровая фабрика (единственная, в области; ок. 2.000 рабочих).

Поселок обслуживается заново оборудованными заводской электростанцией и водопроводом. Выстроены ФЗС и санаторный лагерь для пионеров.

ПЕСОЧНЫЕ ВАННЫ, применение нагретого песка с лечебной целью. В основе физиологии, действия П. в. лежит тепловое и механическое влияние. Нагретый песок, обладающий медленной теплоотдачей и плотно прилегающий к телу, равномерно сообщает ему свою температуру. Механическое влияние заключается в давлении массы песка и раздражении таким1 образом кожных нервов. П. в. вызывают усиленное потоотделение. П. в. делаются общие, при к-рых больной покрывается песком весь, за исключением головы, шеи и верхней части груди, и местные — в виде полуванн (песок настилается на нижние конечности и живот) или обкладывания больной части тела мешками с нагретым песком. П. в. начинают обычно с температуры 45°, доводя ее до 55° при общих ваннах и до 60° — при местных; продолжительность П. в. 1—2 часа; курс 30—40 ванн. Нагрев песка производится либо солнечными лучами (на юге), либо искусственно, в специальных ящиках с проведенными в них трубами с горячей водой. Показания: хронические заболевания суставов, ишиас, хронич. воспалительные процессы органов малого таза.

ПЕСОЧНЫЕ ОСЫ, термин, прилагаемый к нескольким семействам осообразных насекомых, строящих свои норы в б. или м. рыхлых почвах.

К П. о. относят представителей сем. Psammocharidae  — «дорожных» ос — и серии Sphecodea  — «роющих» ос (см. Осы).

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ, простейший и древнейший прибор для приближенного отсчета небольших промежутков времени (нескольких минут), основанный на пересыпании определенного количества песка из одного сосуда в другой через узкое отверстие или трубочку. В момент начала отсчета П. ч. переворачиваются так, что весь песок находится в верхнем сосуде.

Песок пересыпается из верхнего сосуда в нижний в течение определенного промежутка времени. Более современные П. ч. снабжены шкалой, разделенной на минуты. Песочные часы находят довольно широкое применение для дозировки приема различных врачебных процедур.

ПЕСОЧНЯ (ныне Киров), город, районный центр в Смоленской обл., один из ее крупнейших промышленных центров. Расположен близ узловой ст. Фаянсовая Моск. — Киевской ж. д.; 9, 3 тыс. жит. (1933). Фаянсовая фабрика и чугунно-литейный завод, выпускающий печные трубы, посуду и др., реконструированы и расширены при Советской власти.

ПЕССАРИЙ, маточное кольцо, кольцеобразный прибор, помещаемый во влагалище с целью удержания матки в нормальном положении. П. применяют для лечения неправильных положений матки и при выпадениях ее.

Делают П. обычно из твердого каучука, реже  — из целлулоида или алюминия. При выпадениях матки П. носят годами, а иногда всю жизнь.

Правильно положенный П. не вызывает никаких неприятных ощущений и не препятствует половым сношениям.

ПЕССИМИЗМ (от лат. pessimus — наихудший), противоположность оптимизму (см.), чуждое
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