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ПЕЧОРСКОЕ МОРЕ — ПЕЩЕРНАЯ (ПОДЗЕМНАЯ) ФАУНА

судоремонтные мастерские. — Большие достижения имеются в области культурного строительства; Открыто 5 средних школ, 3 техникума (горный, речной и ветеринарно-зоотехнический) и педагогическое училище.

ПЕЧОРСКОЕ МОРЕ, юго-вост, часть Варенцова моря, между материком и о-вами Колгуевым, Новой Землей и Вайгачем. Образует заливы Печорскую губу и Хайпудырскую губу (см.).

Глубины не превышают 100 м, в с.-з. части П. м. — обширная тресковая банка, открытая «Малыгиным» в 1921. Судоходство возможно с июня по сентябрь. Главные промыслы: тресковый (банка), тюлений (Вайгач) и белуший (Новая Земля).

ПЕШАВАР (Peshawar), гл. город Северо-Западной пограничной провинции в Британской Индии. Расположен в . 20 км к В. от Хайберского перевала (см. Хайбер), на торговых путях из Индии в Афганистан и Иран; 121, 8 тыс. жит. (1931). Железной дорогой соединен с Лахором, Карачи и пограничными пунктами.

Крупный центр торговли оружием, золотыми и серебряными украшениями. В связи с важным стратегии, положением П. в городе крупный J британский гарнизон. — П. — в древности Пуруш ап у р а — столица Кушанской династии и центр буддизма. В 1009 П. был завоеван Махмудом Газневидом. При Акбаре П. окончательно вошел в состав Могольской империи. Во 2-й половине 18 в. П. перешел в руки афганцев, у к-рых в 1834 был отнят сикхами.

После разгрома сикхов в 1848 П. был захвачен англичанами. В 1857 П. был одним из пунктов восстания сипаев. В 1930 в П. произошло восстание и в течение нескольких дней город находился в руках восставших. Восстание было жестоко подавлено..

ПЕ'ШАНЬц Байтоу-шань, Пактус а н, высочайшая вершина Маньчжурии и Кореи, находится на 'пограничном хребте Чанбо-шань; высота 2.744 м над уровнем моря.

Представляет потухший вулкан. В кратере  — озеро Таньчи.

> ПЕШЕЛЬ, Оскар (1826—75), немецкий географ». В 1854—71  — редактор географического журнала «AuslancB, в 1871—75  — профессор географий в Лейпцигском ун-те. Главнейшие трудыП.: сб. «Новые задачи сравнительного землеведения как Попытка морфологйи земной поверхности» (1870); «История эпохи открытий» (1858); «История землеведения вплоть до А. Гумбольдта и К. Риттера» (1865); сб. «Народоведение» (1875).

ПЕШКА, фигура в шахматной игре. У каждого партнера в начале игры имеется по восьми пешек,; к-рые занимают весь ряд (2-й у белых, 7-й у черных) впереди других (главных) фигур. Продвигаются они прямо на один только квадрат, за исключением первых ходов, когда они могут продвинуться и на два квадрата. Берут П. по диагонали на один квадрат вперед; могут они брать чужие П. и «на проходе» (т. е;, когда эти чужие П. становятся рядом с ними, продвигаясь на два квадрата).

Если П. доходит до конца доски, она превращается в любую из фигур — чаще всего Ставят конечно сильнейшую фигуру, т. е. ферзя.

Каждая И. имеет свои особенности; наиболее слабые — ладейные П. (т. е. стоящие впереди ладей); т. к. бить они могут только на один квадрат. Ослабляются П., когда они сдваиваются, т. е. становятся на одной вертикали; когда слишком выдвинуты вперед, не защи 328

щенные соседними, или, наоборот, очень отстали от других. Очень возрастает значение П. в конце игры (см. Эндшпиль).

ПЕШКОВСКИЙ, Александр Матвеевич (1878—1933), советский языковед, разрабатывавший грамматику современного русского литературного языка и методику его преподавания в школе. Его работы отличаются богатством и тонкостью грамматических наблюдений над конкретными явлениями языка. Большой его заслугой является исследование грамматических функций интонации. В своем труде «Русский синтаксис в научном освещении» (1914) П. построил, на основе грамматич. взглядов акад.

Фортунатова (см.), формально-морфологическую систему русского синтаксиса. Впоследствии, под влиянием синтаксических воззрений акад. Шахматова (см.) и нек-рых зап. европейских ученых — &е-Соссюра (см.), Зиверса (см.) и др., — он существенно переработал свой труд (1928). Последние его статьи содержат критику формального направления в грамматике.

Гл. труды П.: Русский синтаксис в научном освещении, М.,, 1914, 2 изд., М., 1920, 3 перераб. изд., М. — Л., 1928, 6 изд., М., 1938; Школьная и научная грамматика, М., 1914, 2 исправл. и дополн. изд., М., 1918; Сборник статей, Л. — М., 1925; Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики, М. — Л., 1930; Еще к вопросу о предмете синтаксиса, «Русский язык в советской школе», М., 1929, № 2; О грамматическом разборе, «Русский язык и литература в средней школе», 1934, № 3.

ПЕШТ, до 1872 самостоятельный город Венгрии; объединенный с городом Буда, образовал столицу Венгрии — Будапешт. П. возник на месте прежней римской колонии. В Средние века существовал как славянское, а потом венгерское поселение. С 13 в. стал ремесленным и торговым центром на Дунае, но в продолжительных войнах 17 в. с турками превратился в груду развалин. В 18 и в цервой половине 19 вв. П., благодаря своему выгодному географическому положению, снова стал крупным торговым центром. Во время революции 1848 в Пеште находилось венгерское революционное правительство. После 1867 Пешт стал столицей Венгрии до объединения с Буда.

ПЕЩЕРНАЯ (ПОДЗЕМНАЯ) ФАУНА, совокупность животных, живущих в пещерах (троглобионты). П. ф. является предметом изучения особой дисциплины — спелеологии. Созданы специальные биологии, станции по изучению П. ф.

В СССР И. ф. изучается, гл. обр., работниками Закавказья (Юзбащьян, Боруцкий, Зайцев), исследующими П. ф. окрестностей Кутаиси (хребет Сатпле). Главными особенностями подземной жизни являются: 1) постоянство температуры, показывающей ничтожные годовые и суточные колебания, ?) отсутствие света, 3) высокая влажность, 4) своеобразие источников питания, в виду отсутствия зеленых растений.

Пещерные организмы относятся к следующим группам: бактерии, простейшие (очень слабо изучены); плоские черви, кольчатые черви, моллюски, различные ракообразные, пауки; из насекомых — -жуки; из позвоночных — рыбы и амфибии. Настоящих пещерных млекопитающих нет; лишь для нек-рых видов пещеры служат убежищем. Теснее всего связаны с пещерами летучие мыши, среди к-рых есть троглофильныё виды. Отсутствие глаз у пещерных животных компенсируется мощным развитием органов осязания (длинные антенны и осязательные волоски). Постоянство температуры делает излишним^ толстый покров. Отсутствие
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