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				Эта страница не была вычитана

время Столетней войны; в 1369 весь П. был возвращен Франции, в 1399 передан герцогу Орлеанскому, в 1470 перешел к дому д’Альбре.

Генрих IV по праву наследования окончательно присоединил Перигор к французской короне.

ПЕРИДЕРМА (от греч. peri — вокруг, derma  — кожа), комплекс вторичных покровных тканей на стеблях, корневищах и корнях растений, состоящий из пробки (или пробки и феллоида, т. е. клеток с неопробковевшими оболочками), феллодермы и находящегося между ними феллогена (пробкового камбия). В органе образуется или одна П. (бук) или же целая серия П., из к-рых каждая последующая залагается глубже предыдущей. Более поздние П. могут находиться в области вторичной коры (луба) и у очень немногих видов — в древесине. Образование П. начинается заложением вторичной меристемы — феллогена. В стеб  — Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 1. Пробка березы (поперечный разрез).

Рис. 2. Перидерма на однолетней ветке черемухи (поперечный разрез): э — эпидермис, пр — пробка, ф — феллоген.

лях клеткифеллогена образуются вычленением, путем образования тангентальных перегородок из клеток эпидермиса (у ивы, калины, груши и др.), либо из первичной коры в периферии, слое ее (черемуха) или глубже (смородина); в корнях перваяП. обычнозалагается в перицикле. Клетки феллогена путем деления тангентальными перегородками и дифференцировки дочерних клеток образуют кнаружи от себя б. или м. многочисленные слои пробки (см.), а у нек-рых растений еще внутрь 1—2 слоя феллодермы.

Последняя состоит из живых клеток, имеющих характер клеток коровой паренхимы. П. образуется у кустарниковых и древесных пород или в первом году существования междоузлия (либо участка корня) или позже (клены).

Некоторые древесные растения (падуб) и долго живущие суккуленты (кактусовые) не образуют П. Все ткани, находящиеся кнаружи от последней (внутренней) П., отмирают и образуют вместе сП. т. н. корку (см. Корка у растений), к-рая рано или поздно засыхает, растрескивается и сваливается. П. является покровной тканью, защищающей органы от излишнего испарения и от резких колебаний температуры.

Необходимое для коры и древесины сообщение с атмосферой достигается тем, что их межклетники сообщаются с чечевичками (см.) в П.

ПЕРИДИЙ (греч. peri — вокруг), оболочка спороношений или плодовых тел у различных грибов: оболочка эцидиальных спороношений у ржавчинников, спорангиев у слизевиков, перитециев и клейстокарпиев у сумчатых грибов, плодовых тел у гастеромицетов и трюфелевых и т. д. П. бывает одно  — или многослойным; в последнем случае — однородным или дифференцированным на анатомически различные слои.

ПЕРИДИНЕИ, Peridineae, или Dinoflagellatae, группа подвижных, микроскопически мелкиходноклеточных организмов из окрашенных жгутиковых. П. имеют округлые или овальные очертания тела, у большинства форм асимметричного и слегка сплющенного. Характерной особенностью строения клетки большинства П. является присутствие двух ложбинок, из к-рых поперечная делит клетку на переднюю и заднюю части, продольная же пересекает поперечную на брюшной стороне. В месте пересечения ложбинок отходят два жгута неравной длины; один направлен назад (по движению клетки), другой опоясывает клетку и расположен в поперечной ложбинке. Они обусловливают поступательное и вращательное движение клетки. Немногие П. не имеют оболочки или она очень тонкая, большинство же одето плотной оболочкой или панцырем, состоящим из целлюлозы, пропитанной минеральными солями.

Оболочка у многих П. составлена из отдельных щитков, плотно соединенных краями. У большинства П. в протоплазме находятся многочисленные дисковидные темнобурые или коричневые хроматофоры, содержащие наряду с хлорофиллом некоторые дополнительные темные пигменты. Имеются и некоторые бесцветные формы, характеризующиеся животным способом питания — сапрофитным или паразитным.

Размножаются П. делением клетки на две, в подвижном или неподвижном состоянии.

У одной из форм наблюдали изогамный половой процесс. При наступлении неблагоприятных условий образуются покоящиеся цисты, одетые сплошной целлюлозной оболочкой. Около одной трети П. живут в пресных водах (не загрязненных прудах, озерах), остальные же в морях, где образуют вместе с диатомовыми основную массу морского фитопланктона. Некоторые вызывают свечение моря. П. часто развиваются в огромных количествах и наряду с другими планктонными организмами служат источником пищи для животного населения водоемов.

ПЕРИДОТИТ, магматическая глубинная горная порода, состоящая, гл. обр., из оливина и пироксена. По хим. составу П. представляет ультраосновную породу: количество SiO2 колеблется в пределах ок. 40%. П. особенно легко переходит в серпентинит. Различают след, разновидности перидотита: гарцбургит (саксонит), лерцолит, верлит. С перидотитом часто связаны полезные ископаемые: хромистый железняк, платина и др. Большое распространение П. имеют на Урале, встречаются также на Украине и в других местах.

ПЕРИКАМБИЙ, см. Перицикл.

ПЕРИКАРДИЙ, околосердечная с умка, сердечная сорочка* соединительнотканный мешок, отграничивающий (своим наружным листком — собственно П.) околосердечную полость от грудной полости и покрывающий (своим внутренним листком — эпикардом) со всех сторон сердечную мышцу. Между обоими листками П. остается только капиллярная щель, содержащая незначительное количество серозной жидкости.

П ЕРИК АРДИТ, воспаление околосердечной сумки (или сердечной сорочки); болезнь сердца, встречающаяся довольно часто, в значительном большинстве случаев одновременно с поражением сердечной мышцы (миокардит, см.) и внутрисердечной оболочки (эндокардит, см.).

П. может протекать остро и хронически. Различают две большие группы П. Первая объединяет собой различные П., при к-рых воспале-
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