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				Эта страница не была вычитана

теля. Однако следующие за Феофрастом и Эвдемом Аристоксен, Диксарх и особенно Стратон из Лампсака, прозванный «физиком» (начало 3 века до хр. э.), решительно отходят от некоторых важнейших положений аристотелевского учения. Так, они отвергали теорию Аристотеля о нематериальном боге и развивали свои взгляды, гл. обр., в духе материализма стоиков. Аристоксен из Тартента  — «музыкант» (писал по теории музыки) — объявляет душу гармонией тела. Диксарх из Мессины, ставивший практическую жизнь выше теории, отрицает какую бы то ни было субстанциональность; психическая деятельность определяется Диксархом как продукт телесной организации, а понятие «души» объявляется «пустым звуком». Стратон стремится соединить Аристотеля с Демокритом, допуская существование пустоты и атомов. Последние основания для явлений природы, по мнению Стратона, — теплое и холодное. Нет никакого отделенного от тела нуса (разума); «седалище» разума находится в голове между бровями.

Эти материалистические тенденции П. были развиты дальше знаменитым издателем произведений Аристотеля Андроником Родосским (2  — я треть 1 в. до хр. э.) и его учеником Боэтом из Сидона, к-рый считал за исходную науку в философии физику, а не логику; Боэт признавал в качестве первой сущности не форму, а материю. У более поздних П. усиливается комментаторская работа по истолкованию произведений Аристотеля. Как «комментатор по преимуществу» прослыл в древности Александр Афродизийский (конец 2 и начало 3 вв. хр. э.).

ПЕРИПЛАЗМА, периферический слой протоплазмы в оогониях нек-рых грибов, оомицетов (см.) (сем. пероноспоровых грибов и др.), не принимающий участия в образовании половых клеток. Окружая формирующуюся яйцеклетку, П. служит для ее питания и образования наружных слоев оболочки ооспоры. Иногда П. называют еще протоплазму, остающуюся в сумках сумчатых грибов после формирования в них спор (эпиплазма), а также периплазмодий (см.).


	ПЕРИПЛАЗМОДИЙ. Ко времени редукционного деления материнских клеток пыльцы (т. н. археспория) покрытосеменных растений кругом их комплекса, занимающего центральную часть пыльцевого гнезда, бывает хорошо развит слой клеток крупных размеров, таблитчатой формы, наполненных густой плазмой, получивших название выстилающих, или тапетума. У ряда растений после редукционного деления материнских клеток пыльцы и распада тетрад на пыльцевые зерна исчезают оболочки у выстилающих клеток и их плазматическое содержимое сливается вместе, образуя т. н. периплазмодий. П. проникает внутрь пыльцевого гнезда и пыльцевые зерна бывают погружены в эту плазматическую массу П., в к-рой плавают и сохраняющиеся ядра выстилающих клеток, часто принимающие амебоидную форму. П. играет по отношению к пыльцевым зернам питательную роль. Различают П., при к-ром сливаются все клетки тапетума (т. н. амебоидный тапетум) вместе, и П., при к-ром часть клеток тапетума не сливается, сохраняя свои оболочки. По созревании пыльцы П. обычно исчезает. П. известен также у папоротникообразных растений.

ПЕРИПТЕР, тип прямоугольного в плане античного храма, со всех сторон обрамленногоколоннами; каноническое отношение их: шесть на узких сторонах при тринадцати или семнадцати — на длинных.

ПЕРИСКОП, оптический прибор, позволяющий вести наблюдение из-за закрытий и из убежищ, из бронированных боевых машин (танков), а также из воды в погруженном состоянии (П. подводных лодок). Соответственно имеются П. пехотные, артиллерийские (см. Приборы для стрельбы и наблюдения), танковые и морские. П. представляет собой стальную или бронзовую трубу, снабженную системой зеркал или призм; ряд систем перископов дает возможность, не меняя положения наблюдателя, вести круговое наблюдение; зенитные П. позволяют вести наблюдение также и вверх. Танковые П., как правило, соединены с прицельными приспособлениями.]!, подводной лодки служит для наблюдения над поверхностью моря, для взятия пеленгов, измерения дистан

Внешний вид и ций при помощи дальномерного схема оптичесприспособления, имеет приспо

кого периснопа: 1  — объектив, 2  — собление для определения ско

окуляр, 3  — сисрости и курсовых углов надвод

тема поворачиных кораблей. П. дает изобра

вающихся линз.

4  — коллективжение как увеличенное, так и ные линзы(сдви~ нормальное, может опускаться гают расходящиеся лучи), 5  — и подниматься. П. проходит из полнокорпуса подводной лодки через призмы го внутреннегосальники и толщу воды ок. 5  — отражения.

7 м, верхняя головка находится над поверхностью моря. П. демаскирует подводную лодку создаваемым им буруном и следом на воде при движении лодки.

ПЕРИСПЕРМ (от греч. peri — вокруг, sperma  — семя), запасная питательная ткань в семенах растений. Функционально сходная с эндоспермом (см.), но развивающаяся, в отличие от него, не из зародышевого мешка, а из нуцеллуса семяпочки (см.). В клетках П. находятся запасные питательные вещества — крахмал, жиры, белки, идущие на питание развивающегося из семени проростка. П. встречается значительно реже эндосперма; он развит у многих родов из сем. маревых, гвоздичных, кувшинковых, перечных, каиновых, имбирных и др.

П. бывает развит или наравне с эндоспермом, или значительно уступает ему в развитии, или, наоборот, составляет почти всю запасную питательную ткань семени.

ПЕРИСТИЛЬ, прямоугольный двор, со всех сторон обнесенный колоннадой, имевшей широкое применение в эллинистической и римской архитектуре. В эту эпоху часто встречаются перистильные рынки и площади. Перистили являлись центральной частью жилого и общественного здания.

П ЕРИ СТОЖАБЕ PH Ы E, Pterobranchia, своеобразная группа вторичноротых (Deuterostomia) животных, близкая к кишечнодышащим (см.). П. — мелкие сидячие морские животные, размножающиеся почкованием и дающие колонии, имеющие вид кустиков. Тело состоит из 3 отделов: головного щита (с непарным целомом), шейного отдела (с двумя целомами — правым и левым) и заднего отдела или внутренностного мешка (тоже с двумя целомами). На шейной
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