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				Эта страница не была вычитана

в 16, 5 м от входа; относятся к ранне-ориньякской эпохе. В нижнем слое — стоянка мустьерской эпохи.

Лит.: D а 1 е a n F., Les gravures sur rocher de Pair-nonBair, «Actes de la Soci£t6 arch. 6ologique», Bordeaux, 1897.

ПЕРО, роговое (кожное) образование, покрывающее большую часть тела у птиц (см.). Важнейшие функции: терморегуляция, защита кожных покровов от повреждений; кроме того, П. имеет большое значение при движении в воздухе в качестве двигательного аппарата (т. н. маховые и отчасти рулевые перья), для увеличения несущей поверхности тела в воздухе и для уменьшения трения воздушной среды при полете (придание телу птицы обтекаемой формы).

Перья делятся на несколько категорий — по своему строению и по своему расположению на теле птицы. По строению различают: эмбриональный, или птенцовый, наряд и дефинитивный наряд; у некоторых групп (совы, чистики) имеется и промежуточный наряд, или мезоптиль; у некоторых птиц (дятлы, зимородки) птенцового наряда нет вовсе. Дефинитивные перья в свою очередь распадаются на контурные перья (pennae), пух (plumae), полупуховидные перья (semiplumae), волосовидные перья (filoplumae), вибриссы (vibrissae). Контурное П. состоит из стержня, вокруг которого б. или м. симметрично расположено опахало, образованное* плотно сцепленными друг с другом пластинками — бородками и лучами. Окраска П. обусловливается или наличием в нем, в зернах или в растворе, особых красящих веществ — пигментов — или особой структурой пера.

По своему расположению на теле птицы П. делятся на кроющие, или покровные, маховые и рулевые. Кроющие расположены на голове, спине, брюхе, боках, крыльях, маховые — на metacarpus и 2-м и 3-м пальцах (первостепенные) и на локтевой кости (второстепенные); рулевые прикреплены к хвосту в области пигостиля. Число маховых и рулевых характерно для отдельных групп птиц. П. не сплошь одевают тело птицы, а с промежутками (исключение: бескилевые птицы, пингвины, паламедеи). Участки кожи, покрытые перьями, называются птерилиями, разделяющие их голые участки — аптериями. П. обнашивается и выцветает, что приводит к необходимости периодической смены наряда — линька (ekdysis). Линька находится в зависимости от цикла деятельности половых желез и от деятельности щитовидной железы.

Развитие П. у птиц и строение его показывают на большое сходство этого образования с чешуей пресмыкающихся. Развитие П. идет следующим образом: у зародыша птйц П. развивается из сосочков кожи, погружающихся своим основанием в углубление собственно кожи и обильно питаемых кровью; на сосочке образуется борозда, от которой по сторонам отходят мелкие желобки и желобочки; эти желобки и борозды покрыты эпидермисом, по мере ороговения которого П. развертывается.

Бороздка сосочка к моменту окончания развития П. заменяется трубкой, так наз. очином, внутри к-рого сосочек сохраняется во все время роста П., а затем мякоть всасывается. — П., как и пух, защищает организм птицы от неблагоприятных воздействий внешней среды, способствует поддержанию постоянной температуры тела и служит для полета. Для предохранения от промокания птица смазывает свои перья жирным: секретом копчиковой желе 126

зы (см.). Химич, состав рогового вещества П„.

(примерно): углерод (С) — 51%, кислород (О) — 20 %, азот (N) — 18 %, водород (Н) — 7 %, сера (S) — 3% и различные минеральные вещества  — 1 %. — Гусь дает в среднем 195 г П., курица  — 105 г, индейка  — 280 г, утка  — 85 г. — П. снимается с? убитой птицы ощипыванием. В СССР ежегодно* заготовляется ок. 3.000 т П., часть к-рого идет’ на экспорт. Ценится П. водоплавающих птиц,, особенно гаги; белое П. ценится выше серого» и цветного. П. домашних и диких птиц идет для постельных принадлежностей, набивки* сидений и спецодежды, изготовления чучел, пуховок, метелок, украшений, отделки платьев, мелких поделок. Стержень П. служит для» поделки зубочисток, черенков для кисточек,, рыболовных принадлежностей и пр.

ПЕРОВ, Василий Григорьевич (1833—82)„ выдающийся рус. художник-жанрист, член-учредитель Товарищества передвижных выставок..

Учился в Арзамасе, в школе Ступина; с 1853  — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества; в 1862—64  — пенсионер Академии художеств, работал в Париже, был в Италии. Произведения П., исполненные в 60  — х гг., — лучшие и наиболее яркие образцы живописи т. н. идейного реализма, сложившегося на базе революционно  — демократии. эстетики. Чернышевского. «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Трапеза» (1865, дописана в 1875) показывают нищету и забитость, русской деревни, дают в ярко сатирической форме сцены из жизни дворянства, духовенства? и купечества. В этом периоде обличительная живопись Перова отличается почти миниатюрной выписанностью всех деталей. Постепенно Перов переходит к более свободной манере, стремясь к зрительному единству изображения и большей его эмоциональности. Таковы его «Проводы покойника» (1865), «Тройка» (1866} и «Последний кабак у заставы» (1868), проникнутые тем же глубоким сочувствием к обездоленным и угнетенным и сохранившие значение* беспощадного приговора над действительностью. Учитывая эту особенность произведений П., царское правительство держало несколько лет под строгим запретом «Сельский крестный ход на Пасхе».

В начале 70  — х гг. Перов пишет ряд мастерских по живописи и психологической характеристике портретов (Достоевского, Даля, Погодина, Майкова, купца Камышина и др.) и серию» ставших широко популярными бытовых жанров: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871), «Рыболов» (1871), «Ботаник» (1874} и др. С 1873 начинается длительная работа над картиной «Суд Пугачева». Но задуманная как: показ народного революционного движения,, картина, оконченная в 1879, утрачивает свой первоначальный смысл. Творчество Перова теряет былую определенность идейных позиций;, П. обращается к несвойственной ему исторической, религиозной и сказочной тематике, порывая с Товариществом передвижных выставок...
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