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стеблевых клубней и т. п.; почки — из корней, старых пней и т. п.

ПРИДУВНЫЕ ЗВУКИ (русский перевод латинского термина «спиранты»), то же, что фрикативные звуки (см.).

ПРИДЫХАНИЕ, термин, усвоенный языковедением от античных грамматиков. В современной фонетике «глухим П.» называют глухой фрикативный гортанный звук, образуемый трением воздуха о. края сближенных, но недостаточно напряженных голосовых связок. Этот звук используется в качестве фонемы во многих языках, — таково, напр., П. в языках германских (английское h), тюркских (азербайджанское h), яфетических (грузинское f) и мн. др.

«Звонким П.» называют фрикативный гортанный звук, озвончаемый в конце, — таково П. украинского и белорусского языков, соответствующее русскому «г» и обозначаемое на письме буквой «г»; судя по данным древнеиндийских грамматик, таково же было П. санскрита. В некоторых языках П. различается еще по месту образования; так, семитские языки и многие яфетические языки Сев. Кавказа различают П. межсвязочное и П. межхрящевое. См. Гортанные согласные звуки.

ПРИДЫХАТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ (русский перевод лат. aspiratae), см. Аспираты.

ПРИЕМНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ, комплекс устройств, предназначенный для приема радиосообщений. Состоит из радиоприемника, антенны (см.) и источников электропитания. Радиостанции строятся на открытом месте за городом вдали от крупных построек и естественных возвышенностей, т. к. при этих условиях прием радиоволн происходит с меньшими помехами, чем в городе. Принятые П. р. сообщения передаются в город по кабелю или по воздушным проволочным линиям. Крупные П. р. часто носят название приемных радиоцентров.

ПРИЕНА, древне-греческий город в Малой Азии, лежавший на побережьи Эгейского моря между Эфесом и Милетом. В конце 6 в. до хр. э.

П. была покорена персами; в 494 до хр. э. приняла участие в неудачном восстании малоазиатских греков против персов; в 5 в. освободилась из-под власти персов и оставалась самостоятельной до 4 в., когда вошла в состав державы Лисимаха; во 2 в. П. покорена была Пергамом, а с конца 2 в. стала одним из городов римской провинции Азии. Большое значение для изучения культуры Древней Греции имеют раскопки, производившиеся на месте П. начиная с 1895. Во время раскопок был открыт весь город с его площадями и улицами, водопроводами, храмами, гимнасиями и другими общественными зданиями и частными жилищами. Из зданий П. особенно замечателен по своей архитектуре храм Афины Паллады, построенный в 4 в. В виду богатства и наглядности памятников П. называют «малоазийскими Помпеями».

П. с ее правильно спланированными улицами  — характерный образец города эпохи эллинизма.

ПРИЁР (Prieur-Duvernois), Клод Антуан (1763—1832), часто называемыйП. изКот-д’Ор, деятель французской буржуазной революции, член Законодательного собрания, а затем  — Конвента. Много времени проводил в миссиях, был близким сотрудником Карно в области реорганизации революционной армии, особенно в бытность свою членом Комитета общественного спасения (с 14/VIII 1793 по 6/Х 1794). После контрреволюционного переворота 9 термидора поддерживал в Конвенте ле 814

вых термидорианцев; был автором закона о новой десятичной системе мер и весов. Был членом Совета пятисот до 1798, затем вернулся на военную службу, но вскоре вышел в отставку и отошел от политич. деятельности.

ПРИЁР (Prieur), Пьер Луи (1756—1827), известный под именем П. из Марны, деятель французской буржуазной революции конца 18 в. Адвокат, был депутатом от третьего сословия в Генеральных штатах, затем — членом Комитета национальной (всеобщей) обороны и Комитета общественного спасения. В термидорианском Конвенте выступал против крайних реакционеров и был обвинен в соучастии в жерминальском и прериальском восстаниях.

После 18 брюмера отошел от политич. деятельности, после Реставрации был изгнан из Франции как «цареубийца», ПРИЖИГАНИЕ (cauterisatio), давно известный метод лечения, имеющий целью оказать разрушающее действие на мягкие ткани. В настоящее время применяется для удаления бородавок, кондилом, мозолей, грануляций и других патологических разрастаний. Этим методом пользуются для лечения некоторых опухолей (ангиом, папиллом, полипов и др.). Прижигание находит применение для разрушения местных болезненных очагов (сибирская язва, сап, волчанка), П, применяют для разрушения яда при укусах змей, при заражении трупным ядом и укусах бешеных животных. В некоторых случаях прижигание используют для остановки кровотечения (в наст, время применяется диатермокоагуляция). В хирургической практике П. применяется при лечении ран (прижигают грануляции). — Для прижигания применяют специальные аппараты с накаливанием наконечников пламенем или электричеством, а также химич. вещества (кислоты, щелочи, минеральные соли). Наиболее употребительны: концентрированная серная кислота, чистая и дымящаяся азотная кислоты, хромовая кислота (10—15%-ный раствор), молочная кислота (10—80%-ный раствор), соляная кислота. Из минеральных солей применяют растворы азотнокислого серебра и в виде палочек (ляпис). В‘ форме карандаша применяют хлористый цинк, сернокислую медь (медный купорос). Марганцовокислый калий применяется в 1—5 %-ных растворах.

ПРИЗВУКИ натуральные, принятый в современной музыкальной акустике термин для обозначения т4 н. частичных тонов (обертонов) и разностных* тонов, к-рые сопровождают основной тон, существенно влияя на тембр звука.

ПРИЗМА, многогранник, ограниченный призматической поверхностью и двумя ее параллельными сечениями. При этом под призматич. поверхностью разумеют поверхность, образованную движением прямой линии, к-рая перемещается в пространстве, пересекая все время контур некоторого плоского многоугольника и оставаясь параллельной некоторой прямой, пересекающей плоскость этого многоугольника. Среди граней П. всегда имеются два равных многоугольника с соответственно параллельными сторонами (основания П.), остальные грани (боковые) — параллелограммы. П. называется прямой, если плоскости боковых граней перпендикулярны к плоскости основания.

Прямая П. называется правильной, если основанием ее служит правильный многоугольник.
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