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заключающееся в единице ее веса; напр., L мотков весят G единиц  — номер нити будет .

По этому типу — чем тоньше нить, тем выше ее номер. Так нумеруется пряжа хлопчато-бумажная, шерстяная, льняная, джутовая. В СССР принята метрич. система нумерации. Метрический номер Nm = <длина в метрах)^ По втог т (вес в граммах) Рт рому типу номером считается вес одного мотка нити ~. По этому типу определяется номер или титр натурального и искусственного шелка.

Титр выражается весом 1 мотка, длиной в 450 ль выраженным вдень е — единице веса, равной 0, 05 г. Крутка нити определяетсячислом витков нити на 1 м ее длины. Крутка зависит от употребляемого материала, длины волокна, тонины и назначения пряжи. Смотря по направлению витков, ^рутка различается  — на правую, или Z-крутку (рис. а) и левую, или S'-крутку (рис. б). Крутка нити определяется круткомером, к-рый при вращении ДИК JESSK маховичка раскручивает у/Ш'/ нить между двумя зажиW//A мами до параллельности волокон. Число оборотов У///к отмечается счетчиком. КреcWAp пость П. определяется на ЧшШГ tSSST динамометре (см.), на коа 6
тором нить нагружается до разрыва. Крепость и удлинение и момент разрыва фиксируются прибором. П. весьма^гигроскопична. Наибольшее содержание в ней влаги обусловливается определенными нормами (см. Кондиционирование волокнистых матергьалов).

В продажу П. поступает в двояком виде: 1) в ящиках в форме початков (см. Початок), уложенных рядами, 2) в разложенном виде в мотках, соединенных в пачки и кипы.

Пороки П.: переслежины или пересечки  — короткие перемежающиеся неровности нити; краксы — перекрученная в нек-рых местах нить, вследствие неправильностей разводки вытяжных органов; шишковатая и сорная пряжа; непсы — узелки из коротких волокон, особо вредные в меланжевой П.; толстый или тонкий пропуск — отдельные участки толстой перекрученной и слабой недокрученной нити; слабая нитка.

ПРЯМАЯ КИШКА, у человека — конечный отдел кишечника. Кверху она переходит в сигмовидную кишку, внизу кончается заднепроходным отверстием; спереди П. к. у мужчин лежат мочевой пузырь, семявыносящие протоки и простата, у женщин — матка и влагалище.

Длина П. к. у взрослых 12—15 см, окружность  — 8—16 см. П. к. в верхней своей части покрыта брюшиной; нижний отрезок ее от брюшины свободен, брюшина же, делая загиб, переходит у мужчин на заднюю стенку мочевого пузыря, а у женщин — на матку. Стенка, П. к. снаружи гладкая, не имеет ни отчетливо выраженных перетяжек (taenia), ни утолщений (haustra), свойственных толстым кишкам. Слизистая оболочка П. к. при сокращенном состоянии последней образует ряд складок продольных и поперечных. Стенки П. к. состоят из трех слоев: наружный — адвентициальный слой, средний  — мышечный и внутренний — слизистый. Мышечный слой состоит из внутреннего продольного и наружного циркулярного слоя мышц; последний образует вокруг анального отверстия утолщение, носящее название внутреннего сфинктера. Самой крупной артерией П. к. является Б. С. Э. т. XLVII.art. haemorrhoidalis superior, представляющая продолжение нижней брыжеечной артерии. Вены соответствуют одноименным артериям и образуют вокруг прямой кишки три сплетения  — подслизистое, подфасциальное и подкожное.

Нервы П. к. относятся отчасти к симпатической нервной системе, отчасти к крестцовому сплетению. — Из патологических изменений П. к. должны быть отмечены: врожденные уродства заднего прохода и П. к. (отсутствие или врожденное сужение), трещины конечного отдела П. к., воспалительный процесс П. к. (см. Проктит), новообразования П. к. злокачественные (рак) и доброкачественные (ангиомы, фибромиомы, полипы), геморой (см.).

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. П. л. у Евклида определяется как линия, «одинаково расположенная относительно всех своих точек». Естественно, что в доказательствах Евклид опирается не на это совершенно бессодержательное определение, а на свойства П. л., формулированные в аксиомах. В школьной практике до сих пор распространено определение П. л., приписываемое Архимеду и характеризующее эту линию как такую, к-рая осуществляет кратчайшее расстояние между двумя точками. Это определение предполагает, что мы умеем сравнивать длину прямолинейного отрезка с длиной любой криволинейной дуги, соединяющей концы отрезка.

Таким образом, избежать логического круга здесь можно, только предпосылая определению П. л. теорию измерения длин, не опирающуюся на понятие П. л. (чего в обычном школьном преподавании не делают). От Прокла через Лейбница к Лобачевскому восходит другое определение П. л. как остающейся неподвижной, если закреплены две ее точки. Именно этим свойством П. л. мы пользуемся на практике, когда выверяем прямолинейность линейки или работаем с теодолитом. В современной геометрии понятие П. л. обычно рассматривается как основное, не определяемое иначе, как через аксиомы (см. Плоскость; там же литература).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ, в грамматике, текст, воспроизводимый как буквально повторенная (чужая, реже авторская) устная речь. Ср.: «Теперя все соседи скажут: „Кот-Васька плут, котВаська вор“» (Крылов). — В русском языке грамматические отличия П. р. от косвенной речи (см.) выражены менее, чем в языках, развивших систему относительных времен и наклонений, как, напр., латинский язык. П. р. характеризуется употреблением местоимений 1  — го и 2  — го лиц и соответствующих личных форм глагола и отсутствием союзов, вводящих косвенную речь. П. р. выделяется всегда знаками препинания, характер к-рых зависит от положения П. р. по отношению к словам автора:

1) Если П. р. предшествует словам автора, то она заключается в кавычки, после нее ставятся запятая и тире: «„Все мое“, — сказало злато» (Пушки н). 2) Если П. р. следует за словами автора, то она ставится в кавычки, а после слов автора — двоеточие. «Машутка отцу закричала: „Возьми меня, тятька, с собой"» (Некрасов).

3) Если П. р. разрывается словами автора, то возможны два случая: а) если П. р. представляет собой одно предложение, то кавычки ставятся в начале П. р. и в конце ее, а перед словами автора и после них ставятся запятая и тире. Вторая часть П. р. пишется с маленькой буквы.

«Ведь это дереву вредит, — ей с дуба ворон говорит, — коль корни обнажить, оно засохнуть может» (Крылов), б) Если П. р. представляет собой два самостоятельных предложения, то перед П. р. и после нее ставятся кавычки; перед словами автора ставятся запятая и тире, после же них — точка. Вторая часть П. р. начинается с большой буквы и тире: «Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ» (Пушкин).
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