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ник, костер, трясунка; в ноябре — Ischaemum, овсяница, келерия и др. В декабре — январе появляются виды Panicum, Paspalum, Andropogon (бородач), Gynerium и др. Это — разгар лета. Ряд злаков цветет еще позже (в феврале — марте), намечая уже начало осени. Помимо злаков, развиваются многочисленные двудольные: весной — красивые виды семейства портулаковых, многие гвоздичные (Silene, Агеnaria), мотыльковые (люпин, горошек — Vicia, десмодиум и др.), вербеновые. Особенно красива красная вербена (Verbena chamaedryfolia).

Из сложноцветных весной цветет лишь крестовник (Senecio). В начале лета появляются желтые и голубые цветки касатиковых  — прекрасные Cypella и Alophia, многие миртовые, пасленовые и др., а также многочисленные сложноцветные, к-рые в это время особенно характерны; из них для южно-американской флоры типичны роды с двугубым венчиком, отсутствующие в Старом Свете; в это время цветут также высокие зонтичные и др.

В конце лета особенно много сложноцветных.

В П. встречаются солонцы и солончаки, местами — болота.

П. уже давно используются как пастбища или распахиваются. В результате выпаса. растительность претерпела очень сильные изменения, местами от первобытной растительности ничего не осталось. Европейцы занесли в П. очень много сорняков, к-рые крайне сильно размножились и местами занимают большие территории. Особенно известны в этом отношении кардоны (Cynara cardunculus), являющиеся бичом страны.


 В. Алехин.

ПАМПЛОНА (Pamplona), главный город провинции Наварра в сев. части Испании. Расположен у подножия Пиренеев на реке Арга, притоке Эбро. Ж. — д. узел; 46, 8 тыс. жит. (1934).

Значительная торговля, гл. обр., продуктами сельского х-ва; промышленность — мукомольная, кожевенная, бумажная. Собор 14 века и др. памятники старины.

ПАМФИЛИЯ, область в Малой Азии, тянувшаяся узкой полосой вдоль юж. Малоазиатского побережья Средиземного моря. П. в 5 в. до хр. э. покорена была персами, в 3 в. находилась под властью сначала Селевкидов, а затем Пергамских царей, после 133 покорена римлянами. Жители П. славились как опытные мореплаватели, а приморские города П. долгое время служили оплотом пиратам.

ПАМФЛЕТ, литературное произведение публицистич. характера, в котором остро бичуется то или иное явление. Политика, общественный строй, наука, нравственность, быт, искусство — все области человеческой деятельности дают содержание П. Роль П. особенно повышается в периоды обострения политической борьбы и ломки социальных отношений. Так, в эпоху Возрождения П. являлся острейшим оружием борьбы против феодального строя, против средневекового религиозного мировоззрения, невежества, ханжеской морали, схоластической лженауки: в Италии 14 века у Петрарки, отчасти Боккаччо; в Германии — знаменитые сочинения Эразма Роттердамского («Похвальное слово глупости», 1509), Ульриха фон Гуттена и И. Рейхлина («Письма темных людей», 1515—17), послания деятелей реформации Лютера и Меланхтона; во Франции — произведения Фр. Рабле (напр., направленные против папы и католицизма убийственные главы из «Гаргантюа и Пантагрюеля»).Блестящего расцвета П. достигает в эпоху буржуазных революций 17—18 вв.: в Англии  — Мильтон, Д. Свифт («Сказка бочки», 1704; «Письма суконщика», 1724), Д. Дефо («Кратчайший способ расправы с диссидентами», 1702), во Франции  — «мазаринады» (П., направленные против Мазарини, главы правительства католич. ’реакции) и особенно многочисленные П.

«просветителей»  — Вольтера, Дидро и др. Брошюры и листовки с этими П. (отсюда самый термин «palme feuillet»  — «листок») выполняли агитационно-пропагандистские функции современной газеты; по преимуществу из П. во время французской революции конца 18, века вырастала газета в настоящем смысле слова (бывшая до этого официальными или коммерч, ведомостями), как, напр., газета Марата «Друг народа» (1789—93). Из обильной памфлетной литературы 19 в. выделяются произведения Г. Гейне («Германия» и др.), Л. Берне («Менцель-французоед») — в Германии, Поля Луи Курье, Виктора Гюго и 'Анри Рошфора — во Франции. Замечательные П. созданы Марксом и Энгельсом: «Шеллинг — философ во Христе, или преображение мирской мудрости в мудрость божественную» (1842), «Святое семейство, или критика „критической критики"» (1845), «18 брюмера Луи Бонапарта» (1852) и др.

В истории новой русской литературы один из первых . значительных П. — «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева (1790). П. мастерски пользовался Пушкин, с уничтожающим сарказмом разоблачавший царя, придворную знать, реакционную журналистику («Noel», «Воспитанный под барабаном», «На выздоровление Лукулла», «В. Л. Давыдову», «Послание цензору» и др.). Революционно-демократическая литература 40—60  — х г г. несмотря на гнет царской цензуры, оставила прекрасные боевые политич. П. в форме литературных рецензий БелинскЬго и Добролюбова; в эмиграции грозные для самодержавия П. издавал Герцен. К П. следует отнести и многие стихи Некрасова и сатирич. очерки Салтыкова-Щедрина, а в предреволюционные годы — нек-рые произведения М. Горького («Русский царь», «Город желтого дьявола»). Образец блестящего, метко разящего политич. П. дал В. И. Ленин, нарисовав портрет социал-оппортуниста — ренегата Каутского («Пролетарская революция и ренегат Каутский», 1918). В тоне гневно-обличающего П. написаны нек-рые из послеоктябрьских статей М. Горького («О механических гражданах», «О кочке и точке» и др.), а также ряд стихотворений В. Маяковского.

Стили и формы П. различны и исторически изменчивы. В соответствии со своим полемическим назначением П. наиболее часто обращается к иронии, гиперболе, гротеску, пародированию противника. Как газетный жанр П. близок к фельетону (оба термина происходят от одного корня feuillet) и часто появляется в периодич. печати под этим названием Однако, в отличие от фельетона, П. всегда гневен, непримирим, уничтожающ.

ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ, рабочий поселок в Красноярском крае. Назван так в честь расстрелянных в 1918 13 красногвардейцев. Расположен в 20 км к С.-В. от ст. Качи Красноярской ж. д. (51 км к 3. от Красноярска); 7, 4 тыс. жит. (1933). Крупнейший стекольный завод в Азиатской части Союза, основанный в 1833 и реконструированный при Советской власти. Выпускает оконное стекло и посуду.
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