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ство состоит по существу из пересаженных деревьев. Начинается П. с пикировки сеянцев плодовых растений в травянистом состоянии.

Затем проводится П. однолетних сеянцев (дичков) из школы размножения в школу саженцев (питомник). Здесь окулированное растение «(саженец) воспитывается 2 (косточковые породы) и 3 года (семечковые — яблони, груши).

Из питомника саженец поступает на постоянное место посадки, в сад. Посадка саженцев в сад проводится осенью (когда уже закончился рост и началось массовое осыпание листьев, но до наступления морозов) и весной (до распускания почек). Осенняя посадка считается весьма удобной для рано трогающихся в рост растений (напр., косточковые, смородина, крыжовник, малина). При П. укорачиваются корни и надземные части растения (за исключением хвойных). Растение должно быть посажено на такую же глубину, как и до П.; заглубленная посадка действует угнетающе на пересаженное растение. Лучше переносят П. молодые растения — саженцы. Но в садоводстве (плодовом и декоративном) приходится проводить П. и взрослых деревьев: при сносе ценных взрослых деревьев на бульварах, из парков, при посадке на выставках, при посадке садов на дачных участках и т. д. В 7—9-летнем возрасте яблони и груши могут быть пересажены «без кома земли (без стула); более взрослые деревья пересаживают с комом земли. Лучшей техникой П. будет подготовка пересаживаемого дерева за год до П. путем выкопки вокруг этого дерева кольцевой канавы с засыпкой ее землей и листьями. В результате такой операции (обрубание корней) оставшаяся корневая система развивает массу мелких корней. Величина кома земли (стула) зависит от возраста дерева. Затем осенью или весной ком земли обшивают досками, и дерево перевозят на новое место посадки. Прибегают также для П. к замораживанию кома земли (при умеренном морозе).

Корни поднятого дерева с замороженным комом земли обшивают рогожами, чтобы предохранить от сильного промерзания. О пересадке вегетативных частей одного растения на другое см. Трансплантация.

ПЕРЕСВЕТОВ, Иван Семенович (годы рождения и смерти неизвестны), публицист середины 16 в., идеолог служилого дворянства, вступившего в борьбу с феодальным боярством, сторонник усиления самодержавной царской власти.

Выходец из Литвы, П. до приезда в Москву <ок. 1540) служил в Молдавии, Венгрии и Богемии. По приезде в Москву находился при Михаиле Юрьевиче Захарьине. В ряде политич. памфлетов, написанных в 1547—51 («Сказание о царе турском Махмете, како хоте сожещи книги греческие», «Сказание о царе Константине», «Сказание о Петре, волосском воеводе, како писал похвалу благоверному царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси», «Предсказания философов и докторов латинских о царе Иване Васильевиче», челобитные царю Ивану Грозному и др.), П. обличает московское боярство  — «ленивых богатин», грабящих казну, поработивших всю землю, заявляя, что от них идет все зло в государстве.

Восхваляя порядки, якобы заведенные турецким султаном Махметом, П. проповедует усиление самодержавной власти царя, не останавливающейся ни перед какими мерами для обуздания и наказания нечестных слуг и изменников, требует отстранения бояр от влия 46

ния на государственные дела, доказывает необходимость организации царем особых вооруженных отрядов по образцу турецких «янычан» (янычар) и мощного войска, образованного из «верных слуг царевых», выдвинутых не родовитостью, а личными достоинствами, и состоящего на «государевом жаловании». Чтобы лишить вельмож-бояр влияния в управлении и суде, П. настаивает на отмене кормлений, предлагая царю самому, через состоящих у него на жалованьй людей, собирать доходы в казну и большую часть их обращать на содержание войска. Забота о войске, убеждение в важности для государства иметь большое войско и хорошо содержать его — основной мотив всех памфлетов Пересветова. П. высказывается также за отмену кабального холопства. Закабаление холопов широко практиковалось боярами как мера борьбы против ухода крестьян с боярских земель. Эта мера стесняла мелкие поместные хозяйства служилых людей, и без того ощущавшие острый недостаток крестьян. Основные пункты программы П., направленной против боярства, осуществились в царствование Ивана Грозного, выразившись в отмене кормлений, учреждении опричины (см.)^и «перетряске» боярских земель.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, обозначает перемещение людей из одних районов (места выхода) в другие (места вселения) с прекращением ведения хозяйства в местах выхода. Для с. — х. П. характерным является передвижение людей из районов, густо населенных, в районы, мало обжитый и необжитые, располагающие запасом свободных земель. Переселение в условиях СССР есть плановое перемещение людей — распределение трудовых ресурсов по районам СССР в соответствии с общим планом социалистического развития народного хозяйства страны.

Наряду с сельско-хозяйственным переселением капитализм создал новый вид переселения — переселение наемных рабочих. Этот новый вид П. имеет место почти во всех капиталистич. странах в форме эмиграции и иммиграции и порождается самим капиталистич. способом производства. «Если избыточное рабочее население есть необходимый продукт накопления, или развития богатства на капиталистической основе, — говорит Маркс, — то это перенаселение в свою очередь становится рычагом капиталистического накопления и даже условием существования капиталистического способа производства. Оно образует промышленную резервную армию, ... такой элемент текучего перенаселения, который возрастает по мере возрастания промышленности» (Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 539 и 548). Данные о количестве переселенцев в Америку по десятилетиям (в тыс. чел.): 1881—90—4.722, 0; 1891—1900—3.703, 0; 1901—10—8.855, 0.

Быстрый рост эмиграции до первой мировой империалистич. войны происходил из Австрии, Италии и России. В то время как за период с 1881 по 1890 переселилось 927, 0 тыс. чел., за 1891—1900 переселилось 1.847, 0 тыс. чел., за десятилетие 1901—1910 переселилось уже 5.127, 0 тыс. чел. «Нет сомнения, — говорит Ленин, — что только крайняя нищета заставляет людей покидать родину, что капиталисты эксплуатируют самым бессовестным образом рабочих-переселенцев» (Ленин, Соч., т. XVII, стр. 40). Переселение в годы после первой мировой империалистич. войны резко снижается.
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