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острый, перечный. Растет в хвойных и смешанных лесах. Несъедобен.

ПЕРЕШЕЕК, узкая полоса суши, соединяющая два материка (Панамский П., Суэцкий П.), материк с полуостровом (Перекопский П. и др.) и вообще два массива суши.

ПЕРЕЩЕПИНСКИЙ КЛАД, найден в 1912, близ села Малого Перещепина, в окрестностях г. Полтавы; по числу золотых и серебряных предметов и их общему весу является самым большим европейским кладом. Среди серебряных изделий наибольшее историческое и художественное значение имеют: блюдо, украшенное чеканкой, эмалью и камнями, возобновленное, согласно надписи, епископом г. Томи (современная Констанца) Патерном в конце 5 в., два византийских орнаментированных блюда, кувшины, вазы, амфора с фигурными ручками и узорными поясами, персидское сассанидское блюдо с изображением царя СапораП на охоте (4 в.) и десять кубков. Из золотых вещей выделяются: ложчатая ваза-лоток, тарелка, ваза и яйцевидный кувшин с головками козуль на ручке, чаша, кубки, ритон, ложки, меч с золотой обкладкой ножен и рукоятки, браслеты, пряжки, части ожерелья, византийские монеты 7 в. и т. д. Последний собственник, может быть аварский или славянский князь, смог уберечь П. к. от врагов, зарыв в дюнный песок (не ранее конца 7 в.).

Хранится П. к. в Гос. Эрмитаже в Ленинграде.

ПЕРЕЯСЛАВ (Переяславль Южный), город, районный цейтр в Киевской области УССР. Расположен в 11 км от одноименной пристани на Днепре; 17.468 жителей (1935).

Значительная часть населения занята в сельском хозяйстве. Имеются машиноремонтная мастерская и ряд промысловых артелей, в т. ч. крупная вышивальная артель. Открыто педагогическое училище. В районе посевы сахарной свеклы и махорки; добыча торфа. — Начальная летопись основание Переяслава относит к 993, в действительности же Переяслав существовал задолго до этого, так как уже в договорах с греками (начало 10 в.) он упоминается как один из значительных русских городов. С 1054 до монголо-татарского нашествия был стольным городом Переяславского (удельного) княжества.

В 17 в. П. играл видную роль в казацком движении. Здесь в 1628 казаки, под предводительством Тараса Федоровича (Трясилы), истребили значительную часть польского войска (т. н. Тарасова ночь). В 1654 в П. было торжественно оформлено присоединение Украины к России (см. Переяславская рада).

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА, созвана Богданом Хмельницким 8/1 1654 в Переяславе для решения вопроса о присоединении Украины к России. На Переяславской раде присутствовали казацкие старшины и уполномоченные царя Алексея Михайловича — Стрешнев, Бредихин, Бутурлин, Алферьев, Лопухин. Были прочитаны договорные статьи, определявшие условия присоединения Украины к России, а затем гетман, казачья старшина и все казаки были приведены к присяге. Присоединение Украины к России освобождало украинский народ от угрозы порабощения со стороны шляхетской Польши или султанской Турции. С присоединением Украины к России казацкие старшины получали большие права. Крестьянство на Украине освобождалось от гнета польских панов, но не избавлялось от крепостнической эксплоатации со стороны своих старшин и гетманов.ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, как самостоятельное княжество возникло после смерти Ярослава I, разделившего русские земли и города между своими сыновьями. Переяслав и земли вокруг него достались Всеволоду Ярославичу. П. к. занимало территорию на левом берегу Днепра, по течению рек Трубежа, Супоя и Сулы, гранича на 3. с Киевским княжеством, на С. — с Черниговским и Северским.

Южные границы Переяславского княжества примыкали к половецким кочевьям. Территориальное расположение П. к. делало его форпостом Руси на юге и юго-востоке, важной в стратегия, отношении территорией на границе со степью, базой для обороны Руси от натиска кочевников. Учитывая это, еще Владимир I выстроил на территории П. к. ряд укреплений.

Кочевые степные народы, тюрки и половцы, неоднократно пытались сломить этот оплот Руси. Иногда им удавалось вторгнуться на территорию П. к., разграбить и опустошить его.

Однако П. к. сохранялось, хотя пределы его часто сокращались, особенно с В. и Ю.-В., и иногда отодвигались к 3., вплоть до течения р. Сулы. П. к. являлось инициатором и участником целого ряда объединенных походов русских князей против степняков. В 1097 на Любечском съезде князей П. к. было передано Владимиру Мономаху. Он многое сделал для укрепления городов княжества и заселил его южные границы тюркскими племенами, оттесненными половцами (переяславские торки, турпеи). Так как П. к. было наследственным в роде Ярославичей, княжение в нем считалось переходным к занятию Киевского стола. Это определило начавшуюся после смерти Мономаха борьбу черниговских Ольговичей за овладение П. к., но оно осталось в роде Мономаха, а затем стало играть значительную роль в начавшейся борьбе между суздальским князем Юрием Долгоруким и его племянником киевским князем Изяславом Мстиславичем, переходя то к сыну Юрия, то к сыну Изяслава.

Во второй половине 12 в. П. к. оказалось в руках потомков Юрия Долгорукого, азатем; когда суздальские князья имели власть в Киеве, — в руках их сыновей и братьев. В 1239 главный город П. к. Переяслав был взят приступом монголо-татарами и разгромлен.

Овладев Приднепровьем, завоеватели основали на территории П. к. сильный военный стан, откуда держали под наблюдением Южную Русь. Монголо-татарское завоевание привело к опустошению П. к. В 15—17 вв. П. к. стало одним из центров казачества.

ПЕРИ (Peri), Якопо (1561—1633), италЛЙевец и композитор, творец флорентийской оперы (см.. Флорентийская реформа в музыке). Принадлежал к кружку Барди-Корси, выработавшем^ теоретич; основы нового музыкального стиля*.

Произведения П. являются творческим преломлением этих теоретич. положений. Первая опера П. «Дафне», написанная на текст Ринуччини, была поставлена во Флоренции; в 1594; музыка ее утрачена. Сохранилась вторая* его опера  — «Эвридика» (первая из опер на сюжет мифа об Орфее), напечатанная в 1600.

П. были сочинены также речитативы к «Ариадне» Ринуччини, оперы «Tetide», «Adone» и др;, произведения. Оперы П. написаны в речитативном складе; сольные вокальные эпизоды; представляют мадригалы (см.), но в более сложной, варьированной форме; значительное мееш занимают в его операх хоры.
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