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БАЛАКИРЕВ, Милий Алексеевич (1837—1910), рус. композитор, пианист, дирижер и муз. — общ. деятель, глава «могучей куч(см.). Происходил из дворянской чиновничьей семьи, учился на физико-математическом факультете Казанского ун-та.

В музыкальной работе Б. помогали его изумительная память и острый аналитический талант. В 1855 Б. переселился в Петербург, где обратил на себя внимание М. Глинки, как пианист и композитор.

В конце 50  — х и в 60  — х гг. Б. собрал вокруг себя ряд крупнейших рус. музыкальных талантов  — Кюи, Мусоргского, РимскогоКорсакова, Бородина, — всецело подчинив их своему авторитету. Художественная идеология этой «могучей кучки» развилась под сильным влиянием народничества 60  — х гг., с одной стороны, и смешанных влияний Глинки и Даргомыжского и ново-западной музыки (Шуман, Берлиоз, Лист), с другой.

Б. — в музыке самоучка — с первых же шагов занял позицию, враждебную зарождавшемуся в то время профессиональн. академизму, оплотом к-рого был А. Рубинштейн.

Проникнутый славянофильской идеологией, Б. оказывал большое влияние на окружающих его музыкантов, вызывая стремления к музыкальной новизне для создания музыкального языка на основе народного мелоса. В 1862 Б., совместно с Г. Ломакиным (см.), основал «Бесплатную музыкальную школу», на концертах к-рой исполнялись произведения представителей новой рус. школы и излюбленных ею западных композиторов. Директором школы и дирижером ее концертов Б. был в 1862—74 и 1881—1905.

В течение 1867—69 он дирижировал также симфоническими концертами Русского музыкального общества, а в 1883—94 был управляющим Придворной капеллой. Б. редактировал первое издание опер Глинки (совместно с Н. А. Римским-Корсаковым, А. Лядовым  — 1878—82) и дирижировал этими операми в Праге (1867). В начале 70  — х гг., под впечатлением глубоких личных разочарований, Б. совершенно отстранился от музыкальной жизни. — Черты дворянского реакционного мировоззрения, вообще свойственные Б., к этому времени усилились чрезвычайно. В середине 70  — х гг. им овладевает религиозное настроение. В 1881 Б. возвращается к руководству концертами бесплатной музыкальной школы (после отказа от директорства Римского-Корсакова). В последние два десятилетия своей жизни, замкнувшись в кругу немногих поклонников, Б. продолжал прерванную творческую деятельность, закончившуюся лишь за несколько лет до его смерти. Общее число написанных Б. композиций невелико. Работал он медленно, с большими перерывами, тщательно отделывая свои произведения. Сочинения Б. отличаются превосходным гармоническим письмом, четкостью формы, выразительной мелодикой (с уклоном в сторону музыкального Востока), но при всем том однообразны и не дают впечатления непосредственности переживания.

Им свойственна нек-рая вялость и рассудочность. Главное значение Б. — в его влиянии на композиторов новой русской школы,особенно Римского-Корсакова. Из произведений Б. наибольшей известностью пользуются симфоническая поэма «Тамара» (1867—82) и фантазия «Исламей» для фортепиано (1869) на темы грузинского кругового танца. Кроме того, Б. написаны две симфонии C-dur и D-moll, музыка к драме Шекспира «Король Лир» (1858—61), ряд увертюр; для фортепиано с оркестром — концерт Es-dur, для голоса — свыше 40 романсов, а также изданный в 1866 сборник рус. песен, давший толчок к изучению рус. народного музыкального творчества. Кроме того, перу Б. принадлежат фортепианная соната, ряд мелких фортепианных пьес и транскрипций (в том числе знаменитое переложение «Жаворонка» Глинки), несколько духовных песнопений, кантата в память Глинки (1906).

Лит.: Ляпунов, С. M., М. А. Балакирев,

«Еженедельник имп. театров», 1910; Каратыгин, В., M. А. Балакирев, «Аполлон», 1910; Римс к ий  — Корсаков, Н. А., Летопись моей музыкальной жизни, СПБ, 1910; Тимофеев, Г., М. А. Балакирев, «Русская Мысль», 1908; Бродский, М. А. Балакирев, СПБ, 1911; Стрельников, Н., М. А. Балакирев, П., 1922; Чернов, М. А. Балакирев, «Музыкальная Летопись», Л., 1926; Римски й-Корсаков, Н. А., Два Балакирева (там же); переписка Балакирева с РимскимКорсаковым, «Музыкальный Современник», 1915—17, с II. Чайковским («Русская Мысль», 1909, отдельное издание С. М. Ляпунова, 1912), с В. В. Стасовым (отдельное издание — с примечаниями В. Каренина, п., 1917). е. Браудо.

БАЛАКЛАВА, г. Севастопольского рай она Крымской АССР, расположен на берегу глубоко вдающейся в материк бухты Черного м., в 12 км к Ю. от Севастополя; 1.584 ж. (1923), большинство — греки. Древний населенный пункт, принадлежавший в 14 в. генуэзцам. Развалины генуэзских башен сохранились до наст, времени. Главные занятия населения — рыболовство (кефаль), садоводство, виноградарство и табаковод ство. Б. пользуется репутацией хорошего курорта и климатической станции; соединена с Севастополем удобным шоссе и трамваем. Пароходное сообщение нерегулярно.

Б АЛ АК Л ЕЯ (Балыклея), местечко, центр Балаклейского района Черкасского округа УССР, в 38 км к Ю.-З. от Черкасс, близ ст.

Бобринской Юго-Запад, ж. д.;980 жит.(1923).

Крупный сахарный завод. Городище, курган «Красная Могила»; при раскопках найдены предметы неолитического и бронзового веков.

БАЛАКОВО, г. Пугачевского у. Самарской губ., на левом бер. Волги; 17.406 ж.

(1923). Пристань, где останавливаются все пароходы. Крупный центр хлебной и лесной торговли; удобный затон для зимовки и ремонта судов; механический завод, мукомольные мельницы, махорочные фабрики, рыбные промыслы.

БАЛАЛАЙКА, самый распространенный рус. народный инструмент, принадлежащий к струнным щипковым. Его сосновый корпус почти всегда характерно треугольной формы, дека (см.) слабо выпуклая с звездообразной розеткой («голосником»), гриф с ладами, три струны натянуты через подставку.

В наст, время строится шесть видов балалайки — пиколо, секунда, бас, прима, альт, контрабас. Обыкновенный строй балалайки: ЕЕ A (mi-mi-la). Играют на Б. ударами
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