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				Эта страница не была вычитана

кулаки-хуторяне Псковской губ. и «зеленые» дезертиры из Красной армии. Б. называл себя «батькой» и «атаманом крестьянских и партизанских отрядов». В 1920 Б. — Б. оперировал с большими отрядами в Белоруссии, получая содержание от польского генерального штаба. Б. — Б., поддерживаемый кое-какими политическими группами белорусских контр-революционеров, вздумал даже объявить себя «начальником белорусского государства», но по требованию своего патрона Пилсудского от этой затеи отказался. Б. — Б. поддерживал связи и получал задания от Врангеля. В 1920 во время отступления Красной армии на польском фронте Б. — Б. налетом на Пинск затруднил отступление советских войск. Во время перемирия с Польшей Б. — Б. под руководством Савинкова объединил свою банду с бандами белогвардейцев Перемыкина и Яковлева в отряд, насчитывавший 26 т. ч., и, войдя в контакт с Петлюрой, вторгся в Белоруссию, но был разбит красными войсками. К концу 1920 Балахович  — Булак отступил в Польшу со своими частями, где они были разоружены и существовали до последнего времени под видом дружин дровосеков.

Б. — Б. за время своей партизанской деятельности прославился зверскими еврейскими погромами и грабежами крестьян, чем восстановил против себя массы населения. В настоящее время Б. — Б. находится в Польше.

БАЛАШ, Бела (род. 1884), выдающийся венгер. художественный критик, принимал активное участие в художественной жизни Венгрии эпохи пролетарской диктатуры.

Б. состоял членом образованной тов. Лукачем комиссии по проведению социализации театров. После падения диктатуры Б. всецело ушел в литературную работу. Ему принадлежит первая серьезная книга по эстетике кино «Der Sichtbare Mensch, Oder die Kultur des Films» (Wien — Leipzig, 1924), в к-рой Б. дает обоснование кино, как самостоятельному искусству, противопоставляя зрительную культуру кино  — «умозрительной», отвлеченной культуре книг. Кино, по мнению Б., это — великое массовое искусство будущего, призванное вывести человечество из тупика, в к-рый завела его буржуазнокапиталистическая культура. Оно вновь научило нас видеть природу, вещи и человека, оно создало интернациональный язык человеческого движения и жеста, к-рому предстоит великая роль в деле укрепления солидарности народов. Б. дает превосходный анализ условий и норм творчества драматурга, режиссера, оператора и актера в кино и с необычайной остротой вскрывает ряд законов внутренней структуры киноискусства, выводимых из свойств его материала и техники. Слабым местом в построении Б. является его несколько расплывчатая идеология, носящая следы нем. идеалистической философии и не чуждая мистицизма. Отсутствие четкого классового подхода к искусству — основной недостаток всех работ Балаша.

На русский язык книга Балаша переведена дважды («Культура кино», ГИЗ, Ленинград, 1925, и «Видимый человек», издание Всероссийского Пролеткульта, Москва, 1925).

С, МокуЛЪСКий.БАЛАШЕВ, Петр Николаевич (р. 1870). С 1900 предводитель дворянства в Брацлавском у. Подольской губ., член Государственной думы 3 и 4 созыва от землевладельцев Подольской губ., типичный выразитель обуржуазивающихся помещичьих групп, являвшихся опорой столыпинского режима. Был председателем Всероссийского союза националистов (см.). В 4 думе Б. являлся лидером фракции «русских националистов и умеренно-правых». Он отстаивал программу «последовательного» национализма, а именно решительной обрусительной политики по отношению к Финляндии и Польше и в отношении евреев — полного устранения их от школы, суда и печати.

Б. призывал Столыпина «доделать то, что было начато... столь блестяще 3 июня 1907», т. — е. подвергнуть переработке избирательный закон и создать Думу с еще более решительным преобладанием землевладельцев. Б. предлагал распустить 3  — юГос. думу и создать новую, в к-рой господствовала бы правительственная группа, созданная путем слияния «националистов» с «правыми октябристами».

БАЛАШОВ, у. г. Саратовской губ., на левом берегу р. Хопра. Основан в 17 в.; узловая станция линий: 1) Тамбов — Камышин (Ряз. — Ур. ж. д.) и 2) Балашов — Валуйки (Юго-Вост. ж. д.). Местный фабр. — заводский центр и ссыпной пункт с элеватором.

Около 14 тыс. жителей.

БАЛАШОВСКАЯ С. — Х. ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ, в Саратовской губ., Балашовского

уезда, Луначарской волости (в 40 км от Балашова). Основана земством в 1908. В наст, время имеет научные отделы: 1) полеводства, 2) кормовых растений, 3) селекции, 4) животноводства и 5) садоводства. При опытной станции имеется химич. лаборатория и метеорологии. станция. — Станцией ведутся работы по изучению частных приемов культуры озимой ржи, озимой и яровой пшеницы, овса, гороха, проса (определяются время, густота и способы посева); изучаются значение различных сроков взмета под озимые и яровые, значение глубины взмета, а также навозное удобрение, значение различных предшественников (однолетних и многолетних культур) под яровую пшеницу; проводится сортоиспытание озимой и яровой пшениц, проса и кукурузы; изучаются приемы частной культуры многолетних трав: костра, люцерны, житняка и др., а также смесей; изучается урожайность однолетних трав: сорго, могара, кукурузы, суданки, вики с овсом и корнеплодов. Проводятся опыты посева пастбищ из однолетних трав и влияния их на молочную продукцию. По садоводству — сортоиспытание плодовых деревьев (83 сорта).

БАЛДА, в строительном деле молот весом 4—5 кг на рукоятке длиною ок. 1 м; ударные части Б. имеют притупленные двусторонние заострения. Применяются для грубой обделки камней — для получения т. н. «болванок», т. — е. штук, стороны к-рых напоминают б. или м. правильные плоскости, расположенные под прямыми углами друг к другу. В горном деле Б. применяется при клиновой работе; железные клинья сильными ударами балды








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_04._Атоллы_-_Барщина_(1926)-2.pdf/134&oldid=4104761


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 22 июня 2021 в 10:45
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 10:45.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








