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загоняются в трещины породы, постепенно их расширяют и рушат породу, отрывая ее от забоя. Б. употребляется также для вбивания стоек и разбивания крупных камней.

БАЛДАХИН (итал. baldacchino, вероятно — от «багдади», названия багдадской парчи), парадный матерчатый навес, неподвижный, или переносный, или водруженный над повозкою. Позднее Б. стал трактоваться как архитектурное сооружение из камня, дерева или металла, имеющее вид навеса на 4  — х столбах. Следует отметить Б. в церкви Val-de-Gr^ce (в Париже) и огромный (ок. 32 м выс.) бронзовый Б. в соборе св. Петра в Риме, сооруженный (при папе Урбане VIII) архитектором Бернини.

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА (исп. Islas Baleares), группа островов в зап. части Средиземного м., состоящая из двух больших  — Мальорки или Майорки (3.505 км2) и Менорки (760 км2) и нескольких малых. На Мальорке — горные хребты с очень живописными склонами. Высоты достигают 1.571 м над ур. м. (вершина Силья де Торельяс). Поверхность Менорки более плоска и не поднимается выше 368 м. Мягкий климат, с достаточным количеством атмосферных осадков.

Местами сохранились леса. Б. о. принадлежат Испании, составляя с близлежащими Питиузскими о-вами Балеарскую провинцию. Площ. 5.012 кл2. Насел. 345.061 ж.

(1924). Развито земледелие, плодоводство (южн. фрукты), виноградарство, рыболовство, отчасти скотоводство. Вывозятся, гл. обр., растительные масла, вина и фрукты.

На изрезанных берегах много хороших бухт; в одной из них, на Мальорке, находится Пальма, порт и главный город островов, с 81.602 жителями (1923). На Менорке важен порт Магон, в котором останавливаются многие пароходы на пути между Францией и Алжиром.

БАЛЕН, Гендрик ван (1575—1632), фламандский живописец. Родился и работал в Антверпене. Был в Риме и принадлежал к братству «Романистов». Ученик Адама ван Норта, учителя Рубенса. Б. пользовался большим успехом и имел многочисленных учеников (среди них ван Дейк и Снейдерс). Его особенностью были небольшие картины на религиозные, чаще мифологические или аллегорические темы («Аллегория» в Эрмитаже). Сам он писал только фигуры, пейзаж же и добавочные предметы писали Брегель Бархатный, Момпер и Снейдерс. Манера письма грациозная, тонкая, очень тщательная, гладкая и эмалевидная, краски яркие и блестящие. Писал также и большие церковные картины, менее удачные, за исключением нескольких поздних в церкви св. Иакова в Антверпене, в к-рых он подпадает под влияние ван Дейка и поднимается на значительную высоту.

Б АЛ ЕРИНА (итал.), балетная танцовщица.

В крупных балетных театрах разных стран выдающимся танцовщицам прибавляется к званию балерины частица «прима», т. — е. первая, лучшая. В СССР, в балете Госуд. акад. моек. Большого театра и в Ленинградском театре (б. Мариинском) существует особое подразделение балетной труппы на: кордебалет  — исполняющий исключи 492

тельно массовые танцы и сцены, корифеев — танцующих и мимирующих в группе по 4—6 человек, солистов — выступающих по 1 или 2 человека, и премьеров — исполняющих исключительно первые, главные роли; балеринами официально именуются только танцовщицы-премьерши. Выдающиеся из них и получившие какую-либо степень заслуженности получают право называться прима-балеринами.

БАЛЕТ (франц. ballet, от итал. ballare  — танцовать), в современном понимании — соединение танцев с пантомимой в единое сценическое действие, сопровождаемое музыкой.

I. Европейский Б. возник в тесной связи с праздничным бытом придворноаристократического общества эпохи Возрождения.

Развиваясь в Италии 16 в., Б. постепенно включает в себя элементы различных придворных празднеств, рыцарских турниров, свадебных пиршеств, маскарадов,, триумфальных шествий и др. увеселений дворянства. Объединение этих элементов с танцами и пением в т. н. «интермедиях» 15—16 вв., сочиняемых на аллегорические и мифологические сюжеты, приводит к созданию пышного зрелища, задачей к-рого является показать во всем блеске богатство и влияние княжеского или герцогского двора. Итал. постановщики-балетмейстеры дают толчок к развитию оперно-балетных спектаклей во Франции, где они преобразовываются в особый жанр «придворных балетов», исполняемых с участием королевских особ и знатнейшего дворянства при дворах Екатерины Медичи, Генрихов III и IV, Людовика XIII, достигая исключительной пышности в эпоху полного торжества абсолютной монархии при Людовике XIV. Характерной особенностью «придворных балетов» во Франции является сочетание декламации, стихов и пения арий с танцами, к-рые распадаются на гротескные пантомимические выходы (entries) костюмированных персонажей, пародирующих различные бытовые фигуры (адвокатов, ремесленников, охотников, игроков и т. п.), и фигурные танцы чисто декоративного характера, строящиеся по заранее определенному геометрическому рисунку. В фигурных танцах участниками выступают дворяне во главе с королем, в пантомимических танцах начинают развивать свое искусство профессиональные танцоры.

С развитием итальянской оперы и укреплением французской оперы, благодаря творчеству Люлли, Б. претерпевает существенные видоизменения. Из дворцового зала, из замкнутого круга придворной аристократии он переносится на сцену оперного городского театра и становится доступным для городской буржуазии. Дворянина-любителя сменяет окончательно профессионалтанцовщик; таковы — Пекур, Дютрэ, Баллон, балетмейстер Бошан; в связи с этим учреждается Академия танцев (просуществовавшая до 1780). Если в «придворных балетах» выступали исключительно мужчины, то теперь на сцене появляется и женщина-танцовщица (впервые в Париже в 1681). К 60 гг.

17 в. французский балет завоевывает себе настолько широкую известность, что даже царь Алексей Михайлович велит развлечь себя «французской пляской», для каковой цели в Москве ставят Б. «Орфей» (1672—73) с танцами среди движущихся пирамид. Эта постановка является первой попыткой перенести западный балет на русскую почву, что и осуществляется столетием позже, в 18 веке.

Увлечение Б. при Людовике XIV сменяется во Франции увлечением оперой, к-рая становится в центре внимания Парижа конца 17 в. Теряя свое самостоятельное значение, балет примыкает, с одной
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