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				Эта страница не была вычитана

большое влияние на развитие групповых танцев кордебалета. С 1847 начинается деятельность балетмейстера М. И. Петипа, француза по происхождению и по школе, многолетняя работа которого на петербургской сцене (1847—1903) решающим образом определяет искусство рус. Б. Сочиненные им Б. (64 числом) ложатся в основу репертуара балетной сцены наших дней.

Рус. Б. «укрепился и окончательно развился лишь с того момента, когда блестящее воображение, вкус и изобретательность балетмейстера, француза Петипа, сочетались с музыкой Чайковского («Спящая красавица», 1889), в к-рой ярко выраженный симфонический стиль впервые в столь сильной степени проник в хореографическую музыку» (Игорь Глебов). Если на Западе Б. развивался вне связи с симфонической музыкой, лишь в редких случаях обретая в лице А. Адана («Жизель», 1841) и Делиба («Коппелия»  — 1870, «Сильвия»  — 1876) опытных композиторов балетной музыки, то в России присяжные сочинители легкой танцевальной музыки, вроде Минкуса и Пуни, вскоре уступают место серьезным композиторам, развивающим симфонически стройное музыкальное оформление Б. Чайковский («Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик»), Глазунов («Раймонда», «Времена года»), Черепнин («Павильон Армиды»), в последнее время Стравинский («Петрушка», «Жар-Птица», «Пульчинелла», «Весна священная»), Прокофьев («Шут») и др. придают балету художественное значение, утраченное им на Запада, и открывают новые возможности его развития. В связи с этим слиянием Б. с симфонической музыкой стоят успех и влияние рус. Б. за границей, вызванные гастролями целых ансамблей (труппа Дягилева) и отдельных артистов рус. Б. Участие в балетных постановках начала 20 в. целой группы рус. художников «Мира Искусства», — Л. Бакста, А. Бенуа, Рериха, Головина и др., а также ряд реформ, проведенных балетмейстером М. М. Фокиным, усилившим динамику массовых танцев (напр., половецкие пляски в опере «Князь Игорь») и придавшим балету более стройное драматич. действие, — характеризуют новое направление балетного искусства.

После Октябрьской Революции, Б., поддержанный распоряжениями Советского правительства, без перерыва продолжал свою работу в академических театрах Москвы и Ленинграда, медленно эволюционируя по пути отказа от традиций придворного театра и приближения к запросам нового зрителя посредством усвоения постановочных приемов, выработанных рус. режиссурой за революционные годы. На этом пути перед Б. открыты самые широкие возможности обновления и развития.

Лит.: По истории балета: Плещеев, А., Наш балет (1673—1899), 2 изд., СПБ, 1899; Светлов, В., Современный балет, СПБ, 1911; Левинсон, Андрей, Мастера балета, СПБ, 1915; его же, Старый и новый балет, Пгр., 1918; Ал-др Бенуа, Беседа о балете (в сборн. «Книга о новом театре», СПБ, 1908); Н. Р г u n i ё г е s, Le ballet de cour en France avant Bencerade et Lully, P., 1914; Gaston Vuillier, La danse, P., 1908 (рус. перев. Г. Вюилье, Танцы, их история, развитие с древних времен до наших дней, СПБ, 1902); Oscar В i е, Der Tanz, Berlin, 1906 (2 изд., 1920).По теории балетного танца: А. Волынский, Книга ликований (Азбука классического танца), л., 1925.


 Л. Гвоздев.

БАЛЕТМЕЙСТЕР, сочинитель и поста новщик балетов; соответствует режиссеру в драме; наиболее выдающиеся Б. — Новерр, Дидло, Петипа, Фокин, Горский, Тихомиров, Санин (Мадрид), Романов (Вена).

БАЛИ, о-в в Малайском архипелаге, самый западный из Малых Зондских о-вов (см.), к В. от весьма сходной с ним по природе Явы, от к-рой он отделен только очень узким проливом Б. Площадь 5.212 км2.

Внутри о-ва действующие вулканы, поднимающиеся до высоты 3.200 м над ур. м.

Главными продуктами о-ва являются: рис, маис, хлопок, табак, сахарный тростник, кокосовые орехи, индиго. Б. принадлежит Голландии. Вместе с лежащим к В. от него о-вом Ломбок входит в резидентство Б. и Ломбок, площадью в 10.547 км2, с населением 1.565.014 (1920). Гл. г. и порт  — Сингараджа.

БАЛИЕВ, Никита Федорович, основатель московск. театра-кабарэ «Летучая Мышь» (в 1908). Первоначально — актер Художественного театра на эпизодические роли (Кузен Теодор  — «У жизни в лапах»). В «Летучей Мыши»  — режиссер и конферансье; в качестве конферансье Б. нашел особый стиль общения с публикой. В настоящее время живет за границей.

БАЛ ИЗ, или Гондурас Британский (см.), британская колония на Ю.-В. п-ва Юкатана в Центральной Америке.

БАЛИНСКИЙ, Иван Михайлович (1827—1902), выдающийся русский психиатр, основал в 1857 первую в России, образцовую для того времени, клинику душевных болезней при Петербургской медико-хирургической (позднее военно-медицинской) академии. С 1860 по 1884  — профессор по кафедре нервных и душевных болезней. Научно-педагогическая и общественная деятельность Б. оставила глубокий след в деле организации психиатрической помощи в России (городские, земские, окружные больницы). Из многочисленных учеников Б. особенно выделился Мержеевский, преемник Б. по кафедре.

Лит.: Текутьев, Исторический очерк кафедры и клиники душевных и нервных болезней при императорской военно-медицинской академии, 1897.

БАЛИЦКИЙ, Всеволод Аполлонович, ук раинский политич. деятель, род. в 1892 в Верхнеднепровске Екатеринославской губ.

Революционной работой начал заниматься в 1913 в московских студенческих кружках. В партию с. — д. большевиков вступил в 1915. Февральская революция застает его в рядах старой армии в Тавризе (Персия).

Б. организует здесь Совет солдатских депутатов, является председателем полкового комитета, председателем Совета гарнизонов и членом Коммунистической партии (б). После Октябрьской Революции работал на Украине в качестве члена коллегии Нар. Ком. Внутренних Дел, зам. председателя Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии, члена Киевского и Волынского ревкомов, члена Киевского парткома.

Ныне (1926) Б. состоит Нар. Ком. Внутренних Дел и председателем Гос. Полит. Упр.

УССР, членом ЦИК, ВУЦИК и ЦК КП(б) У.
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