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				Эта страница не была вычитана

Бюргера, Уланда, Шиллера, Гете и других.

Большое влияние на развитие литературной Б. оказали предпринятые в 18 в. записи английских и шотландских народных песен, — гл. обр., вышедший в 1765 известный сборник Томаса Перси «Reliques of ancient english poetry». Балладное творчество нем. романтиков обильно питалось нем. народными песнями, собранными Гердером, Уландом, Арнимом и Брентано и др. Название Б. дает нек-рым своим лирико-эпическим стихотворениям вождь франц. романтизма В.

Гюго. Б. пишет Ж. де Нерваль. В связи с развитием романтизма в рус. литературе, Б. появляется и у нас. Особенную популярность доставил ей В. Жуковский, переводивший Б. Шиллера, Гете, В. Скотта, Соути и др., создавший, в подражание нем. и английским образцам, также и оригинальные произведения в этом жанре(напр.,«Светлану»). Произведения балладного типа находим мы и у Пушкина («Песнь о ве! цем Олеге», «Песни западных славян» и др.). А. К.

Толстой воспользовался балладной формой для литературной обработки рус. былинных мотивов («Алеша Попович», «Илья Муромец») и для исторических картин («Князь Михайло Репнин», «Василий Шибанов»). В новейшей рус. литературе целый ряд Б. дает В. Брюсов («Похищение Берты» и др.; см. его сборник «Urbi et Orbi»). За последние годы, связанные с понижением в рус. поэзии чисто-лирического начала и все повышающимся вкусом к фабулярности, наблюдаются попытки возродить Б. Первое место здесь принадлежит Н. Тихонову, давшему в своем «Отпускном солдате», в «Дезертире», в «Балладе о гвоздях», в «Балладе о синем пакете» и др. стихотворениях прекрасные образцы этого жанра. Тихонов сумел показать пафос нашей современности, героизм рядового человека (под его влиянием писали свои баллады Безыменский и др., также и С. Есенин  — «Баллада о двадцати шести»).

Лит. .* Шишмарев, В., Лирика и лирики позднего средневековья. Очерки по истории поэзии Франции и Прованса, Париж, 1911; Жирмунский, В., Английская народная баллада, «Северные Записки», октябрь 1916; переводы французских баллад см. в книге С. Пинуса «Французские поэты», СПБ, 1914; переводы народных английских и шотландских баллад — у Гербеля, в книге «Английские Поэты в биографиях и образцах», СПБ, 1875; Баллады о Робин Гуде, под редакцией Н. Гумилева, предисловие М. Горького, П., 1919; I. A. Davidson, fiber den Ursprung und die Geschichte der franz.

Ballade, Halle, 1900; Chevalier, Zur Poetik der Ballade, Lpz., 1891; Hyder E. Rollins, Old English Ballads 1553—1625, Cambridge, 1920 (тексты и вступительная статья).

Дынник.

II. Б. в музыке, с конца 18 в. — песня с текстом, содержанием к-рого являются какие-либо народные предания. В 19 в. это название было перенесено на инструментальные произведения. Особенно известны Б. для фортепиано Шопена (1810—49) и нем. композитора Карла Леве (1796—1869).

БАЛЛАНШ (Ballanche), Пьер-Симон (17761847), франц. публицист-мистик. Принадлежал к школе Бональда и де Местра, выражал интересы, гл. обр., той части дворянства, к-рая шла на компромисс с промышленной буржуазией. В своей главной, но оставшейся незаконченной работе, «Essaissur la palingdn6sie sociale», Б. придает революции провиденциальное значение, признает народоправство, а социальный прогресс видит в осуществлении идеалов демократического христианства. Б. оказал влияние на Ламеннэ и сен-симонистов.

БАЛЛАРАТ, второй по величине город штата Виктории (на Ю.-В. Австралии), 41 т. ж., важный ж. — д. узел. Один из наиболее значительных центров золотопромышленности; центр важного земледельческого и овцеводного района. Торговля шерстью.

БАЛЛАСТ, балластный слой, балластировка (в ж. — д. деле), составная часть верхнего строения пути.

Назначение Б. — создать между самим ж. — д. путем и земляным полотном под ним такой прокладной слой (толщиною ок. 40—50 см), к-рый  — 1) принимая удары от проходящих поездов, смягчал бы эти удары и, сглаживая неровности земляного полотна, тем самым устранял создаваемые толчки, вредно влияющие на сохранность подвижного состава, и 2) обладал бы способностью хорошо дренировать (т. — е. пропускать сквозь себя) воду, к-рая, скапливаясь, разжижает земляную массу полотна и тем часто доводит ее до разрушения. Материалом для Б. служат: щебень из твердых каменных пород (гранит, известняк, песчаник и пр.) или крупнозернистый песок, свободный от посторонних примесей. Из всех разновидностей упомянутых материалов наилучшими являются те, к-рые имеютj угловатую форму и шероховатые поверхности, т. к. при таких условиях внутри балластной массы создаются наиболее значительные силы трения, необходимые для воспрепятствования выдавливанию Б. из-под пути. На ж. — д. путях СССР, в виду неимения поблизости подходящих каменных карьеров для добывания щебня, для Б. обычно применяют песок, иногда, по необходимости, даже среднего качества, с мелким зерном. Песок обладает тем отрицательным свойством? что сравнительно легко вымывается дождем и выдувается ветром, вследствие чего, при прохождении поездов, способствует образованию облаков пыли, к-рая, садясь потом на трущиеся ходовые части составов, преждевременно их изнашивает. Для предупреждения этого на главных ж. — д. путях СССР этот песчаный слой Б. покрывают сверху тонким (ок. 10 см) слоем щебня.

БАЛЛАСТ, груз, помещаемый на судно для увеличения его остойчивости (см.).

Парусные яхты имеют постоянный Б. в виде чугунного или свинцового киля; торговые суда, часто теряющие остойчивость в разгруженном состоянии, принимают, обычно, водяной балласт, Б АЛ ЛЕНИ (Balleni), пять высоких вулканических, покрытых ледниками о-вов на Ю. Великого океана, под 66°48' ю. ш. и 163°11' вост. долг. Горы поднимаются до 4.000 м выс. Открыты в 1839 капитаном Баллени. Необитаемы.

БАЛЛЕСТРЕМ, Франц. граф (1834—1910), парламентский деятель Германии, крупный землевладелец и заводчик Верхней Силезии. В 1872—93 годах Б. был членом рейхстага, где примыкал к аграрно-кон-
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