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Самой большой в мире коллекцией Б. является коллекция Британского музея в Лондоне; в СССР — коллекция Академии наук в Ленинграде. О способах ловли, хранения, коллекционирования, торговле и рыночной ценности Б. см. статью Зоологические сборы и коллекции.

Лит.: Русская: Гофман, Е. и X олодковский, А., Атлас бабочек Европы и отчасти Русско-Азиатских владений, СПБ, 1897; Ламперт, К., Атлас бабочек и гусениц Европы и отчасти Русско-Азиатских владений, СПБ, 1913; Штандфус, М., Жизнь бабочек, их ловля, воспитание и сохранение, СПБ, 1901; Порчи нс к и й, И., Гусеницы и бабочки С. — Петербургской губ., биологические наблюдения и исследования, СПБ, 1885—97; Кузнецов, Н., Насекомые чешуекрылые (фауна России), П., 1915 (очень полная библиография анатомии и морфологии бабочек, гусениц и куколок); Шарп, Д., Насекомые (глава 29, Чешуекрылые или бабочки), СПБ, 1910.

Иностранная: А) Атласы: J. Htibner, Sammlung Europftischer Schmetterlinge, Augsburg, 1796—1834; его же, Sammlung exotischer Schmetterlinge, Augsburg, 1806—37; H e r r i c h-S chaffer, Systematische Bearbeitung d. Schmetterlinge v. Europa, Regensburg, 1843—56; Buckler, The larvae of the British Butterflies and Moths, L., 1886—1901; A. S p u 1 e r, Die Schmetterlinge Europas, Stuttg., 1901—10; Berg e-R e b e 1, Schmetterlingsbuch, Stuttg., 1910; F. Verity, Rhopalocera palaearctica (Papilionidae et Pieridae), 1911; A.

Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde, Stuttg.

(выходит); C. Hampson, Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae in the British Museum, L., 1898—1917; Ch. Oberthtir, Etudes d’Entomologie, Rennes, 1876—1902; его же, Etudes de L6pidoptdrologie сотрагёе, Rennes, 1904—22; N. Romanoff, MGmoires sur les L6pidoptdres, P., 1884—1901.

В) Определители и каталоги: Ос hsenheimer u. Treitschke, Die Schmetterlinge v. Europa, Lpz., 1807—1835; H. Heinemann, Die Schmetterlinge Deutsch]ands und d.

Schweiz, I — Macro-, II  — Microlepidoptera, Braunschweig, 1859—76; Staudinger und Rebel, Katalog d. Lepidopteren d. Palaearkt. Faunengebietes, B., 1901; W. Kirby, Synonymic Catalogue of Diurnal Lepidoptera, L., 1871—77; F. R ti h 1, Die Palaearktischen Grossschmetterlinge u. ihre Naturgeschichte, Leipzig, 1895—1902. Библиография по Б.: W. Junk, Lepidoptera, Berlin, 1913; Friedlander und Sohn, Lepidoptera, Berlin, 1909.


 Q, Четвериков.

БАБСТ, Иван Кондратьевич (1824—81),

экономист, публицист. Ученик Грановского по Московскому ун-ту, Б. специализировался по политической экономии и с 1852 читал лекции по этому предмету в Казанском, а с 1857  — в Московском ун-те. Докторская диссертация (1852) — «Джон Ло, или финансовый кризис Франции в первые годы регентства». Помимо профессуры, Б. с 1867, не прекращая профессорской работы, стал управляющим Московским купеческим банком.

В многочисленных работах по статистике, политической экономии и экономической географии Б. является популяризатором воззрений немецкой «исторической школы» полит, экономии, особенно В. Рошера (труд к-рого, «Начала народного хозяйства», он перевел); как публицист, Б. — сторонник экономического и политич. либерализма.

Лит.: Статья его ученика А. И. Чупрова в «Рус.

Вед.», № 201, 1881; статья Л. Слонимского в Критико-биограф. словаре Венгерова и др.

БАБУВИЗМ, учение Гракха Бабефа (см.).

БАБУГАН-ЯЙЛА, наиболее высокая часть

главного кряжа Крымских гор между Гурбет-Дере-богазом (Гурзуфское седло) на 3. и Алуштинским понижением на В., вытянута с С. на Ю. — Ю.-З. на 7% км, наибольшая ширина 4 км. В с.-з. углу Б. — Я. расположена высшая точка Крымских гор — РоманКош  — 1.543 м; другие вершины: Зейтин  — 276

Кош  — 1.534 м, Хабан-кыр  — 1.436 м, КушКая  — 1.367 м (о почве, растительности и пр. см. Яйла). С вершины Б. — Я. и, в особенности, с края ущелья Гаврем-богаза, через к-рый ведет дорога в Косьмо-Демьяновский монастырь, открываются обширные и величественные виды.

БАБУИН, Papio cynocephalus, несколько видов обезьян из рода павианов (см.).

БАБУР, Зехир-эд-дин Мухаммед (1483—1530), падишах, основатель династии «Великих Моголов» в Индии, праправнук Тимура, известного у европейцев под названием Тамерлана. Б. одинаково принадлежит как истории политической, так и истории литературы. Унаследовав от своего отца Омар-Шейха власть над землями от Самарканда до Инда, Б. в результате продолжительных и кровопролитных войн расширил свои владения. В 1525 он приобрел власть над значительной частью Индии и Средней Азии. Походы Б. были в значительной степени вызваны происшедшим в 15 в. отклонением великих торговых путей от Средней Азии, вследствие чего для последней наступила эпоха безостановочного упадка. Наоборот, торговые путешествия португальцев чрезвычайно усилили экономическое значение Индии, которая стала поэтому целью завоевательных предприятий среднеазиатских властителей. — Б. является одним из классических средне-азиатских поэтов, писавших на т. н. чагатайском языке (см.); его литературная деятельность относится к периоду расцвета чагатайской литературы. Из его произведений особенно ценны, как образчик превосходной прозы, мемуары (Бабур-намэ), несколько раз издававшиеся в России и за границей, а также собрание лирических стихотворений, признаваемое некоторыми историками литературы самым выдающимся явлением в лирике турецких народностей 15—17 вв. Виртуоз по части стиля, Б. в совершенстве владел всеми приемами арабо-персидской риторики и версификации. Его стиль необычайно отделан; словарь — красочен и богат.

Лит.: Бабур-намэ, издал Н. Ильминский (Казань, 1857); Бартольд, В. В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия, 2 тт., СПБ, 1898—1900; С. И. Поляков, Записки Бабура; Е. Denison Ross, A collection of poems by the Emperor Babur.

БАБУРА, съедобный гриб, то же, что



 Сморчок (см.).

БАБУХИН, Александр Иванович (1835—1891), выдающийся гистолог, проф. Московск. университета. Главнейшие работы: «Об отношении блуждающего нерва к сердцу», 1862; «О развитии и значении электрического аппарата Torpedo», 1869, где излагается впервые открытое Б. образование электрич. органов рыб из мышечных клеток; Б. впервые доказано проведение возбуждения (см.) по нерву одинаково в обоих направлениях. Бабухин был талантливым педагогом и лектором. Он изобрел для микроскопа особый штатив, изготовляемый фирмой Гартнака («штатив по Б.»).

БАБУШКИН, Иван Васильевич (1873—1906), один из тех представителей поколения рабочих-революционеров, к-рые вместе с крупными теоретиками марксизма и руководителями с. — д. движения в России
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_04._Атоллы_-_Барщина_(1926)-2.pdf/20&oldid=4104771
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