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				Эта страница не была вычитана

еще правительством мнимо-советской республики; контр-революция перешла в решительную атаку; Советская республика не располагала крупными силами, в рядах ее были изменники. В итоге революционное наступление имело успех только в первых боевых столкновениях (бои при городах Аллах, Карлсфельд и Дахац).

Резко выраженный мелкобуржуазный характер мюнхенского пролетариата и Советов предприятий привел к крушению пролетарской власти, разложив ее изнутри.

Мелкобуржуазные элементы нашли себе вождей в лице с. — д. Толлера, Мэннера и Клингельгефе; вызывая агитацией своей панические настроения, пропагандируя пацифистско  — пораженческие идеи, они добились свержения коммунистов 27 апреля.

III. Ликвидация и крушение. После падения коммунистов создается правительство из представителей рабочих, выдвинутых Советами предприятий, фактически возглавляемое Толлером и Мэннером. Несмотря на то, что Красная армия все еще находится под руководством коммунистов (во главе командования — матрос Эгльгофер), Толлеру и его сторонникам удается дезорганизовать фронт и сорвать тем самым оборону. Это было сделано якобы с целью склонить белогвардейцев, сосредоточивавших против Мюнхена стотысячную армию, к переговорам. На деле это привело к беспрепятственному вступлению белогвардейских войск в Мюнхен 1  — го мая, к вооружению разоруженной коммунистами буржуазии, в частности студентов, к ожесточенным уличным боям, длившимся неделю, и к жестокому белому террору. Жертвами уличных боев и белого террора пало свыше 1.000 мужчин и женщин. Суды, организованные по окончании боев, выносили свирепые приговоры. Многие сотни рабочих были брошены в тюрьмы. Было вынесено и приведено в исполнение много смертных приговоров, — в том числе был приговорен к смерти и расстрелян также и вождь коммунистов Евгений Левинэ.

После крушения Советской республики с. — д. образовали совместно с буржуазией коалиционное правительство. Как и в Венгрии, это правительство было лишь переходной ступенью к фашистскому режиму.

Лит.: Вернер, П., Баварская советская республика, «Красная Новь», М., 1924 (та же кн. на нем. яз. Р. Wегпег, Die Bayerische Rote Republik, 2 Aufl., Leipzig, 1920); Эрих Волленберг (Вальтер), Бои Баварской Красной армии, ГВИЗ, М., 1925; Роза Левинэ, Воспоминания о Левинэ, ГИЗ, М., 1926; Otto Neurath, Bayerische Sozialisierungscrfahrungen, W., 1920; Die Mtinchener TragOdie, 1 Auflage, Berlin, 1919. Ц, Фрдлих.

БАВАРСКИЙ ЛЕС (Bayerischer Wald),

западное предгорье Богемского леса (см.).

БАВАРСКОЕ НАРЕЧИЕ, см. Немецкий яз.

БАВАРЦЫ, основная масса населения современной Баварии, потомки баваров, или баюваров, одного из наиболее значительных германских племен, первоначально входившего в состав племенной группы, известной под именем маркоманов. Племя это сначала жило в Богемии, — откуда «baioarii»  — обитатели страны бойев (см.); затем с 6 в. оно распространилось по верхнему течению Дуная и в областях будущейнемецкой Австрии. Лингвистически язык Б. делится па ряд говоров, принадлежащих к одной из языковых групп верхне-немецкого яз. — oberdeutsch или strenghochdeutsch (см. Бавария, VI — история, и ст. Германцы).

БАГА, болезнь риса в Закавказьи, очень опустошительная, но мало исследованная.

Обнаруживается обыкновенно вскоре после посева: вода мутнеет, принимает землистый оттенок, на росточках и на семенах риса появляются язвинки, и посев погибает.

Приходится спускать воду и после просушки почвы производить пересев. Б. появляется при сильном понижении температуры на почвах, богатых перегноем.

БАГАВАЛПУР, гл. г. вассального государства Багавалпур в Британской Индии, в провинции Пенджаб, на берегу одного из рукавов р. Сетледжа; 18.494 ж. (1921).

Значительное производство шелковых тканей, оживленная торговля; ж. — д. узел. Государство Б. насчитывает 781.191 жит. при площади в 41.000 км2.

БАГАДУРОВ, Всеволод Алаверович (родился 1878), композитор и музыкально-научный деятель. Из сочинений его известны оперы «Эрос и Психея» (1916), «Дворянское гнездо» (по Тургеневу), романсы, хоры.

БАГАЖ (франц. bagage), вообще кладь, к-рую пассажир берет с собой в дорогу, в частности — пассажирская кладь, сдаваемая для перевозки с тем же поездом или пароходом, с к-рым пассажир следует. На известных условиях Б-ом могут отправляться мелкие домашние животные и птицы. Вещества огнеопасные, взрывчатые или могущие причинить вред железной дороге, судну или Б-у других пассажиров, к перевозке Б-ом не принимаются. Б. должен быть в исправной упаковке (чемоданы, сундуки, корзины, мешки и т. п.), иначе он принимается с ограниченной ответственностью перевозочного предприятия за его сохранность. В остальных случаях ответственность железных дорог устанавливается 1) за утрату Б. с объявленной ценностью (см.) — в размере объявленной ценности, а за утрату Б., перевозимого по условным пассажирским тарифам (см. Тарифы омел. — дорожные), в размере, указанном в самом тарифе; 2) за порчу Б. — в размере действительно понесенного убытка, но не свыше чем за утрату.

Б. может быть сдаваем пассажиром и получаем им полностью или частично в пути на основании особых правил. В удостоверение принятия Б. пассажиру выдается багажная квитанция, к-рая должна быть предъявляема при обратном получении Б. При утрате квитанции Б. выдается лишь при предъявлении пассажиром доказательства принадлежности ему багажа.

БАГАЛЕЙ, Дмитрий Иванович (р. 1857), рус. историк, член Украинской академии наук, сын киевского ремесленника (шорника), получил образование в Киевском и Харьковском ун-тах, по окончании курса защитил магистерскую диссертацию («История Северской земли до половины 14 в.», 1882), а затем докторскую («Очерки из истории колонизации и быта степной окраины московского государства», 1887)
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