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Канъоны) ущелье по направлению к Севастопольской бухте. Своим происхождением долина обязана сбросам и сдвигам и последующей карстовой денудации. Долина хорошо возделана, по склонам окаймляющих ее гор древесная и кустарниковая растительность (дуб, граб, местами сосна).

Почти в центре долины расположено большое село Байдары, к югу от к-рого в 6 км по шоссе из Севастополя в Ялту находятся знаменитые Байдарские ворота (построенные в 1848). За воротами сразу открывается грандиозный вид на Южный берег и море. Отсюда начинается спуск к Южному берегу.

БАЙДАРСКОЕ УЩЕЛЬЕ, на Кавказе, на р. Байдаре, правом притоке Терека. Здесь на протяжении 7 км проходит ВоенноГрузинская дорога между ст. Коби и Гудаур.

БАЙЕ (Bayet), Шарль (1849—1918), франц. археолог и историк искусства, занимавший кафедру в Лионе. В смысле метода Б. принадлежит к т. н. культурноисторической школе. Б. считает, что между искусством и общей культурной жизнью существует самое тесное взаимоотношение.

Искусство является отражением идей, верований и обычаев современной ему эпохи.

Главнейшими факторами, определяющими искусство, по мнению Б., являются: страна, раса, религия, нравы. Основным научным трудом можно считать «L ’art Byzantin» («Византийское искусство», 1883; перев. на рус. яз. в 1888). — У нас Б. получил широкую известность своей популярной книжкой «Pr6cis d’histoire de 1’art» («История искусств», 1886), перев. на рус. яз. Павлуцким (1902) и Е. М. Преображенской (1904).

БАЙЕР, Адольф, нем. химик, см. Бейер.

БАЙЕР, Готлиб-Зигфрид (1694—1738), нем. ученый, историк и филолог, один из первых серьезных исследователей древнейшей рус. истории. Родился в Кенигсберге, получил обширное историко-филологическое образование, особенно в области классической и восточной древности. В 1725 был приглашен занять место академика в Рус. академии наук. К исследованию древнейшего периода рус. истории Б. подошел с научно-критической точки зрения, стремясь отделить в древних источниках неправдоподобное и вымышленное. Признав первых рус. князей-варягов скандинавами, Б. дал начало «норманской» школе исследователей происхождения варяжских князей (см. Варяжский вопрос). В этой области им написан ряд трудов на лат. яз.: «De varagis», «Origines russicae», «Georgaphia Russiae» и др. Наряду с занятиями по русской истории Б. занимался изучением языков китайского, манчжурского, монгольского, калмыцкого, тибетского («тангутского»).

По китайскому языку им составлены «Museum Sinicum, in quo sinicae linguae et litteraturae ratio explicatur», 1730, и рукописный двадцатишеститомный «Lexicon Sinicum», хранящийся в библиотеке Академии наук; по манчжурскому языку  — «De litteratura mangiurica» (Comment. Academiae Scientiarum Petropol, VI, 1738) и рукописная «Dissertatio de orthographia Mantsurensi», где даны впервые в России образчики манчжурских письмен; он же впервые представил в Академию наук «alphabetum mongolicum in XII capita divisum» (протокол заседания 12/11 1731); данные по языкам и литературам монгольской и тибетской опубликованы в «Elementa litteraturae brahmanicae, tangutanae, mungalicae»(Comment. Academiae Scientiarum Petropol, III, 1732) и «Elementa brahmanica, tangutana, mungalica» (Comment. Academiae Scientiarum Petropol, IV, 1735) вместе с нек-рыми данными о «языке браманском» (санскрите) и пово-индийских языках (маратхи, гуджерати, тамильском, телугу); здесь же опубликованы  — впервые в России — образцы санскритского алфавита.

Лит.: Пекарский, История Императорской дкадемии наук в Петербурге, I, СПБ, 1870; там же подробная библиография.

БАЙЕР (Bayer), Иоганн, нем. астроном,

(1572—1625); впервые составил атлас всех звезд до шестой величины и ввел удерживающиеся и до наст, времени обозначения звезд по созвездиям буквами греческого и отчасти латинского алфавитов.

БАЙЕР (Bayer), Иосиф (1852—1913), плодовитый австр. балетный композитор, автор «Феи кукол» (1888), имевшей когда-то огромный успех и сохранившейся до наст, времени в репертуаре ленинградского академического балета.

БАЙЕСА ТЕОРЕМА, предложение теории вероятностей (см.), устанавливающее вероятности причины, от действия к-рой произошло нек-рое событие. Положим, что событие А может произойти от одной и только одной из причин В19 В2... Вк\ пусть  — вероятность появления причины Bt, а Ci — вероятность того, что случится событие А, когда причина имеет место. Событие А случилось. Задача заключается в установлении вероятности х( того, что оно случилось именно под действием причины Bt.

Согласно Б. т., Х1=

Ь1С1Ч-Ь2с,+... + Ъпсп

_________

Пример: В детской инфекционной больнице на 1.000 кроватей скарлатинозный барак содержит 500 кроватей, дифтеритный В, — 200, коревой В8—300. Все кровати заполнены; смертность от скарлатины в этой больнице составляет 15%, от дифтерии  — 10%, от кори  — 5%. В покойницкую доставлен скончавшийся ребенок. Какова вероятность, что он погиб от скарлатины (xj, от дифтерии (х2), от кори (х,)? В этом случае Ь, = 0, 5, &, = 0, 2, Ь, = 0, 3; с, = 0, 15, с> = 0, 10, с, = 0, 05; по теореме Байеса х,= 15/22, ха = 4/22, х, «3/22.


 В. К.

БАЙЗАРИНСКОЕ ОПЫТНОЕ ПОЛЕ, в

Чувашской республике, близ с. Янгильдина той же волости; основано в 1925.

БАЙИ (Baiae), в древности приморский курорт в юж. Италии, в 18 км к зап. от Неаполя; славился своими горячими серными источниками и привлекал много посетителей уже во времена Римской республики. Особенно модным и роскошным курортом сделался в нероновскую эпоху. В наст, время здесь находится лишь небольшая деревня Байя (Baja); от древних построек сохранились одни развалины.

БАЙКА, ткань, похожая на сукно; бывает шерстяная, полушерстяная и бумажная; обе стороны у Б. покрыты ворсом, к-рый получается надиранием утка на чесальных или ворсовальных машинах. По большей части работается как двойная ткань, отчего выходит более пушистой и толстой; обычно ее работают из одной основы и двух утков; при этом на каждой стороне ткани можно иметь большое число уточных перекрытий, вследствие чего ей легко дать с обеих сторон хороший начес. В продаже Б. встречается обычно в крашеном виде, реже она пускается под набивку несложными рисунками. Б. — зимний товар и идет на платье, рубашки и подкладку.
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