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				Эта страница не была вычитана

байкальского судоходства связано с улучшением судоходных условий его речной системы, особенно рр. Селенги и Ангары, могущих создать мощную водную магистраль, которая свяжет внутреннюю Монголию и всю среднюю Сибирь через устье Енисея с северным морским путем.

Рыбные промыслы сосредоточены, гл. обр., в устьях рр. Селенги, Баргузина и Верхней Ангары; общие размеры улова максимально исчисляются до 5 т. т; гл. промысловая рыба — омуль; наиболее крупный и качественно высокий сорт его встречается в устьях Селенги (т. н. «селенга»). Главный лов омуля производится неводами, но в конце зимы во всех прибрежных селах широко практикуется ловля омуля удочкой в прорубях на приманку «бармашами» (вид маленьких рачков, водящихся в прибайкальских озерах). Для прибрежного населения Б. рыболовство является основным занятием.

Лит.: Предварительные материалы по районированию Лено-Байкальского края, Ирк., 1925.


 Б.

БАЙКАЛИТ, минерал, по химич. составу

аналогичный диопсиду (см.). Цвет Б. белый и зеленый; блеск стеклянный; слабо просвечивает в краях. Уд. в. 3, 27; твердость 5—6. Б. кристаллизуется в моноклинической системе, иногда образуя кристаллы довольно значительных размеров (до 11 см в длину). Встречается Б. вместе с апатитом и магнезиальной слюдою по р. Слюдянке близ оз. Байкала, где он был впервые найден и изучен.

БАЙКОВ, Александр Александрович (р. 1870), проф. металлургии. Окончил Петербургский ун-т; в 1899 работал в Париже у Ле-Шателье (по химии и металлургии), с 1903  — проф. по кафедре металлургии в Политехническом ин-те, занимает ее и теперь (1926). Работал в разное время в целом ряде ВУЗ'ов, гл. обр., в Ленинграде.

С 1919—23 был ректором и проф. Симферопольского ун-та. Научные работы Б. относятся, гл. обр., к области вяжущих веществ, металлургии и металлографии.

Наиболее важные из них следующие: 1) Sur la тап! ёге dont ве comporte le ciment dans Геаи de mer, 1906 (доклад на конгрессе Междунар. об-ва испытания материалов в Брюсселе); 2) Каустический магнезит, его свойства и отвердевание, «Журн. Рус.

Мет. Об-ва», 1913; 3) Sur la thGorie de durcissement des ciments, «Comptes Rendus», 1926;4) Исследование сплавов меди и сурьмы, 1902 (диссертация); 5) Recherches expferimentales sur la nature des mattes de cuivre, «Revue de Metallurgies 1909; 6) Sur la structure des aciers aux temperatures eiev^es, «Revue de Metallurgies 1909; 7) О высоко-углеродистых фазах в сплавах железа с углеродом, «Журнал Русского Металлургического Об-ва», 1914.

БАЙ ЛЬ (Bayle), Антуан (1799—1858),

франц. врач, автор диссертации «Исследование о душевных болезнях» («Recherches sur les maladies mentales», 1822), содержащей первое по времени описание прогрессивного паралича (см.). До Б. допускалось, что различного рода параличные явления могут встречаться при любом психозе. Были отдельные указания на крайне неблагоприятное прогностическое значение таких «осложнений». Б. первый связал воедино симптомы паралича с определенной психопатологической картиной и с патолого-анатомическим субстратом. В основе прогрессивного паралича, по мнению Б., лежит хроническоевоспаление паутинной оболочки (arachnite chronique), и хотя это заключение оказалось ошибочным, однако, работа Б. легла в основу последующего всестороннего анатомического и клинического изучения этой болезни и сыграла совершенно исключительную роль в деле дальнейшего развития психиатрии, как науки.

Лит.: Сборник, изданный к столетию диссертации Б.: «La paralysie g6n6rale» (Maladie de Bayle), Paris, 1922.

БАЙОННА (Bayonne), 1) крепость и порт

в ю.-з. Франции (департ. Нижних Пиренеев), у устья Адура, защищает подступы к зап. склонам Пиренеев; 28 тыс. жит. Торговля строевым лесом из Пиренеев, вином, шерстью; 2) г. и гавань в Соед. Штатах (шт. Нью-Джерси), недалеко от Ныб-Иорка; 77 т. ж.; химич. промышленность и специально очистка нефти.

БАЙОССКИЙ ЯРУС (век), геологич., см.



 Юрская система.

БАЙ-ПАСС (англ. by-pass), обводный канал в паровых цилиндрах. При перемещении поезда по спуску движение его осуществляется силою тяжести; поэтому регулятор впуска пара в паровые цилиндры паровоза в это время закрывается наглухо.

При этом поршень, передвигающийся взад и вперед в паровом цилиндре, спрессовывает находящийся перед ним воздух, от чего возрастает сопротивление движения поезда. С другой стороны, сжатый воздух, нагнетаясь в дымовую коробку, производит в ней разрежение, что усиливает тягу продуктов горения и поднимает давление пара в котле, между тем как на спусках, как раз наоборот, требуется лишь малый расход пара. Для устранения такого рода неудобств паровые цилиндры паровоза снабжаются особым прибором (Б. — п.), к-рый, соединяя между собою оба конца парового цилиндра, позволяет свободно перегонять воздух, находящийся перед поршнем, в пространство, остающееся за ним.



 В. Дмоховский.

БАЙРАКИ, заросшие лесом овраги, образующиеся обыкновенно в верховьях степных рек. Особенно много встречаются по склонам Донецкого каменноугольного кряжа в верховьях мелких речек, текущих к Донцу и Азовскому морю.

БАЙРАМ, османско-турецкое слово, означает праздник. Празднуется мусульманами два раза в год. Малый Б. («Кючюк Б.» у турок, «Аль ид ас сагыр» у арабов, «Шекер Б.» у персов) занимает первые три дня десятого мусульманского месяца Шавваля.

Большой Б. («Курбан Б.», «Бююк Б.», «Аль ид аль кабир») начинается 10  — го числа последнего мусульманского месяца Дхуль Хижжа и празднуется четыре дня.

БАЙРАМ-АЛИ, ст. Средне  — Азиатской ж. д., на р. Мургаб, в 28 км к В. от г. Мерва; посад Мервского окр. Туркменской ССР.

В х/г км от станции расположены главные постройки бывшего царского Мургабского имения (см.), заводы — хлопкоочистительный, маслобойный и мыловаренный, виноградники и фруктовые сады.

БАЙРЕЙТ (Bayreuth), г. в Баварии, в округе верхней Франконии, при Красном Майне; 35.306 ж. (1925). Хлопчатобумажные
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