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БЕЛЯЕВ, Владимир Иванович (1855—1911), русский ботаник-морфолог с мировой известностью; ученик проф. И. Н. Горожанкина, окончил Моск, ун-т в 1878; в 1885 доцент, потом проф. Варшавского ун-та.

Главные работы (всего работ 85) посвящены изучению мужского полового поколения у разных споровых папоротников и голосеменных, часть работ посвящена изучению строения и деления ядра. Несмотря на трудность исследования объектов, а также на сравнительно очень элементарную микроскопическую технику Б., добытые им фактические данные и сделанные рисунки оказались поразительно точными и исчерпывающими, вследствие чего и до сих пор приводятся во всей мировой ботанической литературе, как классические. Своими исследованиями Б. доказал удивительную последовательность в явлениях упрощения полового поколения при переходе от папоротникообразных к голосеменным и т. о. дал новые доказательства существования генетической связи между папоротникообразными и голосеменными, а следовательно, и новые основания применимости теории эволюции к растительному миру. Некролог о Б. см. в «Трудах Ботанического сада Юрьевского ун-та» за 1912.

БЕЛЯЕВ^ Иван Дмитриевич (1810—78), историк рус. права. Окончив в 1833 Московский ун-т, Б. служил в конторе Синода и Московском сенатском архиве. В 1849 был назначен членом комиссии для печатания официальных и частных разрядных книг. В 1852 получил кафедру истории рус. законодательства в Московском ун-те. Б. написано большое количество статей, исследований и опубликовано много сырых материалов. Главным основанием его работ были архивные богатства. Б. был славянофилом, сторонником общинного быта славян и признавал, что поземельная община в существующем виде возникла в далеком прошлом. По этому вопросу он полемизировал с Чичериным. Б. по-славянофильски идеализировал земские соборы. Ему принадлежит первая история крестьян на Руси («Крестьяне на Руси», М., 1860, 2 изд. 1863), написанная на основании памятников законодательства с древнейших времен. Для Б. крепостное право — продукт вмешательства гос. власти. Крепостные отношения, вплоть до 18 в., носили поземельный характер, мало касаясь личности крестьянина, к-рая почти до 18 в. оставалась юридически свободной.

В «Рассказах из русской истории» (4 тома) Б. дал опыт изложения рус. истории согласно славянофильской теории.

БЕЛЯЕВ, Митрофан Петрович (1836—1903), музыкальный деятель. С детства чувствовал влечение к музыке, учился игре на скрипке у А. Ф. Гюльтена и на рояле у Штанге. Крупный капиталист-лесопромышленник, Б. основал в 1884 музыкальное издательство под фирмою «М. П. Беляев в Лейпциге». Издательская деятельность Б. явилась заметным вкладом в русскую музыкальную культуру: им были изданы произведения Бородина, Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова, Танеева, Скрябина, Гречанинова и др. Музыкально-общественная деятельность Б. выразилась в органи 518

зации «Русских симфонических концертов», «Квартетных вечеров» и др.

Лит.: Стасов, В. В., М. П. Беляев, СПБ, 1895; М. П. Беляев и основанное им дело, СПБ, 1910; Переписка А. И. Скрябина и М. П. Беляева, П., 1922; Беляев, В. М., А. К. Глазунов, т. 1 Петроград, 1922.

БЕЛЯЕВ, Николай Иванович (1877—1920), профессор, инженер. По окончании (1902) Петербургского технологического ин-та поступил па Путиловскпй завод, где им создана металлографическая лаборатория. Являясь учеником «отца металлографии», Д. К. Чернова, Б. широко развил его идеи о дендритном строении стали. В 1916 организовал первый в России электро-сталелитейный завод «Электросталь», к-рому в 1920 присвоено имя инж. Н. И. Беляева.

После Октябрьской Революции Б., оставаясь руководителем завода, принимал деятельное участие в работах ВСНХ. Преподавательской работой Б. занимался с 1909 до своей кончины, при чем в 1919 получил кафедру обработки стали в Московской горной академии.

Как педагог, Б. стремился связать академическую науку с заводской практикой.

Б. принимал участие в организации Русского металлургического об-ва (1910) в Петербурге и открыл его отделение в Москве.

Работы В. по металлографии и созданная

им металлографическая лаборатория имели большое значение для всей нашей металлургической промышленности.

Главные печатные труды Б.: Макроструктура стали в связи с кристаллизацией, «Журн. Рус. Металлург.

Об-ва», СПБ, 1910; Первый завод специальной стали в России, М., 1917; Автомобильная и аэропланная сталь, М., 1917; Сталь. Кристаллизация, термическая обработка и механические свойства, Л., 1925.

БЕЛЯЕВЫ, братья, декабристы, мичма ны гвардейского экипажа: 1) Александр Петрович (1803—85); проникся свободолюбивыми стремлениями во время плавания в Испанию, познакомившись с сообщниками Риего (см.). Участник восстания 14 дек., осужден на каторгу (4-й разряд), с 1833  — на поселении в Минусинске (нажил значит, средства хозяйственными предприятиями), в 1840 переведен рядовым на Кавказ; после отставки — управляющий у Нарышкина. В его воспоминаниях описывается пребывание в Сибири ина Кавказе. 2) Петр Петрович, сослан на каторгу на 8 лет, умер в 1864.

Лит.: Беляев, А. П., Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном (1805—50), изд. Суворина, СПБ, 1882; продолжение записок, «Русская Старина», 1884—85.

БЕЛЯК, заяц-беляк, альпийский заяц,

вид зайцев, см. Зайцы.

БЕЛЯНА, грузовое судно Нижне-Волжского бассейна, весьма значительных размеров; такое название имеет потому, что не окрашивается и сохраняет цвет дерева (сосна, ель), из которого построена. Срок службы Б. — одна путина, т. — е. один переход, после чего судно разбирается на части: дерево идет на постройку, а судовые припасы отправляются обратно и ставятся на новую Б. Размеры Б.: длина 60—100 ж, ширина 16—24 м, высота борта 4, 5—6 м, при осадке 4—5 м, грузоподъемность 7.300—9.000 т. Б. служат для перевозки леса, дров, т. н. белянного товара и пр. Погрузка 17*
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