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				Эта страница не была вычитана

пребывания на судне они распределяли между собой обязанности. Во-первых, выбирался «шишка», т. е. передовой в лямке, он же запевала; двое «косных»  — в хвост, на обязанности которых лежало влезать на дерево, мачту, и при тяге «ссоривать» (освобождать от зацеп) бечеву; масленные старосты — для надзора за масленками, чашками и ложками своего десятка; сокольный староста — чтобы следить за отхожим местом, и артельщик — для закупки харчей.

Водолив — старший над Б. — и лоцман нанимались хозяином отдельно от артели. Б., взятые с задатком и на всю путину, назывались коренными, а нанятые временно — д обивочными. Вывеска бурлака: ложка на шляпе. Тяжелый, плохо оплачиваемый труд, сезонная работа — лишь в летние месяцы, мало способствовали организации Б., чем пользовались наниматели при заключении договоров, к-рые носили характер кабальных сделок, — тем более, что договоры заключались зимой, в самое трудное для крестьян время. По этим договорам рабочий день Б. начинался чуть свет и продолжался до позднего вечера; в случае болезни ’ Б. оставляли на произвол судьбы и ему ничего не платили, как нарушителю договора. Кроме того, Б. были ответственны перед нанимателем за целость и невредимость груза, за к-рый они обязывались отвечать даже своим имуществом и заработком. Тяжелые условия работы доводили Б. до крайнего истощения, от которого они в большом количестве гибли в пути. — В произведениях некоторых наших классиков (Некрасов и др.) ярко отразились фигура Б., его быт и кошмарные условия труда.

С развитием пароходства, примерно с середины 19 в., описанный род бурлацкой работы исчез, но баржевики  — пароходчики вплоть до Октябрьской Революции продолжали прибегать к эксплоатации Б. на судоходных работах. После Октябрьской Революции, с национализацией торгового флота, Б. были организованы вместе с моряками в единый профессиональный союз рабочих водного транспорта.

Р. Е.

Бурлацкие песни (в фольклоре).

Дошедшие до нас бурлацкие песни относятся к 18-му, гл. обр., и к 19 вв. Темы их — разгул после получки заработанных денег, гулянье на ярмарках (Макарьевской и др.), щегольство перед девицами и вышучивание их, рассказы об авариях судов, о событиях, вносивших крупные изменения в бурлацкий промысел, напр., о прорытии новых каналов  — Ладожского, Белозерского и др.

Песни зачастую носят прибауточный, задорный характер, с выпадами против судовых хозяев и их приказчиков или сатирическими характеристиками знакомых Б. прибрежных городов и сел. Тексты бурлацких песен см. в 6 и 7 тт. «Великорусских народных песен» А. И. Соболевского и в «Сказках и песнях Белозерского края» Б. и Ю. Соколовых.

Бурлацкие песни (в музыке), старинная разновидность рабочих народных песен (русских, немецких и др., им родственных по характеру  — напр., песни китайских и японских носильщиков). Одно 200

временное натягивание каната группой рабочих происходит по определенным трудовым сигналам  — возгласам, из которых и развиваются бурлацкие песни (у волжских Б. — «Эй, ухнем!», «Ой, раз, еще раз!» и др.; на р. Эльбе этот возглас  — «Hi-i bei-i ho-o bei!»). В соответствии с ритмом ходьбы идущих, бурлацкие песни двух  — и четырехдольные, в соответствии с темпом работы  — они широкие, протяжные. Образцы их — в сборнике Балакирева (издание Беляева, 1895; здесь №№ 6 и 13 использованы в симфонии Аренского, № 40 обработан для оркестра Глазуновым).

Бурлацкие сказки. Содержание бурлацких сказок, — преимущественно, анекдотического и сатирического характера.

Героями их являются бурлаки, люди веселые, бывалые; сказочный тип бурлака напоминает собой сказочный тип солдата-хитреца. Этнограф Д. К. Зеленин полагает, что бурлаки сыграли большую роль в создании и распространении рус. реалистич. сказок.

Лит.: Корнилов, И., Волжские бурлаки, «Морской Сборник», № 7, 1862; Шевырев, С., Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь в 1847 г., М., 1850; Зеленин, Д. К., Великорусские сказки Вятской губернии, П., 1915. С. Б. U Ю. С.

БУРЛАКОВА СИСТЕМА СТЕНОГРАФИИ,

называемая так по имени ее автора П. Р.

Бурлакова (р. 1886), опубликовавшего ее в 1916. Б. с. с. построена на основах Габелъсбергера (см.), со вторым добавочным алфавитом и выражением согласных посредством восходящей волосной черты (см. Стенография). См. Бурлаков, П. Р., Самоучитель русской практической стенографии, М., 1916.

БУРЛ ETTA (итал. burletta — шутка), бурлеска, комическая опера, музыкальный фарс или, вообще, музыкальная пьеса юмористического характера.

БУРЛИНСКОЕ ОЗЕРО, в Кулундинской степи, Славгородского округа Сибирского края. Самосадочное озеро, дающее поваренную соль. Находится, как и др. степные озера, в периоде усыхания, хотя в иные годы и наблюдается повышение уровня. Берега его покрыты кустарниковой растительностью, шиповником, рябиной, черемухой и акацией. Из многочисленных соленых озер уезда Б. о. имеет наибольшее промышленное значение, вследствие своего выгодного положения близ Павлодарской ветви Омской ж. д. и степного торгового пути в Казакстан. Кроме того, соль идет и по Оби вниз. Ежегодная довоенная добыча соли не свыше 20 т. т, хотя при более правильной эксплоатации озеро могло бы дать соли высокого качества значительно больше.

БУРЛЮК, Давид Давидович (р. 1882 в Харькове), художник и художественный критик. Один из первых рус. футуристов, с 1909  — член общества «Бубновый Валет».

С 1918  — в Сибири, затем в Японии, Америке, где принимает участие в левых художественных кружках, выступая одновременно в качестве художественного критика; с 1923 работает исключительно в изданиях советской ориентации. Не обладая ярким живописным дарованием, Б. — только способный эклектик, перепробовавший все разновидности крайних левых течений в искусстве.

И. Г.
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