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БУЧАКСКИЙ ЯРУС (век), геологический

термин, см. Палеогеновая система.

БУЧАЧ (Buczacz), гор. в Тарнопольском воеводстве Польши (Восточ. Галиция), на р. Стрипе (приток Днестра), на ж. д. Станиславов  — Гусятин; 7.500 жит. (1921). Винокуренные заводы. Производство уксуса.

БУЧЕНИЕ, 1) в текстильном дел е — варка хлопчатобумажных и льняных тканей на щелочных растворах для удаления жировых и других загрязняющих веществ (см. Беление пряжи и тканей); 2) в кожевенном деле, операция, предшествующая дублению (см.) кож и состоящая в обработке голья (шкуры со снятым волосом): при выделке мягкого кожевенного товара — щелочами, при выработке жесткого (подошвы, полувала) — кислотами как органическими, так и неорганическими.

В первом случае эта операция носит название «обжорного золения», во втором — кислотного Б. Цель этой операции заключается в большем разъединении пучков волокон ткани друг от друга, лучшем расщеплении их самих на элементарные, их составляющие, фибриллы и поглощении последними больших или меньших количеств воды, благодаря чему облегчается и ускоряется процесс дубления, т. к. растворы дубильных веществ легче проникают в межволоконные и межфибрильные пространства голья и, отлагаясь, фиксируются в большом количестве; 3) в бумажном деле — варка тряпья, предназначенного для изготовления бумаги, с известковым молоком или содой; цель Б. — удалить загрязняющие ‘и инкрустирующие вещества и краски, а также облегчить последующую промывку и измельчение тряпья; 4) в строительном деле — см. Бутовая кладка.

И. В.

5) Б. всанитарио  — медици нс к о м отношении — один из процессов обеззараживания (дезинфекции) и стирки белья, состоящий в обработке белья в т. н. бучильнике при помощи горячего (до 80° и выше) 1—2% щелочного раствора (щелока). Употребление при Б. горячих щелочных растворов основано на их большом бактериоубивающем свойстве и способности превращать жиры в мыла и белки — в растворимые щелочные альбуминаты. Такая обработка белья обеспечивает уничтожение всех находящихся на белье заразных микробов и отделение от ткани белья крови, белковых веществ, грязи и т. п. Б. подвергается, как правило, белье заразных больных и затем особенно загрязненная часть белья вообще: носки, портянки, окровавленное белье, кухонное белье и т. п. Подвергавшееся бучению белье в дальнейшем стирается обычным способом. Для производства Б. употребляются бучильники различного устройства и размеров. Наиболее простым типом бучильника является деревянный бак с крышкой и краном на дне для спуска щелока. Предварительно вымоченное в течение IV2—2 часов в холодном щелоке белье подвергается в бучильнике действию горячего щелока, который сменяется несколько раз, по мере охлаждения. Усовершенствованные бучильники состоят из металлического бака, в котором щелок нагре 308

вается до определен, температуры и циркулирует благодаря особому приспособлению.

Лит.: Окуневский, Я. Л., Практическое руководство по дезинфекции, часть 1, Москва, 1926; F. & е nz m е г, Wasch  — und Desinfektions-Anstalten, Stuttgart, 1900.


 3. Соловьев.

БУШ (Busch), Вильгельм (1832—1908),

нем. юморист. Сын мелкого торговца, Б. провел детство в семье деревенского пастора, учился в Академии художеств в Дюссельдорфе, в Антверпене и в Мюнхене. В конце 50  — х гг. начали появляться в мюнхенских журналах юмористические рисунки Б.; вскоре он стал писать и тексты к своим рисункам. В отличие от своих современников Гейбеля и Гейзе, к-рых настраивали на торжественный лад подъем промышленности в Германии и связанное с ним оживление во всех областях общественной и политической жизни, Б. отмечал в своих произведениях симптомы распада быта мелкой буржуазии как результат новых социальных сдвигов.

Его осмеянию подвергались установившиеся привычки, окостеневшая семейная организация, традиционный брак и воспитание, — все то, что свидетельствовало о косности и неподвижности быта мелкой буржуазии в обстановке надвигающихся социальных сдвигов (напр., в «Пегг und Frau Knopp», 1876). Отличительное свойство техники Б. заключается в его умении разрешать в простых линиях элементарную ситуацию. Изображение ханжества было также одной из боевых задач Б. («Fromme Helene» и «Pater Filuzius»). Мировую известность доставила Б. появившаяся в начале 60  — х гг. шуточная поэма «Макс и Мориц», имеющаяся и в русском переводе. Альбом рисунков Б. был выпущен в Мюнхене 11 изданиями.

БУШ, Николай Адольфович (род. 1869), старший ботаник Ботанического музея Академии наук, проф. Ленинградского ун-та, ботаник-систематик и ботанико-географ, путешественник. Помимо многочисленных работ по растительности Сибири и Кавказа, еще более многочисленных заметок по отдельным растениям, Б. написан распространенный учебник систематики растений для высших учебных заведений: «Курс морфологии и систематики растений», 2-е изд., ГИЗ, М. — Л., 1924.

Лит.: Липский, В. И., Биографии и литературная деятельность ботаников С. — Петербургского Ботанического сада, Петербург, 1914.

БУШ ДЮ РОН (Bouches du Rhone, устье Роны), департамент в юго-вост. Франции, у Лионского залива Средиземного моря, зап. часть прежней провинции Прованс (см.).

Площадь  — 5.262км2; жителей  — 930 т. (1926), 177 чел. на 1 км2. Гл. город — Марсель, 652 т. ж.

(плотность населения без Марселя  — 53 ч. на 1 км2). Зап. часть департамента занята аллювиальной низменностью реки Роны, в вост, часть входят последние отроги Альп (св. 1.000 м выс.). Дельта Роны начинается у г. Арль. Между двумя ее рукавами, Большой Роной — на В. и Малой — на 3., расположен остров Камарг (730 км2) — болотистая низменность, пригодная лишь как пастбище для скота. Благодаря продолжающимся отложениям наносной земли, дельта растет в сторону моря ежегодно на 50 м (суши прибывает, в среднем, 1 км2 в год), —
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