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					Эта страница не была вычитана

с той лишь разницей, что Б. для водорода имеют на горизонтальном штуцере (отростке) вентиля левую резьбу в отличие от остальных с правой резьбой. Последнее правило является интернациональным и обязательным для предупреждения смешения Б. водородных с кислородными, во избежание образования гремучей смеси, приводящей к весьма опасным опустошительным взрывам. — Б. для аммиака — стальные тонкостенные, Б. для хлора и фосгена — -железные, сваренные автогенным способом, баллоны для ацетилена (Диссу) изготовляются сварным способом, наполняются специальной пористой массой и ацетоном для растворения ацетилена.


 Б. Н.

БАЛЛОТИРОВКА (франц. ballottage, от ballotte — шарик), по точному смыслу — голосование путем опускания шаров в ящик; при этом голосующий, опуская руку в приделанную к ящику трубку, незаметно для присутствующих бросает шар в правое отделение ящика, если он голосует за, или в левое, если — против. Б. применяется в сравнительно небольших собраниях, где при подаче записок, может быть известен почерк голосующего и считается поэтому: самым надежным способом сохранения тайны голосования. Применяется Б., гл. обр., для избрания должностных лиц. — Иногда Б. называется всякое голосование записками или даже открытое. В практике советского государства, поскольку отпала необходимость в закрытом голосовании, вместе с выборами путем подачи записок и шарами исчезла и Б., как термин. Вместо него употребляется слово «голосование».

БАЛЛО ЭЛ Е КТР И Ч ЕСТВО, электричество, к-рое появляется при распылении жидкости вследствие удара ее о твердое препятствие (см. Поверхностный слои).

БАЛ МАШЕВ, Степан Валерианович(1882—1902), революционер, убивший министра внутр, дел Сипягина (см.). Род. в Архангельске в семье политического ссыльного, народника, Валериана Александровича Б. Под влиянием семьи Б. рано приобщается к общественной жизни. В 1900 Б. поступает в Киевский университет в момент подъема студенческого движения и сразу же принимает в нем самое активное участие.

На студенческие волнения правительство отвечает постановлением в конце 1900 о сдаче в солдаты 183 киевских студентов, в том числе и Б.

В конце января 1901 Б., как одного из руководителей студенческой забастовки протеста, арестуют и после 3 месяцев тюремного заключения отправляют в Рославль Смоленской губ. под надзор военного начальства. К осени 1901 Б., вследствие нового правительственного курса «сердечного попечения», освобождается от воен 544

ной службы и уезжает в Харьков, где рассчитывает поступить в университет. В виду его «неблагонадежности», в приеме в ун-т ему отказывают, но Б., пробыв здесь месяц, успевает завязать связи с местными революционными организациями и начинает вести рабочие кружки как с. — д. организации, так и с. — р. Такую двойственность Б. объясняет тем, что он не находит, по существу, разницы между указанными партиями в практической линии осуществления ими своих программ. Это, несомненно, указывает на то обстоятельство, что Б. к моменту осуществления террористического акта на Сипягина не имел еще определенного политического мировоззрения * Из Харькова Б. возвращается в Киев, где, вопреки его ожиданиям, его снова принимают в ун-т. Новый курс правительства заканчивается «временными правилами» министра нар. проев.

Ванновского (см.), вызвавшими новую волну студенческого движения, к-рое, под влиянием роста рабочего движения, принимает резко-противоправительственный характер.

Начинается дикий разгул репрессии — массовые аресты студенчества, отдача в солдаты, ссылка в Сибирь. Студенчество отвечает выстрелом Б. в министра внутр, дел Сипягина. 3 мая 1902 несовершеннолетний Б., по приговору военно-полевого суда, повешен в Шлиссельбургской крепости.

Убийство Сипягина встретило сочувственный отклик не только в буржуазно-либеральных кругах, нашедших в нем исход своему оппозиционному настроению против самодержавия, к-рое они не имели смелости громко проявить, но и в рабочих кругах. В связи с террористическим актом Б. возникла полемика между органом с. — д. «Искрой» и боевой организацией партии с. — р., поддержанной органом с. — р. «Революционная Россия» по вопросу о принадлежности Б. к партии с. — р. и по существу вопроса о терроре. Последние упрекали «Искру» в неправильном освещении политической физиономии Б. Боевая организация партии с. — р. и «Революционная Россия» заявляли, что Б. совершил убийство Сипягина, как член партии с. — p., выполнив постановление партии. «Искра», ссылаясь на категорическое утверждение Б. на суде, что «его единственным помощником было русское правительство», и на отсутствие в его заявлении хотя бы единого слова о боевой организации партии с. — p., расценивала террористический акт Б., как ответ представителя студенчества на правительственные репрессии против студенчества. «Искра» писала, что «охотно верит», что Б. был социалистом, «не сомневается» в том, что Б. был революционером, но ниоткуда не видно, что «Балмашев был с. — p.». Полемику о терроре см. в статье Террор.



 А. Дубровинская.

БАЛТА, адм. центр Молдавской АССР (см.), б. у. город Подольской губ., расположенный на р. Кадыме, прав, притоке Ю. Буга. Старый турецкий город, присоединенный к б. Российской империи по Ясскому трактату (1791); 17.167 ж. (1923), из них более 50% евреев, остальные — великороссы, украинцы и молдаване. Значительный пункт ссыпки хлеба, направляемого







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_04._Атоллы_-_Барщина_(1926)-3.pdf/2&oldid=4117134


					Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Не вычитана




				

			
			
		

		
			

		 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 15:29.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Отобразить/Скрыть ограниченную ширину содержимого







