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					Эта страница не была вычитана

отклонился нижним концом вправо, а последние четыре — влево), букве «В» соответствует комбинация //W, букве «С»  — VW и т  — ДПри четырехкратном распределителе токов в провод включаются четыре аппарата на каждой станции, из которых обыкновенно два передают телеграммы и два принимают. Приемный аппарат Б., электрическая часть к-рого состоит из пяти вышеуказанных электромагнитов, заключает в себе сложный механический дешифратор (см. Буквопечатающие аппараты) и печатающее устройство. У нас аппараты Б. установлены на прямых телеграфных проводах между всеми главнейшими центрами: Москва  — Ленинград, Москва  — Харьков, Москва  — Киев и мн. др. Аппарат Б. может быть приспособлен для автоматической передачи.

При максимальной скорости в 180 оборотов в минуту, каждый передатчик может передавать в минуту 180 знаков или, считая в каждом слове (в среднем) 6 букв, — 30 слов, а четыре передатчика — максимум 120 слов в минуту или 7.200 слов в час.

Практическая работоспособность аппарата значительно ниже.

Лит.: Пашинцев, Д. С., Аппарат Бодо, М., 1925; Перси, П., Телеграфный аппарат Бодо и его применение, м., 1926. д. Осадчий.

БОДРИ, Фридрих Петрович (1814—1894), художник. Учился в Московском училище живописи и в Академии художеств. Один из поздних продолжателей перспективной живописи 18 века; по временам примыкал и к чистым пейзажистам. Его картины имеются в Третьяковской галлерее.

БОДРИ (Baudry), Поль Жак (1828—86), франц. живописец. Б. за время пребывания в Италии усердно изучал Рафаэля, Микеланджело и особенно венецианцев (Тициана, П. Веронезе и др.); в 1856 возвратился на родину, где овладевшая богатой буржуазией страсть к пышности убранства дала толчок к развитию декоративной живописи. Исполняет ряд росписей зданий, картоны для гобеленов, пишет портреты. Самой значительной его работой является роспись Новой оперы в Париже (1864—74). Увлекаясь в рисунке и в композиции Микеланджело, а в колорите  — венецианцами и, вообще, работая в стиле позднего Возрождения, Б. осложняет современной нервностью спокойные классические композиции.

БОДРИЧИ (ободричи, ободрит ы), состоящая из нескольких племен группа балтийских (полабских) славян, названная так по имени главенствовавшего в ней племени. Другая группа балтийских славян — лютичи, или вильцы. Жили Б. у побережья Балтийского моря, по р. Лабе (Эльбе), где они появились около половины 5 в. Занимались земледелием и рыболовством; в селениях городского типа, посадах — ремеслами. Из городов их известны Старгард, Ратибор, Зверин, Добин и др.

Долгое время Б. враждовали с лютичами.

Более точные известия о Б. начинаются с конца 8 и начала 9 вв. Карл Великий заключает с Б. союз для борьбы с саксами; вскоре Б. подвергаются разорительным нападениям со стороны датчан; с этого же времени начинаются попытки их б.

с. э. т. VI.онемечения (еще Карл Великий построил крепость при устьи Эльбы — Эзесфельд) и христианизации. Эти попытки усиливаются с 10 в., когда Б. облагаются данью в пользу империи и попадают в зависимое положение.

Дальнейшая история — процесс онемечения; хотя в 11 и 12 вв. бодричским князьям удается восстановить свою независимость и даже образовать на короткое время сильное государство, но во второй половине 12 в. их самостоятельное государство окончательно исчезает. В 14—15 вв. процесс онемечения завершается; славянский язык постепенно исчезает. Бодричские князья становятся князьями Мекленбург  — Шверинскими и Мекленбург-Стрелицкими  — совершенно онемеченными. От языка Б. остались только отдельные слова.

БОДРОСТЬ, полнота сил, здоровья; часто Б. понимают как субъективное состояние, противоположное чувству усталости. Б., как показатель неутомленности, менее надежна, чем объективные симптомы, и не всегда с ними совпадает: иногда она сохраняется, когда уже наступило утомление (при умственной работе), иногда исчезает до него.

БОДУНЭ (китайск. Синь-чен), город в Манчжурии, в провинции Гирин, на правом берегу р. Сунгари, в 32 км к Ю. от впадения в нее р. Нонни; около 50 т. ж. Расположенный в узле грунтовых дорог и на судоходной реке, Б. служит торговым посредническим пунктом между областью степного скотоводства на 3. и земледельческим районом на В.; в Б. происходит перегрузка товаров в мелкосидящие суда, идущие вверх по рр. Сунгари и Нонни. Центр торговли скотом, шерстью, хлебом. Маслобойные заводы, мельницы, производство ковров.

БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ (Baudouin de Courtenay), Иван Александрович (род. 1845), языковед. В 1870 начал чтение лекций в Петербургском ун-те в качестве приват-доцента и был здесь первым преподавателем сравнительного языковедения. Читал затем лекции в ун-тах Казани, Дерпта, Кракова ненова в Петербурге. В 1918 Б. де К. переехал в Варшаву и там продолжал свою научную и преподавательскую деятельность. Научные заслуги Б. относятся, прежде всего, к области теоретической лингвистики: независимо от младограмматиков (см.) он в своем раннем труде  — «Einige Faile der Wirkung der Analogie in der polnischen Deklination» («Beitr. z. vergl. Sprachforsch.», VI, 1868—70) — пришел к объяснению морфологических явлений языка, пользуясь методом аналогии (см.). — От младограмматиков Б. де К. отличает категорическое утверждение, что никаких «звуковых законов» не существует. Основанием языковедения Б. считает не только психологию, но и социологию, что роднит его с современными направлениями в лингвистике. Кроме того, Б. занимался исследованием памятников древней письменности. Его магистерская диссертация («О древне-польском языке до XIV в.») не утратила значения до сих пор. Гл. обр., Б. изучал живые славянские языки, которым посвящена его докторская диссертация  — «Опыт фонетики резьянских говоров», 1875. За время своего пребывания 21
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