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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Н а з н а ч е -
н и е высшего образования — подготовить 
для общества необходимых ему специалистов 
«высшей» (для данного времени) технической 
квалификации : сначала врачей, учителей, чи-
новников, судей, позже—инженеров , агро-
номов, и во все времена—также и идеологов. 
Этих специалистов господствующие клас-
сы брали к а к из своего состава, т ак и, в осо-
бенности, из примыкающих к ним слоев дру-
гих, подчиненных классов . Детям верхуш-
ки самих господствующих классов , будь то 
крупное поместное дворянство или современ-
ные капиталисты, нет н у ж д ы приобретать 
«специальное» образование в указанном вы-
ше смысле. Но их надо подготовить д л я их 
будущей командной роли; поэтому для них 
создается с в о е образование, часто не сов-
падающее с официальным высшим (напр . , 
придворное, с преобладанием военных уп-
ражнений , танцев, иностранных языков) или 
же формально проходимое в ун-тах , но замк-
нутых и приспособленных для этих специаль-
ных нужд , с небольшой долей обучения и 
преобладанием «формирования джентльме-
на», к а к в англ . ун-тах Оксфорда и Кембри-
джа . Подготовляя себе путем В. о. высший 
и средний «комсостав», правящие классы за-
интересованы не только в получении ими 
достаточных технических знаний, но и в вы-
работке преданных и надежных, с точки зре-
ния этих классов, людей. Поэтому высшее 
образование всегда связано с определенным 
в о с п и т а н и е м . 

История В. о. отражает эту двойствен-
ную задачу—образования и воспитания в 
смене господствующ, классов. Если не счи-
тать древних культур и античности ,органи-
зация просвещения у к-рых не связана исто-
рически с нами, то началом В. о. приходится 
признать тот период средневековья, когда 
в Европе начался хозяйственный и культур-
ный подъем и подготовлялось возвышение 
городов. Первый пример специального обра-
зования, существенно отличного от простой 
грамотности, дает медицинская школа , воз-
никшая в 9 в . в Салерно, на юге Италии, 
на стыке Европы с арабским культурным 
миром. В 12 в . возникают первые ун-ты—• 
оформленные высшие школы с разветвлен-
ным преподаванием. Они разделяются на 
ф а к у л ь т е т ы по своему целевому на-

значению: юридический (готовящий чинов-
ников , а т а к ж е правоведов д л я развивше-
гося торгового оборота) , медицинский и бо-
гословский (готовящий идеологов). Четвер-
тый факультет—философский ( facu l t a s аг-
t i u m ) — с л у ж и т целям общего образования , 
подготовляет к высшим факультетам: он дает 
прежде всего знание латыни , т . е. я з ы к а 
науки и делопроизводства , и умение толково 
и даже красноречиво и з ъ я с н я т ь с я . Первыми 
и наиболее влиятельными ун-тами такого ти-
па были ун-ты в П а р и ж е и Болонье (с 12 в . ) . 
П а р и ж с к и й блистал , г л . обр . , богословским 
факультетом, средоточием схоластики, и был 
местом борьбы ее главных течений, болон-
ский славился юридическим факультетом, 
основанным б у р ж у а з и е й итал . городов д л я 
возобновления римского права , лучше удо-
влетворявшего ее потребностям, чем средне-
вековое церковное право . Студенты средне-
вековых ун-тов пополнялись из мелкой бур-
ж у а з и и городов и крестьянства , к-рые вы-
двигались через церковные ш к о л ы , изредка 
попадались обедневшие рыцари . Феодалы в 
ун-ты не з а г л я д ы в а л и . Положение измени-
лось с ростом городов и новой городской 
к у л ь т у р ы (см. Возрождение и Гуманизм). 
Н у ж д а я с ь в юристах и политических деяте-
л я х , почти к а ж д ы й из итал . городов-респуб-
л и к обзаводится своим ун-том; растет их 
число и в других странах . Н о в а я к у л ь т у р а 
гуманизма завоевывает ун-ты, противопоста-
в л я я богословию Светскую философию и фи-
лологическое изучение древних авторов . Фи-
лософский факультет , т . о . , из подготови-
тельной ш к о л ы становится равноправным с 
другими. У с л о ж н и в ш а я с я политическая об-
становка требует и от правителей больших 
знаний: становится модным, чтобы предста-
вители знати посещали ун-ты, хотя бы не на-
долго (так поступил, н а п р . , лорд Ретленд— 
гипотетический Шекспир) . В разгоревшейся 
в 16 в. борьбе, принявшей в Германии внеш-
нюю форму церковной революции (см. Ре-
формация), ун-ты я в и л и с ь идеологическим 
оплотом реформаторов, во главе с ун-том в 
Виттенберге, резиденцией Лютера и Меланх-
тона . А когда реформаторы, напуганные 
крестьянскими войнами, повернули назад 
к союзу с к н я з ь я м и и дворянством, ун-ты 
проделали тот ж е поворот. По принципу 
«cujus regio, e jus religio» (чья земля , того 
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и вера), каждый из германских князьков 
старается иметь свой ун-т для защиты своей 
(т. е. его) веры, для выработки своих пре-
данных чиновников, учителей и священни-
ков. О классовом составе студенчества в 
эту эпоху дает любопытную справку рас-
пределение стипендий в Виттенбергском уни-
верситете в 1545: из 150 правительственных 
стипендий предназначалось 36 для дво-
рянства, 28 для детей священников (люте-
ранских) и 86 для бюргеров городов. Сти-
пендии дворян, конечно, выше размером. 
Крестьянству стипендий не дается. 

В эпоху реакции 17—18 вв. роль ун-тов 
падает, часть их просто закрывается: замер-
шая полит, жизнь не требует большого чис-
ла образованных деятелей. Функции упра-
вления повсеместно в руках знати, к-рая 
«образовывается» при дворах. К этому вре-
мени возникают пажеские корпуса, лицеи и 
военные школы—для детей аристократии. 
Еще чаще они получают образование дома, 
от специально состоящих в штате учителей, 
гувернеров и гофмейстеров.—Новый расцвет 
высшей школы наступил с победой буржуа-
зии в Великой французской революции. По-
требовались прежде всего высшие школы 
для промышленности, в первую очередь—для 
горной. В 1795 учреждена знаменитая По-
литехническая школа (École Polytechnique) 
в Париже, осуществившая новый тип В. о.— 
овладение ОСНОВНЕЛМИ знаниями о природе 
и основными методами воздействия и по-
знания ее, прежде всего—математикой. Пре-
подавание в Политехнической школе не стре-
милось дать узкую техническую специализа-
цию, а охватывало те основы, на к-рых ба-
зируется всякая техника (см. Политехниче-
ское образование). Окончившие ее получали 
дополнительно узко-специальную подготов-
ку в др. высших школах, учрежденных так-
я£е в 18 в. и реорганизованных революци-
ей—Школе дорог и мостов (Ecole des Ponts 
et Chaussées), Горной школе (École des Mi-
nes) и других. 

В начале 19 века техническое В. о. по-
является в государствах Германии (в 20-х го-
дах 19 в.), а затем и в др. странах, становясь 
рядом с университетским образованием и за-
нимая все возрастающую долю в В. о. По-
беда буржуазии отразилась и на ун-тах, в 
особенности на немецких. В затяжной борь-
бе буржуазии с феодальными пережитками 
в Германии и Австрии ун-ты стояли, есте-
ственно, на стороне буржуазии. Студенче-
ство дало значительные кадры борцов в 1848, 
а франкфуртский парламент так и называли 
«профессорским». Реакция не раз обруши-
валась на ун-ты, вызывая ответный протест 
(напр., нашумевшее удаление семи профессо-
ров из Гёттингена в 1837, в т. ч. бр. Гримм). 
Все это создало ун-там славу оплотов либе-
рализма и демократии , несмотря на их совер-
шенно недемократическую организацию и 
состав (см. ниже). После компромисса бур-
жуазии с юнкерством, проведенного в эпоху 
Бисмарка, и этот беззубый либерализм вы-
ветривается, ун-ты становятся послушными 
аппаратами императорского правительства, а 
после германской революции они становятся 
опорными пунктами монархической пропа-
ганды и фашистских организаций. 

Характерно, что в Англии, стране, где 
родилась машинная промышленность, техни-
ческое В. о. появилось позже всех других 
стран. До 2-й половины 19 в. техники-специа-
листы, даже высшей квалификации, подго-
товлялись в самом процессе производства, из 
мастеров,в свою очередь прошедших суровую 
школу фабричного ученичества. Правящая 
буржуазия с подчеркнутой откровенностью 
держала своих инженеров на положении низ-
шей касты, хотя и хорошо оплачиваемой, 
но не могущей претендовать на прерогати-
вы правящих, в т . ч. и на В. о. В Англии 
откровеннее, чем где бы то ни было, прово-
дится разграничение между образованием в 
смысле подготовки потребных специалистов 
и образованием высших классов—подготов-
кой их к управлению в государственном аппа-
рате, банках и т. д. Старые ун-ты (Оксфорд, 
Кембридж, оба с 12 в.), с их средневековым 
аристократическим строем, как нельзя более 
отвечали этой последней задаче. Верхушка 
англ. общества, в к-рой срослись денежная 
и остатки земельной аристократии, получает 
воспитание в колледэюах (см.), даже ун-ты 
состоят из таких колледжей—закрытых учеб-
ных заведений, в которых главное внимание 
обращено на «развитие характера» (спорт, 
религия) и привитие самого безудержного 
шовинизма, подкрепляемого весьма слабым 
уровнем знаний. Кроме аристократии, лишь 
избранные попадают в эти университеты на 
стипендии и перерабатываются в наиболее 
преданных агентов английского империа-
лизма (см. Оксфорд и Кембридж). Но уве-
личившаяся потребность в специалистах и 
напор средней и мелкой буржуазии заста-
вили и Англию ввести у себя континенталь-
ный тип В. о. Наряду со старыми ун-тами, 
со 2-й половины 19 в. появились новые го-
сударственные ун-ты и технические высшие 
учебные заведения, доступные более широ-
ким слоям.—Америк, ун-ты стараются объ-
единить англ. классовое воспитание с нем. 
научным преподаванием (о них см. ниже). 
В. о. Франции получило при Наполеоне I 
централизованную организацию, всецело 
подчиненную государству, и сохранило ее 
в основном до сих пор. Высшие школы стран 
Азии подражают то немецкому, то англий-
скому, то америк. образцу. Студенчество их, 
особенно Китая и Индии, представляет зна-
чительный отряд национально-освободитель-
ного движения, отряд, в к-ром теперь быстро 
происходит процесс полит, дифференциации. 

Организации В. о. являет в настоящ. вре-
мя причудливую смесь устарелых, истори-
чески унаследованных форм при последова-
тельной тенденции правящих классов дер-
жать крепко в своих руках эту «командную 
высоту». Как правило, организация В. о. 
и финансирование его проводятся государ-
ством, но иногда буржуазия предпочитает 
держать В. о.—по крайней мере, решаю-
щую часть его—более непосредственным об-
разом в своих руках. Упомянутые выше ста-
рые англ. ун-ты Оксфорда и Кембриджа со-
держатся за счет «собственных средств», гл. 
обр., доходов от поместий, пожертвованных 
им в разное время, и крупных вложений 
буржуазии на содержание в колледжах. Аме-
рик. ун-ты (в Соед. Штатах) делятся на два 
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типа—государственные ун-ты (States Univer-
sities) и частные (Endowed Universities). По-
следние основаны на пожертвования «бла-
готворителей», т. е. миллиардеров, имеют 
значительные «собственные» капиталы, вло-
женные в акции предприятий жертвовате-
л е ^ и управляются «попечительным советом» 
(см. ниже). Частные ун-ты Америки богаче 
и влиятельнее государственных. 

Во главе высшей школы стоит обычно рек-
тор (или директор, президент). В ср. вв. он 
избирался студентами и уже от себя, по их 
поручению, приглашал преподавателей, ко-
торые отстаивали свои профессиональные ин-
тересы через свои органы—факультеты. Та-
кой порядок удержался, хотя и с изменения-
ми, в ун-тах Шотландии. В герман. ун-тах 
сохранился другой порядок, также весьма 
древний: управление в руках профессорской 
олигархии—сената, в состав к-рого входят 
даже не все профессора. Ректор там является 
избранным сенатом почетным представите-
лем ун-та (обычно на год, с чередованием 
факультетов). Расширение состава сената и 
советов факультетов является главным объ-
ектом борьбы за «реформу» управления. Гер-
мания после революции дошла до такого не-
слыханного либерализма, как допущение 
представительства приват-доцентов и пред-
ставителя (одного!) студентов. В отличие от 
этой олигархии, в СССР органы самоупра-
вления в школах заключают в себе весь пре-
подавательский состав и значительное пред-
ставительство студентов. 

Буржуазное государство (или непосред-
ственно правящие клики) внимательно сле-
дит за В. о. Иногда государство прямо на-
значает ректора (Франция), иногда оно на-
блюдает за ним и руководит административ-
ной стороной через «попечителя» (Kurator 
в Германии). В частных ун-тах Америки 
власть принадлежит «попечительному сове-
ту», в к-ром заседают не профессора, а толь-
ко крупнейшие финансовые и промышлен-
ные тузы и ими же подобранные адвокаты 
и директора компаний. Эти советы пополня-
ются сами кооптированием, представляя со-
бою неприкрытую форму управления В. о. 
финансовой олигархией. В «государствен-
ных» ун-тах Соед. Штатов дело мало меняет-
ся: те же попечительные советы, назначае-
мые правительством штата, т. е. представи-
телями той же олигархии. Наконец, в Анг-
лии, и отчасти Америке, есть еще один вид со-
здания органов управления высших школ— 
избрание части совета всеми окончившими 
данную школу (получившими в ней сте-
пень— см. ниже). Но т. к . подбор студентов 
и раздача степеней все в тех же руках, то 
и эта мера не вносит изменения в картину. 

Делятся высшие школы обычно на факуль-
теты. Традиционное деление—4 факультета: 
те же средневековые—юридический, фило-
софский, медицинский и богословский. На-
значение последних двух понятно. Юридиче-
ский готовит отчасти адвокатов, в основном 
же поставляет государственных чиновников. 
Без юридического образования обычно нель-
зя занять должность в государственном ап-
парате. Философский факультет в нек-рых 
странах распался на факультет естественных 
наук (Faculté des Sciences) и факультет ли-
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тературы, языков и истории (Faculté des Let-
tres), в России до революции—физико-мате-
матический и историко-филологический фа-
культеты. Назначение философского факуль-
тета и его производных официально—наса-
ждать и обогащать науки, фактически—го-
товить преподавателей для средней школы, 
почему они были в СССР заменены в боль-
шей части педагогическими факультетами 
или ин-тами. Факультеты делятся иногда на 
отделения и циклы. 

Технические высшие учебные заведения, 
обычно называемые институтами, иногда 
академиями, частью переняли факультетск. 
деление. Сами они строятся то по принципу 
ограниченной специализации — напр. , Гор-
ный ин-т с факультетами геолого-разведоч-
ным, рудничным и металлургическим, сель-
скохозяйственный с факультетами расте-
ниеводства и животноводства, и т. п.,—то со-
вершенно различные прикладные специаль-
ности объединяются в одно высшее учебное 
заведение, называемое политехническим ин-
ститутом (в смысле, совершенно отличном от 
франц. Политехнической школы). Послед-
ними по времени возникли ин-ты (или фа-
культеты) по хозяйству или коммерческие, 
дающие торгово-промышленных и банковых 
работников.—Технические высшие учебные 
заведения обычно менее застыли и менее да-
леки от жизни. Передовые деятели ун-тов 
мечтают об обновлении их путем включения 
в их состав технических или хозяйственных 
факультетов. В Италии и Америке инженер-
ный факультет ун-та — не редкость; то же 
в Бельгии и др. В Германии после рево-
люции носились с проектом факультета «тех-
ники и хозяйства» (Fakul tä t für Technik und 
Wirtschaft) , но реакция затормазила даже 
эту скромную «реформу». С высшей школой 
бывают обычно организационно связаны раз-
личные научные ин-ты и общества, а иногда 
также подготовительные школы и общежи-
тия: колледжи на одном полюсе и наши ра-
бочие факультеты (см.) на другом. В послед-
ние десятилетия ун-ты Англии и Америки 
развили громадную деятельность по вне-
школьному образованию (см.) — т . н . Univer-
sity Extension. Авторитет ун-тов оказалось 
особенно удобным использовать для прове-
дения внешкольного образования в строго 
желательном духе и под соответствующим 
контролем. 

Преподавательский состав. Высший раз-
ряд преподавателей — профессора. Их те-
перь обычно 8—20 на факультет. В неко-
торых странах (и дореволюционной Рос-
сии) они делятся на ординарных (старших, 
полноправных и лучше оплачиваемых) и 
экстраординарных. Дальнейшую нисходя-
щую лестницу составляют доценты, ассистен-
ты, адъюнкты, репетиторы, лаборанты,в раз-
ных странах именуемые по-разному. Харак-
терной особенностью высших школ Европы 
и Америки является разрыв в положении 
между профессорами и остальными препо-
давателями. Профессор оплачивается в не-
сколько раз выше, по положению он полу-
бог; остальные совершенно бесправны и еле 
держатся на голодном уровне. Напр., в Эдин-
бурге годовые оклады: профессор 1.000 ф. ст., 
доцент 300—400, ассистент 200 ф. ст. В 
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ун-тах Германии и подражающих ей странах 
(в т. ч. России) широко развита приват-до-
центура. Каждый получивший степень док-
тора (в России—сдавший магистерский экза-
мен) может, после известных формально-
стей, приступить к чтению лекций по любо-
му предмету в качестве приват-доцента—не 
получая обычно никакого вознаграждения, 
кроме лекционных (см. ниже). Приват-до-
центура вносит значительное оживление в 
преподавание и, несомненно, повышает его 
научный уровень. Часто более свежие на-
учные направления, отвергаемые более за-
скорузлой кадровой профессурой, пробива-
ют себе дорогу в школу только через приват-
доцентов. Однако, это освежение имеет свои 
пределы, прежде всего в том, что приват-
доцент естественно стремится поскорее до-
биться профессуры с ее материальными и 
иными благами, а для этого он должен не 
раздражать правящих групп и нравиться 
своим старшим коллегам-профессорам. Ма-
териально приват-доценты вполне в руках 
профессоров, благодаря системе т. н. лек-
ционных денег. Студенты, кроме общей пла-
ты «за право учения», платят лекционный 
гонорар за слушаемые ими курсы в пользу 
преподавателя — профессора или доцента. 
Предмет, обязательный для прохождения, 
вознаграждается, т. о. , несравненно лучше, 
чем добавочный, а распределение предметов 
между преподавателями зависит от профес-
соров (совета факультета). Т . к . на младших 
курсах студентов больше, чем на старших, 
то начальные предметы оплачиваются вы-
ше специально научных, а профессор самого 
многочисленного (юридического) факультета 
зарабатывает в несколько раз больше фило-
лога или ботаника. 

Пополнение профессорского состава регу-
лируется правящим классом особенно бди-
тельно, различными методами, от прямого 
назначения со стороны министерства про-
свещения (Франция) или попечителей (Аме-
рика) до утверждения ими одного из канди-
датов,избранных советом профессоров.Обыч-
ным условием является обладание ученой 
степенью доктора (см.).Самопополнение про-
фессуры путем избрания является одним из 
главных моментов т. н. университетской ав-
тономии и неизменно включается в програм-
мы либеральных партий, но на деле, в луч-
шем случае, ограничивается утверждением 
правительства. Впрочем, избрание со сторо-
ны замкнутой профессорской клики ничуть 
не гарантирует действительного подбора наи-
более талантливых, а наоборот, порождает 
крайнее развитие кумовства и воспитывает 
в научн. молодежи подхалимство перед стар-
шими, на что жалуются все искренние на-
блюдатели из самой университетской среды. 
А профессор, после избрания неожиданно 
проявляющий нежелательную самостоятель-
ность мысли, неизбежно тем или иным спо-
собом выживается своими же коллегами или 
снимается правительством. Такие случаи не 
редкость. Один из более нашумевших, напр.,— 
снятие попечителями Пенсильванск. ун-та 
в 1915 известного экономиста Скотт Нирин-
га (см.). Недавно ряд американских биоло-
гов был удален законом нек-рых штатов, за-
прещающим преподавание теории эволюции. 

Студенчество. Преобладающей социаль-
ной группой в студенчестве капиталисти-
ческих стран является более зажиточная 
часть мелкой и средней буржуазии, то «сред-
нее сословие» (Mittelstand), к к-рому отно-
сятся средней руки торговцы, лица свобод-
ных профессий, чиновники. Дети крупной 
буржуазии и остатков земельной аристокра-
тии в 20 в. также обычно посещают высшие 
учебные заведения, но либо специально для 
них существующие (Оксфорд и Кембридж), 
либо обычные, но зато в необычном порядке. 
Потратив 1—2 года на ознакомление с уни-
верситетской жизнью и прослушав кое-ка-
кие разрозненные курсы, они получают в 
дальнейшем настоящее В. о. в путешествиях, 
в аристократических клубах и т. д. Замет-
ный процент в высших школах Германии 
дают дети зажиточных крестьян. Дети ра-
бочих—а тем более сами рабочие—являются 
единицами. Для правящей буржуазии, ко-
нечно, весьма важно обеспечить надлежа-
щий подбор всего высшего технического пер-
сонала. Этот персонал должен в основном 
браться из буржуазии же—этому служит та-
кой регулятор, как высокая стоимость обу-
чения в высшей школе и высокая стоимость 
предварительной подготовки (гимназии). Са-
мое обучение стоит студентам несколько сот 
(в Англии до нескольких тысяч) рублей в 
год. Сюда прибавляется стоимость жизни в 
университетском городе, где скопление боль-
шого числа студентов почти исключает для 
них возможность заработка. Правда, часть 
бедного студенчества получает стипендии 
(незначительный % всех студентов), но эти 
стипендии составляют другой регулятор под-
бора. Распределение стипендий зависит ли-
бо от профессоров, либо от общественных 
(буржуазных) учреждений, либо прямо от 
жертвователя. Во всех случаях стипендию 
получит только политически желательный 
студент. Не всегда, впрочем, стипендию по-
лучают беднейшие—она является скорее на-
градой за «успехи и доброе поведение», ино-
гда—за происхождение (дворянское). 

Качество «смены» обеспечивается не толь-
ко подбором, ночи дальнейшей обработкой. 
Кроме учебных занятий, в этом направлении 
особенно действуют студенческие организа-
ции (см.). При ун-тах Англии и Америки есть 
замкнутые аристократические студенческие 
клубы. Другие, чуть более приоткрытые об-
щества принимают и избранных из средней 
буржуазии. В этих обществах последние за-
водят связи, к-рыми потом пользуются в де-
ловой жизни. Выгоды от таких связей дл« 
«дел» (business) открыто рекламируются уни-
верситетами как притягательное средство. 
Несколько иной тип организации—герм.кор-
порации. Средневековый ун-тет делился на 
«нации», основные самоуправляющиеся еди-
ницы его. Их сменили землячества—органы 
взаимной поддержки и защиты. Последние 
в Германии выродились в корпорации, гео-
графические только по названиям («Borus-
sia»—Пруссия и т. п.), к-рые с функцией за-
вязывания будущих служебных связей и 
протекций соединяют открыто кастовое вос-
питание в феодальном духе. Тут и третирова-
ние младших товарищей, напоминающее «цу-
кание» российских военных училищ, и слож-
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ный церемониал, сопровождающий почти не-
прерывное выпивание, и ,в особенности,«мен-
зура»— род дуели. С 17 в. , когда тон зада-
вало придворное дворянство, студенчество, 
даже недворянское, стало подражать ему в 
одежде и манерах. Шпага стала обязатель-
ной принадлежностью студента, а с нею — 
«кодекс чести» и дуели. Последние постепен-
но приняли менее опасный характер мензу-
ры—дуели на шпагах, при к-рой наносят не-
глубокие раны на щеках. Для корпорантов 
мензура обязательна, и раны—предмет гор-
дости. Бисмарк, например, хвалился, что 
прошел 30 мензур. После революции обычай 
стал было исчезать, но теперь в аудиториях, 
особенно в юридическ., снова запахло йодо-
формом от рассеченных щек и лбов. Корпо-
рация не только прекрасная школа для на-
ционализма и антисемитизма (евреям в кор-
порации обычно доступа нет, кроме наиболее 
богатых),но и дает готовые кадры для монар-
хических и т. п. путчей. Мелкобуржуазное 
студенчество, к-рому корпорации не по кар-
ману или претят, пыталось организовать «не-
дерущиеся» (nicht-schlagende) общества, но 
последние не приобрели влияния. Впрочем, 
мелкая буржуазия организуется и иным пу-
тем: Христианская юношеская ассоциация 
(Young Men Christian Association) развивает 
деятельность в международном масштабе.— 

Подлинная демократизация В. о., т. е. от-
крытие фактического доступа к нему для 
пролетариев, нигде не осуществлена и не мо-
жет быть осуществлена в капиталистическом 
обществе. Не меняют дела даже такие по-
длинно демократические меры, как полная 
отмена платы за В. о., проведенная в неко-
торых мелких странах. Все равно, предва-
рительное среднее образование дорого, да и 
достигший высшей школы пролетарий без 
стипендии существовать не может. Един-
ственное решение вопроса дано в СССР в си-
стеме поголовных стипендий для пролетар-
ского студенчества и системе рабфаков. О 
борьбе за В. о. женщин см. Высшие 
ские курсы и Женское образование. 

Методы и система преподавания. Основной 
метод преподавания всюду лекционный, 
сохранившийся в неприкосновенности от 
средних веков, иногда далее в такой край-
ней форме, когда профессор диктует, а сту-
денты механически записывают. Положи-
тельные стороны метода сказываются только 
при хорошем ораторе и богатом идеями че-
ловеке, в большинстве же случаев лекция 
есть удобный способ, чтобы «священнодей-
ствовать» с кафедры, не заботясь о том, по-
нимают ли студенты и что они выносят из 
аудитории. Студент предоставлен самому се-
бе, он не знает, как подойти к предмету, 
в нем не развивают самодеятельности и са-
мостоятельности. Передовые профессора, осо-
бенно с конца 19 в. , требуют усиления более 
активных методов: практических занятий в 
лабораториях, семинарских занятий. Прак-
тические занятия развивались под прямым 
влиянием технических высших школ, т. к. из-
учать технологич. процессы «мелом на доске» 
уже слишком нелепо. Семинары (дословно— 
«питомники») развились в герм, ун-тах. Эти 
групповые занятия под руководством про-
фессора, в к-рых отдельные студенты само-

стоятельно прорабатывают отдельные темы, 
читая по ним доклады, служат в Германии, 
гл. обр., цели выдвижения молодых науч-
ных дарований—для будущей научной ра-
боты (отсюда название). Преобладающим, а 
во многих случаях единственным, методом 
остается пока лекционный. Отодвинут он на 
второй план с оставлением за лекциями мень-
ше половины всего учебного времени только 
в СССР—под прямым давлением нового про-
летарского студенчества. 

Продолжительность курса колеблется от 
3 лет (для привилегированных юридических 
школ) до 6. Фактическое пребывание студен-
та в высших учебных заведениях, в среднем, 
раза в 1V2 больше. Окончание школы(а иног-
да и определенной части ее) сопровождается 
выдачей диплома и, во многих странах, сте-
пени баккалавра (для части), магистра или 
доктора, к-рые, хотя и произошли от преж-
них ученых степеней, но в этих странах та-
ковыми не являются. Проверка знаний во 
многих учебных заведениях Англии и Фран-
ции—непрерывная, с отметкой о посещении 
занятий, контрольными письменными ра-
ботами, и т. п. Наоборот, в герм, и подра-
жающих им ун-тах посещение занятий сту-
дентами совершенно свободно, но для окон-
чания школы требуется «прослушать» (т. е. 
формально записаться на) определенное чи-
сло семестров (полугодий) и сдать опреде-
ленные экзамены. Неудовлетворительность 
экзаменов как способа проверки усвоения 
знаний сознается передовыми преподавате-
лями, но пока они ничем другим не заменены. 

Для тех же герм, и близких к ним ун-тов 
характерна свобода студента в подборе пред-
метов и в последовательности их прохожде-
ния («предметная» система в отл ичие от «кур-
совой» с фиксированным порядком предме-
тов). Этой свободе студента соответствует сво-
бода профессоров и приват-доцентов в чте-
нии любого предмета и по любой программе. 
Эти две свободы—учения и преподавания 
(Lern- und Lehrfreiheit)—считаются основой 
университетск. автономии и гарантией высо-
кого научного уровня. Либеральн. нем. про-
фессора исписали томы в восхваление этой 
системы. Действительно, в период борьбы с 
феодальной и клерикальной реакцией этот 
лозунг был прогрессивным. Он потерял свое 
прогрессивное значение, когда ходом исто-
рии профессура оказалась отодвинутой на 
правый фланг общественности. Нельзя также 
отрицать, что система свободного чтения раз-
нообразных предметов содействовала науч-
ному подъему герм, ун-тов (см. ниже), но, 
с другой стороны, она лишает студента опре-
деленного руководства и тесно связана с та-
ким обычным злом, как шатание от одной 
специальности к другой и колоссальная по-
теря времени на прогулы (обычно 1—2 года 
целиком пропадают и не только у корпоран-
тов с их попойками). Технические высшие 
школы даже в Германии строят свои учеб-
ные планы четче и дают меньше простора 
для индивидуальных отклонений. Впрочем, 
весь спор академичен: свобода преподавания 
крепко ограничена рамками благонадежно-
сти, а в предметах неполитических (напр., 
медицина) сама собой установилась после-
довательность, в которой фактически необ-
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ходимо проходить предметы, и никто не 
нарушает этого п о р я д к а отсебятиной. Обыч-
но студент только дополняет обязательные 
(формально или по существу дела) предме-
ты одним—двумя с п е ц и а л ь н ы м и , дей-
ствительно, по своему выбору из числа чи-
таемых сверх обычной программы. 

Наука в высшей школе. В ср . века вся 
н а у к а концентрировалась в ун-тах . В эпо-
х у гуманизма н о в а я н а у к а , борясь с цер-
ковной схоластикой, основала многочислен-
ные академии (см.) в противоположность 
ун-там. Постепенно ун-ты были завоеваны 
новой наукой , но последняя успела у ж е за-
стыть в почти столь ж е схоластических фор-
мах . Великий расцвет естествознания 17— 
18 вв . л и ш ь частью о п и р а л с я н а ун-ты, ча-
стью ж е его носители группировались во-
к р у г академий и научных обществ. Громад-
ное значение в науке приобрели только уни-
верситеты в Германии 19 в . , с о х р а н я я его 
до сих пор . Нем. профессор—прежде всего 
ученый, а не преподаватель . Не умея часто 
готовить студента к практической деятель-
ности, высшая ш к о л а зато в семинариях , на 
л е к ц и я х приват-доцентов, на специальных 
(сверх учебной программы) к у р с а х профес-
соров дает ему возможность познакомиться 
с новейшими результатами н а у к и . А много-
численные лаборатории разрабатывают но-
вейшие методы в о к р у ж е н и и огромного чи-
сла молодых людей, в т . ч . значительного 
процента иностранцев, привлеченных нем. 
н а у к о й . Окончание высшей школы (сдача эк-
заменов) признается еще недостаточным т р а -
диция (и, конечно, конкуренция) требует за-
щиты докторской диссертации, т . е. хотя бы 
небольшой научной работы, проделанной 
под руководством профессора. Эти-то «док-
торанты» и заполняют лаборатории. Много в 
их продукции посредственных и слабых ве-
щей, но в массе они значительно поднимают 
темп научной ж и з н и . — В 20 в . , о д н а к о , в ы с -
шие учебные заведения вновь теряют роль 
главных научных центров. Они слишком не-
поворотливы, чтобы угнаться з а бешеным 
развитием техники . Промышленность устра-
ивает и богато снабжает специальные науч-
ные институты (см.) . Устраиваются они от-
дельными фирмами (знаменитые физические 
институты электротехнических фирм Симен-
са и Вестингауза) или правительством или 
совместно (Kaiser Wi lhe lm-Gese l l schaf t вГер-
мании) . П р а в и л ь н о понимая глубокую связь 
чистой и прикладной н а у к и , эти ин-ты дают 
свои богатые средства не только на непо-
средственную разработку технических во-
просов, но и на чисто научные исследования. 
«Век университетов» в науке сменился «ве-
ком институтов». 

Н а у ч н а я работа ун-тов и свобода препо-
д а в а н и я выдвигают вопрос о соотношении 
общего и специального образования в В . о . 
Апологеты герм, и подобных им ун-тов счи-
тают преобладание общего образования их 
л у ч ш е й чертой, в отличие от технических 
ш к о л с их «узким мертвящим практициз-
мом». Самое название «университет» (от лат . 
univers i tas—всеобщность, совокупность) , ка-
залось , подчеркивает гармоническое объеди-
нение в с е х н а у к в ун-те, основное назначе-
ние к-рого—дать «равномерное и всесторон-

нее развитие всех способностей души» (как 
писал еще Пирогов) . В этих идеалах сказа-
лись прогрессивные тенденции буржуазного 
индивидуализма против мертвящего бюро-
кратического государства, но в них ж е за-
ключено и отрицание развития капиталисти-
ческой техники , требующей возрастающей 
специализации. Исторически сложившаяся 
в ср . века структура выдается за логически 
обоснованный принцип, хотя непонятно, по-
чему медицинский факультет стоит ближе 
к «гармоническому» образованию, чем с.-х. 
или машиностроительный. Н а деле в ун-тах 
царит теперь т а к а я ж е специализация , к а к 
в технических ш к о л а х . «Гармоническое раз-
витие личности» в р а м к а х капиталистиче-
ского строя есть безнадежная утопия .—По-
дробнее об ун-тах см. в ст. Университеты. 
Там ж е история ун-тов в России, включая 
борьбу за университетскую реформу. О со-
временном состоянии В . о. в отдельных стра-
н а х см. статьи по соответствующим странам 
в главах о «Народном образовании». О В. о. 
в СССР см. Высшие учебные заведения в СССР. 

Лит.: Лучший мировой справочник-ежегодник— 
«Minerva, Jahrbuch der Gelehrten Welt», В.—Lpz. (вы-
ходит с 1891). В дополнение к нему выходит журнал 
«Minerva-Zeitschritt», В. (с 1925). Министерства про-
свещения всех стран также издают ежегодно справоч-
ники, напр., по Великобритании—The Yearbook of 
the Universities of the Empire , L. И с т о р и я В. о.: 
P a u l s e n F . , Geschichte des gelehrten Unterrichts, 
3 Aufl . , B-de I — I I , Lpz.—В., 1919—21 (сточки зрения 
либерализма и классицизма); R a s h d а 1 1 H. , Uni-
versities of Europe in the Middle Ages, 2 vis, Oxford, 
1895; K a u f m a n n Gr., Die Geschichte der deutschen 
Universi tä ten, Bände I—II , Stut tgar t , 1888 — 1896; 
L i a r d L., L 'enseignement supérieur en France, 
1789—1893, vis I—II , P . , 1888—1894. Марксистских 
работ нет. Идеология В. о.—гл. обр., в т. н. академи-
ческих речах—ежегодных выступлениях ректоров, а 
также в общей прессе. Особенно интересны речи и 
статьи Гельмгольца, Пирогова. См. также D б 1 1 t п-
g е г J . , Akademische Vorträge, B-de I — I I I , Mün-
chen, 1889—91 (с консервативно-католической точки 
зрения); A r n o l d M., Schools and Universities on the 
Continent, L. , 1868, 3 ed., 1882. Марксистская точка 
зрения—в речах и статьях А. В. Луначарского, M. Н. 
Покровского и др. о. Шмидт. 

ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ, возникают 
в России в эпоху общественного движения 
60-х гг . Использование женского труда на 
фабриках и заводах , скопление в городах 
населения с низким заработком, разорение 
мелкого дворянства—все это властно выдви-
гает в периоды экономического подъема во-
прос о равноправии женщин и, в частности, 
о женском образовании. Борьбазаосвобожде-
ние (эмансипацию) женщин , направленная 
против устарелых гражданских законов, ус-
танавливавших полную зависимость жен-
щины от м у ж а и от родителей, проходит по 
р у с л у общереволюционного движения , вы-
двинув многих женщин в первые р я д ы бор-
цов ( Б а р д и н а , Перовская , Волькенштейн, 
Фигнер) ; у других она сводится, гл . обр. , 
к тяге к образованию. 

Движение за женское равноправие и жен-
ское образование пользовалось поддержкой 
не только со стороны революционной интел-
лигенции, но и со стороны растущей либе-
ральной буржуазии , часто поддерживавшей 
те течения, к-рые способствовали ослабле-
нию дворянско-бюрократического режима , и 
субсидировавшей довольно щедро те или 
иные предприятия такого рода. Что ж е ка -
сается правительства, то оно, стремясь от-
стоять привилегии крупного дворянства и 
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сопротивляясь всяким либеральным веяни-
ям, старалось всеми мерами препятствовать 
этому течению. Так, при разработке универ-
ситетского устава 1863 министерство народ-
ного просвещения запросило советы ун-тов 
о допущении женщин в ун-т, и, несмотря на 
положительный ответ большинства ун-тов 
(против высказались только Московский и 
Дерптский), по уставу 1863, доступ женщин 
в ун-ты попрежнему не был разрешен. Это 
заставило женщин уезжать в Швейцарию, 
особенно в Цюрихский ун-т и политехникум, 
которые с 1867 открыли прием женщин. Од-
новременно был поднят некоторыми обще-
ственными деятелями вопрос об организации 
курсов в России. В 1870 проф. Здекауэр со-
ставил проект В; ж . к. для подготовки уче-
ных акушерок. Благодаря пожертвованию 
50 тыс. частным лицом, в 1872 открываются 
в Петербурге Высшие женские медицинские 
курсы при Медико-хирургической акаде-
мии, просуществовашие до 1882, когда на-
ступившая реакция повела к прекращению 
приема, а потом и к закрытию (1887). В 
1868 в министерство народного просвещения 
поступило ходатайство от 400 женщин об 
учреждении для женщин публичных лекций. 
В 1870 возникли в Петербурге «Публичные 
лекции для мужчин и женщин»—2-годичные 
курсы (т. н. «Владимирские», т . к . они поль-
зовались помещением Владимирского уезд-
ного училища). В окт. 1869 стали функцио-
нировать в Москве «Публичные курсы для 
женщин по программе мужских классиче-
ских гимназий» [т .н . «Лубянские», впослед-
ствии преобразованные в физико-математи-
ческий факультет курсов Герье (см. ниже)]. 

Правительство, обеспокоенное наплывом 
передовой женской молодело! в Цюрих, где 
она быстро революционизировалась, создало 
особую комиссию для обсуждения вопроса «о 
мерах, вызываемых постоянно возрастаю-
щим приливом рус. женщин в Цюрихский 
ун-т и нек-рыми прискорбными явлениями 
в их среде». В состав комиссии входили на-
чальник I I I отделения, министры внутрен-
них дел и народного просвещения. Они пред-
почли разрешить открытие В. ж . к. в Рос-
сии, где легко осуществлялся надзор и кон-
троль над всем делом. В 1872 правительство 
разрешило проф. В. И. Герье открыть в Мо-
скве 2-годичные В. ж . к . с платой 50 руб. 
в год за учение. В первый год они числили 
70 слушательниц; постепенно увеличиваясь, 
число их в 1885 дошло до 256. В 1878 откры-
ваются кружком передовой интеллигенции, 
возглавляемым проф. А. Н. Бекетовым, Пе-
тербургские В. ж . к . Давая разрешение на 
открытие этих курсов, министерство народ-
ного просвещения потребовало, чтобы во гла-
ве их стал проф. К. Н. Бестужев-Рюмин (от-
куда курсы и получили название Бестужев-
ских). Курсы делились на факультеты: сло-
весно-исторический , физико-математический 
и математический. В год учреждения на кур-
сах было 254 слушательницы, к 1885 число 
их дошло до 785. 

Разрешено было такнсе открытие В. ж . к . 
в Казани (1876) и Киеве (1878) с двумя фа-
культетами—физико-математическим и исто-
"рико - филологическим. Правительственная 
комиссия признает даже необходимым от-

крытие ряда правительственных женских 
высших- учебных заведений. На В. ле. к . по-
ступает наиболее активная, передовая жен-
ская молодежь, которая через студенческие 
кружки связывается с пропагандистами, с 
революционным движением в целом. 

Разгромив Исполнительный комитет «На-
родной Воли» и расправившись с револю-
ционным движением, правительство резко 
меняет свое отношение к В. ж . к . Раньше 
оно терпело их, хотя и относилось в высшей 
степени подозрительно. В 1881 назначается 
комиссия для обследования Петербургских 
В. ж . к. «со стороны условий жизни, поли-
тического направления и нравственного .на-
строения массы девиц, собирающихся на кур-
сы со всех концов России». Комиссия, про-
делав комедию обследования, конечно, при-
шла к выводу, что «курсы во всех отношени-
ях ненормальны, и дальнейшее существова-
ние их в настоящем виде не может быть тер-
пимо». В 1886, по предписанию министерства 
народного просвещения, прием слушатель-
ниц был прекращен, а несколько позже кур-
сы закрыты. Лишь в 1889, после настойчи-
вых ходатайств, разрешено снова открыть 
Петербургские В. ж . к . , значительно пре-
образованные: повышается вдвое плата, при-
нимаются только лица, представившие сви-
детельство о возможности безбедно сущест-
вовать; слушательницы имеют право жить 
только у родных или в интернате; дирек-
тор, назначаемый министерством народного 
просвещения, единолично приглашает пре-
подавателей (тогда как раньше они избира-
лись советом). Число слушательниц Петер-
бургских В. ж . к. в 1890—1.026 и к 1905 до-
ходит до 1.600. Одновременно с Петербург-
скими были закрыты и другие В. ж . к . В 
Москве они возрождаются лишь в сент. 1900 
в составе 3 факультетов (историко - фило-
софского, естественного, математического). 
Из новых высших женских учебных заведе-
ний был открыт только Женский медицин-
ский институт в Петербурге (1897). 

Революционное движение 1905 дает боль-
шой толчок к оживлению В. ж . к . Они по-
лучают автономию; прибавляется на Петер-
бургских курсах с 1906 юридический фа-
культет, на Московских с 1906 — медицин-
ский. Число курсисток быстро растет (на Пе-
тербургских курсах к 1909 оно доходит до 
5.177). В Петербурге открываются Высшие 
женские с.-х. курсы (Стебутовские, 1904) и 
Женский политехникум (1906), Историко-
литературные и юридические женские кур-
сы Раева, Юридические курсы Песковской, 
Естественно-научные Лохвицкой;в Москве— 
Историко-филологические и юридические 
Полторацкой, Высшие женские педагогиче-
ские курсы, Высшие женские медицинские 
курсы, Высшие женские с.-х. курсы. От-
крывается целый ряд В. ж . к . в провинции: в 
Одессе, Харькове, Киеве, Варшаве, Дерпте, 
Казани, Тифлисе, Новочеркасске, Томске. 

В. ж . к . как особый тип учебного заведе-
ния исчезают лишь после Октябрьской Рево-
люции, когда, с введением совместного обу-
чения на всех ступенях школы, женщина по-
лучает наравне с мужчиной широкий доступ 
во все высшие учебные заведения. Бывшие-
В. Л{.к. преобразовываются, в связи с этим,. 
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в р я д учебных заведений, к у д а , в свою оче-
редь, н а р я д у с ж е н щ и н а м и принимаются и 
мужчины. 

Лит.: Л и х а ч е в а Е . , Материалы для истории 
женского образования в России, т. I I , СПБ, 1893; 
Н е к р а с о в а Е. , Из прошлого женских курсов, 
М., 1886; «С.-Петербургские высшие женские курсы 
за 25 лет (1878—1903)», СПБ, 1903; А б р а м о в Я. , 
Женек, врачеб. курсы,СПБ, 1886. Д . Медынский. 

ВЫСШИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, или о д н о -
у т р о б н ы е , monode lph ia , подкласс млеко-
питающих (см.). 

ВЫСШИЕ НАСЕКОМЫЕ, насекомые с пол-
ным превращением, у которых личиночная , 
к у к о л о ч н а я и в зрослая фазы резко отлича-
ются между собой по строению и физиологи-
ческим отправлениям, а строение всех этих 
фаз носит черты специализации, т . е . при-
способления к ж и з н и в особых внешних 
условиях . К В . н . относят, главным обр . , 
м у х , ж у к о в , бабочек (см. Насекомые). 

ВЫСШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ, 
учебные заведения д л я подготовки препода-
вателей специальных предметов в средних 
профессиональных учебных заведениях (тех-
никумах) . В Р С Ф С Р организовано (на 1/Х 
1928) 6 учебных заведений этого типа: 1) В. 
п. к . при педагогическом факультете 2-го 
Московского государственного ун-та , имеют 
целью давать подготовку преподавателям 
специальных предметов д л я п е д а г о г и -
ч е с к и х техникумов и д л я трудовых школ 
I I ступени с педагогическим уклоном. Н а 
к у р с а х имеются три отделения: п е д о л о-
г о-п е д а г о г и ч е с к о е — в ы п у с к а ю щ е е 

v преподавателей педологии и педагогики, 
м е т о д и ч е с к о е—выпускающее препо-
давателей комплексной методики, и т р у -
д о в о й п е д а г о г и к и—выпускающее 
преподавателей трудовых процессов. При-
нимаются на курсы л и ц а , получившие выс-
шее педагогическое образование в педаго-
гических ин-тах или н а педагогических фа-
культетах государственных ун-тов; 2) В . 
п. к . при Московском высшем техническом 
училище и 3) В . п . к . при Ленинградском 
технологическом ин-те, имеют целью выпу-
скать преподавателей специальных предме-
тов д л я и н д у с т р и а л ь н о - т е х н и -
ч е с к и х техникумов; 4) В . п. к . при Мо-
сковской с . -х . академии имени Тимирязева и 
5) В. п. к . при Ленинградском с . -х . ин-те, 
выпускают преподавателей специальн. пред-
метов д л я техникумов сел . -хоз. образова-
н и я ; 6) В . п. к . при Московском ин-те на-
родного хозяйства им. Плеханова , дают под-
готовку преподавателям специальных учеб-
ных предметов в п р о м ы ш л е н н о-э к о-
н о м и ч е с к и х техникумах . Продолжи-
тельность обучения н а В . п. к . о д и н г о д 
(два семестра). 

Помимо своей основной задачи, В . п. к . 
ведут работу по п о в ы ш е н и ю п е -
д а г о г и ч е с к о й к в а л и ф и к а ц и и 
с т а р ы х преподавателей специальных пред-
метов в техникумах (бюро методической по-
мощи, курсы , конференции). 

В . п. к . я в л я ю т с я исключительно детищем 
Октябрьской Революции. В царской Рос-
сии систематическая подготовка препода-
вателей специальных предметов д л я профес-
сиональных учебных заведений места со-
всем не имела. З а границей подготовка этих 

преподавателей организована или в виде 
п р а к т и к а н т с т в а окончивших выс-
шие учебные заведения в профессиональ-
ных ш к о л а х соответственного типа или ж е 
в виде проработки студентами высш. технич. 
с . -х. и т. п. учеб. заведений п е д а г о г и -
ч е с к и х ц и к л о в во время нахождения 
их в в у з а х . А. Евстигнеев-Беляков. 

ВЫСШИЕ РАНИ, Malacost raca , подкласс 
ракообразных, характеризующийся постоян-
ным числом сегментов (голова и грудь—13, 
брюшко с хвостовой пластинкой—7). См. 
Ракообразные. 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВСССР. 
Революция получила от старого строя 91 
В . у . з . , в т . ч. 12 ун-тов (включая и В. у . з . 
П о л ь ш и , Финляндии и др . отошедших ча-
стей б. царской России) . Последние по типу 
приближались к герм, образцу (см. Высшее 
образование). Старейший ун-т—Московский, 
с 1755 (см. Московский университет). Техни-
ческие В . у . з . появились сравнительно рано 
(Горный ин-т в Петербурге в 1774, Техноло-
гический ин-т в 1828), но особенно усердно 
их стали насаждать при Витте, удовлетворяя 
требования молодого промышленного капита-
л а (политехнические ин-ты в Петербурге, 
Киеве и др.) . Вузы лишены были и тени са-
моуправления , с небольшим послаблением 
в 1905—06, быстро сведенным на-нет мини-
стром Кассо (см.). В условиях отсутствия 
подлинной политической ж и з н и , либераль-
ное общественное движение буржуазии осо-
бенно легко концентрировалось вокруг во-
просов высшего образования , и лозунг «уни-
верситетской реформы» имеет в конце 19 в . 
и в начале 20 века большое общественное 
значение. Подробнее об этом см. Универси-
теты. Среди руководителей и идеологов ли-
берализма (к.-д.) было значительное число 
профессоров, но немало дали они и для кад-
ров правых идеологов; в массе ж е препода-
вательский состав был скорее черносотен-
ным, чем либеральным, и по общему облику 
скорее чиновный, чем общественный. 

Студенчество ярче отражало происходив-
шие в стране процессы, что в периоды нара-
стания революционной волны проявлялось в 
его многочисленных выступлениях (см. Сту-
денческие волнения), вплоть до забастовок. 
Большее значение, чем эти шумные проявле-
н и я , имели партийные студенческие к р у ж к и . 
И з университетской молодежи вербовались в 
предреволюционный период и в 1905—07 зна-
чительные кадры революционеров, в т . ч . и 
с.-д. Преобладали , однако , неопределенно 
демократические тенденции, частью офор-
млявшиеся партией с . -р . ; часть студенчества 
оставалась вне движения , а часть активно 
в ы я в л я л а свое правое лицо (см. Академи-
сты). В период реакции студенческое движе-
ние почти совершенно замерло. Причина раз-
нообразной позиции студенчества вскрывает-
ся следующими данными о сословном составе 
студентов ун-тов (на 1 янв.1914): потомствен-
ных дворян было 7,7%; сыновей личных дво-
р я н и чиновников 28,3; из духовного зва-
н и я 10,3; сыновей почетных граждан и куп-
цов 10,9; сыновей мещан и цеховых 24,3; 
крестьян и к а з ако в 14,5; иностранцев 1,2; 
прочих 2,8. Ж е н щ и н ы в ун-ты и технич. вузы 
не допускались (небольшой прорыв в 1905 был 
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быстро «ликвидирован»). Потребность в выс-
шем образовании для женщин находила сур-
рогатное удовлетворение в высших о/сенских 
курсах (см.). Подробнее о состоянии высшего 
образования в дореволюционной России 
см. в соответствующей главе ст. Россия и в 
ст. Университеты. 

Первым мероприятием Советской власти 
по высшему образованию было удовлетворе-
ние тех, отнюдь не большевистских, а бур-
жуазно-демократических чаяний, к-рых не 
решилось удовлетворить даже Временное 
правительство. Все преподаватели и пред-
ставители студентов были допущены в ор-
ганы управления, прием в высшую школу 
был объявлен открытым для всех, без дипло-
мов и экзаменов, одинаково для женщин и 
мужчин. Но гражданская война скоро на-
помнила о том, что высшее образование есть 
часть общего фронта, что для пролетариата 
не безразлично, кого готовить для команд-
ных ролей в промышленности и т. д., и не 
безразлично, как готовить. Выявились ос-
новные задачи Советской власти по высшему 
образованию: создание новой советской ин-
теллигенции, в первую очередь из рабочих 
и крестьян, и подготовка ее к сознательно-
му и творческому участию в строительстве 
социализма. 

К л а с с о в ы й с о с т а в с т у д е н ч е -
с т в а . Победивший пролетариат бережно 
принял культурное наследие, и в частности, 
по предложению В. И. Ленина, много было 
сделано для облегчения, в период голода и 
разрухи, положения ученых (см. Цекубу), 
но передоверять технические функции цели-
ком выходцам из старой интеллигенции и 
буржуазии не было никаких оснований. Ос-
новной кадр строителей социализма проле-
тариат мог найти только в своей среде. Но 
для создания специалистов из рабочих не-
достаточно было просто открыть двери уни-
верситетов. Лицемерием был бы формаль-
ный доступ в вузы без организации подготов-
ки к ним. Рабочие Замоскворецкого района 
Москвы подали верную мысль—был создан 
(в 1919) первый рабочий факультет (см.), 
за ним быстро множились другие. Роль раб-
фака как одного из основных путей к по-
полнению высшей школы, дающего наи-
более ценный состав—рабочих с производ-
ственными навыками, огромна. В приеме 
1927 (по всему СССР) окончившие рабфаки 
составляли 25,2%. По остальным источни-
кам поступившие распределялись следую-
щим образом: техникумы — 9,8; школы II 
ступени и девятилетки—39,2; низшее профес-
сиональное образование—6,3; довоенные 
школы—8,0; прочие—11,5. 

Пополнение В. у . з . молодежью из школ 
II ступени и т. д. также не может не про-
исходить по классовому признаку, пока сама 
школа II ступени по своему составу обслу-
живает в гораздо большей степени остатки 
прежде командовавших классов, чем ра-
бочих, а тем более крестьян. Оставить же 
В.у . з.открытыми для всех невозможно, кро-
ме указанных политических причин, даже 
чисто технически, из-за переполнения лабо-
раторий, больших расходов государства на 
каждого студента и т. д. По этой же причине 
пришлось восстановить и проверочные экза-

Б. С. Э. т. XIV. 

мены для поступающих. Рядом постановле-
ний правительства даны льготы при приеме, 
наравне с детьми рабочих, также для опре-
деленных категорий интеллигенции—детей 
научных работников, специалистов, военно-
служащих. 

Результаты применения классового прие-
ма и его динамика ясны из следующий таб-
лицы (по РСФСР): 
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1926/27 . . . . 28,7 22,2 33,0 12,5 0,9 2,7 
1927/28 . . . . 34,6 24,4 25,0 14,0 0,4 1,6 
1928/29 . . . . 42,3 25,1 19,7 11,3 0,1 1,5 

Доля рабочих и крестьян среди вновь при-
нимаемых, т. о. , интенсивно растет. Этот про-
цесс, конечно, медленнее сказывается на из-
менении всей массы студенчества, включая 
и ранее принятых. В следующей таблице 
дается общее число В. у. з. и студентов и 
распределение их по социальному составу 
для отдельных союзных республик (без ком-
вузов и рабфаков): 
Р а с п р е д е л е н и е о б щ е г о ч и с л а у ч а щ и х -
с я в в у з а х в 1927/1928 у ч е б н о м г о д у п о 
с о ц и а л ь н о м у с о с т а в у (без комвузов и 

рабфаков). 
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СССР 157.595 25,6 0,3 23,9 41,0 9,? 
РСФСР 74 107.396 26,5 0,3 24,1 39,4 9,7 
БССР 3 4.418 13,7 0,1 42,1 34,6 9,5 
УкрССР 37 28.207 28,2 0,2 22,1 45.1 4,4 
ЗакСФСР . . . . 10 14.107 19,0 0,6 18,3 47,7 14,4 
УзбССР 3 3.312 23,7 0,4 34,1 36,7 5,1 
ТуркмССР . . . . 1 155 34,9 — 4,5 60,0 0,6 

Всего в СССР, т. о. , 128 (по данным Глав-
профобра) вузов и 157.595учащихся(в1927— 
1928) против 91 вуза и 124.652 учащихся в 
в 1914/15. Новые вузы создаются, гл. обр., 
в окраинных республиках и областях, рань-
ше лишенных центров высшего образования 
(университеты в Ташкенте, Иркутске и дру-
гие), или по новым, ранее недостаточно об-
служиваемым, отраслям (особенно сел.-хоз. 
В. у . з.). Членов и кандидатов ВКП(б) среди 
студентов—17,1%, членов ВЛКСМ—20,1%. 
По полу—70,5% мужчин, 29,5% женщин; 
количество студентов, получающих стипен-
дии (по РСФСР),—50 тыс. 

Р е ф о р м а п р е п о д а в а н и я . Потреб-
ности нашего строительства заставили изме-
нить как структуру наших В. у . з . , так и 
методы преподавания. Не нуждаясь в осо-
бой касте чиновников и, наоборот, считая 
ее существование вреднейшим препятствием 
на путях к социализму, революция прежде 
всего упразднила старые юридические фа-
культеты. Лишь для более узкой задачи под-
готовки знатоков нашего права создались 
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в небольшом числе факультеты советского 
права. Разработка общественных наук ведет-
ся ! а факультетах общественных наук (иног-
да под др. названиями—факультеты литера-
туры и языка, этнологический и т. п.). Од-
нако, эта задача—по существу являющаяся 
подготовкой идеологов марксизма—нашла и 
др. самостоятельные пути разрешения в но-
вых формах высшего образования—комму-
нистических университетах (см. Комвузы), 
Институте красной профессуры (см. Крас-
ной профессуры институт) и подобных уч-
реждениях. Педагогические факультеты ста-
ли на место историко-филологических и фи-
зико-математических (часть последних со-
хранена). Большие перемены произошли и в 
структуре технических вузов в поисках наи-
более точного приближения к потребностям 
цндустриализации страны. Своеобразие и не-
виданный размах задачи индустриализации 
остро поставили вопрос о типе инженера, по-
требном для нас: должен ли он обладать от-
четливой («узкой») специализацией или бо-
лее широкой, но зато менее глубоко проник-
шей в детали данного производства? Вопрос 
этот решается по-разному в разнообразных 
опытах отдельных республик, при чем вы-
двинут проект подготовки инженеров двух 
типов—«цехового» и «плановика». 

М е т о д ы п р е п о д а в а н и я подверг-
лись особенно глубокой переделке, которую 
легче всего проследить на примере инду-
стриальных В. у. з . Сосредоточение в руках 
государства одновременно вузов и заводов 
позволяет осуществить производственную 
практику (см.) в невиданных дотоле разме-
рах и даже поставить вопрос о перенесении 
значительной части преподавания в стены 
заводов. И в самом вузе выдвинулись т. н. 
а к т и в н ы е м е т о д ы (практические за-
нятия в лабораториях, семинары, группо-
вая проработка), оттесняя лекции. Так , на-
пример, в Московском высшем техническом 
училище отношение числа часов лекций к 
практическим занятиям составляло в 1908/09 
1,5, а в 1926/27—0,96. Ленинградский поли-
технический институт дает цифры 1,0 и 
0,84. Более энергичное проведение активных 
методов упирается в недостаточность и уста-
релость лабораторного и т. п. оборудова-
ния—в наст, время (1929) в этом наиболее 
слабое место наших В. у . з. и особенно выс-
ших технических учебных заведений. 

Вузы должны дать сознательных строите-
лей социализма. Для этого вся специальная 
подготовка (инженерная, агрономическая и 
т. п.) должна быть пропитана теми идеями 
реконструкции и коллективизации,к-рые бу-
дут направлять будущую практическую дея-
тельность. Специальность должна в самом 
преподавании связаться с выработкой мар-
ксистского мировоззрения и с умением по-
марксистски подойти к явлениям соответ-
ствующей отрасли жизни (напр., медицина 
изучается в связи с социальными корнями 
болезней и получает, гл. обр., профилакти-
ческий характер; инженерные знания при-
обретаются на фоне изучения соответствую-
щей отрасли хозяйства и плана ее рекон-
струкции). Указанная задача была бы пол-
ностью решена, если бы преподавательский 
состав сам состоял из марксистов. Пока это-

го нет (см. ниже), политические, экономиче-
ские и философские знания приходится вво-
дить как особые добавочные предметы, по-
лучившие в обиходе характерное название 
«политминимума». 

П р е п о д а в а т е л ь с к и й с о с т а в , уна-
следованный советским строем, охарактери-
зован выше. В этом виде он, конечно, совер-
шенно не годится для поставленной историей 
задачи. В дальнейшем происходят два про-
цесса, постепенно изменяющих физиономию 
этого состава. С одной стороны, в среде науч-г 
ных работников, как и вообще интеллиген-
ции, происходит дифференцировка. Опреде-
ляются как враги, так и искренние сторон-
ники советского строительства. Привлече-
нию и выявлению сторонников особенно со-
действует участие большинства преподава-
телей В. у . з. в практической деятельности 
хозяйственных и планирующих органов, а 
также вовлечение их в профессиональную 
работу (секция научных работников проф-
союза просвещенцев). Наиболее сознатель-
ные и передовые участники социалистиче-
ского строительства объединились в 1928 в 
Ассоциацию работников науки и техники 
для содействия социалистическому строи-
тельству СССР (см. Варнитсо в дополнитель-
ном томе Б . С. Э.). С другой стороны, растет 
научный молодняк, менее обремененный гру-
зом прошлого, воспитанный в советской стра-
не, с возрастающим процентом рабочих и 
партийцев в своем составе. Правильный от-
бор и правильная подготовка этой научной 
смены являются важнейшей задачей, от ре-
шения которой зависит успех всей реформы 
В . у . з . В наст, время (1929) правительства 
республик содержат свыше 2 тыс. т. н. аспи-
рантов на значительной стипендии для под-
готовки к научно-преподавательской рабо-
те. Организуется выдвижение на научную 
работу еще на старших курсах самих В. у. з . 
общественно-активных студентов, особенно, 
из рабочих и крестьян. — Т. о., среда на-
учных работников изменяется, но пока очень 
медленно. Подробнее о происходящих в этой 
среде сдвигах и о мероприятиях по подго-
товке смены см. Научные работники, там же 
статистические данные. 

Ниже следуют очерки В. у . з. по союзным 
республикам, содеря{ащие структуру В. у. з., 
органы управления, правила приема и пе-
речень В. у . з. по специальностям. 

Лит.: Все республики издают ежегодные справоч-
ники для поступающих в В. у. а. Кроме того, издают-
ся ведомственные отчеты Главпрофобров. Принци-
пиальную установку Советской власти в деле высше-
го образования см. в докладах Луначарского, Покров-
ского и др. на разных съездах. Наиболее полную ин-
формацию об этом дает журнал «Научный Работник» 
(Москва). О студенческой жизни—журнал «Красное 
Студенчество» (Москва). Систематизацию материалов 
о В. у. з. см. в I I I т. «Педагогической энциклопедии», 
выходящем в этом году (М„ 1929). О. Шмидт. 

Высшие учебные заведения РСФСР. В наст, 
время в ведении Наркомпроса РСФСР со^ 
стоит 65 В. у . з. со 144 факультетами; кроме 
того, на территории РСФСР имеется 6 тех-
нических В.у.з . ,состоящих в ведении ВСНХ 
СССР, два—в ведении НКПС, два В. у. з.— 
в ведении Ц И К СССР (ин-ты востоковедения 
в Москве и Ленинграде) и ряд военных 
В. у . з.—в ведении Наркомвоенмора (Ме-
дицинская академия, Академия воздушного 
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флота им. проф. Жуковского, Военная ака-
демия Р К К А имени Фрунзе). Они подразде-
ляются на: 1) индустриально-технические 
учебные заведения, 2) с.-х., 3) ветеринарные, 
4) медицинские, 5) педагогические, 6) со-
циально-экономические, 7) художественные. 
Современные В. у . з. стремятся как можно 
глубже и полнее охватить требования хо-
зяйственной и культурной жизни страны и 
отразить эти требования в своей структуре 
и в учебных планах. В силу этого, в В. у . з. 
технических, сел .-хоз. и социально-экономи-
ческих организован ряд новых отделений и 
специализаций, не существовавших до рево-
люции. Нек-рые из этих отделений созданы 
по непосредственным заявкам хоз. органов 
(как, напр., кожевенные, резиновые и фото-
химические отделения в хим. вузах).—Не-
которые вузы подразделяются на факульте-
ты, другие имеют лишь один факультет. И 
те и другие обычно подразделяются на еще 
более мелкие организационные единицы— 
отделения или циклы по специальности. Это 
деление на дробные единицы преследует цель 
всесторонней подготовки по узкой специаль- • 
ности в данной области. Большим нововведе-
нием является обязательная производствен-
ная практика, к-рую должен пройти студент 
для того, чтобы считаться окончившим выс-
шее учебное заведение. 

В.у.з. ведут также научно-исследователь-
скую работу и готовят научных работников и 
преподавателей для самой высшей школы, 
оставляя для этого ряд кончающих при вузе 
(аспирантов). Научная деятельность вузов 
осуществляется или непосредственно кафед-
рами самого вуза или же через научно-иссле-
дователъские институты (см.), существую-
щие при ряде вузов (напр., Ассоциация науч-
но-исследовательских ин-тов физико-матема-
тических и естественных наук при 1 МГУ). 
По линии наук общественных вся научная 
деятельность сосредоточена в Ассоциации на-
учно-исследовательских ин-тов обществен-
ных наук (Ранион) Наркомпроса и Комму-
нистической академии при Ц И К СССР.— 
Сроки обучения в В. у . з. следующие: меди-
цинские вузы и факультеты, индустриально-
технические, агрономические и ветеринар-
ные, некоторые отделения педагогических 
вузов—5 лет, физико-математические и не-
которые социально-экономические факуль-
теты — 41/» года и остальные — 4 года со 
включением полугода на квалификацион-
ную работу. 

Управление вузами определяется «Поло-
жением о В. у . з.», изданным Совнаркомом 
РСФСР в 1922 и. дополненным в 1925, со-
гласно к-рому вузом управляют правление 
и совет вуза. Правление состоит из 3 или 
5 лиц, избираемых профессорами, препода-
вателями и студентами вузов на отдельных 
общих собраниях каждой из этих групп и 
утверждаемых Наркомпросом (по Главпроф-
обру). Во главе правления стоит ректор 
(председатель правления), назначаемый Нар-
компросом из числа кандидатов, выдвигае-
мых преподавательским составом вузов. Пра-
вление руководит всей научно-учебной и ад-
министративно-хозяйственной жизнью вуза 
под наблюдением и контролем Главпрофобра. 
Правление вуза назначается на 2 года. Рек-

тор может также принимать решения и про-
водить мероприятия единолично, остальные 
члены правления (и каждый из них в отдель-
ности) могут обжаловать эти решения вГлав-
профобр, не задерживая, однако, их испол-
нения. Совет вуза осуществляет направление 
всей работы вуза и контроль над ней. В состав 
его входит правление вуза, деканы всех фа-
культетов, по 5 представителей от профес-
соров, преподавателей и аспирантов и сту-
денчества вуза, представитель от месткома 
служащих и по одному представителю от 
межсоюзных профессиональных объедине-
ний, губисполкома, заинтересованных нар-
коматов. Профессора, преподаватели, аспи-
ранты и студенты избирают своих предста-
вителей на групповых собраниях. В одно-
факультетных вузах совет вуза выполняет и 
функции учебного совета (см. ниже). 

Факультеты вузов управляются декана-
тами под общим наблюдением и контролем 
правления. Кроме того, органами управле-
ния факультетов являются учебные советы. 
Деканат факультета руководит всей деятель-
ностью факультета и состоит из декана и 
двух членов деканата. Кандидаты на долж-
ность декана и одного из членов деканата 
намечаются учебным советом факультета из 
числа профессоров или доцентов; 3-й член 
деканата намечается студенческими органи-
зациями из своей среды, и состав деканата 
в целом утверждается Главпрофобром. От-
ветственность за все происходящее на фа-
культете несет единолично декан. Учебный 
совет факультета составляется из деканата 
факультета, председателей предметных ко-
миссий, председателей бюро отделений и цик-
лов (где таковые существуют), представите-
лей научных работников факультета, изби-
раемых на общих собраниях профессоров, 
преподавателей и аспирантов по одному на 
каждую предметную комиссию; кроме того, 
в него входят представители от студенчества 
в числе, равном числу предметных комиссий, 
и представители профессиональных союзов, 
ведомственных и хозяйственных органов, за-
интересованных в работе факультета,област-
ных и губернских отделов народного образо-
вания или наркомиросов автономных респу-
блик—по одному от указанных учреждений. 
Такая конструкция учебного совета дает ему 
возможность направлять научно-учебную ра-
боту в тесной связи с хозяйственно-эконо-
мическими и социальными потребностями 
страны и со всесторонними запросами уча-
щихся. Учебный совет собирается не реже 
одного раза в месяц. К его ведению относят-
ся: выработка общей программы деятельно-
сти факультета, координация деятельности 
факультета, координация деятельности отде-
лений, циклов и предметных комиссий и пр. 
Постановления учебных советов входят в си-
лу после утверждения их правлениями, куда 
они представляются с отзывами деканата. 
Органами, руководящими отделениями и 
циклами, являются учебные советы отделе-
ний и циклов. Сюда входят все преподавате-
ли и представители студенчества в числе, 
равном половине числа преподавателей. 

Учебно-программная и методическая ра-
бота осуществляется предметными комиссия-
ми. Они состоят из всех научных работников, 

2* 
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принимающих участие в преподавании соот-
ветствующихдисциплин, представителей сту-
дентов в половинном числе от научных ра-
ботников и аспирантов, готовящихся к науч-
но-преподавательской деятельности по од-
ной из дисциплин, входящих в ведение пред-
метной комиссии,—эти последние с совеща-
тельным голосом (также ординаторы клиник). 

Преподавательский состав вузов состоит 
из: 1) профессоров, ведущих основные и наи-
более важные предметы учебного плана дан-
ного вуза или факультета, 2) доцентов, пре-
подавателей остальных предметов, 3) асси-
стентов (старших и младших), руководящих 
практическими занятиями студентов под об-
щим руководством и ответственностью про-
фессоров или доцентов. Кроме того, необя-
зательные (факультативные) курсы могут чи-
таться и лицами, не состоящими в числе пре-
подавателей высших учебных заведений— 
приват-доцентами. Профессора и доценты на-
значаются Государственным ученым советом 
по конкурсу, ассистенты назначаются Глав-
профобром из числа кандидатов, предста-
вляемых вузами. Срок назначения профес-
соров—10 лет, остального преподаватель-
ского состава—5 лет. По истечении этого 
срока объявляется новый конкурс. 

С т у д е н ч е с к и й с о с т а в в у з о в . К 
приему в вузы допускаются лица не моложе 
17 лет. Начиная с 1921 при приеме в вузы 
проводится классовый принцип комплекто-
вания, при чем в первую очередь приему 
подлежат рабочие, их дети, трудовые кре-
стьяне и их дети. Оканчивающие рабочие 
факультеты сдают выпускные испытания при 
рабфаке, все остальные держат испытания 
в вузе по рус. яз . , математике, физике и 
обществоведению. Студенчество имеет свои 
организации—секции, построенные по про-
фессиональным союзам и объединяемые ис-
полнительным бюро профессиональных сек-
ций. Кроме того, партийное студенчество ор-
ганизуется по общей схеме построения парт-
организаций, в которые входят и партийные 
профессора и преподаватели. Окончившие 
рабочие факультеты, а также студенты из 
рабочих и крестьян получают от государства 
стипендию. Количество государственных сти-
пендий достигает в настоящее время 39.019. 
Помимо них, имеется еще довольно значи-
тельное количество стипендий, выдаваемых 
хозяйственными органами и профсоюзами. 
Гос. стипендиаты получают также жилищ-
ную площадь в общежитиях вузов. 

Оканчивающий вуз студент обязан пред-
ставить квалификационную (дипломную) ра-
боту. Работа или проект докладываются в 
заседании государственной квалификацион-
ной комиссии, состоящей из председателя 
(назначаемого Наркомпросом), двух профес-
соров и представителей от заинтересованных 
учреждений и профсоюзов. Н. Челяпов. 

Перечень В. у. 8. РСФСР. I . У н и в е р с и т е т ы : 
I) 1 Московский государственный, 2) 2 Московский 
государственный, 3) Дальневосточный (Владивосток), 
4) Нижегородский, 5) Ленинградский, 6) Казанский, 
7) Томский, 8) Пермский, 9) Саратовский, 10) Иркут-
ский, 11) Северо-Кавказский (Ростов н/Д.) , 12) Воро-
нежский, 13) Смоленский, 14) Алма-Атинский. 

I I . И н д у с т р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и е и н -
с т и т у т ы : 1) Ин-т народного хозяйства им. Плеха-
нова (Москва), 2) Ломоносовский ин-т (Москва), 3) По-
литехнический (Ленинград), 4) Ин-т гражданских ин-
женеров (Ленинград), 5) Горный (Ленинград), 6) Элек-
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тротехнический (Ленинград), 7) Иваново-Вознесен-
ский политехнический, 8) Донской политехнический 
(Новочеркасск), 9) Уральский политехнический 
(Свердловск), 10) Сибирский технологический (Томск), 
11) Московский промышленно-экономический, 12) Ле-
нинградский ин-т народного хозяйства им. Энгельса, 
13) Ин-т коммунального х-ва (Ленинград). 

I I I . С.-х. в у з ы : ! ) Тимирязевская с.-х. академия 
(Москла), 2) Межевой ин-т (Москва), 3) Зоотехниче-
ский (Москва), 4) Самарский с.-х. , 5) Горский с.-х. 
(Владикавказ), 6) Донской ин-т с. х-ва и мелиорации 
(Новочеркасск), 7) Кубапский с.-х. (Краснодар), 
8) Саратовский ин-т с. х-ва и мелиорации, 9) Казан-
ский ин-т с. х-ва и лесоводства, 10) Сибирский ин-т 
с. х-ва и лесоводства (Омск), 11) Ленинградский с.-х., 
12) Воронежский с.-х. , 13) Вологодский молочнохо-
зяйственный, 14) Ленинградский лесной, 15) Ленин-
градский ветеринарный, 16) Казанский ветеринарный, 
17) Саратовский ветеринарный, 18) Донской ветери-
нарный, 19) Воронежский ветеринарный, 20) Сибир-
ский ветеринарный (Омск). 

IV. П е д а г о г и ч е с к и е в у з ы : 1) Ленин-
градский педагогический ин-т им. Герцена, 2) Bmv-
скин им. Ленина. 3) Восточный (Казань), 4) Горский 
(Владикавказ) , 5) Крымский им. Фрунзе (Симферо-
поль), 6) Кубанский (Краснодар), 7) Тверской, 8) Яро-
славский, 9) Педагогический индустриально-техниче-
ский ин-т им. Либкнехта (Москва). 

V. Х у д о ж е с т в е н н ы е в у з ы : 1) Высший ху-
дожестиенно-техничес ий институт (Москва), 2) Выс-
ший художественно - техничес ий институт (Ленин-
град), 3) Консерватория (Москва), 4) Консервато-
тория (Ленинград). 

VI . М е д и ц и н с к и е в у з ы : 1) Ленинградский 
медицинский ин-т, 2) Гос. ин-т медицинских знаний— 
ГИМЗ (Ленинград), 3) Астраханский медицинский 
ин-т, 4) Омский, 5) Кубанский (Краснодар), 6) Военно-
медицинская академия (Ленинград). 

VI I . В у з ы , н а х о д я щ и е с я в в е д е н и и 
НКПС: 1) Ин-т инженеров транспорта (Москва), 
2) Ин-т инженеров путей сообщения (Ленинград). 

V I I I . В ы с ш и е т е х н и ч е с к и е у ч е б н ы е 
з а в е д е н и я , н а х о д я щ и е с я в в е д е н и и 
ВСНХ: 1)Моск. высшее техническое училище (МВТУ), 
2) Горная академия (Москва), 3) Менделеевский ин-т 
(Москва), 4) Электро-машиностроительный ин-т им. 
Каган-Шабшая (Москва), 5) Текстильный ин-т (Мос-
ква), 6) Ленинградский технологический ин-т. 

Высшие учебные заведения других союз-
пых республик. В. у . з . У к р а и н ы . Си-
стема высшего образования на Украине име-
ет нек-рые отличия от системы высшего об-
разования в РСФСР. На Украине технику-
мы и политехникумы, имеющие целью под-
готовить специалистов высшей квалифика-
ции отдельной узкой специальности, также 
включены в число В. у . з . , к-рые подгото-
вляют и кадр новых научных работников и 
преподавателей для ин-тов и техникумов. 
Если к вузам причислять техникумы, то на 
Украине имеется 151 школа с 235 факульте-
тами, без техникумов—37 В. у . з. : инду-
стриально-технических—5 ин-тов, 17 техни-
кумов; с.-х.—7 ин-тов, 18 техникумов; соц.-
экономических—4 ин-та, 2 техникума; меди-
цинских—5 ин-тов, 3 техникума; педагогиче-
ских—12 ин-тов, 54 техникума; художествен-
ных—4 ин-та, 4 техникума; индустриально-
технических (рабочих)—16 техникумов. 

Сроки обучения в В. у . з . Украины сле-
дующие: медицинский факультет—5 лет, 
одонтологический—4 года, технические и ве-
теринарные—4—4V2, агрономические и со-
циально-экономические— 4 года. Управле-
ние В. у . з. определяется «Положением об 
институтах», изданным ВУЦИК 8/VI 1927, 
и «Положением о техникумах», изданным 
В У Ц И К 21/IX 1927. Правление ин-тов со-
стоит из ректора, его помощника, деканов и 
одного представителя от исполнительного 
бюро студенчества ин-та. Об органах техни-
кумов см. Техникумы. Ректор ин-та казна-» 
чается Наркомпросом на один год. Функции 
правления, ректора и деканов приблизитедь-
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но аналогичны таковым в Р С Ф С Р . Штатные 
и нештатные преподаватели ин-тов разделя -
ются на: 1) профессоров I группы (к-рые са-
мостоятельно ведут основные курсы) ; 2) про-
фессоров II группы (к-рые ведут вспомога-
тельные курсы); 3) преподавателей, которые 
исполняют работу под руководством профес-
соров (старшие и младшие преподаватели) . 
Минимальный возраст для приема в В. у . з . 
установлен не в 17, к а к в Р С Ф С Р , а в 18 лет . 
В остальном условия приема не отличаются 
от условий приема в высшие учебные заве-
дения РСФСР. Государственные стипендии 
выдаются на тех ж е началах , что и в Р С Ф С Р . 
Ведется большая работа по переводу препо-
давания на украинский яз . А.Полоцкий. 

В ЗСФСР важнейшими вузами я в л я ю т с я 
3 ун-та—в Тифлисе (Государственный ун-т 
Грузии), Баку (Государственный ун-т Азер-
байджана) и Эривани (Государственный ун-т 
Армении) с 12 факультетами. Кроме ун-тов, 
имеются политехнические институты в Ти-
флисе и в Б а к у , а т а к ж е Высший педагоги-
ческий ин-т в Б а к у . Управление В . у . з . и 
прием учащихся проводятся на тех ж е нача-
лах, что и в Р С Ф С Р . 

В. у . з . БССР. Высшая ш к о л а в Белорус-
ской Социалистической Советской Респу-
блике возникла лишь после революции. В 
наст, время на территории БССР находятся 
3 вуза: Белорусский государственный ун-т 
в Минске, Белорусская государственная а к а -
демия с. х-ва в Г о р к а х и Белорусский госу-
дарственный ветеринарный ин-т в Витебске. 
Ун-т основан в 1921, состоит из рабочего и 
трех основных факультетов: медицинского, 
права и хозяйства, педагогического. В нем 
обучается 3.230 студ. С.-х. академия реор-
ганизована в 1925 из Минского и Горецкого 
с.-х. ин-тов. В ней обучается 1.417 студен-
тов. Ветеринарный ин-т основан в 1924. В 
нем обучается 340 студентов .—Вузы состоят 
в ведении Наркомпроса БССР. Положение 
об управлении ими в наст, время находится 
на обсуждении законодат. инстанций. П р а к -
тика управления ими основывается на«обыч-
ном праве», сходном с положением Р С Ф С Р . 
Преподавание в вузах почти целиком пере-
ведено на белорусский я з . С. Волъфсои. 

В. у. з . Т у р к м е н и с т а н а и У з б е -
к и с т а н а . Туркменская ССР и У з б е к с к а я 
ССР обслуживаются Средне-Азиатским го-
сударственным ун-том в Ташкенте . Ун-т ох-
ватывает следующие факультеты: медицин-
ский, с.-х. , инженерно-мелиорационный (с 
отделениями водных сил и мелиорации) , фи-
зико-математический (математическое, био-
логическое, геолого-географическое, хими-
ческое отделения), факультет местной эко-
номикии права,восточный ( о т д е л е н и я т ю р к -
ской, иранской и арабской ф и л о л о г и и , э т н о -
логии, истории мусульманского Востока, пе-
дагогическое) и рабфак. Ун-т финансируется 
ЦИК СССР. В состав правления , состояще-
го из 11 человек, входят 5 представителей 
Средне- ' зиатских республик . 

ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ 
СОВЕТ (ВВРС), возглавлял с 1921 по 1926 
Военное издательство Р С Ф С Р (см. Военная 
печать). 

ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ, был создан 
согласно декрету Совнаркома от 4 марта 

1918, т . е. во время подписания в Бресте ус-
ловий мира с Германией . ДоляТНТУПть Г л а в к о -
верха была упразднена . Высшему Военному 
Совету были поставлены 2 основные задачи: 
1) оперативное руководство вооруженными 
силами, выдвинутыми в «завесу» на з а п . и 
юж. границе Республики против герм.армии; 
2) организация и комплектование вооружен-
ных сил Р е с п у б л и к и . В сентябре 1918 функ-
ции В . В. С. перешли к созданному в это вре-
мя Революционному Boeai ому Сове у Рес-
публики (см. Революционный Военный Совет 
СССР). Ср. Военные руководители. 

ВЫСШИЙ ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТ-
ВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ 
БРЮСОВА, организован в Москве в 1922 
путем с л и я н и я литературной студии Н а р -
компроса и бывш. Д в о р ц а искусств . Инсти-
тут был обязан своим возникновением ини-
циативе В . Я . Брюсова , который первый вы-
двинул мысль о высшем учебном заведении 
д л я обучения литературному мастерству , 
подобно тому, к а к существуют вузы д л я под-
готовки музыкантов , живописцев , скульп-
торов и архитекторов . Р е в о л ю ц и я создала 
условия , благоприятные д л я осуществления 
этой идеи. Возникшему ин-ту было присвое-
но имя его основателя — В. Я . Брюсова 
(1923). В короткое время ин-т сделался при-
тягательным центром д л я литературной мо-
лодежи . Значительное количество студен-
тов ин-та были рабочие и крестьяне . Его 
преподавательский состав включал л у ч ш и х 
представг.телей московской профессуры. По 
своей структуре институт был однофакуль-
тетным вузом с двумя основными отделения-
ми (творческим и критико-исследователь-
ским) и тремя факультативными (педагоги-
ческим, редакциоино-издательским и клуб-
ной работы). 

Первым ректором института был его ос-
нователь В . Я . Брюсов , после его смер-
т и — В. П . Полонский . Институт воспи-
тал р я д молодых литераторов и к р и т и к о в , 
заметно выдвинувшихся в литературе (Ар-
тем Веселый, Иван Доронин , Михаил Ску-
ратов , Михаил Голодный, Родион А к у л ь -
шин, Михаил Светлов и др . ) . Ин-ту при-
шлось прекратить свое существование (в 
1925), главным образом, в силу ж и л и щ н о г о 
кризиса . Его дело продолжалось в различ-
ных к р у ж к а х и особенно на л и т е р а т у р н ы х 
курсах при Всероссийском союзе писателей, 
преобразованных в 1927 в Высшие гос. ли-
тературные курсы , с учебными планами и 
программами, близкими к В Л Х И . 

Лит.: «Сборник программ и учебн. планов ВЛХИ», 
под ред. M. Г р и г о р ь е в а , М., 1924. С . М . 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ (или в о з д у ш -
н ы й а к р о б а т и з м ) , общее название 
различных фигур , могущих быть проделан-
ными на самолете, из которых основные: 
мертвая петля (см. рис . 1), переворот через 
крыло , бочка , крутой и пологий штопор 
(см. рис . 2), падение на хвост , падение ли -
стом, скольжение на к р ы л о и т . д . Главное 
значение В . п .—приучить летчика к умению 
быстро ориентироваться и уверенно выво-
дить аэроплан из любого г о ю ж е н и я в нор-
мальный полет. Кроме повышения к в а л и -
фикации летчиков , нек-рые фигуры В. п . 
имеют применение в воздушном бою (пере-
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ворот, петля , штопор) . Одним из механиче-
с к и х признаков большинства фигур В. и. 
я в л я е т с я : наличие н е у с т а н о в и в ш е ю с я дви-
ж е н и я самолета , возникновение инерцион-
ных сил и использование их д л я осущест-
вления фигур , а т а к ж е полет со скоростями 
меньше минимальных , при чем самолет про-
валивается в воздухе и не слушается р у л е й . 
В наст, время В . п . , х о т я бы в нескольких 

^ Y / \ \ / 
\ / 

Рис. 2. «Штопор», а—по-
Рис. 1. «Петля». логий, б—крутой. 

ф и г у р а х (переворот, штопор) , признан обя-
зательным д л я летчиков и проходится во 
всех а в и а ц г о н н ы х ш к о л а х . 

Лит.: Теоретическ,—«Труды ЦАГИ Н Т У ВСНХ», 
Москва, 1927; В е т ч и н к и п В., К а м е н е в С., 
Ч е п ц о в П. , Динамика полетов, Москва, 1927; D е-
v i l l e r s R . , Dynamique de l 'Avion, Paris, 1920. 
П р а к т и ч е с к а я — Ф и л и п п о в В. П . , Техника поле-
тов, Москва, 1925. А . Ч . 

ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА, см. B C U X . 

ВЫСШИЙ СОВЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ, образован постановлением президи-
у м а В Ц И К 7 и ю л я 1923 на правах постоян. 
комиссии при В Ц И К ; несколько позднее со-
зданы В . с . ф . к . п р и президиумах Ц И К союз-
ных республик . В . с. ф. к . имеют целью со-
гласование и общее направление работы по 
физической культуре , проводимой ведом-
ствами и организациями , осуществляют кон-
троль над научно-технической и агитационно-
пропагандистской работой по физкультуре . 
В состав В . с . ф. к . входят по одному пред-
ставителю от народи, комиссариатов: Воен-
но-морского, П р о с в е щ е н и я , Здравоохране-
ния, Внутренних дел, Т р у д а и от Ц К ВКГ1(б), 
В Л К С М , ВЦСПС. В . с. ф. к . имеет своих 
представителей в Красном международном 
объединении по физкультуре (Спортинтерн). 
Д л я направления дела физического разви-
т и я т р у д я щ и х с я на местах и проведения по-
становлений В . с . ф. к . в ж и з н ь существуют 
советы физической к у л ь т у р ы при исполко-
мах местных органов Советской власти, до 
районных включительно . П р и В. с. ф. к . 
имеется Научно-технический комитет, ве-
дущий программно-методическую, техниче-
скую и научно-исследовательскую работу в 
области физической к у л ь т у р ы . При этом ко-
митете организованы различные секции— 
программно-методическая , научно-консуль-
тативная , по спортивным играм, по зимне-
му , водному, стрелковому, вело-моторному 
спортам, т я ж е л о й атлетике и др . П р и мест-

ных советах физической культуры имеются 
аналогичные с научно-техническими коми-
тетами органы. 

Советы физической культуры на почве, 
подготовленной органами всеобщего воен-
ного обучения (см. Всевобуч), развернули 
работу по расширению и углублению физ-
к у л ь т у р ы в массах города и деревни и вне-
дрению ее в быт т р у д я щ и х с я . Они органи-
зов ли всесоюзные и местные праздники 
физкультуры, встречи с заграничными ра-
бочими спортивно-гимнастическими органи-
зациями, а т а к ж е различного рода кратко-
срочные курсы подготовки и совершенство-
вания д л я инструкторов, педагогов и вра-
чей . Ими издано много учебно-методической 
и научной литературы; издается несколько 
специальных ж у р н а л о в и газет. 

Лит.: «Бюллетень Высшего Совета Физической 
Культуры РСФСР», №№ 1 и 2, 1923. ß. КиЛЬПуС. 

ВЫСШИЙ СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В 
РСФСР, в период времени с 1921 по 1923 
осуществлялся Наркомюстом. Декретом от 
10 марта 1921 В . с . к . предоставлено было 
право признавать не имеющими законной си-
лы приговоры и решения судебных органов 
Р С Ф С Р , вынесенные с явным нарушением 
закона Советской власти. С организацией 
Верховного Суда Р С Ф С Р (см. Верховные 
суды союзных республик) с правами судеб-
ного контроля над судебными органами 
Р С Ф С Р совершенно отпала необходимость 
в дальнейшем существовании института 
высшего судебного контроля , и последний 
был упразднен циркуляром Наркомюста от 
31 я н в а р я 1923. 

Лит.: «Собрание Узаконений», № 15, 1921 (декр. 
об образовании Высшего судебного контроля); К р ы -
л е н к о Н. , Судоустройство РСФСР, Москва. 1924; 
Б р а н д е н б у р г с к и й Я. , Почему мы упразд-
нили Высший судебный контроль, «Еженедельник Со-
ветской Юстиции», № 3, 1923 (там же циркуляр об 
упразднении Высшего судебного контроля). 

ВЫСШИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ ИНСТИТУТ (ВХУТЕИН, б. ВХУТЕ-
МАС), основан в 1918 в Москве вместо 
Московского у ч г л и щ а живописи, ваяния и 
зодчества и Строгановского художествен-
ного училища. В соответствии с задача-
ми эпохи и нуждами советского хозяйства , 
программа В. ставит цели поднятия и ро-
ста промышленности и художественного 
оформления нового быта. Вхутеин—художе-
ственно-технический вуз , подготовляющий, 
гл . образом, художников-инженеров и ху-
дожников-техников высшей квалификации 
д л я обслуживания искусством н у ж д про-
мышленности и, в меньшей степени, ставя-
щий себе задачей подготовку мастеров чи-
стой живописи и скульптуры. Активное 
участие в организации нового быта требует 
подготовки не только высоких мастеров 
специальной техники , но одновременно и 
общественников. Поэтому В. уделяет много 
внимания преподаванию общественно - по-
литических наук , сгруппированных вместе 
с искусствоведческими и историческими 
дисциплинами около объединенной кафедры 
общественных н а у к . По своей структуре В. 
делится на о с н о в н о е о т д е л е н и е 
(обязательное д л я всех специальностей, 1-й 
год обучения) и 7 факультетов . Факульте-
ты архитектурный, живописный и скульп-
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турный сохранили в обших чертах обычную 
для вузов подобного типа схему препода-
вания . Из нововведений следует отметить 
разбивку живописного и скульптурного фа-
культетов па отделения: станковое, монумен-
тальное (фреска) и декоративное. Совершен-
но заново поставлена работа на факульте-
т а х по обрабатыванию дерева и металла , 
на керамическом, полиграфическом и текс-
тильном. Определяющий принцип нового 
направления этих производственных фа-
культетов заключается в стремлении подго-
товить, вместо прежних индивидуальных 
художников-кустарей, технически образо-
ванных художников-инженеров . Полигра -
фический факультет выпускает художников-
технологов, полиграфов, владеющих зна-
ниями, необходимыми д л я оформления про-
дукции и руководства предприятиями поли-
графической и издательской промышленно-
сти. Деревообделочный и металлообрабаты-
вающий факультеты ориентируются на а р х и -
тектуру и широко ставят вопросы внутрен-
ней обработки и оборудования ж и л и щ (ме-
бель), средств передвижения (вагоны, паро-
ходы и т . п . ) . Текстильный факультет го-
товит художников-инженеров по ткацкому 
отделению и художников - колористов — по 
набивному отделен! ю. 

ВЫСЫЛКА АДМИНИСТРАТИВНАЯ. В от-
личие от ссылки, при которой назначается 
определенное местожительство, В. а . назы-
вается осуществляемое органами власти при-
нудительное удаление того или иного л и ц а 
из какой-либо местности с запрещением про-
живать в этой и в нек-рых других местно-
стях, но с правом высланного определять вне 
этих пределов самостоятельно место д л я по-
селения. В . а . осуществляется по постанов-
лению органов управления , но не суда. Р а з -
личается В. а. за границу и в пределах стра-
ны. Первый вид В . а . обычно применяется к 
иностранноподданным и широко практикует-
с я в наст, время б у р ж у а з н . государствами 
в отношении революционеров и особенно 
коммунистов (см. Высылка иностранцев). В 
СССР применяются оба вида В . а . , осуще-
ствляемые по постановлению О Г П У , в поряд-
ке, установленном законом от 29/V I I I 1921 
и 28/111 1924. В. а . з а границу применяет-
ся обычно в отношении иностранцев. В . а . в 
пределах СССР осуществляется в отношении: 
а) лиц, причастных к контр-революционной 
деятельности, б) уголовных преступников 
(в особенности рецидивистов, а т а к ж е лиц, 
связанных с преступной средой), в) контра-
бандистов (2 ч. ст. 83 Угол, кодекса РСФСР) . 
В. а. в пределах СССР назначается на срок не 
более 3-х лет и влечет за собой на это 
время поражение в политических п р а в а х . 
В местностях, объявленных на исключитель-
ном или военном положении, право В . а . 
предоставляется президиумам край- , обл- и 
губисполкомов или ревкомам. А. Т. 

ВЫСЫЛКА ИНОСТРАНЦЕВ. Под В. и . по-
нимают изгнание иностранца с территории 
того государства, в к-ром он проживает . Вы-
сылке может подвергнуться к а к иностранец, 
к-рый нигде не преследуется, т а к и иностра-
нец, к-рый преследуется каким-нибудь госу-
дарством, но к-рому он в этом случае не 
передается. Т . о . , теоретически между выда-

чей и высылкой имеется существенная раз -
ница . Однако, на практике , особенно д л я 
политических эмигрантов, высылка может 
по своему значению приблизиться к вы-
даче (см. Выдача преступников). — З а ис-
ключением особых условий, вытекающих из 
торговых договоров, международная п р а к -
тика , в общем, не обязывает государства 
допускать на своей территории пребывание 
иностранцев; это—предмет национальных за-
конодательств. Пределы усмотрения со сто-
роны властей так растяжимы, что даже при 
соблюдении иностранцем всех законов госу-
дарства , где он проживает , о действитель-
ном п р а в е пребывания едва ли можно го-
ворить . Со времени империалистской войны 
это положение еще обострилось, во-первых, 
из-за распространения обязательности пас-
портов и виз , что создало при н а р у ш е н и я х 
соответствующих предписаний новый повод 
к В . и . , и, во-вторых, потому, что, вследствие 
хозяйственного кризиса б у р ж у а з н ы х госу-
дарств, некоторые из них в законодательном 
порядке сияли иностранцев с внутреннего 
рабочего р ы н к а . Тем самым д л я иностранца , 
принужденного существовать на заработ-
ную плату , пребывание фактически, а боль-
шей частью—и по закону , становится невоз-
можным, так к а к отсутствие средств к суще-
ствованию является , в свою очередь, ос-
нованием д л я высылки иностранцев. И про-
тивоположность этому в СССР все трудя-
щиеся пользуются одинаковыми правами с 
гражданами Союза. 

Кроме случаев, когда В . и . применяется 
к а к дополнительная мера при судебнонака-
зуемых д е я н и я х , она проводьтся обыкновен-
но в административном порядке . Фактиче-
ски под угрозой В . и . находится , г л . обр. , 
иммигрирующая беднота, ибо тот, кто «при-
носит в страну деньги» ,—желанный гость, 
зато иностранный пролетарий почти лишен 
защиты от произвола властей. Нередко 
встречается принудительное выселение без 
соблюдения каких-либо формальностей. Д о 
окончания возникшего дела о В . и. высы-
лаемый обычно находится под арестом. Он 
принудительно выселяется на б л и ж а й ш у ю 
границу, если т а к о в а я не я в л я е т с я грани-
цей преследующего государства. Высылка на 
границу преследующего государства равно-
сильна выдаче; однако, нек-рые страны при-
бегают к этому способу, обходя собственное 
законодательство и договоры.—Принять вы-
сылаемого обязана только родина . Если по-
следняя его преследует и никакое другое го-
сударство принять его не желает , то для не-
го создается безвыходное положение . И все 
ж е высылаемый выставляется на границу . 

Чем больше белый террор увеличивает 
число политических эмигрантов, тем более 
усиливается , одновременно с международ-
ным обострением классовой борьбы, прак -
т и к а В . и. д а ж е в странах с давним правом 
убеж ища , к а к Ш в е й ц а р и я . Нек-рые страны 
(Соед Штаты Сев. Америки) по закону совер-
шенно закрывают свои границы д л я полити-
ческих эмигрантов. В противоположность 
практике довоенных лет, в с я к а я полити-
ческая деятельность ицостранца , даже если 
она легальна , считается злоупотреблением 
правом у б е ж и щ а и поводом к высылке . 
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Часто требование о выдаче, которое, в виду 
политического х а р а к т е р а «преступления», 
приходится оставить без удовлетворения, 
имеет своим следствием В . и . 

Лит.: I s ä у Е . , Das deutsche Fremdenrecht, 
В. , 1923; M a r t i n i A., L 'expuls ion des étrangers, 
P . , 1909; С a 1 k о e n van Beeck, A. J. L., Uitset t ing 
van vreemdelingen im Verband met het Volkenreclit, 
Utrecht, 1901. Э. Шенгоф. 

ВЫСЫЛКА СУДЕБНАЯ, одна из мер со-
циальной защиты, предусмотренных законо-
дательством СССР; она назначается судом в 
отношении лиц , признанных по своей пре-
ступной деятельности или ж е по связи с 
преступной средой социальноопасными в 
данной местности. Эта мера, согласно обще-
союзным Основным Началам , может быть 
применена судом по предложению органов 
п р о к у р а т у р ы и независимо от привлечения 
к судебной ответственности, а т а к ж е и в том 
случае , если обвиняемый оправдай судом, но 
все ж е признан социальноопасиым. В. с. 
может иметь место к а к из пределов союзной 
республики, так и внутри ее из одной мест-
ности в другую; она может быть назначена: 
а) с поселением в тех или иных местностях 
(ссылка) или без него ( B . c . в тесном смысле 
слова) , б) с запрещением п р о ж и в а н и я в тех 
или иных местностях или без него. Удале-
ние ив пределов союзной республики допу-
скается лишь в порядке , особо определяе-
мом общесоюзным законодательством; уда-
ление из отдельной местности в пределах 
данной республики—в порядке , определяе-
мом законодательством последней. По Уго-
ловному кодексу Р С Ф С Р , удаление из пре-
делов данной местности с обязательным посе-
лением в иных местностях (т. е. ссылка) мо-
жет быть применено судом лишь в с л у ч а я х 
осуждения за преступления , предусмотрен-
ные определенными, точно перечисленными 
в ст. 36 Уголовного кодекса Р С Ф С Р ста-
тьями этого кодекса; места, в к -рых обяза-
тельное поселение может быть определено 
судом, устанавливаются Н К В Д , по согла-
шению с Н К Ю . Высылка судебная может 
быть назначена судом на срок не свыше пя-
ти лет; если высылка назначена судом в 
качестве дополнительной к лишению свобо-
ды меры, то начало определенного судом 
срока высылки относится к моменту отбы-
тия заключения . 

ВЫТЕБЕ ДЬ(ТЬ), р., правый приток Жнзд-
р ы . Д л и н а — о к о л о 140 км. Протекает по 
Орловскому о к р у г у Центрально-Чернозем-
ной области, вдоть ее границы с Б р я н с к о й 
губ . , и Сухиничскому у . К а л у ж с к о й губ. Те-
чение быстрое, местами порожистое, что 
затрудняет даяда сплав . Интересные в гео-
логическом отношении берега содержат мно-
го окамепелостей различных эпох. 

ВЫТЕГРА, г. Лодейнопольского о к р . Ле-
нинградской обл. , раньше у. центр б. Ленин-
градской губ. , на р . Вытегре, в 17 км от ее 
впадения в Онежское оз . Пароходная при-
стань; 5.089 ж . (1926). К р у п н а я мастерская 
по ремонту судов, лесопильный завод — 
180 рабочих и с л у ж а щ и х (1927). В.—одна 
из в а ж н е й ш г х пристаней Мариинской водной 
системы (см.). Грузооборот пристани в 1926 
составлял 37 тыс. т . 

ВЫТЕГРА, река в Лодейнопольском окру-
ге Ленинградской области. Вытекает из озе-

р а Маткозеро, впадает в Онежское оз. Дли-
на—ок. 70 км. Составляет часть Мариинской 
водной системы (см.), соединяясь Ново-Ма-
риинским каналом с р . Ковжей (приток 
Белого оз.) и Онежским обводным каналом с 
р . Свирыо. Судоходна от устья до Ново-Ма-
риинского канала . На В. имеется 28 шлю-
зов, что обусловливает медленность пароход-
ного сообщения. Грузооборот В.—124 т . т , 
из них по прибытию—78 т . т , по отправ-
лению—46 т . m (1926). Крупнейшая при-
стань на реке—г. Вытегра. 

ВЫТЕСНЕНИЕ, психологический тер-
мин, введенный 3 . Фрейдом для обозначе-
ния процесса удаления нек-рых неприятно-
окрашенных представлений из сознания . 
Согласно психоаналитической теории Фрей-
да (см. Психоанализ), в целом ряде случаев 
человеческие влечения наталкиваются на из-
вестные задержки и не могут быть осущест-
влены,—напр . , когда влечение сталкивается 
с общим укладом личности, противоречит ее 

• общей социальной установке, социальным 
нормам и т . п . В этих случаях влечение за-
держивается , а представление, связанное с 
ним, «вытесняется» из сознания, становится 
бессознательным. Биологический смысл это-
го процесса, по мнению Фрейда, заключается 
в том, что вытесненное в бессознательную 
сферу представление (влечение), вошедшее 
в конфликт с общим укладом личности, тем 
самым перестает нарушать ее нормальное 
(сознательное) поведение. Вместе с В. само-
го влечения могут быть вытеснены и ассо-
циативно-связанные с ним элементы. Про-
цессом В. объясняются многие случаи забы-
вания , когда из памяти исчезают тягостные 
(конфликтные) переживания и вместе с ни-
ми впечатления, близкие к ним по смежно-
сти (воспринятые одновременно) или стоя-
щие с ними во внутренней связи . Р а з р е ш а я 
конфликт путем устранения из сознания 
аффективных моментов, В. играет, по мне-
нию Фрейда, положительную роль в пси-
хической жизни человека. Особенно следует 
это сказать о В. примитивных влечений в 
процессе развития и воспитания отдельной 
личности. Психоанализ считает, что вытес-
няются в первую очередь наиболее прими-
тивные влечения и прежде всего некото-
рые примитивные формы сексуальных вле-
чений, несовместимые с требованиями куль-
туры. Фрейд думает даже , что можно гово-
рить о влечениях, подвергшихся В. в про-
цессе филогенеза (развития вида), но ха-
рактер этого процесса остается для совре-
менной науки еще далеко невыясненным. 
Можно т а к ж е думать, что В. могут подвер-
гаться и другие виды влечений, кроме се-
ксуальных , что тормазиться может всякий 
резкий конфликт. Правда , такой взгляд ча-
сто расходится с положениями ортодоксаль-
ного психоанализа , но факт В. целого ряда 
конфликтов, не носящих сексуального ха-
рактера , можно признать установленным. 

Активную роль в процессе В. играют сти-
мулы окружающей среды и те навыки, к-рые 
воспитываются ею в человеке. С психофи-
зиологической точки зрения развитие пове-
дения есть конфликтный процесс, характе-
ризуемый появлением новых доминант (см.) 
и тормажением более примитивных, т . е . 
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процесс, связанный с рядом глубоких мета-
морфоз.'—По мнению Фрейда, вытесненное 
продолжает сохраняться в бессознательном 
и может проявляться во время снижения 
деятельности сознания (правильнее—тор-
мазящего влияния коры больших полуша-
рий); т а к , вытесненное может п р о я в л я т ь с я 
в сновидении, обусловливая в значительной 
степени его содержание, в художественном 
творчестве (художник заставляет героя де-
лать то, чего не мог сделать сам), в остроте, 
анекдоте и т. п. Правда , В. далеко не исчер-
пывает сущности художественного творче-
ства, но оно является одним из его существен-
ных механизмов.—Неудачно протекшее В. 
дает резкое нарушение поведения: проявля -
ются примитивнейшие влечения, человек 
оказывается асоциальным; особенно я р к о 
это проявляется в случаях нек-рых психо-
неврозов .•—Наиболее активным периодом В . 
принято считать период детства, в течение 
к-рого под воздействием воспитания торма-
зятся и вытесняются примитивн. формы пове-
дения. Однако, можно думать, что и в зрелом 
возрасте этот процесс может, при известных 
условиях, протекать достаточно активно. 

Лит.: Ф р е й д 3. , Лекции по введению в психо-
анализ, М., 1923; е г о m е, Основные психологические 
теории в психоанализе, М., 1923. А.. Лурия. 

ВЫТЕСНЕНИЕ, химический процесс, со-
стоящий в том, что в каком-либо соедине-
нии атом (или группа атомов) заменяется 
(вытесняется) другим атомом (или группою 
атомов) при воздействии соответствующих 
химических реагентов. Известно несколько 
типов таких реакций: 1) В. водорода кис-
лот металлами, напр . : 

Zn + H,SOj = ZnSOi + H j ; 
с точки зрения теории электролитической 
диссоциации процесс этот состоит в том, 
что атом металла, обладающий бблыним 
сродством к положительному электричеству, 
отнимает заряды от ионов водорода и пре-
вращается в соответствующий ион, ионы ж е 
водорода, потеряв заряды, выделяются в ви-
де газообразного Н 2 : 

Zn + 2Н + ->Zn + + + Н„. 
2) Более электроположительные металлы 
(см. Ряд папрпоюений, Электродные потен-
циалы) вытесняют менее электроположи-
тельные из растворов их солей, н а п р . -

CuSO,+ Fe = F e S 0 4 + Си 
ИЛИ в ионах: 

Cu + + + Fe->Cu + F e + + . 
3) Сильно электроотрицательные элементы 
вытесняют слабо электроотрицательные из 
их соединений, напр . : 

2NaBr + С1а = 2NaCl + Вг„ 
или в ионах: 

В г - + С1-*-Вг + С1- . 

4) Сильные кислоты вытесняют более слабые 
из их солей, например, серная кислота 
вытесняет уксусную кислоту из уксусно-
натриевой соли: 

2СН,- COONa + HjSOi = 2СН, • СООН + Na2S04 . ' 
5) Сильные основания вытесняют менее энер-
гичные из их солей, напр . : 

FeSO. + 2NaOH = Fe (OH) s + NajSOj . 
6) Элементы, обладающие бблыним срод-
ством к кислороду, вытесняют элементы, 

обладающие меньшим сродством к нему, из 
их окислов, чем пользуются , например, при 
выплавке металлов из их окисных р у д на-
каливанием с углем и т . д . 

Следует заметить, что реакции В . идут до 
конца , б. ч . , лишь в том случае , если один из 
продуктов реакции т а к или иначе удаляется 
из реакционной среды (улетучивается или 
выпадает в виде нерастворимого осадка) , в 
противном ж е случае устанавливается хи-
мическое равновесие; увеличивая концен-
трацию продукта вытеснения, удается д а ж е 
иногда направить процесс в обратную сто-
рону . Опыты Бекетова и Ипатьева показа-
ли , например что, действуя водородом под 
большим давлением на растворы многих со-
лей, можно вытеснить из них соответству-
ющие металлы (Ag, Hg, Си, P b , N i , Со, Bi 
и др . ) .—Серная кислота вытесняет HCl из 
поваренной соли не потому, что она энер-
гичнее соляной кислоты (сила их, примерно, 
одинаковая) , а единственно вследствие боль-
шей летучести этой последней. Очень сла-
бая кремнекислота может , однако, при вы-
сокой температуре , вытеснять, благодаря 
своей нелетучести, более сильные кислоты 
из их солей (геологические процессы в нед-
р а х земли), и т . д . П. Шорыгин. 

ВЫТРАВКА, в с и т ц е п е ч а т а н и и , 
способ получения белых (собственно В.) или 
разноцветных (расцветка) узоров по предва-
рительно окрашенной т к а н и . Д л я этого на 
окрашенную т к а н ь наносят при посредстве 
печатных машин или ручных форм составы, 
которые в определенных местах р а з р у ш а ю т 
о к р а с к у , благодаря чему на т к а н и п о я в л я -
ется р и с у н о к . В зависимости от того , ка -
кой химической реакцией пользуются д л я 
р а з р у ш е н и я о к р а с к и , различают окисли-
тельные и восстановительные В . Выбор 
способа В . зависит от свойств о к р а с о к . В 
качестве окислителей применяют соли ка -
л и я и натрия хлорноватой кислоты, кото-
рые в присутствии «катализаторов» ( ж е л т а я 
или к р а с н а я к р о в я н а я соль) производят 
на ткани в атмосфере п а р а окислительную 
реакцию. Таким образом получают на окра-
шенной ткани только белый узор ; если же 
хотят получить расцветку , то в окислитель-
ный состав вводят з акрашивающие веще-
ства . В качестве восстановителей употреб-
ляют соединения гидросернистокислого нат-
р и я с формальдегидом, к-рые носят торго-
вые названия гидросульфитов, ронгалитов 
и т . д . Д л я получения расцветок в этом слу-
чае применяют кубовые красители , которые 
прикрепляются в местах, где р а з р у ш а е т с я 
о к р а с к а , благодаря восстановительной ре-
акции вытравного состава . Восстановитель-
ные В . получили в наст, время преобла-
дающее значение, и применяются они по 
субстантивному, кубовому и ледяному кра-
шениям (см. Крашение). 

Д л я получения узоров по кумачевому 
крашению, где обычные В . отказываются 
с л у ж и т ь , применяются щелочные В. , дей-
ствие к -рых основано на том, что к р е п к а я 
щелочь, "в известных условиях , р а з р у ш а е т 
красный ализариновый л а к , переводя его 
составные части в раствор . Точно т а к ж е 
окраски сернистыми красителями в густых 
оттенках , черноанилиновое крашение , неко-
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торые тапниновые окраски энергично проти-
востоят окислительн. и восстановит, реак-
ц и я м . В этом случае приходится пользовать-
ся резервом, или вапой (см.). П . Викторов. 

ВЫТРАВЛИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ, в ы -
т р а в л е н и е к р и с т а л л о в , см. Фигуры 
травления. 

ВЫТРАВЛИВАНИЕ ПЛОДА, искусствен-
ное прерывание беременности при помощи 
различных, якобы вызывающих выкидыш, 
средств, принимаемых внутрь (т. н . абор-
тивные средства). Т . к . все эти средства ве-
дут к цели обычно только в больших (смер-
тельных) дозах и потому чрезвычайно опас-
ны, то за последнее время они почти вышли 
из употребления и сохраняются лишь в на-
родной медицине, в практике доморощенных 
бабок и знахарей . См. Аборт. 

ВЫТЬ, древне-русское слово, употребляв-
шееся в старинных а к т а х в значении ча-
сти земельного участка , податной единицы, 
участка пашни. В 17 в . В .—поземельная ме-
р а , р а в н а я 5 десятинам, или 10 четвертям 
земли. В . употреблялась совместно с другой 
поземельной податной единицей—сохой. В 
зависимости от того, к а к а я из этих двух 
единиц л е ж а л а в основе податного исчисле-
ния , применялось два разнородных счета 
(письма)—вытное и сошное письмо. В смыс-
ле доли или части чего-либо слово выть 
и до настоящего времени употребляется в 
Верхнем и Среднем П о в о л ж ь и и на севе-
ре Союза ССР. 

Лит.: JI а п п о-Д а н и л е в с к и й А. С., Орга-
низация прямого обложения в Московском государ-
стве, СПБ, 1890; работы С е р г е е в и ч а В. И. , 
Б е л я е в а И. Д . и др.; Д а л ь В. П. , Толковый 
словарь живого великорусск. языка , М,—СПБ, 1912. 

ВЫТЯЖЕНИЕ, механический лечебный 
прием, употребляемый при ряде хирургиче-

ских заболеваний и 
заключающийся в 
приложении какой-
либо силы к пери-
ферическому концу 
поврежденной ча-
сти тела (чаще все-
го — конечностей) 
при одновременной 
фиксации и про-

тивотяжении центральной части. В . может 
быть кратковременным и осуществляться 
живой мышечной силой, и длительным (3—4 
недели и дольше) ; в последнем случае при-
меняются б. или м. сложные ортопедические 

Рис. 1. Вытяжение пред-
плечия силой пружины. 

Р и е / 2 . Вытяжение бедра Рис. 3. Вытяжение бед-
и голени силой привешен- ра силой тяжести самой 

ного груза . ноги. 

приспособления; в них действующей силой 
я в л я е т с я сила тяжести тела , привешенно-
го г р у з а , упругой резиновой трубки , пру-
ж и н ы и п р . — В . имеет разнообразное назна-
чение: так , при хронич. воспалительных 
процессах суставов, вытяжением достигается 

устранение давления и вызываемой им бо-
л и , при стойких сведениях суставов (т. н . 
контрактурах, см.) — постепенное выпрям-
ление их , при туберкулезных поражениях 
позвоночника—предупреждение и исправле-
ние искривлений его. Особенно широкое при-
менение В. имеет при лечении вывихов и 
переломов костей: кратковременное В. весьма 
часто употребляется при вправлении свежих, 

Рис. 5. Гвоздь, 
вбиваемый 

через мягкие 
ткани в кость. 

Рис. 4. Вытяжение позвоночннка силой при-
вешенного груза; к голове укреплена т. н. 

Глиссонова петля. 

а длительное—при лечении застарелых вы-
вихов; при переломах костей длительным 
В. достигается правильная фиксация отлом-
ков костей, устраняется возможность сме-

щения их (связанного с после-
дующей деформацией и на-
рушением фУ | 1 К Ц и и органа) , 
что крайне важно для пол-
ного установления нормаль-
ных движени 1 органа.—От-
ветственным моментом при ус-
тройстве В . является фикса-
ция точки приложения силы 
к поврежденному органу;что-
бы распределить ее на боль-
шую поверхность, к коже по-
врежден. органа по всей дли-
не его приклеивается длин-
ная петля из липкого пласты-
р я или материи, или в кость 
(ниже места повреждения) 
вбивается особого устройства 

гвоздь; к петле или к выступающим концам 
гвоздя через систему блоков прикрепляются 
груз , п р у ж и н а и т . д. Устройство В. разного 
рода видно из прилагаемых рисунков . 

' Лит.: В е г и е р К. Ф., Переломы и их лечение, 
M.—Л., 1920; Т и х о м и р о в И. А., Функциональ-
ное лечение переломов длинных костей конечностей 
в практике военного времени, П. , 1916; Prof. В г а п-
d е п h е и г В. und Prot. G r a e s s n e r П., Die Tech-
nik der Extensionsverbände bei der Behandlung der 
F rak tu ren und Luxat ionen der Ex t remi tä ten , 5 Auf-
lage, S tu t t ga i t , 1917. С. Якобсон. 

ВЫТЯЖКА, отделанные раскрои красно-
дубленной яловой к о ж и , получаемые в виде 
крюков и идущие для шитья сапог разных 
размеров. В. я л о в а я бывает размером по 
высоте от 45 до 75 см; кроме того, бывает 
еще недомерок и детская . Раскроенный то-
в а р из мостовья (см.) поступает в перг работку 
на В. или , к а к говорится, «в посадку»; но 
прежде чем посаживать товар , его подго-
товляют . Подготовка эта состоит в придании 
товару известной толщины (стружка) , цвета 
(окраска в черный цвет) и в промазке (вор-
ванью, салом, дегтем). Цель посадки заклю-
чается в том, чтобы придать раскрою форму 
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сапога и сохранить эту форму при высуши-
вании. Посаживание В. основано на способ-
ности дубленой кожи сохранять после вы-
сыхания приданную ей в сыром виде форму 
настолько прочно, что катание и мятье ее не 
изменяют. Сама посадка производится на 
деревянных досках, имеющих форму сапога , 
которые носят название «крючьев». К р ю ч ь я 
делаются д л я разных сортов В. различной 
величины и формы. После посадки раскроев 
на крючья их вытягивают, р а з г л а ж и в а ю т , 
подвяливают, а затем снимают с крючьев , 
смазывают, сушат и отделывают. Отделка 
заключается в том, чтобы В. отмять, навести 
на лицо кожи требуемый рисунок (шагрень) 
и придать нек-рый блеск (глянец) . 

ВЫТЯЖКИ, фармацевтические препара-
ты, получаемые извлечением той или иной 
жидкостью (алкоголем, эфиром, глицерином, 
водой и пр.) определенных субстанций из 
растительных или животных тканей и о р г а -
нов. Извлечение этих, для каждой В . спе-
цифических, субстанций основано на раз-
личной растворимости отдельных компонен-
тов, составляющих данную ткань , в том 
или ином растворителе. Технические прие-
мы при получении В. в основном сводятся 
к обработке соответствующим растворите-
лем мелкоизмельченного вещества (расте-
ния , органа , ткани) непосредственно в кол-
бе или ж е в особых экстракционных аппа-
ратах (см. Экстрагирование) . Извлечение 
производится па холоде, при комнатной тем-
пературе или при подогревании, в зависи-
мости от свойств обрабатываемого материа-
л а и задач извлечения (см. Э к с т р а к т ы ) . 
В. из органов животных (напр . , м у ж с к и х 
половых мгелеЗ'—спермин, яичников—ова-
рин, молочных желез—маммин и пр.) широ-
ко пользуется в настоящее время органо-
терапия (см.). В . преимущественно из расти-
тельных веществ играют большую роль при 
приготовлении многих так называемых гале-
новых препаратов (см.). 

ВЫТЯЖКИ ПОЧВЕННЫЕ, растворы, по-
лучаемые при химическом анализе почвы 
(см.) путем обработки почвы определен-
ными растворителями. В качестве послед-
них применяют—в зависимости от целей 
анализа—-или дестиллированную воду (вод-
ные В . п.) или кислоты (соляную, лимон-
ную, уксусную, фтористо-водородную и др . ) , 
а иногда—растворы различных солей (ВаС12, 
KCl , NH4C1 И др.) . Водные В. п . применяют 
для определения минеральных форм азота 
( N 0 3 , N 0 2 И N H 3 ) , водно-растворимых форм 
( Р 2 0 5 , S0 4 , Ca, реже К 2 0 , Fe , Cl), а т а к ж е 
воднорастворимого гумуса (см.) и реакции 
почвы (кислотность и щелочность). Слабо-
кислые В. п. применяют, гл . обр. , д л я опре-
деления доступной растениям фосфорной 
кислоты; соляно-кислые и фтористо-водород-
ные В. п .—для определения валового запаса 
зольных веществ в почве. Солевые В. п . на-
ходят применение чаще всего при изучении 
поглотительной способности почгы и форм 
кислотности почвы. В. п., полученные из поч-
вы без обработки ее растворителями, а путем 
выделения из свеясевзятого образца почвы 
(прессованием или отсасыванием) влаги , на-
ходившейся в почве в естественных усло-
виях , называют п о ч в е н н ы м р а с т в о -

р о м . В последнем обычно, кроме зольных 
элементов, реакции и гумуса, определяют 
т а к ж е нек-рые его физико-химические свой-
ства (электропроводность, осмотическое дав-
ление и друг . ) . При определении зол ных 
элементов в почвенных в ы т я ж к а х обычно 
пользуются колориметрическими методами 
(см. Колориметрия). 

Лит.: С т о л ь г а н е А. А., Агрохимический 
анализ, 2-е изд., M., 1926; W i e s s m a n n H . , 
Agrikulturchemisches P rak t ikum, В., 1926. См. также 
лит. при статье Анализ почвы. 

ВЫТЯЖНОЙ ПЛАСТЫРЬ, смесь равных 
частей свинцового глета, оливкового масла 
и свиного сала ; имеет вид не очень липкой 
массы. Употребляется д л я н а л о ж е н и я на 
больной участок к о ж и с целью создания под 
покровом В. п. теплой в л а ж н о й среды, спо-
собствующей созреванию воспалительных 
фокусов; кроме того, В. п . дезинфицирует 
к о ж у вследствие присутствия свинца . Н а -
учная медицина редко , однако, пользуется 
этим методом лечения . См. Пластырь. 

В ЫТЯЖНЫЕШКАФЫ, р а б о ч и е столы, на-
крытые высокими застекленными я щ и к а м и 
с вытяжными приспособлениями,устраивае -
мые во всякой химической лаборатории и 
предназначаемые д л я т а к и х работ, при ко-
торых приходится иметь дело с ядовитыми, 
удушливыми, д у р н о п а х н у щ и м и и вообще 
вредными д л я здоровья парами и га зами . 
В . ш . устраивают обыкновенно около стен 
или окон. Р а з м е р ы и х бывают различны; в 
качестве примера можно привести следую-
щие цифры: высота стола—ок . 1 м, ш и р и н а 
(глубина)—75 см, длина—230 см. Стол вы-
кладывается каменными плитками или за-
стилается свинцовыми листами . П е р е д н я я 
стенка В . ш . устраивается подвижной, от-
к р ы в а я доступ внутрь ш к а ф а . Высота пе-
ре ;ней стенки—около 200 см. Внутрь В . ш . 
должны быть проведены газ и вода. Д л я 
того, чтобы газо- и водопроводные к р а н ы не 
портились от действия кислых паров и что-
бы ими легче было манипулировать , когда 
В . ш. бывает заставлен приборами и посу-
дой, их удобнее устраивать не внутри В. ш . , 
а с н а р у ж и . В В . ш . устраиваются т а к ж е 
раковины д л я сливания ядовитых и воню-
чих жидкостей . Иногда в них помещаются 
и водяные насосы, но, в силу только что 
у к а з а н н ы х соображений, последние лучше 
устраивать где-нибудь с н а р у ж и и проводить 
от них в В . ш . длинные трубки , к которым 
можно присоединить приборы, подлежащие 
эвакуированию (напр . , колбы д л я отсасы-
в а н и я и т . п . ) . В стене, около к-рой стоит 
В. ш . , устраивается вытяжное отверстие под 
крышей шкафа . Т я г а достигается или при 
помощи вентилятора или посредством пла-
мени горелки, помещенной в вытяжном ка-
нале . Д л я освещения внутренности В. ш . 
служат лампы, помещаемые непосредственно 
под крышей шкафов . Пространство под вы-
т я ж н ы м и шкафами молено заделать досками 
и превратить таким образом в защищенное 
от пыли помещение д л я хранения посуды, 
приборов и реактивов. А. Раковский. 

ВЫХОД ОРДЫНСКИЙ, дань , которую с 
1241 платило население русских земель в 
пользу ханов Золотой Орды. В. о . собирал-
ся сначала особыми татарскими чиновника-
ми (баскаками) , позднее—московскими вели-
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кими к н я з ь я м и . С падением татарского ига 
(1480) вычод ордынский стал доходом мос-
ковских князей . 

ВЫХОД РЫБОСОЛЬНЫЙ, примитивное 
холодильное оборудование рыбных промыс-
лов д л я т . паз . х о л о д н о г о п о с о л а ры-
бы, впервые введенное в Астраханском рай-
оне и оттуда распространившееся на дру-
гие районы. В. р . представляет деревянное, 

обычно несколько углубленное в землю, за-
сыпанное толстым слоем землр строение, со-
стоящее из: 1) центральной' камеры, под 
полом к-рой находятся рыбосольные дере-
вянные чаны или бетонные л а р и , располо-
женные , б. ч . , в три ряда , 2) окружающего 
камеру с трех сторон пространства , сплошь 
забиваемого льдом и отделенного от камеры 
решетчатой переборкой, и 3) передних амба-
ров Для соли, расположенных по бокам 
двойных входных дверей. Освещается В. р . 
устроенными в потолке остекленными све-
товыми люками . Л ь д а помещается в В. р . 
1 .200-—1.500 м 3 , температура внутри дер-
ж и т с я в условиях южного лета 5—8°. Не-
достаток рыбосольного выхода — неполное 
использование о х л а ж д а ю щ и х свойств льда , 
вследствие помещения его с боков, и от-
сутствия пустого охлаждаемого простран-
ства под чанами. 

ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ, возмещение, вы-
даваемое рабочему или с л у ж а щ е м у при 
увольнении, с тем, чтобы дать возможность 
подыскать в течение определенного про-
м е ж у т к а времени работу. В . п . устанавли-
вается , к а к правило , в размере 2-недельного 
заработка , для сезонных рабочих—в разме-
ре недельного заработка , а д л я временных 
рабочих, нанятых на определенный срок, 
в случае ликвидации предприятия , сокра-
щ е н и я работы или приостановки ее на срок 
более недели ,—в размере 3-дневного з ара -
ботка . При сокращении штатов предприятий 
и учреждений вследствие рационализации , 
В . п . равняется Р/ 2 -месячному среднему 
заработку . Н а основании Кодекса законов 
о труде , предупреждение нанимателем ра-

бочего и с л у ж а щ е г о за 2 недели (или за дру-
гой из у к а з а н н ы х сроков) освобождает от 
выплаты выходного пособия, но обычно кол-
лективными договорами предусматривается 
выдача выходного пособия и при наличии 
предупреждения . 

В . к а п и т а л и с т и ч е с к и х странах вопрос о 
предупреждении и В . п . для рабочих (за 
14 дней) предусматривается законом только 
в Рермании. Служащие находятся в значи-
тельно лучшем положении. Так , в Германии, 
Австрии и Швейцарии закон обязывает пред-
принимателя предупреяедать служащего об 
увольнении за 6 недель. В остальных госу-
дарствах сроки предупреждения и вопросы 
выдачи выходного пособия регулируются 
только договорами. Я . С. 

ВЫХОДНОЙ Л ЛСТ, з а главная страница 
в книге , на к-рой помещаются выходные све-
дения, именно: название книги (заголовок), 
автор ее, подзаголовки (разные пояснения 
и дополнения к названию), место и год из-
дания , фирма издательства. В. л . иногда со-
провождается фронтисписом (см.); иногда 
и сам выходной лист представляет худо-
жественный рисунок (типично для 17 ве-
ка в Европе) . 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ, дни отдыха для ра-
бочих и с л у ж а щ и х , не могущих воспользо-* 
ваться общим для всех днем отдыха. Обыч-
но В . д . устанавливаются для тех рабочих 
и слуя-еащих, которые связаны с предприя-
тием не только работою, но и проживанием 
при нем, как , например, домашние работ-
ники , батраки , сторон«, и т . д . , или же не-
сут определенные дежурства , выпадающие и 
на праздничные дни (больничный персонал, 
милиционеры и т . д . ) . В капиталистиче-
ских странах вопрос о В . д . регулируется 
лишь в индивидуальных или коллективных 
трудовых договорах . В СССР В. д. пред-
усмотрены в Кодексах законов о труде, и 
ст . 110 предписывает, чтобы трудящимся, 
которые по условиям работы не могут вос-
пользоваться обычным еженедельным днем 
отдыха, и лицам, работающим в предприя-
т и я х , деятельность к -рых является беспре-
рывной, отдых был предоставлен в другие , 
удобные для них , выходные дни. 

ВЫХУХОЛЬ, в ы х у х о л , х о х у л я , г о -
г у л я , Desmana moschata , насекомоядное 
млекопитающее из сем. кротовых, довольно 
крупный (для 
насекомоядных) 
зверек , ростом с 
крысу . Голова 
большая , кони-
ческая , оканчи-
вающаяся сплю-
щенным сверху 
вниз хоботком. 
Глаза очень малы. Передние лапки , весьма 
приблгженные к голове, вдвое меньше зад-
них. Задние лапы отличаются резким бо-
ковым сжатием ступни и смещением паль-
цев, которые расположены друг над дру-
гом. Плавательные перепонки велики; они 
закрывают даже снизу основания больших 
когтей. Хвост по длине равен туловищу; 
в основном отделе он имеет цилиндрически-
грушевидную форму (здесь помещаются мус-
кусные железы, открывающиеся н а р у ж у мно-
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гочисленными отверстиями на нижней по-
верхности хвоста); дальше хвост плоско-лан-
цетовидпый. Мех очень мягкий и шелкови-
стый, красивой темнобурой окраски . 

13. встречается в Вост. Европе—в бассей-
нах рек У р а л а , Камы, Волги, Дона . Име-
ются указания на распространение в бас-
сейне Днепра (близ Запорожья ) . В . любит 
стоячие и медленно текущие воды речных 
заводей, стариц и озер. Ï-Iopa делается где-
нибудь на берегу и имеет одно подводное 
отверстие. Подземное гнездо, характерное 
резким запахом и наличием всюду разбро-
санных рыбьих костей, складывается из 
осоки и мха , собранных с прибрежных ко-
чек. В. — настоящее водное животное , воз-
вращающееся в нору лишь для отдыха и 
сна; превосходно плавает , бегает по дну , 
ныряет; на суше—неловко и тяжело бредет, 
переваливаясь на своих неуклюжих л а п к а х . 
Зрение развито очень слабо, обоьяние—пре-
красно. Пищу составляют мелкие водяные 
животные: м о л л ю с к ! , пиявки , рыбки и др . 
Количество молодых от 3 до 5 . — В ы х у х о л ь 
добывается либо случайно рыбьими вер-
шами либо особыми ловушками, построен-
ными наподобие рыболовных морд. Кроме 
того, ее стреляют из р у ж ь я , гл. обр. вес-
ною, при полой воде, особенно на з о р я х . 
В наст, время охота на В. , в виду сильного 
истребления ее, запрещена . Ходкое в пуш-
ной торговле название «американская В.» 
относится к грызуну ондатре {см.). С. Огнев. 

ВЫЦВЕТАНИЕ ОКРАСОК, изменение или 
полное разрушение окрасок под действием 
света . Процессы, происходящие при В . о . , 
произведенных наиболее употребительными 
органическими красящими веществами, еще 
не выяснены с достаточной точностью. 
Предполагают, что световые волны отщеп-
ляют от молекул красящего вещества элек-
троны, превращая, т . о . , молекулы в ионы, 
изменяющиеся затем от кислорода воздуха 
и других условий, у ж е не з а в и с я щ и х от 
действия света . В общем с некоторой досто-
верностью установлено, что в большинстве 
случаев В . о . заканчивается окислением 
красящего вещества кислородом воздуха . 
Это предположение подтверждается значи-
тельным замедлением В . о . в отсутствии ки-
слорода и образованием углекислоты — ко-
нечного продукта окисления . Скорость В . о . 
увеличивается с увеличением силы освеще-
ния и зависит от состава красящего ве-
щества, природы окрашенного материала , 
присутствий влаги и цвета световых лучей . 
Наиболее энергично действуют фиолетовые, 
ультрафиолетовые и красные л у ч и . Стой-
кость в отношении к действию солнечного 
света—одно из самых в а ж н ы х условий хо-
рошей, прочной о краски , и в наст, время 
имеются красящие вещества, удовлетворяю-
щие весьма высоким требованиям в этом 
отношении; но наряду с ними применяются 
и менее светопрочные красители , что объяс-
няется чаше всего дешевизной последних 
или же простотой их применения . Нек-рые 
красители дают прочные окраски по хлоп-
ку и мало прочные на шерсти, другие обла-
дают противоположным свойством. Проч-
ность некоторых протравных красителей за-
висит т а к ж е от состава протравы. Самый 

простой способ испытания на прочность к 
свету заключается в выставлении на сол-
нечный свет наполовину закрытых окра -
шенных образцов . В зависимости от степе-
ни выцветания различают прочные, до-
вольно прочные, умеренно прочные и не-
прочные о к р а с к и . Прочной считается окрас-
к а , совершенно не изменившаяся после на-
хождения на солнечном свету в течение 
одного летнего месяца . Довольно прочны-
ми можно считать о к р а с к и , претерпевшие 
за тот ж е срок у ж е заметные изменения . 
Умеренно прочные окраски изменяются за-
метно у ж е через 14 дней . Непрочные зна-
чительно выцветают у ж е через несколько 
дней, а через 14 дней выгорают б . или м . 
нацело . Этот способ определения светопроч-
ности неудобен вследствие колебания ре-
зультатов в зависимости от погоды и времени 
года. Комиссией прочности при Берлинском 
химическом об-ве установлены стандарты 
(или типы) прочности, которые выставляются 
на свет одновременно с испытуемым образ-
цом, и затем изменение окраски выцветше-
го образца сравнивают с изменением стан-
дартов и находят среди последних наибо-
лее подходящий по степени выцветания . 1-й 
тип соответствует самой непрочной, 8 -й— 
самой прочной о к р а с к е . 

Из искусственных источников света наи-
более близким к солнечному свету по дей-
ствию на окраски явл яется вольтова дуга ; 
хотя полного параллелизма с действием 
солнечного света и не установлено, но все 
ж е во многих с л у ч а я х у ж е через 30—40 ча-
сов можно отметить наиболее непрочные 
о к р а с к и . Теперь имеются т а к ж е специаль-
ные лампы д л я испытания на светопроч-
ность, состоящие в основном из вольтовой 
дуги с углями особого состава, дающими 
свет, близкий по своему действию к сол-
нечному свету . 

Лит.: «Отчет комиссии по переработке описаний, 
условий приемки и кондиций поставки тканей в ин-
тендантство», часть 2, M., 19)3, приложение № 8, 
ст. проф. Ш а р в и н а В., К вопросу об испытании 
окрасок на светопрочность; H e e r m a n n Р. , Коло-
ристические и текстильно-химические исследования, 
пер., под ред. проф. П. II. Петрова, М. Л 905; е г о ж е , 
Färberei und texti lchemische Untersuchungen, 4 Aufl. , 
Berlin, 1923; K n e c h t В . , R a w s o n C., L ö -
w e n t h a l R. , Handbuch der Färberei , 3 Auflage, 
Berlin, 1921—1923. H. МалЮШЫН. 

ВЫЧЕГДА, самый крупный правый при-
ток Сев. Двины, протекает в верхнем и сред-
нем течении по территории автономной об-
ласти Коми (Зырян) , в нижнем течении по 
территории Сев. - Двинской губ. , длина— 
1.130 км. Общее направление течения—с В. 
на 3 . Верхнее течение в области т . н . парм— 
каменистых возвышенностей, разделяющих 
бассейны В. и Печоры,-—быстрое. Н и ж е река 
расширяется до 400—800 м. Долина места-
ми достигает до 10 км в ш и р и н у . Правый 
берег—нагорный, л е в ы й — б . ч . луговой. Бе-
рега лесисты и сопровождаются невысоки-
ми, но широкими террасами, покрытыми лу-
гами или песками. Р у с л о и фарватер часто 
меняются . Подмывая берега, В. не раз вы-
н у ж д а л а переносить на новые места нахо-
дящиеся на ней поселения (Сольвычегодск, 
Яренск и другие) . Судоходство возможно 
на протяжении 960 км, пароходное сообще-
ние имеется на протяжении 670 км. Конеч-
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ныв пункты пароходной линии: Великий 
Устюг на С. Двине—Усть -Кулом на В . В а ж -
нейшие пристани на В . — Сольвычегодск, 
Я р е н с к , Усть-Вымь, Устьсысольск . Вскры-
тие происходит в первой трети мая , замер-
з а н и е — в половине н о я б р я . В . , в общем, 
полноводна, в особенности весной, когда 
уровень воды поднимается ж на 6 над ме-
ж е н ь ю . В межень выступает значительное 
количество перекатов , но и на них глубина 
не спускается ниже 0,7 м. Площадь бассей-
н а — о к . 120 тыс. км2. Число притоков до 200, 
из них важнейшие: Север a i Кельтма , Сы-
сола , Вымь. Несмотря на хорошие, в общем, 
судоходные условия , судоходство неболь-
шое, вследствие малой населенности и не-
достаточной развитости района в экономи-
ческом отношении. Грузооборот, за недостат-
ком грузов , незначительный. В 1926 по В. 
и ее притокам отправлено 665 тыс. те, при-
было 37 тыс. те. Почти вся п о г р у з к а падает 
на лесные материалы—637 тыс. те и дрова— 
17 тыс. те, прибывают хлебные грузы, фаб.-
з а в . изделия и др . 

Торговое движение по В . было особенно 
оживленным в 16 в . (при Строгановых). Н а 
В . , в Сольвычегодске, была тогда большая 
з и м н я я я р м а р к а («пермско-соболиная»), на 
которую п р и е з ж а л и д л я торга пушниной и 
иными товарами самоеды, сибирские, при-
камские , московские и иные торговые люди. 

По В. шел древненши i, новгородский, тор-
говый путь в Сибирь. От Вологды путь этот 
шел Сухоной, В . , ее притоком Ю . Мыльвой, 
волоком н а приток Печерьт, Сев. Мыльву , 
по Печоре до ее притока р . Щугор и даль-
ше волоком в бассейн р . Сосьвы. Более 
поздний, московский, путь шел с В . по С. 
Кельтме, волоком до Ю . Кельтмы, дальше 
по Каме и ее притоку Вишере, волоком с 
Вишеры он выходил в бассейн р. Тобола . 
В 1822 между Кельтмами был открыт судо-
ходный Северо-Екатерининский к а н а л , впо-
следствии совершенно запущенный. 

В Ы Ч Е Т (интегральный) аналитической 
функции f (х ) в точке х=а, коэффициент 
при (ж—а) - 1 в ра зложении этой функции 
по положительным и отрицательным степе-
ням разности (х—а) (разложении Лорана ) ; 
такое разложение возможно д л я однознач-
ной функции в любом круге , имеющем точ-
к у а своим центром и не содержащем, кроме 
нее, других особых точек данной функции. 

Значение В. основывается на следующей теоре-
ме Кошн: интеграл функции /(*), взятый по простому 
замкнутому контуру, в простейших случаях равен 
умноженной на 2ni сумме В. этой функции в осо-
бых точках ее, лежащих внутри этого контура. В силу 
этого предложения, В. находят себе в математике 
многообразные применения, среди которых отметим 
вычисление определенных интегралов и важные при-
ложения в области аналитической теории чисел. 

Лит.: Г у р с а Б . , К у р с математического ана-
лиза , т . I I , М., 19.23, и, специально, Е . L i n d e 1 ö f, 
Le calcul des résidus, P . , 1905. 

ВЫЧЕТЫ (арифметические). Д в а числа a 
и b называются в з а и м н ы м и В. п о м о -
д у л ю те, если разность этих чисел делит-
с я на те без остатка; т а к , число 5 есть В . 
числа—13 (и обратно) по модулю 6. Во мно-
гих вопросах теории чисел взаимные В . мо-
гут заменять друг д р у г а ; т а к , они имеют с 
модулем одного и того ж е общего наиболь-
шего делителя . Особо в а ж н у ю роль играет 
н а и м е н ь ш и й п о л о ж и т е л ь н ы й В . 

числа по модулю; иногда приходится рас-
сматривать и т . н. а б с о л ю т н о н а и-
м е н м п и й В . , т . е. В . , имеюший наименьшее 
абсолютное значение; в приведенном при-
мере 5 есть наименьший положительный В . 
числа—13 по модулю 6; абсолютно наимень-
шим В. служит здесь число—1. Числа , мо-
гущие служить В . данного числа по данному 
модулю, образуют к л а с с чисел по этому 
модулю; всех классов по модулю те имеется 
т~, группа чисел, содержащая пе одному 
представителю каждого класса , образует 
п о л н у ю с и с т е м у В . по данному моду-
лю. В теории чисел имеют большое значение 
так называемые степенные вычеты (см.) и 
особенно квадратичные вычеты (см.). По-
дробнее см. Теория чисел. 

Лит.: Ч е б ы ш е в П . Л . , Теория сравнений, 
СПБ, 1849. Теория В. излагается в любом курсе 
теории чисел, напр. , Е г о р о в Д . Ф. , Элементы 
теории чисел, М,—П., 1923. А. X . 

В Ы Ч Е Т Ы ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
у д е р ж а н и я части возна! раждения рабочего 
в покрытие тех убытков, какие предприятие 
несет по его вине; производятся при порче 
приспособлений, инструментов, материалов 
в результате небрежности рабочего или зло-
намерения , а т а к ж е при опозданиях на ра-
боту, прогулах и т . д . В капиталистич. пред-
п р и я т и я х широко практикуемые вычеты по-
могают предпринимателям снижать реаль-
ную заработную плату рабочих . В СССР 
вычеты за повреждение материалов и т . д . 
могут производиться л и ш ь по постановле-
нию расценочио-конфликтной комиссии в 
размере стоимости повреяадения, но не вы-
ше одной трети месячной тарифной став-
ки виновника повреждения (ст. 83 Кодекса 
законов о труде СССР). 

ВЫЧИСЛЕНИЯ, совокупность арифмети-
ческих действий д л я определения числен-
ного значения какого-либо математического 
выражения . Потребности практики , гл. обр., 
коммерческой, вызвали к жизни появление 
целого р я д а сокращенных приемов В. , часто 
значительно упрощающих их производство; 
они выделились даже в особую дисциплину, 
называвшуюся коммерческой арифметикой 
(см.). Эти приемы, игравшие прежде очень 
большую роль, в последнее время в значи-
тельной мере потеряли свое значение, т . к . 
учреждения , производящие в больших раз-
мерах вычислительную работу (коммерче-
ские, производственные, статистические и 
научные), все больше механизируют ее с по-
мощью вычислительных машин (см.). Боль-
шое значение, однако, сохранили еще много-
образные таблицы, содержащие произведе-
ния целых чисел (см. Математические таб-
лицы) и упрощающие производство умноже-
ния и деления . В вопросах, где не требуется 
абсолютная точность результатов и можно 
ограничиться той или иной степенью при-
ближения , огромные облегчения технике В . 
дают таблицы логарифмов (см.). В распоря-
ж е н и и вычислителя имеются в наст, время 
таблицы разной точности, начиная от трех-
значных и кончая семи- и девятизначными, 
применяемыми в самых редких с л у ч а я х . В 
инженерной практике , где можно часто огра-
ничиться точностью до второго или третьего 
десятичного знака , широкое распростране-
ние имеют логарифмические линейки (см.), 
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необычайно упрощающие технику расчетов. 
В последнее время начали широко распро-
страняться и графические методы производ-
ства В. (см. Номография). Номографические 
методы и логарифмические линейки значи-
тельно сузили область применения лога-
рифмических таблиц. 

Практические вопросы, требующие значительных 
В. , распадаются, гл. обр., на следующие тины: 1) В. 
значений сложных функции, 2) решение сложных 
уравнении и систем уравнении, 3) вычисление опре-
деленных интегралов и 4) приближенное интегриро-
вание дифференциальных уравнении. Д л я каждого 
типа этих В. существуют специальные методы, не 
поддающиеся объединению. В деле вычисления зна-
чения функций особую роль играют методы интерпо-
ляции (см.), т. е. определения значений некоторой 
функции / (х), определенной для ряда точек х,, х„ 

хп, в промежуточных точках. Д л я целого ряда 
функций, имеющих важное теоретическое или прак-
тическое значение (например, для тригонометрических 

х 
функций или функции Ф (ж) = / е~и du, играющей 

о 
основную роль в вопросах, связанных с теорией 
вероятностей, для Бесселевых, сферических и других 
функций), составлены таблицы, в к-рых даны значе-
ния функции через определенные промежутки зна-
чений аргумента (напр., в таблицах тригонометриче-
ских функций часто даются значения их через Г) . 
Методы интерполяции дают возможность быстро и 
с наибольшей возможной точностью определять значе-
ния функции для промежуточных значений незави-
симой переменной, не вошедших в таблицу. Особые 
счетные приемы и вычислительные машины имеются 
для приближенного решения алгебраических уравне-
ний (см.), а также для определения площадей, огра-
ниченных сложными кривыми, по нек-рому числу за-
данных их ординат (см. Квадратуры). В деле прибли-
женного интегрирования дифференциальных уравне-
ний (см.) достижения не так велики; но все же и здесь 
имеются методы, часто дающие очень полезные ре-
зультаты. Наконец, нужно отметить чрезвычайно важ-
ные практически методы уравнительных вычислений 
(см.), дающих возможность обработать наивыгодней-
шим образом результаты непосредственных наблюде-
ний. Общая теория их (т. н. способ наименьших квад-
ратов) разработанаЛежандроми Гауссом в начале19в. 

Лит.: К р ы л о в А. Н. , Лекции о приближенных 
вычислениях, Петербург, 19Н ; Б е з и к о в и ч Я. 
и Ф р и д м а н А., Приближенные вычисления, Л . , 
1925; Г а в р и л о в А. Ф., Практика вычислений, 
М,—Л., 1926; R u n g e К . und K ö n i g H. , Vorlesun-
gen über numerisches Rechnen, В., 1924; W Ii i 11 a -
k e r E. , The Calculus of Observations, Glasgow, 1924; 
W e r k m e i s t e r P. , Praktisches Zahlenrechnen, В., 
1921; D r ö I I K., Kaufmännisches Rechnen zum 
Selbstunterricht, F rankfur t a/M., 1921; S a n d e n H. , 
Praktische Analysis, Lpz., 1923; M ä n n c h e n P h . , 
Geheimnisse der Rechnenkünstler, Lpz., 1924; е г о ж е , 
Die Wechselwirkung zwischen Zahlenrechnen u. Zahlen-
theorie bei C. F. Gauss, «Materialien f. eine wissen-
schaftliche Biographie v. Gauss», Heft 6, Lpz., 1918; 
по уравнительным В.: B r u n t D., The Combination 
of Observations, L., 1917; И д е л ь с о н H. , Урав-
нительные вычисления по способу наименьших квад-
ратов, м,—л., 1927. н. Идельсон. 

ВЫЧИСЛИТЕЛИ, сотрудники, обрабаты-
вающие числовой материал. В. работают 
преимущественно в статистических и астро-
номических учреждениях, но в наст, время 
имеется большое число и технических учре-
ждений, пользующихся работой В. Обык-
новенно В. получают образование на фи-
зико-математических факультетах. Все уси-
ливающаяся потребность в В. побудила не-
которые западные университеты создать осо-
бые уклоны для подготовки специалистов В. 
Особенную энергию в этом направлении 
проявили Ф. Клейн в Германии и Э. УиТе-
кер (E. Whittaker) в Англии. 

В Ы Ч ИСЛ ИТЕ Л Ь H Ы E M АШ И H Ы , механиз-
мы для производства вычислений, предста-
вляющие собой наиболее распространенный 
тип математических инструментов. В отли-
чие оТ всех иных приборов, исполняющих 

различные математические операции с ббль-
шим или меньшим приближением (см. Ло-
гарифмическая линейка, Планиметр, Ин-
т.егратор), В. м. имеют назначением совер-
шенно точное выполнение четырех основных 
действий над целыми числами в пределах, 
соответствующих числу знаков, к-рым обла-
дает данная машина. В. м. отвечают, по-
этому, самым широким запросам техниче-
ской и научно-технической практики. Идея 
этих приборов известна уже с древности: 
греко-римский абак (см.) имел важное зна-
чение не только в обычной вычислительной 
работе древних; самая схема действий на 
этом счетном приборе налоишла известный 
отпечаток на дальнейшее развитие научной 
мысли и повлекла за собой в средние века 
довольно долгую борьбу между абапистами 
и сторонниками новой, десятичной системы 
счисления, допускавшей удобное производ-
ство письменных вычислений в настоящем 
смысле этого слова (см. Арифметика). Как 
вспомогательное счетное приспособление 
абак сохранился в наст, время только в фор-
ме русских счетов и японско-китайского 
сванпана. В Зап. Европе счеты совершенно 
вышли из употребления еще к 17 в. , и все 
попытки снова ввести их в жизненный оби-
ход, хотя бы и в целях педагогических, ока-
зались неудачными (в частности, попытка 
математика Понселе, бывшего в плену в 
России в 1812—1814). 

Японский сванпан отличается от наших 
обычных счетов тем, что на каждой прово-
локе только первые пять кружков имеют 
значение единиц данного разряда; за ними 
имеется еще один или реже два круядаа, 
имеющие значение пяти единиц того же 
разряда; «единицы» отделены от «пятерок» 
проволокой по всей длине доски; к этой 
проволоке и откладываются «единицы» от 
левого борта, «пятерки» от правого. Обозна-
чая единицу знаком I, пятерку знаком V, 
выставляем, напр. , число 785 следующим 
образом: I, I, V; I, I, I, V; V. В действиях 
с сванпаном японцы достигают большого 
искусства, пользуясь им не только для сло-
жения и вычитания, но даже (при помощи 
целой системы заучиваемых правил) для 
умшжения , деле-
ния, возведения в 
квадрат и извле-
чения квадратного 
корня. Характер-
ной чертой всех 
этих приспособле-
ний служит то, что 
использование всех 
10 единиц данного 
разряда указывает 
вычислителю на не-
обходимость отло-
жить одну единицу 
следующего разряда, т. е. произвести т. н. 
п е р е д а ч у д е с я т к о в ; полная автома-
тизация именно этой операции и является 
одним из основных условий работы всякой 
вычислительно:! машины. 

Весьма интересное и простое приспособле-
ние, имевшее целью облегчение действия 
умножения, было изобретено Нэпером (1550— 
1617); в принципе оно сводится к тому, что 

Jtidex 0 4 3 4 2 9 4 

2 k« H Ы ! 
3 cKü К2 ïky К (К N ̂  
4 ^ ^ к К 
5 К" H И l\ü N к и 

6 M M к к и 
7 ей! К 8 к К8 

к К8 

8 к к 
9 H H к к к 

Рис. 1. Палочки Нэпера. 
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в каждом из произведений таблицы умно-
жения от 1 x 1 до 9 x 9 десятки отделяются 
от единиц и записываются так, чтобы при 
комбинации этих произведений, при умно-
жении многозначного числа на однозначное, 
можно было десятки одного произведения 
непосредственно прочесть под единицами 
произведения следующего разряда и, сле-
довательно, свести все умножение к одно-
му сложению. 

Д л я схематического изображения этого приспо-
собления положим, что д л я цифр 0, 1, 2 , . . . , 9 заго-
товлены «палочки», на к -рых нанесены произведения 
этих цифр на 0, 1, 2, 3 9; каждое из этих про-
изведений записано в соответствующую клетку 
(рис. 1); при этом десятки записаны в нижнем левом 
углу клетки, единицы—в верхнем п р а в о м . Н а п р и м е р , 
на палочке «9» последовательно нанесено: „/"; »/'; ,/"; 
, / ' и т . д . до , / " . П о л о ж и м теперь , что требуется про-
извести умножение числа 434.294 (выставленного с 
помощью палочек на рисунке) на какой-либо одно-
значный множитель , напр . , 7. Д л я этого достаточно 
прочесть на п а л о ч к а х против м н о ж и т е л я 7 все цифры 
верхнего ряда : 818.438 (единицы) и нижнего р я д а : 
222.162 (десятки) и сложить их , сдвинув второй р я д 
на одно место влево в отношении первого р я д а : 

818438 
222162 
3040058 

Н а п а л о ч к а х это сводится к тому, что все произведе-
ние моншо непосредственно прочесть, начиная с пра-
вого конца , с к л а д ы в а я в уме цифры, стоящие в клет-
ках данного р я д а в н а п р а в л е н и и их диагоналей 
(в нашем примере: 8; 3 + 2; 4 + 6, и т.. д.) , перенося, 
конечно, десятки в суммах к единицам следующего 
р а з р я д а . Т а к , по последней строке рисунка находим: 
4 3 4 . 2 9 4 x 9 = 3.908.646. Весьма любопытно, что идея 
у м н о ж е н и я по этому способу осуществлена в одной 
из наиболее совершенных современных множитель-
ных машин («Миллионер», см. ниже) . 

История В. м. в тесном смысле этого сло-
ва начинается с попыток Паскаля, к-рый в 
1641, не имея предшественников, сконструи-
ровал первую машину; правда, она имела 
назначением производить только сложения 
и вычитания путем последовательного при-
бавления или отнятия единиц отдельных 
разрядов, но механическая передача десят-
ков была в ней принципиально осуществле-
на. Сохранилось 7 экземпляров машины 
Паскаля; один из них в Conservatoire des 
Arts et Métiers (Музей искусств и ремесл) в 
Париже, где имеется полная коллекция ма-
тематических инструментов и где, между 
прочим,хранится единственная модель ариф-
мометра П. Л . Чебышева. Технически в 
машине Паскаля имелось много недостатков. 
Гораздо значительнее и глубже были в этом 
направлении работы Лейбница, одного из са-
мых разносторонних мыслителей всех вре-
мен; Лейбниц работал над идеей универ-
сальной машины для всех четырех действий 
и изобрел ряд важнейших ее органов, при-
меняемых и посейчас в нек-рых т' пах вычи-
слительных май ин («Томас», «Саксония», 
«Архимед»). На изготовление моделей Лейб-
ницем были затрачены весьма значительные 
суммы, но из-за нек-рых случайных дефектов 
машины его не могли быть приведены в дей-
ствие. В наст, время к типу В. м. Лейбница 
могут быть отнесены все машины, «работаю-
щие по принципу сложения», т . е. произво-
дящие умножение как повторное сложение, 
деление как многократное вычитание. Су-
щественными частями их являются: устано-
вочное приспособление и подвижная карет-
ка , в которой заключена счетная часть ма-
шины (так наз. результирующий счетчик и 

счетчик числа оборотов). При умножении 
множимое устанавливается в установочном 
приспособлении (на спицах или кнопках), 
множитель постепенно «накручивается» в 
счетчике оборотов; произведение появляется 
в результирующем счетчике. Основных ти-
пов машин этого рода два: Томас-машины и 
Однер-машины, со всеми их позднейшими 
усовершенствованиями. 

К о н с т р у к ц и я машин типа Томаса (1820) ясна из 
рис . 2. Одним из основных ее органов, изобретение 
которого и составляет важнейшую заслугу Лейбница 
в истории В. м. , я в л я ю т с я т. н. ступенчатые валики 
W (Staffe lwalzen, t a m b o u r s dentés) ; э то—цилиндри-
ческие вальцы, на поверхности которых имеется по 
девяти зубьев неодинаковой длины; этими зубьями 
з а н я т а приблизительно треть поверхности валика 
(обращенная к читателю на рис. 2). Н а д этими вали-
ками двигаются 10-зубчатые шестеренки В. наса-
женные на оси А четырехгранного сечения. Это пе-
редвижение шестеренок по осям А производится 
помощью кнопок, двигающихся в прорезях крышки 
машины; т . о . , вычислитель может каждую из них 
поставить на любую цифру по указателю на крышке ; 
при этом, если шестеренка В поставлена, напр . , на 
цифру 5, то при вращении валика W она может войти 
в сцепление только с 5 зубцами этого валика . Поэтому, 
когда при повороте главного вала машины внешней 
рукояткой H все ступенчатые валики совершают 
один полный оборот, данная шестеренка пройдет 
только 5 десятых своего оборота, и потому повернет 
на такой ж е угол четырехгранную ось А (ибо при 
такой форме сечения оси шестеренка может вра-
щаться только вместе с ней); на левом конце оси А 

Рис . 2. Машина Лейбница (конструкция 
Томаса). 

имеется коническое зубчатое колесо F, к-рое тоже 
повернется на пять делений, передавая это вращение 
шестеренке G, связанной с цифровым колесом / ; 
поэтому, если до поворота в а л и к а данное колесо по-
казывало в окошке цифру 0, то после поворота оно 
покажет цифру 5. Аналогичное движение произойдет 
и на прочих цифровых колесах , сообразно тем поло-
жениям, на которые установлены прочие зубчатки 
В над соответствующими валиками W. Остается до-
полнить конструкцию «передачей десятков». Про-
стейший способ, именно снабжение каждого цифро-
вого колеса одним зубом, к-рый проталкивал бы циф-
ровое колесо следующего разряда на одно деление, 
когда данное колесо переходит с 9 на 0, оказывается 
применимым лишь в машинах , предназначенных 
только д л я сложения , если в них цифры устанавли-
ваются последовательно. В машинах д л я умножения, 
где переход через 0 в одном разряде может повлечь 
целый р я д передач десятков в следующих разрядах , 
происходит всегда д в у х ф а з н а я передача де-
сятков. Здесь цифровое колесо при переходе с 9 на 0 
с помощью имеющегося на нем кулачка N выдвигает 
зуб Z, насаженный на следующем ступенчатом вали-
ке W, что достигается системой рычагов H, , Н , и 
муфточки m; в этом состоит первая фаза—именно 
подготовка передачи; при дальнейшем вращении ру-
коятки (в пределах того же оборота, пока свободные 
от спиц части валика W проходят под -осями А), 
зуб Z входит в зацепление с особой зубчаткой Q, на-
саженной на четырехгранной оси А, к -рая при этом 
и поворачивает на одно деление свое цифровое коле-
со, чем и осуществляется передача десятков для дан-
ной пары цифровых колес; в дальнейшей части обо-
рота ручки К , муфточка m наталкивается своим 
скошенным кулачком на неподвижный штифт S и 
возвращается в исходное положение, а вслед за нею 
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рычаги H, , Я , и зубец Z снова приходят в «пассивное» 
положение ; на этом вторая фаза передачи и закан-
чивается. П р и наличии целой системы цифровых ко-
лес первая фаза (перевод зубьев Z в «активное» поло-
жение) может происходить на всех в а л и к а х в самой 
разнообразной последовательности в различные мо-
менты всего оборота, но передача десятков (вторая 
фаза) совершается всегда каскадом, от единиц к выс-
шим разрядам . Подобная схема передачи десятков 
представляет собой прерывный процесс: в нем колесо 
высшего разряда продвигается сразу на одно деле-
ние, когда колесо младшего разряда проходит с 9 
на 0. Но можно представить себе и непрерывную пере-
дачу, т. е. постепенный поворот соседнего колеса на 
одно деление, пока младшее совершает весь свой 
оборот (вроде часовой и минутной стрелок на часах) ; 
т акая конструкция была осуществлена Зеллингом 
(в 1887), но не удержалась на практике; такую же 
передачу разрабатывал в своих проектах и П. JI . Ч е -
бышев. Действием описанного механизма, т . е . сту-
пенчатых валиков и системы передачи десятков, до-
стигается умножение «установленного» числа на 1, 
2, 9 при соответственном числе оборотов рукоятки 
машины. Продвинув затем каретку на одно деление 
вправо, мы вводим в зацепление с действующими ва-
ликами цифровые колеса на один р а з р я д более вы-
сокие; в этом новом положении каретки один пово-
рот рукоятки соответствует умножению на 10; новое 
передвижение каретки на одно деление вправо дает 
возможность умножить то же число на 100 и т. д. 
Т . о., д л я умножения какого-либо числа на 342. 
приходится сделать всего 3 + 4 + 2 = 9 оборотов ру-
коятки при трех смежных положениях каретки. 

Следующее крупное усовершенствование 
В. м. принадлежит В. Однеру (1845—1905), 
шведскому инженеру, работавшему в Пе-
тербурге в Экспедиции заготовления госу-
дарственных бумаг (патент 1878). Машины, 
имеющие в основе изобретение Однера, при-
надлежат теперь к наиболее распространен-
ным; в СССР они изготовляются в Москве 
на механическом заводе имени т. Дзержин-
ского; в Германии—фирмами: Триумфатор 
(Лейпциг), Брунсвига (Брауншвейг, патент 
инж. Тринкса) и др. У нас эти машины ши-
роко известны под именем а р и ф м о м е -
т р о в ; машины, ведущие на особой ленте 
автоматическую запись обрабатываемых чи-
сел и результатов, носят название а р и ф -
м о г р а ф о в . Для большинства этих ма-
шин характерны те спицы, с помощью кото-
рых кан-сдое слагаемое или множимое «уста-
навливается» на установочном приспособле-
нии (см. рис. 3, на котором изображена по-

Рис. 3. Счетная машина «Однер». 

следняя русская модель арифмометра Одне-
ра). Каждая такая спица связана с соответ-
ствующей о д н е р о в с к о й з у б ч а т к о й , 
насаженной на главный вал машины; спицы 
эти двигаются в прорезях в крышке ма-
шины и могут быть установлены на одну 
из цифр 0, 1, 2, . . . , 9; идея конструкции 
состоит в том, что при такой установке у 
данной зубчатки выдвигается соответствен-
ное число зубцов; при вращении вала только 
эти зубцы и входят в сцепление с зубчаткой 
цифрового колеса, продвигая его, т. о., на то 

число делений, на к-рое установлена спица. 
Зубчатки, заменяющие здесь вальцы Лейб-
ница, придают всей конструкции большую 
компактность, позволяют сближать окошки 
результирующего счетчика и достигать бо-
лее удобной конструкции каретки, чем в 
машинах Лейбниц-Томасовского типа. 

Устройство однеровской зубчатки показапо на 
рис. 4. Она состоит из шайбы а ( з аштрихованная 
часть), в прорезях которой могут радиально переме-
щаться пальцы en с бородками h (выступающими пер-
пендикулярно к плоскости чертежа) . Н а центральный 

А Разрез по А В 

В 
Рис. 4. Однеровская зубчатка . 

выступ диска насажено плоское кольцо Ь, имеющее 
своеобразный паз cd/, в который входят бородки h 
пальцев en. Е с л и в р а щ а т ь это кольцо за выступ m 
(это и есть спица, видная с внешней стороны машины), 
поворачивая его относительно шайбы о, то изгиб 
паза в точке ci последовательно захватывает бородки 
пальцев и выдвигает их за периферию шайбы а. 
При обратном движении спицы и установке ее на н у л ь 
все пальцы возвращаются в «пассивное» положение 
внутрь шайбы а. Имеющиеся на зубчатке зубцы г, 
и г, с л у ж а т д л я передачи десятков , именно д л я вто-
рой ее фазы; на д е т а л я х этой к о н с т р у к ц и и у Однера 
мы не останавливаемся . 

В усовершенствованных машинах одне-
ровского типа вводятся следующие приспо-
собления: 1) контрольные окошки, в к-рые 
передается множимое, установленное на спи-
цах; оно остается в этих окошках до конца 
операции; 2) счетчик оборотов с передачей 
десятков; 3) дополнительный счетчик, в ко-
тором появляются отдельные произведения 
вида ab, ас, ad, в то время как главный счет-
чик дает непосредственно всю сумму ab + 
+ a c + a d \ 4) особое приспособление для авто-
матической передачи числа, полученного в 
результирующем счетчике, на спицы; так, 
для выполнения умножения а. Ь. с можно 
произведение а. Ъ автоматически поставить 
на спицы и затем произвести умножение на с. 
Машины с двойными и тройными счетчика-
ми, позволяющими параллельно вести две 
и три операции умножения, строятся для 
специальных целей (Дуплекс- и Триплекс-
Триумфаторы). 

М а ш и н ы ч и с т о г о у м н о ж е н и я 
основаны на замечательном изобретении 
Леона Болле (1888). Здесь для каждой из 
цифр 1, 2, . . . , 9 устраивается особая гре-
бенка, которая воспроизводит всю таблицу 
умножения для данной цифры, при чем де-
сятки и единицы разделены. Например, для 
цифры 7 имеем следующие комбинации де-
сятков и единиц: 0—7; 1—4; 2—1 ; 2—8, и т. д. 
до 6—3. Исходя из этого, составляют ряд 

В. С. Э. т. X I V . 3 
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пластинок различной длины, на которых в 
определенном масштабе нанесено 0—7; 1— 
4.. . и т. д. делений. На рис. 5 слева предста-
влена совокупность таких пластинок, соот-
ветствующих цифре «7». Напр. , ироизведе-
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Рис. 5. Схема устройства машин множитель-
ного типа. 

нию 7 x 8 соответствуют две пластинки: с 5 
делениями (десятки) и 6 делениями (еди-
ницы). Скрепленные все вместе, эти пла-
стинки составляют гребенку, соответствую-
щую цифре «7». Все девять гребенок, заго-
товленных для цифр 1, 2, . . . , 9, и составляют 
т. н. «блок», или таблицу умножения Болле 
(Multiplikationskörper, рис. 6). В машинах, 

где такой блок при-
меняется (рис. 7), 
для умножения лю-
бого числа на 1, 
2 9 нужно уста-
новить множимое на 
спицах или кнопках, 
поставить рычаг (на 
рис. слева) на соот-
ветствующую цифру 
множителя и сделать 
только один оборот 

рукояткой (стрелка на рис.). В этом суще-
ственное отличие данных машин от машин 
типа Лейбница, где нужно сделать столько 
поворотов рукоятки, сколько единиц в циф-
ре данного разряда множителя. На рис. 7 
изображена машина «Миллионер», скон-
струированная по принципу Болле Штейге-
ром (ф-ка Эгли в Цюрихе). Умножение произ-
водится на ней с замечательной быстротой: 

Рис. 6. Вид «множитель-
ного блока JI. Болле». 

Рис. 7. «Миллионер», конструкции Штейгера. 

так, вычисление 18.769.423 x 23.769.814 = 
=446.145.693.597.322 требует, по описанию 
Штейгера, 6—7 секунд. 

Схема устройства этой множительной машины по-
казана на рис. 5; она состоит из 9 зубчатых линеек 
(кремальер) Z : , Z,, ..., Z,, к-рые могут передвигаться 
от нормального положения, показанного на чертеже, 
вправо (стрелка при А,) и обратно. Допустим теперь, 
что гребенка «7» упрется в эти кремальеры теми 

своими зубцами, к-рые соответствуют «единицам», 
и продвинет кремальеры до отказа; тогда Z, сместится 
на 7 зубьев; Z, на 4, и т. д.—конечно, только в том 
случае, если расстояние между зубьями равно одному 
делению на пластинках гребенки «7»; если бы та же 
гребенка «7» ударила кремальеры своими «десятками», 
то они сместились бы: Z, на 0; Z, на 1 ; ...; Z, на 6 де-
лений. (В конструкции Штейгера сперва происходит 
толчок «десятками», затем «единицами»). Над кре-
мальерами могут перемещаться сверху вниз по четы-
рехгранным осям «,, V V, зубчатки, устано-
вленные с помощью внешних рычажков или кнопок 
над любой из кремальер, т. е. на одну из цифр 1, 
. . . , 9. Так, на рис. 5 установлено число 25.163; чтобы 
помножить данное число на «7», нужно поставить 
рычаг С на эту цифру и сделать один поворот рукоят-
кой К ; во время ее вращения машина производит 
следующую, довольно сложную совокупность дей-
ствий. Первая четверть оборота—гребенка «7» дви-
жется вправо и продвигает все кремальеры своими 
«десятками»; это движение передается зубчаткам и 
осям V, к-рые приведут во вращение цифровые ко-
леса К ; согласно предыдущему, эти последние с нулей 
перейдут на цифры 1 , 3 , 0 , 4 , 2 Вторая четверть— 
расцепление осей v и цифровых колес, возвращение 
кремальер в исходное положение; гребенка «7» подви-
гается в направлении I I настолько, что ее «единицы» 
приходят на уровень кремальер; каретка автомати-
чески смещается на одно место влево. Третья чет-
верть—новое движение гребенки «7», смещение кре-
мальер соответственно «единицам», отчего в данном 
примере цифровые колеса повертываются соответ-
ственно на 4, 5, 7, 2, 1 деление вперед. Последняя 

В 

Рис. 8. Внутреннее устройство «Миллионера». 
четверть—действие передачи десятков: оба резуль-
тата складываются, при чем второй смещен в отно-
шении первого на одно место влево: 

13042 
45721 

176141 
В результирующем счетчике появляется произведение 
176.141; в счетчике оборотов множитель 7; вторичное 
расцепление осей и с цифровыми колесами и возвра-
щение «блока» с его гребенками и кремальер в нор-
мальное положение. На рис. 8 показаны нек-рые 
из описанных сейчас органов машины: С—кремаль-
еры; Р—оси цифровых колес; В—рычаг для уста-
новки таблицы умножения; направо от сектора с 
цифрами 0—9 виден «блок умножения». 

С арифметической стороны действие такой маши-
ны совершенно аналогично работе на палочках Нэ-
пера: это такое же разобщение в каждом произве-
дении десятков от единиц и сложение десятков с еди-
ницами следующего разряда. Д л я данного примера 
>1ы имели бы на палочках те же два результата, к-рые 
суммирует «Миллионер». 
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Д е л е н и е на машинах типа Томаса и 

Однера производится непрерывным вычита-
нием делителя из делимого: установив дели-
мое на спицах, передаем его одним оборотом 
рукоятки в результирующий счетчик, затем 
выставляем на спицах делитель и вращаем 
рукоятку в обратную сторону. Так, для де-
ления 457.312 на 783 отодвигаем каретку на 
7 знаков вправо, устанавливаем 783 над 
цифрами 573, гасим единицу, появившуюся 
в счетчике оборотов, и вращаем рукоятку, 
пока машина не даст звонка и в результи-
рующем счетчике не появятся девятки в 
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высших разрядах (это показывает, что сде-
лан один лишний оборот); погасив девятки 
одним оборотом в прямом направлении, пе-
редвигаем каретку на одно место влево и 
продолжаем так, пока не исчерпаем всех 
свободных мест в счетчике оборотов (пред-
полагая, что деление не кончится ранее). 
Так, в данном примере получаем частное 
584,0510 (красные цифры в счетчике оборо-
тов) и 67 в остатке, в результирующем счет-
чике. Т. о., либо нужно на каждом обороте 
решать «в уме», возможно ли еще одно вы-
читание, либо, действуя механически, нуж-
но каждый раз переходить через девятки и 
уничтожать их одним обратным поворотом, 
что несколько задерживает всю операцию. 
В машинах типа «Миллионер» можно про-
изводить деление либо как сейчас описано, 
поставив рычаг «блока» на «1» (тогда ма-
шина превращается в обычную машину 
Лейбницевского типа), либо каждый раз 
определять в уме по остатку следующую 
цифру частного, ставить на нее рычаг «бло-
ка» и затем давать один оборот рукоятки в 
нужном направлении. 

В этих машинах, как и во многих машинах типа 
Лейбница, имеется специальное приспособление для 
установки на прямые и обратные действия, так что 
для вычитания и деления рукоятка может быть вра-
щаема в том же направлении, как для сложения 
и умножения. У машин типа Томаса (рис. 2) для 
этой цели имеются реверсивные муфты EF-, двигая 
рычаг М, можно привести в сцепление с зубчатками 
цифровых колес соответствующие конические колеса, 
отчего цифровые колеса при прямом вращении валь-
цов получают обратное движение. (См. также указа-
тель A, M, S, D для установок на различные дей-
ствия на рис. 8). Но, конечно, процесс убирания де-
вяток в остатке и здесь остается неизбежным. 

Совершенно иной принцип применяется 
на машинах т. н. автоматического деления 
(«Мерседес-Эвклид», «Мадас» и др.). Здесь 
деление производится всегда вращением ва-
ла в одну и ту же сторону: при появлении 
девяток в остатке машина сама переключа-
ет себя на сложение, так что со следую-
щим оборотом девятки уничтожаются, затем 
снова производится автоматическое пере-
ключение на вычитание, с передвижением 
каретки на одно место влево. Т. о., вычисли-
тель ведет деление до конца, не имея надоб-
ности наблюдать за появляющимися остат-
ками. Машина «Мерседес» сконструирована 
Гаманном (1888); землемер Зульц присоеди-
нил к ней электрический мотор. Общий вид 
этой машины показан на рис. 9. Для умно-
жения на ней достаточно установить оба 
сомножителя в двух установочных приспо-
соблениях и отодвинуть каретку до отказа 
вправо; после этого в действие вступает мо-
тор; в процессе умножения каретка отодви-
гается мотором обратно, и к ее остановке в 
окошках результирующего счетчика появ-
ляется требуемое произведение. При деле-
нии делимое устанавливается в окошках ка-
ретки, делитель на кнопках; после отодви-
гания каретки и возвращения ее обратно 
действием мотора, частное появляется в 
окошках счетчиков оборотов. Большую авто-
матизацию арифметических действий, чем 
это достигнуто в машине «Мерседес», трудно 
себе представить; к сожалению, машина до-
вольно хрупка, ремонт ее сложен; работа 
машины сопровождается сильным шумом. 

Конструкция машин автоматического деления 
основана на принципе пропорционального рычага и 

кремальер (рис. 10, а и б)\ система последних анало-
гична описанной в «Миллионере». Штанга Я , Я , 
может быть закреплена либо в верхнем либо в ниж-
нем своем конце. В том и другом случае при обороте 
рукоятки К она поворачивается действием шатуна S 
на определенный угол. Но в первом положении 
штанги (рис. 10 а) кремальеры Z„. Z„, ..., Z„ сме-
стятся соответственно на 0, 1, 2, 3,.. .9 зубцов; во вто-

Рис. 9. «Мерседес-Эвклид». 

ром—те же кремальеры сместятся на 9, 8, 7 0 
зубцов; в первом случае при установке, напр. , числа 
51.307.962 (рис. 10а) в результирующий счетчик через 
систему зубчаток, четырехгранных осей и цифровых 
колес R после одного оборота рукоятки К передастся 
именно это число; после двух оборотов это число 
удвоится, и т. д. Во втором случае, при установке 
числа 00.735.924 (рис. 106) в счетчике после первого 
оборота должно бы появиться 99.264.075, т. е. число, 
все цифры которого являются дополнениями цифр 
установленного числа до девяток. Нетрудно видеть, 
что сложение с таким дополнительным числом равно-
сильно вычитанию, если только брать последнюю ци-
фру дополнительной к 10. Рис. 106 иллюстрирует эту 
операцию: в счетчике имеется число 1.534.682 (умень-
шаемое), из к-рого требуется вычесть 00.735.924. Вме-
сто такого вычитания машина производит сложение: 

01534682 
99264075 

00798757 
Очевидно, что остаток ошибочен здесь на 1, ибо 
арифметический результат вычитания есть 798.758; 
поэтому при каждом вычитании машина автомати-
чески прибавляет к остатку эту «коррекционную 
единицу» к цифрам младшего разряда, как и показано 
на рис. 10 б. Детали устройства опускаем. 

Рис. 10 (а и б). Схема устройства «Мерседес-
Эвклид» . 

Рассмотренные здесь четыре основных ти-
па («Лейбниц-Томас», «Однер», «Миллионер» 
и «Мерседес») являются наиболее характер-
ными из всех действующих сейчас В. м. 
универсального характера, т. е. имеющих 

3» 
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назначением выполнение четырех действий. 
И х роль в современной вычислительной 
практике огромна: достаточно сказать , что 
во многих научных институтах (например, 
астрономическом и оптическом в Ленин-
граде) и учреждениях (ЦСУ) почти все схе-
мы и типы вычислений приспособлены те-
перь к В . м . , чем достигаются существенные 
результаты в смысле быстроты и верности 
работы. Область применения машин осо-
бенно расширилась после появления доста-
точно точных таблиц с численными значе-
ниями тригонометрических величин, к а к о -
вы , например , семизначные таблицы Петерса. 
Машины специальных конструкций могут 
быть осуществлены д л я весьма сложных за-
д а н и й , н а п р . , д л я построения таблиц непре-
рывным начислением разностей различных 
порядков к последовательно получаемым 
числам, к-рые в то ж е время и печатаются 
(с помощью такой машины построены, напр . , 
восьмизначные таблицы логарифмов Б а у -
шингера и Петерса) . Особый класс составля-
ют машины только д л я сложения и вычита-
н и я , известные у нас под именем к о м п т о -
м е т р о в (машина Н а у м а н а , «Комптатор», 
«Берроуз» и др.) ; этот тип имеется в настоя-
щее время во множестве вариантов (дейст-
вие непосредственным нажимом на к л а в и ш и ; 
установка и поворот р у к о я т к и ; мотор). Та-
кие машины допускают применение к раз-
нообразным бухгалтерским схемам, а в со-
единении с печатающим приспособлением 
дают громадную экономию труда и времени ; 
этим и объясняется их весьма значительное 
распространение за последние годы. (См. 
Бухгалтерские машины). 

Лит.: M e h m k e R., Numerisches Rechnen. 
Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften. 
В. I, H . 6, Leipzig, 1901; G a l l e A. , Mathematische 
Ins t rumente . Lpz. , 1912; L e n z 1С., Die Rechnen-
maschinen und das Maschinenrechnen, 2 Aufl . , Lpz . , 
1924; W i 1 1 e r s F . A., Mathematische Ins t rumente , 
Berlin, 1926; Д р о з д о в Ф. В., Счетные ма-
шины и производство вычислений механическим 
путем, Москва, 1926; H o r s b u r g h E . М., Mo-
dern Ins t ruments and Methods of Calculation, Hand-
book of the Napier Tercentenary Exhib i t ion , Edin-
burgh, 1914. я . Идельсон и Э. Гагенторн. 

ВЫЧИТАНИЕ, арифметическое действие, 
обратное сложению; задачею В. явл я е т с я 
определение одного из слагаемых, когда 
даны сумма и другое слагаемое. Подобно 
большинству обратных действий, В . не все-
гда выполнимо в области тех чисел, д л я 
которых первоначально определяется сло-
жение , т . е. в области положительных чисел 
( и з меньшего числа нельзя вычесть боль-
шее). Это обстоятельство я в л я е т с я формаль-
ным поводом д л я введения в арифметику 
н у л я и отрицательных чисел; в расширен-
ной таким образом числовой области В. 
всегда однозначно выполнимо. 

Лит.: В е б е р Г. и В е л ь ш т е й н П. . 
Энциклопедия элементарной математики, т. I , вып. 1, 
3-е издание, Москва, 1926. 

В Ы Ш А , правый приток Цны (бассейн 
Оки). По В . проходит граница Средне-Волж-
ской и Центрально-Черноземной областей; 
нижнее течение—в пределах Р я з а н с к о й губ. 
Дл .—160 км. Глубина В . настолько незначи-
тельна , что даже сплав по ней невозможен. 

ВЫШЕГРАД (Vysehrad) , ю ж . часть П р а г и 
(столица Чехо-Словакии) , на правом берегу 
р . Волтавы, со старин, крепостью. См .Прага. 

ВЫШЕЛЕССНИЙ, Сергей Николаевич (р . 
1874), ученый ветеринар-бактериолог, про-
фессор эпизоотологии (с 1922) и директор 
(с 1927) Гос. ин-та экспериментальной вете-
ринарии в Москве. В. предложил новый ме-
тод культивирования сибиреязвенных вак-
цин на агаре , значительно упростивший тех-
нику приготовления их (статьи в «Вестнике 
Общественной Ветеринарии» за 1908, 1910 и 
монография «Сибиреязвенные вакцины и 
противосибиреязвенная сыворотка», 1911). 
Известны т а к ж е работы В. по диагностике 
сапа , иммунитету при нем, по этиологии чу-
мы оленей («Архив Ветеринарных Наук» за 
1915—16), по туберкулезу рогат, скота и др. 

ВЫШЕНСКИЙ, Иван , украинский писа-
тель конца 16 и начала 17 вв., родом из город-
ских мещан З а п . У к р а и н ы (Галичины). Ме-
ж д у 1588 и 1614, будучи афонским монахом, 
написал свыше 15 сочинений, облеченных 
в форму полемических посланий, с резкими 
обличениями богатой ш л я х т ы и высшего 
украинского духовенства. Эти сочинения В. 
(«Извещение краткое про латинские поку-
шения», «Обличение дьявола-миродержца», 
«Послание ко всем в Л я ш с к о й земле», «По-
слание к епископам, перешедшим в унию», 
«Послание к к н . Острожскому и всем право-
славным» и т . д . ) , чуждые схоластической 
учености, широко были распространены в 
копиях по тогдашней Украине . Здесь дается 
я р к а я картина классовых отношений и 
борьбы на Украине в конце 16 в . ; В. горячо 
выступает на защиту угнетенных народных 
масс, гл . обр. , мещанства. Сочинения его за-
мечательны и по оригинальности и меткости 
своего я з ы к а , почти разговорного. Историки 
называют В . «украинским Савонаролою». 
В своем гневе против церковных владык В. 
доходил до отрицания высшей иерархии; но, 
аскетически оторванный от жизни , церков-
ным реформатором он не стал, и поездка на 
У к р а и н у окончилась возвращением назад 
на Афон, в затворничество. 

Лит. о В.—работы К р ы м с к о г о А. («Киевская 
Старина», тт. L—LI , 1895); С у м ц о в а Н . (там же, 
т. I I , 1885); Ф р а н к а И. (Львов, 1895, на укр. яз.) . 

ВЫШЕСЛАВЦЕВ, Алексей Владимирович 
(1831—88), писатель и историк искусства . 
Автор очерков об обороне Севастополя (в 
ж у р н а л а х «Современник» и «Русский Вест-

. ник») и красочно написанных «Очерков пе-
ром и карандашом из кругосветного путе-
шествия» (СПБ, 1862 и 1866). Из задуман-
ной им большой истории итал . живописи 
вышли за 1881—85 отдельные исследования: 
«Джиотто и Джиоттисты» (СПБ, 1881), «Ис-
кусство Италии 15 в .—Флоренция» (СПБ, 
1883), «Умбрия и живописные школы сев. 
Италии в 15 столетии» (СПБ, 1885) и уже по-
смертный глав, труд—«Рафаэль» (СПБ, 1894). 
Работы В . по истории искусства сохраняют 
нек-рое значение до сих пор, благодаря оби-
лию фактических данных. 

ВЫШИВКА, «живопись иглою». К а к по-
казывает практика отсталых народов, В. 
возникает уже на ранних ступенях культу-
ры. Подлинных очень древних памятников 
В . , в виду непрочности материала , разумеет-
ся , не сохранилось , но египетские и асси-
рийские скульпторы и живописцы, натура-
листически - правдиво и з о б р а ж а я пышные 
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6 5 7 

1, 2 и 3—русская крестьянская В., 4—угол свадебного платка (В. народа мари), 5—женский головной 
убор (В. народа мари), 6—подзор (украинская В.), 7—конец полотенца (украинская В.). 

одеяния, ухерашают их часто такими рисун-
ками, к-рые только и могут быть истолко-
ваны как В. Гомер рассказывает о цветных 
узорах, к-рые Андромаха рассыпала по вы-
тканной ею одежде, и о пурпурной одежде 
Одиссея, богато украшенной вышитыми зо-
лотом фигурами зверей; и у других грече-
ских поэтов мы встречаем подобные упоми-
нания; В. представлены и в вазовых рисун-
ках (например, изображения на знаменитом 
флорентинском кратере Клития и Ерготима 
6 века). В классическую пору, повидимому, 
искусство В. приходит в некоторый упадок, 
но возрождается тем пышнее в эллинисти-
ческую эпоху, а особого блеска достигает в 
поздне-античную эпоху (4—6 вв.). В текс-
тах этого времени очень часто попадаются, 
проходящие впоследствии через все средне-
вековье, определения тканей и вышивок: «с 
гирляндами», с шести- или восьмиугольны-
ми медальонами, со зверями и птицами 
и т. д. и, наконец, «с историями», т. е. с вы-
шитыми изображениями мифологических и 
библейских сюжетов. И позднее, уже в ви-
зантийском искусстве 7 и след. вв., В. не 
была забыта. Выполнение иглою золотом и 
шелками сцен из Нового завета получило 

в Византии большое распространение и до-
стигло высокого совершенства (напр., зна-
менитая т. н. «далматика Карла Великого», 
относящаяся к 14 веку). Византийские В. 
вызывали подражание во всей Европе. Вы-
шивание было делом преимущественно мо-
нахинь и знатных дам. Восточные походы 
позднего средневековья, торговый обмен и 
культурное сближение с Востоком много 
способствовали широкому распространению 
восточных В. Особенно ярко это отразилось 
в итальянских городах. Картины Высокого 
Возрождения свидетельствуют о богатстве 
и пышности тканей и одеяед. Лучшие худож-
ники эпохи делают рисунки для В. Высокой 
художественности достигла испанская и 
фламандская живопись иглой [образчиком 
фламандской В. может служить покров на 
престол (в Брюссельском музее), изобраясаю-
щий Тайную вечерю]. Рост королевской вла-
сти во Франции и усиление придворной пыш-
ности отразились и на развитии В. , особенно 
в век Людовика XIV. Высшего своего раз-
вития В. достигла в 17 в . В 18 в . начали 
проникать в Европу из Китая и Японии (где 
она была известна издавна) Выдающие об-
разцы поразительной красоты и верной пе-
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редачи природы. Рядом с китайскими оде-
ждами, украшенными изображениями дра-
конов с отливающим зеленью золотом, сто-
ят японские «фукуза»—вышитые куски шел-
ка с изображением птиц, оперение которых 
передано с редким чутьем оттенков и блеска. 
В 19 в. , с появлением и усовершенствова-
нием вышивальной машины, ручной труд в 
производстве В. вытесняется механическим; 
из произведения искусства В. становится 
предметом индустрии. 

Лит.: L e f é b u r e E . , Broderie et dentelles, 
«Bibliothèque de l 'enseignement des beaux arts», P . , 
1888; F a r c y L . , La broderie du Xl -me siècle jus-
q u ' à nos jours, Angers, 1890; L o w e s M., Chats on 
Old Lace and Needlework, London, 1922; В о с k F г. , 
Geschichte der l i turgischen Gewänder des Mit te lal ters , 
Bonn, 1856; S c h u l z e P-. Alte Stoffe, Ber l in , 1920. 

H ости в московских мастерских (плащ сер-
пуховского Высоцкого монастыря), а стре-
мление к техническому совершенству вы-
полнения— к сухости Строгановского ши-
тья. Стилистически В-ки являются отраже-
нием живописи, но отстают от нее на 50— 
75 лет. Параллельно с В., создаваемыми в 
мастерских царских, княжеских, Строга-
новских и монастырских, развивается и чи-
сто народная вышивка. 

Главными хранилищами предметов шитья 
являются: Оружейная палата, Рос. истори-
ческий музей, Сергиевский историко-худо-
жественпый музей бывш. Троицкой лавры, 
Рус. музей (художественный и этнографи-
ческий отделы), Новгородский музей, музей 
Белой Палаты в Ростове. 

9—образцы механических вышивок, 10—вышивка прошв и пришивка кружев мережечным 
швом на машине. 

Р у с с к и е в ы ш и в к и . В России древ-
нейшие сохранившиеся памятники шитья 
относятся к 11—12 вв. (эпитрахиль и по-
ручи Хутынского монастыря и шапочки Со-
фийской ризницы в Новгороде) и являются 
произведениями, привозными из Византии. 
Позднее русские перенимают это искусство, 
и к 15 веку оно получает на Руси блестящее 
развитие. Материалами для В., главн. обр., 
по богатым шелковым тканям служат шелк 
и металлическая нить: волоковое золото и 
серебро или канитель. В эту эпоху В. укра-
шают преимущественно предметы церков-
ного обихода. Рисовальщик, или так наз. 
«знаменщик», наносит на них целые картины 
религиозного содержания, а затем выши-
вальщица накладывает на этот рисунок свои 
краски—шелк, золото и серебро. Шелк на-
кладывается гладью или в расщеп, метал-
лическая же нить прикрепляется шелком 
или по краям (шов в прикреп) или мелкими 
стежками в узор по всему полю рисунка 
(шов в пристежку). С развитием В. узоры 
шва в пристежку разнообразятся, ослож-
няются, стежки цветного шелка по серебру 
и золоту дают богатую игру тонов, но к кон-
цу 17 в . это осложнение приводит к вычур-

Лит.: С а в в а и т о в П. , Описание старинных 
русских утварей, одежд и пр. в азбучном порядке 
расположения, СПБ, 1896; З а б е л и н И., Домаш-
ний быт русского народа, т. I I , М., 1901; 1Ц е к о-
т о в U . M . , Древне-русское шитье, «София», № 1, М., 
1914; Н и к о л ь с к и й В., Древне-русское деко-
ративное искусство, П. , 1923; Ш а б е л ь с к а я II . , 
Материалы и технические приемы в древне-русском 
шитье. Вопросы реставрации, 1 Сборн. Центр. Гос. 
Реставрационных Мастерских, М., 1926; А л е к с а н -
д р о в а -Д о л ь н и к Т. , Шнтье, там же; К н а т ц 
Е . , К вопросу о технике древне-русского золотого 
шитья в связи с предметами шитья ризницы Соло-
вецкого монастыря, «Изобразительное искусство»— 
Временник отд. ИЗО Гос. Института Истории Искусств, 
JI. , 1927; К л е й н Е . , Иноземные ткани, быто-
вавшие в России, и их терминология, Москва, 1925; 
«Путеводитель по выставке тканей V I I — X I X ве-
ков», Москва, 1926; С в и р и н А., Опись тканей 
XIV—XVII веков бывшей Троице-Сергиевской Ла-
вры, Сергиев, 1926. Е. Кнатц. 

Н а р о д н ы е В. С С С Р чрезвычайно мно-
гообразны и оригинальны. Основными при-
знаками народной В. являются: ручная тех-
ника вышивания по материалу домашней 
выработки и бытовое назначение самой В. 
Простота и однообразие материала крестьян-
ской одежды вызывали потребность инди-
видуальных отличий—особенно в женской 
(гл. обр., праздничной) одежде. Вышиваль-
щицы придавали художественные черты до-
мотканным холстам и сукнам. Концы поло-
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тенец, подзоры простынь, ширинки, по ла-
вочники, настольники, оплечья и подолы 
рубах, передники, разнообразная женская 

' одежда, головные уборы разных типов и др. 
предметы домашнего обихода обильно укра-
шались ручными В. Последние (за время 
18 и 19 вв.) в больших количествах собра-
ны музеями и представляют исключитель-
ный интерес для изучения как форм, так 
и путей народного художественного твор-
чества. Отличаясь исключительной устойчи-
востью узоров, В. сохраняют яркие пере-
житки прошлого. Исследователи определя-
ют мотивы В. как д р е в н е й ш и е эле-
менты народных искусств и указывают в их 
орнаментике отражения религиозных куль-
тов и представлений, владевших народной 
мыслью задолго до христианского влияния. 
Культовые темы и образы из обрядов и 
празднеств, воспоминания о которых угасли 
в народной памяти, перекочевали в бытовую 
повседневность и, в качестве перефразиро-
ванных декоративных мотивов, стали укра-
шать народную одежду, домашний обиход, 
быт. Сложным содержанием указанного ха-
рактера обладает русская (в частности, сев. 
крестьянская) В., сохранявшая до половины 
19 века традиции древних изображений и 
сложных швов, часто превращавших про-
стой холст в художественный памятник. Осо-
бые швы и их варианты (швы в клетку, на-
бором, контурные, настилом, крестом, там-
буром, строчка, по-вырези, мережкой, по-
филе и др.) и различные материалы (нитки 
своего изделия и окраски, бумага, шерсть, 
цветные шелка, золотые нити и пр.) харак-
теризуют народную В. разного времени и 
разных территориальных областей СССР. 

Древний культ солнца является основ-
ным содерлсанием сложной орнаментальной 
символики северных В. Часто в полной 
иконографической неприкосновенности они 
сохраняют уже неведомых вышивальщицам 
богов и богинь, символических зверей и 
птиц, изображения жертвенных строений, 
священных дерев, магические знаки. Фин-
ские племена, орнаментику к-рых, в числе 
главных заимствований, унаследовала рус-
ская В., не утратили особенностей своих 
узоров и до сих пор. Вышивки народа мари 
и мордовские (гл. образ., женские одежды) 
характеризуются исключительно линейно-
геометрическими формами и обилием цвето-
вых эффектов. Орнаментальный строй этих 
В. представляет собой совершенно замкну-
тый круг древних религиозных и худояее-
ственных традиций. Богатым и более под-
вижным декоративным содержанием обла-
дает украинская народная В. В противопо-
ложность финской и русской, в ней зна-
чительное развитие получили элементы позд-
них (западных) орнаментальных наслоений: 
растительные побеги, вазоны с букетами, 
человеческие фигуры, птицы и пр. Техника 
украинской В. обладает менее сложным 
составом швов. В. крымских и казанских 
татар (чадры, шарфы, одежда, обувь и пр.) 
отражают влияния древне-восточных куль-
тур. Техника шва в этих В. мало связывает-
ся со строением ткани; благодаря этому, 
узор освобождается от геометризации и 
приобретает гибкость контурной линии (гл. 

обр., тамбурный шов), передающей расти-
тельную орнаментику и более отвлеченные 
мотивы магометанского Востока. В обшир-
ную и многосложную область народных В., 
располагавших значительным богатством 
как материала, так и технических прие-
мов, вносят свои оригинальные декоратив-
но-технические черты и народные В. Сиби-
ри (остяки, тунгусы), киргизские В. и др. 
За последние полвека народная В. сходит 
постепенно на-нет. Долгая и кропотливая 
работа над сложными узорами противоречит 
новому темпу промышленной жизни страны. 
Более простые формы ручного вышивания 
существуют в наст, время как один из ви-
дов кустарной промышленности. 

Лит.: С т а с о в В., Русский народный орнамент, 
в. 1. Шитье, ткани, кружево, СПБ, 1872; Ш а х о в -
с к а я С., Узоры старинного шитья в России, в. 1, 
M., 1885; Б и л и б и н И., Народное творчество Се-
вера, «Мир Искусств», № 7, M., 1904; С и д а м о н-
Э р и с т о в а В. П. и Ш а б е л ь с к а я Н . П. , 
Собрание русской старины, в. 1 , М . , 1910; В е р е н с 
К . Г., Вышивальный промысел в России, «Кустарная 
промышленность России», СПБ, 1913; «Русское на-
родное искусство (2-я Всероссийская кустарная вы-
ставка)®, П. , 1914; В о р о н о в В., Крестьянское ис-
кусство, M., 1924; К л е т н о в а E . Н . , Символика 
народных украс Смоленского края , «Труды Смолен-
ского Государственного Музея», в. 1, Смоленск, 1924; 
Г о р о д ц о в В. А., Дако-сарматские религиоз-
ные элементы в русском народном творчестве, «Труды 
Государственного Исторического Музея», вып. 1, М., 
1926;К н а т ц Е . Э., Вышивки Заонежья, «Крестьян-
ское искусство СССР», Л . , 1927; «Украинское народное 
творчество», серия 3, изд. Полтавского губернского 
земства, Полтава, 1913; T e n i c h e v M., Broderie 
des paysannes de Smolensk, Paris , 1907; «Peasant Art 
in Russia», изд. журн. «The Studio», London, 1912; 
H e i k e l A. O., Trachten und Muster der Mordvinen, 
Heisingfors, 1898. в. Воронов. 

В ы ш и в а л ь н о е п р о и з в о д с т в о . Н а -
чиная с 19 в. , В. из области искусства и 
чисто домашнего рукоделия переходит в фор-
му промышленного производства—сначала 
ремесленного, а затем и фабричного, с при-
менением усовершенствованного специаль-

ного оборудова-
^fc ния швейными и 

вышивальными 
машинами. Воз-
никли или ку-
старные и коопе-
ративные более 
мелкие заведе-
ния или целые 
фабрики с кон-
центрированным 
технич. произ-

водством. Орудием для В. в механическом 
производстве служит вышивальная маши-
на. Далее необходимы специальные рамы 
для удержания 
и натягивания 
материи. Име-
ются также дру-
гие приспособ-
ления — смотря 
по роду и хара-
ктеру вышивки 
напр. , фестони 
рующий аппа-
рат дляобшивки 
краев материи 
или отверстий, 
проделываемых иногда в ткани особыми 
сверлящими резачками. Наконец, и самая 
замена (вдевание в отверстие иглы нитей, 

РИС. 1 1 . 

Шов гладью (11), цепной (12) 
и фестонный (13). 

Рис. 14. Мережечный шов. 



79 В Ы Ш И В К А — В Ы Ш К А 

к-рыми совершается В.) производится или 
вручную или автоматически особым меха-
низмом. Последнее приспособление во много 

Рис. 15. Вышивальная машина Зингера № 114 
W 103, вышивает тамбурным и петельным 
швом на любой ткани. Имеет большое приме-
нение для всякого рода отделочных и выши-

вальных работ. 

р а з ускорило работу и является значи-
тельным усовершенствованием в производ-
стве . Что касается вышивальных машин, то 
в настоящее время существует их несколько 
систем и типов в результате усовершенст-
вований, н а ч и н а я с первой четверти 19 в. В 
1829 появилась в ы ш и в а л ь н а я машина , изо-
бретенная Гейльманом д л я работы г л а д ь ю , 
получившая распространение в пятидесятых 
годах 19 в . Она сразу п о с л у ж и л а к насажде-
нию массового производства—прошивок и 
обшивок по преимуществу . В т о р а я выши-
в а л ь н а я машина д л я работы с цепным швом, 
изобретенная Гартманом, появилась в 1865, 
а затем следовала машина Фойгта (обе 
получили название тамбурных машин) . 
Скоро п о я в и л с я третий тип машин, или вер-

Рис. 16.Машина Зингера,класс 7 2 W 19—мере-
жечная, производит мерешки любой ширины 
на разнообразных тканях. Действует двумя иг-
лами; в минуту производит до 1.500 стежков. 

нее аппарат д л я воспроизведения т . н . фе-
стонов. Эти три типа вышивальных машин 
воспроизводят три основных (среди других 
многочисленных) рода стеяжов , получивших 
распространение в наст , время . Н а рис. 
11—14 показаны основные роды швов. Про-
тотипом вышивальных машин послужила 
обыкновенная швейная машина (см.). Н а рис. 
15—17 показаны типы вышивальных машин, 
применяемые, гл . обр . , в кустарном произ-

80 

водстве. Б л а г о д а р я применению механиче-
ской вышивки, давшей возможность полу-
чать в массовом производстве красивую 
внешность и стильность отделки при незна-
чительных и з д е р ж к а х на добавочную обра-

Рис. 17. Универсальная вышивальная машина 
фирмы Ленц и Экарт, приспособленная для 

самых разнообразных вышивальных работ. 

ботку, многие ткацкие товары (штучные— 
столовое белье, гардины и т . п . , а т а к ж е пла-
тельные и бельевые) смогли приобрести зна-
чительное распространение. С. Федоров. 

ВЫШИНСКИЙ, Андрей Януарьевич (род. 
1883), проф. уголовного права и обществен-
ный работник, с 1928 заведующий Глав -
профобром Наркомпроса Р С Ф С Р . Активный 
участник студенческого движения 900-х 
годов (Киевский ун-т), В . в 1903 вступает 
в Р С - Д Р П , работая в Б а к и н с к о й организа-
ции (меньшевиков); в 1905 был секретарем 
Бакинского совета раб . депутатов, а т а к ж е 
руководителем ж. -д . забастовки. Отбыв по 
судебному приговору годичное заключение 
в крепости, В . вернулся в 1909 к партийной 
работе .В 1913 В . б ы л оставлен при Киевском 
ун-те д л я подготовки к профессорскому зва-
нию, но отстранен администрацией. С 1915 
поселился в Москве, где вступил в число по-
мощников п р и с я ж н ы х поверенных, продол-
ж а я с.-д. работу . Со времени Февральской 
революции в 1917 целиком отдался общест-
венной работе; после Октябрьской Револю-
ции занимал р я д ответственных советских 
должностей (в Наркомпроде , прокуратуре и 
др . ) . В 1919 отправился добровольцем на 
деникинский фронт; в начале 1920 вышел 
из Р С - Д Р П (меньшевиков) и вступил в 
Р К П (б). В 1925—28 был ректором 1 МГУ, 
работая т а к ж е в законодательных органах . 
Основные научные работы В. : Очерки по ис-
тории коммунизма, M.—JI. , 1921-—25; Курс 
уголовного процесса, изд. Н К Ю , М., 1927. 

ВЫШКА, 1) (строит.) башня временного 
типа деревянной конструкции; применяется 
при возведении высоких зданий и прочих 
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сооружений д л я подъема наверх строитель-
ных материалов. Эта В. обыкновенно уста-
навливается вплотную к подмостям (лесам), 
окружающим постройку. Материалы, под-
нятые механизированным путем на высоту 
требуемого этажа (что в значительной сте-
пени удешевляет и ускоряет работу), далее 
развозятся по лесам в горизонтальных на-
правлениях на вагонетках или разносятся 
вручную по местам своего использования . 
С развитием железо-бетонного строительства 
В. нашли себе широкое применение для пода-
чи бетона, при чем в целях многократного ис-
пользования их стали делать железными 
(см. рисунок) и снабжать суставчатыми спе-
циальными наклонными желобами или тру-
бами, дающими возможность обслуживать с 
одного места стоянки обширный фронт ра-
бот. Такие В. за последнее время приме-
няют и в СССР (например, в строительных 
организациях «Текетильстрой» и других) . 
При помощи В. достигается, примерно, 
удвоенная производительность против ра-
боты с обычным способом бетонирования. 
Практика постройки бетонных плотин в 
Америке установила норму подачи бетона 
по одному только желобу в количестве 65 м3 

в час; при этом, расходы, связанные с уста-
новкой В. и оборудованием ее системой же-
лобов, обыкновенно равны расходам на ле-
са для подачи и у к л а д к и бетона на место при 

обычном способе работ. 
Применение В . становится 
рентабельным уже при 
объеме работ в 3 т . м3 укла -
дываемого в дело бетона. 
2) В нефтяном деле—дере-
в я н н а я башня, устраивае-
мая над центром намечен-
ной скважины; использует-
ся при буровых работах 
к а к опора д л я бурового 
инструмента и для спуска 
обсадных труб . При экс-
плоатации скважин вышка 

Железная вышка для работ с литым бетоном., 

применяется д л я тартания , спуска и подъе-
ма компрессорных труб, а т а к ж е штанг и 
труб насосов глубокого бурения (см. Нефть, 
эксплоатация) . 

ВЫШКИ ВОЕННЫЕ, бывают наблюдатель-
ные и осветительные. Первые, высотою до 

25 м, назначаются д л я наблюдения за 
противником и за действием снарядов при 
стрельбе; вторые, высотою до Ю л , назна-
чаются д л я установки на них прожектора 
с целью освещения ночью местности, заня-
той противником. В . в . представляют метал-
лические или деревянные конструкции, пе-
ревозимые или устраиваемые на месте из 
подручного материала . В качестве наблюда-
тельных В. в . часто пользуются деревьями, 
колокольнями и др . высокими предметами. 

ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ СИСТЕМА, старей-
ший искусственный водный путь на терри-
тории СССР. Открыта д л я движения в 1709, 
и до начала прошлого столетия (1810) была 
единственным водным путем, соединявшим 
бассейн Волги с бассейном Балтийского мо-
р я . Система успешно работала до половины 
пятидесятых годов прошлого столетия, но с 
этого времени стала быстро терять свое зна-
чение транзитного водного пути . Ежегодное 
количество проходивших по системе судов 
по годам изменялось следующим образом: 

1800—11 4.500—5.500 судов 
1850—58 2.000—3.000 » 
1860—68 1 . 1 0 0 — 1 . 6 0 0 » 
1869 1.268 » 
1870 805 » 
187 1 711 » 
1872 375 » 
1873 406 » 
1874 376 » 

В наст, время транзитные суда по В . с . не 
проходят вовсе, и система сведена на роль 
местного водного пути . Падение значения 
В. с . обусловлено: сооружением Мариин-
ской (1811) и Тихвинской (1808) водных 
систем; введением с 1850-х гг. сначала на 
Волге, а затем и на взводной части Мариин-
ской системы паровой тяги (чего по судо-
ходным условиям не допускала В . с . со 
своими периодическими попусками вод) и, 
наконец, сооружением в 1872 Рыбинско-
Бологовской ж . д . , отнявшей значительное 
количество в о л ж с к и х грузов у всех трех 
искусственных водных систем, соединявших 
Волгу с Балтийским морем. 

Состав системы в наст, ее состоянии предста-
вляется в следующем виде. А. Взводная часть длиной 
576 км-. 1. Волга от Рыбинска до Твери (390 км). 
поддерживаемая в судоходном состоянии попусками 
из Верхневолжского и отчасти Вышневолоцкого 
(Заводского) водохранилищ; 2. Тверца от устья до 
Тверецкого канала (186 км) с одним камерным шлю-
зом в обход Прутпенского порога, поддерживаемая 
попусками вод Заводского (при раздельном бьефе 
системы) и Осугского водохранилищ. Б . Водораз-
дельный бьеф, питаемый Заводским водохранилищем, 
длиной ок. 4,7 км в составе: 1) Тверецкого канала 
(ок. 2,9 км) с одним шлюзом в устьи; 2) р . Цны (ок. 
0 ,6км) , с образуемым ею резервуаром 13)Цнинского 
деривационного канала (около 1,2 км), устроенного 
в обход Цнинского бейшлота и запертого двумя по-
лушлюзами, составляющими вместе однокамерный 
шлюз. В. Спускная часть, состоящая из: 1) р . Цны 
(6 км), 2) оз. Метина (13 км) со шлюзом при истоке 
Меты. 3) р. Меты от истока до Сиверсова (старого) 
канала (425 км) или до (более нового) Вишерского 
канала (408 км), питаемой попусками из резервуа-
ров, устроенных преимущественно путем заграждения 
многочисленных притоков реки Меты с озерами, из 
которых они вытекают; 4) параллельно устроенных 
обводных приильменских каналов: Сиверсова (9 км) 
и Вишерского (15,5 км) с р. Вишерою (5 км) и р. Мал. 
Волховцем (4,5 км)-, 5) р . Волхова от устья Сиверсова 
канала (215 км) или от устья Мал. Волховца (200 км)-, 
6) Ладожских каналов (111 км) и 7) р. Невы от устья 
Ладожского канала до Рожковской пристани (68 км). 
Полная длина системы по Вишерскому каналу со-
ставляет, таким образом, кругло—1.394 к.и, а по Си-
версову—1.410 км. 
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Возвышение раздельного бьефа над горизонтом 
Волги у Рыбинска 153 м и над горизонтом Ладож-
ского канала у Новой Ладоги 211 м. Предельная 
осадка транзитных судов для всей системы была опре-
делена узаконениями 1809, действующими и до наст, 
времени, не свыше 67 см весной, а в остальное время 
сообразно с состоянием горизонта воды 53 см и даже 
менее. Глубины отдельных составных частей системы 
колеблются от 22—26 см на мелких реках при от-
сутствии попусков до 17,4 м на глубоких плёсах 
реки Волхова. 

В наст, время отдельные части системы 
обслуживают местные перевозки . Волга (вы-
ше Рыбинска) и Тверца снабжают Тверскую 
и часть Ярославской губ. хлебом, я в л я я с ь 
вместе с тем сплавными путями д л я при-
брежных районов Новгородского округа 
Ленинградской области; Волхов , с соору-
жением Волховстроя значительно улучшив-
ший свои судоходные условия , явл я е т с я 
выходным к Ленинграду водным путем д л я 
лесных и прочих продуктов Заильменского 
к р а я . Средняя густота движения грузов по 
отдельным частям В. с. за 1913 и 1925 пред-
ставляется в следующем виде (в тыс. m): 

Наименование участков 1913 1925 

Верхняя Волга 265,4 124,5 
Тверца 34,4 1,6 
Тверецкий канал 6,5 — . 

Циа с Цнинским каналом . 83,5 271,9 
Мета 226,0 98,3 
Сиверсов канал 73,7 26,2 
Вишерский канал 538,9 134,3 
Вишера 58810 150,7 
Волхов 894,4 116,3 

Сильное падение перевозок по Невскому 
склону В . с. вообще и по Волхову , имев-
шее место в 1925, по сравнению с 1913, 
объясняется закрытием судоходства на уча-
стке Гостинополье-Волховстрой, в виду про-
изводства в реке работ по сооружению Вол-
ховской гидроэлектрической станции. -С от-
крытием д л я судоходства Волховского шлю-
за грузооборот Невского склона B . c . восста-
новится. Система же и впредь будет обслужи-
вать местный грузооборот и в р я д ли вернет 
себе свое прежнее значение транзитного пу-
ти между Волгой и Б а л т и к о й . А. Моисеев. 

ВЫШНЕГРАДСКИЙ, Иван Алексеевич 
(1831—95), министр финансов царской Рос-
сии (1888—92), первый в р я д у министров 
финансов—дельцов высокой марки , пришед-
ш и х на смену старому барскому типу . Фи-
нансовое положение России в конце 1880-х 
гг . было далеко не блестящим. В . удалось 
устранить с 1888 из обыкновенного бюдже-
та дефицит (до того хронический) и д а ж е 
добиться превышения доходов над расхода-
ми. Остатки по обыкновенному бюджету 
(303 млн. руб . за 6 лет) почти полностью по-
ш л и на покрытие чрезвычайных расходов 
(в т. ч . досрочный в ы к у п госуд. долгов на 
140 млн . р . , расходы, связанные с голодом 
1891, в 162,5 млн . р . ) . Сущность бюдяадтной 
политики В . з аключалась в том, чтобы за-
медлить рост гос. долга (в 1887 достигшего 
5.466 млн. р . ) путем всемерного увеличения 
налогов и с о к р а щ е н и я обыкновенных рас-
ходов. В . повысил все налоги , ввел два но-
в ы х — н а спички и керосин—и в ы ж а л из кос-
венных налогов все, что они могли дать . В. 
з а д е р ж а л рост к у л ь т у р н ы х расходов и без 

того крайне незначительных. Но основной 
мерой д л я сокращения обыкновенных рас-
ходов была конверсия гос. долга . Средний 
процент по долгу с 4,85 в 1888 понизился 
до 4,37 в 1891. Однако, В. пришлось заклю-
чить новых займов на 364 млн. руб. Чтобы 
добиться благоприятного платежного ба-
ланса , В. взвинтил таможенные пошлины, 
ввел высоко - покровительственный тариф 
1891, оказывал всяческое содействие экспор-
т у . «Сами не доедим, а вывезем», было фор-
мулой политики В . , результаты которой 
сказались в голодный 1891 год. Будучи 
я р к и м выразителем интересов промышлен-
ной и финансовой б у р ж у аз ии , В . сделал 
резкий н а ж и м на рабочих, создав такие 
условия работы д л я фабричных инспекто-
ров , что все сколько-нибудь порядочные из 
них д о л ж н ы были уйти . Одновременно В. 
преподнес р я д ценных подарков дворян-
с т в у — в виде особо льготного земельного 
кредита, скрытых льгот в структуре акци-
зов и т . д . Несомненной заслугой В. было 
упорядочение ж . -д . хозяйства .—До назна-
чения его министром В. был профессором 
механики и директором Петербургского 
технологического института и профессором 
Артиллерийской академии; написал ряд 
ценных д л я своего времени научных работ. 

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК (57°35' с . ш . и 3 4 ° 3 3 ' 
в . д.) , уездный город Тверской губернии на 
Тверецком (Вышневолоцком) и Цнинском 
к а н а л а х , в х о д я щ и х в состав Вышневолоцкой 
системы (см.), станция Октябрьской ж . д . , в 
119 км к С. -З . от Твери; 31.191 ж . (1926). 
В. В . издавна имел большое торговое зна-
чение, обусловленное его весьма выгодным 
транспортным положением на волоке от 
Тверцы (система Волги) в Мету (бассейн 
Ильменя) , входившем в состав важного в 
прежнее время пути из Новгородской земли 
в верхнее П о в о л ж ь е . Название свое город 
получил в отличие от «Нижнего волока»—не-
далеко от Боровичей. Особенно возросло 
торговое значение В . В . в 18 в . , в связи с 
проведением каналов и образованием Выш-
неволоцкой системы, сделавшей возможным 
непрерывное водное сообщение от Волги до 
Балтийского м. Вместе с падением значения 
Вышневолоцкой системы (середина 19 в.) , 
В. В . п о т е р я л свое торговое значение. В наст, 
время В. В . явл яется видным промышлен-
ным центром в Тверской губ. , гл . обр. , в 
области текстиля. По данным 1923, в В. В . 
231 промышленное заведение, в которых за-
нято ок . 6 5 % всего самодеятельного насе-
ления города. Наиболее значительные про-
мышленные заведения: к р у п н а я бумагопря-
д и л ь н а я , т к а ц к а я и красильно-отделочная 
фабрика , с числом рабочих и с л у ж а щ и х св. 
8 т . и мощностью в 5.700 л . с. (1925), бу-
маготкацкая фабрика «Парижская Комму-
на», со св. чем 1.000 рабочих и с л у ж а щ и х и 
мощностью в 550 л . е . ; 2 стекольных за-
вода, с общим числом рабочих и служащих 
св. 250, 3 лесопильных завода, 2 пробко-
вых и один кожевенный завод. Электро-
станция, типография. Грузооборот станции 
В. В. в 1925/26 составлял 162.823 m: по от-
правкам—103 .224т , по прибытию—59.599 т . 
В 1924 по р . Цне сплавом прибыло 152.820 m 
дров и лесных материалов. 
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В ы ш н е в о л о ц к и й у е з д (площадь 
10,5 т . км1, население 250.690 ч . ) , хотя и за-
нимает по своему промышленному развитию 
одно из первых мест в Тверской губ. , являет -
ся все ж е по основному направлению своей 
экономики по преимуществу с . -х . Посевная 
площадь в 1926 составляла 89.892 га, число 
лошадей—60.539, голов крупного рогатого 
скота—126.113, мелкого скота—206.943. З а 
последние годы наблюдается усиленный пе-
реход крестьянских хозяйств на многопосев-
ный севооборот (34 ,18% всех хозяйств уезда 
к 1926). Заметен такнсе рост посевов л ь н а , 
многолетних трав и картофеля . Наличие в 
уезде значительных запасов белого песку и 
дешевого дровяного топлива создало бла-
гоприятную почву д л я развития стекольной 
промышленности. Кроме перечисленных вы-
ше промышленных заведений города В. В . , 
на территории уезда находятся : 4 к р у п н ы х 
стекольных завода, с числом рабочих и слу-
жащих свыше 1.500, к р у п н а я прядильно-
ткацкая фабрика «Таболка», 2 кожевенных 
завода, 3 кирпичных, пивоваренный, не-
сколько мельниц и др . И з кустарных про-
мыслов больше всего развиты: экипажный— 
изготовление телег, колес, саней, дуг и др. , 
бондарный, льнопрядильный и ткацкий . 
Сеть культурно-просветительных учрежде-
ний (1926): школ I ступени—222 с 13.823 
учащимися, школ повышенного типа—6 с 
1.349 учащимися; школой охвачено 5 0 % 
детей школьного возраста ; 6 учреждений по 
дошкольному воспитанию с 420 детьми, 22 
избы-читалыш, дом крестьянина , 4 библио-
теки, театр, несколько раб. клубов . Э. Д. 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ, вымывание водно-
растворимых веществ из толщи горных по-
род, представляет весьма важный геологи-
ческий процесс. В. производят подземные 
воды, циркулирующие в пластах , содержа-
щих б. или м. легко растворимые соедине-
ния . В первую очередь ему подвергаются 
хлористые и сернокислые соли, к а к , напр . , 
каменная соль, гипс, ангидрид, а затем и 
карбонатные породы—известняки или угле-
кислая известь, с л у ж а щ а я цементом какой-
нибудь другой породы. В результате В. мо-
гут образоваться подземные пустоты—пе-
щеры.—В. п о ч в ы—вымывание из почвы, 
гл. обр. , щелочных и щелочноземельных со-
единений—играет большую роль в агроно-
мии. При орошении засоленных почв при-
меняется искусственное В . почвы д л я по-
нижения избыточного содержания солей в 
корнеобитаемом слое. 

ВЬЕДМА (Viedma) , озеро на вост. склоне 
Анд, в юго-западн. Патагонии (Аргентина); 
250 м над ур . м. ; площадь—1.200 км2. И з 
юго-вост. угла озера вытекает р . Рио Лео-
на, впадающая в озеро Аргентино. 

ВЬЕЛЕ-ГРИФФЕН (Vie lé-Gri f f in) , Фран-
сис (р. 1864), франц. поэт-символист. Лири-
ка В.-Г. выделяется среди символистской 
поэзии, по преимуществу минорной и изо-
щренной, своей радостностью, упоенйо-
стью жизнью и ясностью. В . -Г . является ма-
стером свободного стиха (vers l ibre), пионе-
ром и теоретиком к-рого в эпоху символиз-
ма был Г . К а н . В. -Г . принимал активное 
участие в литературной борьбе символистов, 
основал ж у р н а л «Политические и Литератур-

ные Беседы» (1890), где напечатал свои «Раз-
мышления об искусстве стиха», «Беседу о 
свободном стихе и традиции» и др . Произ -
ведения В. -Г . вошли в его сб.: «Poèmes e t 
poésies» (1893: нов. изд. 1908), «La Légende 
a i lée de W i e l a n d le forgeron» (1893—99), 
« L ' A m o u r sacré» (1900—1903), «Lumière de 
Grèce» (1913), «Le D o m a i n e royal» (1923) 
и др . Н а русский я з ы к переведены отдель-
ные стихотворения В. Брюсовым («Француз-
ские л и р и к и 19 в.», 1913), И . Тхоржевским , 
М. Волошиным и др . 

Лит.: M о с k e 1 A., Propos de l i t t é ra tu re , P . , 
1894; B a r r e A., Le symbolisme, P. , 1912; rio-pyc-
с к и — Г и л ь P. , Письма о французской поэзии, 
журн . «Весы», 1906 и 1908. М. Э. 

ВЬЕЛЬГ0РСКИЙ,1) М а т в е й Ю р ь е в и ч 
(1787—1863), граф, к р у п н ы й виолончелист, 
ученик Б е р н г а р д а Ромберга (см.); в течение 
многих лет был устроителем квартетных 
собраний в Петербурге . З а н и м а л с я компо-
зицией (пьесы д л я струнных инструментов) . 
После него остались б о л ь ш а я нотная биб-
лиотека и собрание м у з ы к а л ь н ы х инстру-
ментов, поступившие по его завещанию в 
Петербургскую консерваторию. 2) М и х а -
и л Ю р ь е в и ч (1788—1856), граф, брат 
предыдущего, композитор-дилетант и муз . 
деятель . В своем курском имении (Луизи-
но) организовывал концерты (не только ка -
мерные и вокальные , но и симфонические), 
на которые специально съезясались из раз -
ных мест м у з ы к а л ь н ы е любители . В Петер-
бурге стоял во главе всех м у з ы к а л ь н ы х на-
чинаний 40-х и 50-х годов. Н а вечерах , им 
у с т р а и в а е м ы х , и с п о л н я л и с ь крупнейшие му-
зыкальные новости З а п а д а . Лист , Шуман , 
Б е р л и о з в свои приезды в Россию посещали 
В . и затем вели с ним переписку . В . был 
т а к ж е близок с Карамзиным, Ж у к о в с к и м , 
Вяземским, Веневитиновым, В . Одоевским, 
Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Глин-
кой, Б р ю л л о в ы м . Переписка и мемуары 
современников вскрывают его близкое со-
прикосновение со всеми выдающимися фак-
тами художественной ж и з н и (именно ему 
пишет Гоголь знаменитое свое письмо о ху -
дожнике А. Иванове) . К а к композитору В . 
недоставало серьезного муз . образования . 
Его произведения , иногда значительные по 
замыслу, носят на себе печать техническо-
го несовершенства и примитивности. В . на-
писаны: две симфонии, струнный квартет , 
вариации д л я виолончели, опера «Цыгане» 
(из эпохи 12-го года, в рукописи) . До-
вольно долго' п о п у л я р н ы были его роман-
сы: «Бывало» (есть т р а н с к р и п ц и я Листа) , 
«Люблю я», «Отчего». 

Лит.: «Михаил Вьельгорский», в «Музыкальном 
Театральном Вестнике» за 1856, № № 49, 51 (Ленц и 
Серов); В е н е в и т и н о в М. А., Франц Лист и гр. 
М. Ю. Вьельгорский, «Русская Старина». № 11, 1886; 
С о л л о г у б В. А., Воспоминания, «Исторический 
Вестник», 1886, и отдельно, СПВ, 1887; Г л и н к а 
М. И., Записки, Петербург, 1889; А р н о л ь д 
Ю. К. , Воспоминания. 3 тома, Москва, 1892; M а с-
л о в А., Музыка в масонстве, «Музыка и Жизнь», 

3, 1909. в . Яковлев. 
ВЬЕЛЬГОРСКИЙ (Wie lhorsk i ) , Михал 

(ум. 1790), граф, польский публицист конца 
18 в . Участник Барской конфедерации (см.) 
и ее уполномоченный в П а р и ж е , где ему 
удалось выхлопотать у франц . правитель-
ства денежную субсидию д л я конфедератов. 
В. по своим политическим взглядам примы-
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к а л к той части польской знати, к - р а я ви-
дела главную причину несчастий, пережи-
ваемых тогдашней Польшей , в порче ее 
исконного государственного порядка , к -рый 
рисовался к а к «народовластие» (т. е. дикта-
тура шляхетства , дворянства) . В . находил, 
что Польше нужен король «без силы и почти 
без авторитета , дабы мы не имели такого, 
к -рый мог бы нас р а з в р а щ а т ь своими благо-
деяниями или стал бы помышлять о том, 
чтобы у п р а в л я т ь нами по произволу». Глав-
ное сочинение: Essa i sur le r é t ab l i s semen t 
de l ' a n c i e n n e fo rme du gouvernement de Po-
logne s u i v a n t la cons t i t u t i on p r i m i t i v e de la 
r é p u b l i q u e , Londres , 1775. 

ВЬЕН (Vien), Ж о з е ф Мари (1716—1809), 
франц. живописец, ученик Н а т у а р а , вождь 
классической ш к о л ы во Франции в эпоху 
Великой французской революции. В 1743 
получил римскую премию и был послан д л я 
усовершенствования в Рим . В е р н у л с я в П а -
р и ж профессором Королевской академии 
художеств . В 1775—81 был директором Рим-
ской академии, где пытался улучшить си-
стему преподавания , настаивая на необхо-
димости требовать от учеников, кроме ко-
пий с классических мастеров, еще и ориги-
н а л ь н ы х работ . В 1797 был назначен, вме-
сте со своим прославленным учеником Л у и 
Давидом, членом Института . И з картин В . 
наибольшим успехом у современников поль-
зовались «Отшельник» и «Дедал и Икар». 

Лит.: H a u t e c o e u r L . , Rome et la Renais-
sance de l ' a n t i q u i t é à la fin du XVII I siècle, P . , 1912; 
L o c q u i n J . , Le re tour à l ' an t ique dans l 'école 
anglaise et dans l ' école française avan t David, «La 
Renaissance», P . , 1922; A u b e r t A., Joseph Marie 
Vien, d ' ap rè s les mémoires inédits laissés par l ' a r t i s t e , 
«Gazette des Beaux-Arts», P . , 1867. 

ВЬЕНЕР (Wiener ) , Ж а н (род. 1896), сов-
ременный франц . композитор , один из пред-
ставителей новейшего «урбанизма» во фран-
цузской м у з ы к е . В .—превосходный пианист, 
стремится обогатить звучность современно-
го фортепиано эффектами, заимствован-
ными от негритянского джаз-банда (см.). 
Осенью 1921 основал свою собственную кон-
цертную о р г а н и з а ц и ю , где, н а р я д у с но-
вейшей музыкой , особенно пропагандируют-
с я произведения И . С. Б а х а . В последних со-
чинениях В . , например , в его «франко-аме-
р и к а н с к и х концертах» , обозначается соеди-
нение классической полифонии с резкими, 
беспокойными ритмами танца современного 
города. В 1926 он, совместно с представи-
телем крайней «левой» франц . музыки Да-
риусом Мило (см.), посетил СССР, где имел 
успех в качестве пианиста . 

ВЬЕН H A (Vienne) , город в департаменте 
И з е р ы на Ю . - В . Ф р а н ц и и , на левом берегу 
р . Ропы, у впадения в нее р . Ж е р ы , на ж . -д . 
линии Лион—Марсель ; 24 тыс. ж и т . (1923). 
Крупное производство сукна и др . шерстя-
ных тканей, виноделие, о ж и в л е н н а я тор-
говля фруктами, вином и хлебом. Висячий 
мост через Р о н у ведет из В . в пригород Сент-
Коломб. В.—древний город. В 3 в . до х р . э. 
был столицею аллоброгов . Сохранились па-
мятники римской эпохи . 

ВЬЕН НА (Vienne), река в З а п . Франции , 
левый приток Л у а р ы . Берет начало на плато 
Мильваш в департ . К о р р е з ы и течет в з ап . 
направлении через Центральный француз-

ский массив ; по выходе из него поворачивает 
к С. В нижнем течении (департ. Эндрыи 
Л у а р ы ) имеет широкую аллювиальную до-
л и н у , покрытую виноградниками. Главные 
п р и т о к и — К л е н (слева) и К р ё з а (справа). 
Д л г н а — 3 7 0 км; на протяжении 74 км (от 
г. Шательро) судоходца. 

ВЬЕННЫ ВЕРХНЕЙ ДЕПАРТАМЕНТ(Наи-
te Vienne) , в юго-западной части централь-
ной Франции, по верхнему течению реки 
Вьенны, левого притока Л у а р ы . Площадь— 
5.555 км2; 351.311 ж . (1926), 63 на 1 км2. 
Департамент находится в зап . части Цен-
трального французского массива; горы до-
стигают местами св. 700 м. Орошается, кро-
ме Вьенны, т а к ж е ее притоками; много стоя-
чих вод. Почва мало плодородна. Главные 
к у л ь т у р ы — р о ж ь , гречиха, затем пшеница, 
ячмень, лен, картофель, овощи, виноград. 
Зерновых хлебов нехватает. Благодаря оби-
лию лугов , сильно развито скотоводство (ло-
шади, рогатый скот, овцы), т а к ж е пчеловод-
ство и птицеводство. Много фруктовых са-
дов (яблоки, сливы, орехи); производство 
яблочного сидра. Значительная часть сель-
ского населения принуждена заниматься 
отхожими промыслами. В горах залежи као-
л и н а (фарфоровая глина) высокого качества, 
меди, железа , олова , каменного у г л я , квар-
ца, гранита . В ряду отраслей обрабатываю-
щей промышленности выдается производство 
фарфора и фаянса с центром в г . Лиможе , 
занимающее первое место во Франции (более 
40 заводов). Производство к о ж и и обуви все-
возможных сортов в окрестностях г. Лимо-
ж а к а к по количеству, так и по качеству за-
нимает одно из первых мест во Франции. 
Далее следуют: перчаточное производство 
(центр его—город Сен-Жюньен), производ-
ство металлических изделий, хлопчатобу-
м а ж н ы х и шерстяных тканей, спирта, во-
док и пр . Главный г о р о д — Л и м о ж , насчи-
тывающий 98 тысяч жителей (1926). 

ВЬЕННЫ ДЕПАРТАМЕНТ (Vienne), в З а -
падной Франции, по среднему течению реки 
Вьенны (левый приток Л у а р ы ) . Площадь— 
7.044 км2; жителей 310.474 (1926), 44 на 
1 км2. Местность представляет равнину, 
изрезанную глубокими речными долинами; 
на Ю . высота достигает 233 м над уровнем 
м о р я . Департамент по преимуществу земле-

• дельческий (хлебопашество, огородничество, 
садоводство, разведение домашней птицы, 
пчеловодство, виноделие); широко развито 
скотоводство. В обрабатывающей промыш-
ленности первое место занимает государ-
ственный оружейный завод в Шательро: 
производство земледельческих орудий, но-
жевого товара , шерстяных тканей и шелко-
вых изделий. Главный город Пуатье, насчи-
тывающий 38 тыс. жителей (1921). 

ВЬЕРЗОН (Vierzon), город во Франции, 
в департаменте Шер , на р . Шере и Беррий-
ском канале ; 11.380 ж . (1921). Центр зна-
чительного района металлургической инду-
стрии ; производство фарфоровых и стеклян-
ных изделий. В окрестностях—фабричные 
поселения: В . - В и л л а ж (6.800 жителей) , 
В . - Ф о р ж (3.770 ж . ) к В . - Б у р н ё ф (2.260 ж . ) . 
В В . Леонардо да Винчи (см.) построил пер-
вый во Франции шлюз , служивший для 
подъема судов от Нанта к Б у р ж у . 
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ВЬЕТА, В и е т а , итал. математик, см. Виет. 
ВЬЁТАН (Vieuxtemps) , Анри (1820—81), 

знаменитый бельгийский скрипач и компо-
зитор д л я скрипки , ученик III. Берио (см.). 
В. очень рано (13 лет) начал к а р ь е р у кон-
цертного виртуоза и в течение р я д а лет 
выступал, сначала в Вене, а затем в р а з -
личных городах Европы, в том числе и в 
русских . С 1845 по 1852 Вьётан занимал 
место солиста имп. оперы в Петербурге . В 
1871 — проф. Брюссельской консерватории 
(скрипка) , но вследствие паралича (1873) 
надолго оторван был от виртуозной и педа-
гогической деятельности. Последние годы 
своей жизни В . провел в П а р и ж е . Самый 
блестящий виртуоз бельгийской группы, 
В. своими композициями свидетельствует 
о полном подчинении творческой мысли 
внешней эффектности и блеску . И з мно-
гочисленных композиций В. наибольшей 
популярностью пользовались его скрипич-
ные концерты (6), дающие возможность ис-
полнителю показать с самой выгодной сто-
роны свою технику игры. Эти концерты до 
сих пор еще не сошли с репертуара к р у п -
нейших скрипачей. 

Лит.: R a d о и х J . Т., Henri Vieuxtemps, sa 
vie et ses oeuvres, Liège, 1891 : E s с u d i e r L. , Mes 
souvenirs. Les virtuoses, P. , 1868; B e r g n a n s P. , 
Henri Vieuxtemps, Turnhout , 1920. B. Bp. 

ВЬЮГА, атмосферное явление , состоящее 
в том, что при наличии сильного ветра вы-
падающий или у ж е ранее выпавший снег 
увлекается им и переносится с места на ме-
сто, образуя сугробы и заносы, к-рые могут 
достигать иногда весьма значительных раз-
меров. I Ia борьбу с этими заносами, я в л я ю -
щимися серьезной помехой транспорту в 
зимнее время, у нас тратятся большие суммы 
(так, в 1914 ж . д . было истрачено д л я этой 
цели свыше 5 млн . р . ) . Предсказание о на-
двигающейся в данном районе В . явл я е т с я 
одной из ваяшейших задач всех геофизиче-
ских и метеорологических учреждений СССР, 
к-рую, к сомсалению, нельзя считать окон-
чательно разрешенной, в виду чрезвычайной 
сложности и многообразия тех метеороло-
гических условий, при к -рых может возник-
нуть В . Необходимо различать два вида В . : 
в е р х н ю ю В. , при которой наблюдается 
почти горизонтальный полет снежинок , и 
н и ж н ю ю В. , или т . п. п о з ё м о к , ха -
рактеризующуюся поднятием и перемеще-
нием ветром снега на поверхности земли. 
Наибольшее среднее число В. приходится 
на бассейн Печоры (свыше 40 В . в год), бас-
сейн Сев. Двины и Камы (30—40 В. в год) 
иЮго-вост . часть Ц Ч О (ок. 30 вьюг в год). 
Наименьшее среднее число вьюг приходит-
ся на побережья Черного , Азовского и Кас-
пийского морей, а т а к ж е на северную по-
ловину Центрально - Промышленной обла-
сти (меньше 10 вьюг в год). См. т а к ж е Ме-
тель, Пурга. 

Лит.: Б о н ч к о в с к и й В. Ф., Метели и по-
земки, М., 1925; Д о л г о в И. Е . , Борьба со снегом 
на русских железных дорогах, Екатеринослав, 1909. 

ВЬЮК ( турецк .—шок) , ноша, груз , ко-
торый перевозится на спине животного . 
В ы о к в о е н н ы й — предметы военного 
снаряжения или вооружения , перевозимые 
на спине лошади или другого какого-нибудь 
животного на специальных вьючных седлах 

или вьючных приспособлениях, наклады-
ваемых на строевое седло без ездока . В . дол-
жен быть расположен на спине лошади т а к , 
чтобы центр его тяядасти помещался воз-
можно ближе к центру тяжести лошади, чем 
обеспечивается продуктивность работы ло-
шади под В . Вес В . д л я лошади вместе с сед-
лом не должен превышать 128 кг. Во вьюке 
строевого кавалерийского седла возятся 
необходимые вещи, з апас продовольствия 
д л я ездока и овес д л я лошади ;В . состоит из 
седельных кобур с овсяной саквой и пере-
метных сум. Передний В . составляют: саква 
с овсом, шннель и шанцевый инструмент. 
Задний—из переметных сум, в которых во-
зится продовольствие д л я ездока , белье и пр . 
вещи, и попоны с котелком и водопойным 
ведром. Попона , скатанная валиком длиной 
в 50 см и в диаметре 14 см, приторачивается 
к задней л у ке седла вместе с насаженным на 
один из ее концов котелком. К а к передний, 
так и задний В . приторачиваются к л у к а м 
седла и потниковой крыше особыми вьюч-
ными ремешками. Вес строевого В . вместе 
с седлом—ок. 48 кг.—Кроме описанного ка-
валерийского В . , существуют В . специаль-
ного назначения , а именно: 1) артиллерий-
ский В. , назначаемый д л я перевозки мате-
риальной части горной артиллерии; 2) под-
рывной В.—с взрывчатыми веществами, нуж-
ными д л я взрыва р а з н ы х сооружений; 3) пе-
реправочный В . — д л я быстрого устройства 
переправ через реки ; 4) разные хозяйствен-
ные В.—походные к у х н и , кузницы и т . п. 

ВЬЮНКОВЫЕ, ConvoIvulaceae , сем. срост-
нолепестных двудольных растений; б. ч. 
вьющиеся травы с очередными листьями и 
крупными правильными воронковидными 
цветками. 40 родов с 1.100 видами, расту-
щими, главным образом, среди кустарни-
ков в тропиках ; в умеренных областях— 
лишь два рода: вьюнки (см. Вьюнок) и по-
вилика (см.). Р я д полезных растений: ба-
таты, ялапа (см.). Многие вьюнковые, к а к , 
например, виды P h a r b i t i s , Ipomoea , Mina 
loba ta и другие , разводятся к а к декора-
тивные растения . 

ВЬЮНОК, 1) Convolvu lus , род растений 
из сем. вьюнковых (см.). Около 200 видов 
вьющихся трав или 
кустарников , расту-
щ и х , гл . обр . , в Сре-
диземноморской об-
ласти и к В. от нее. 
У нас—ок. 20 видов; 
самый обычный—В. 
п о л е в о й (С. аг-
vensis) с бледнорозо-
выми цветами, вред-
ный и трудно иско-
ренимый сорняк ; 2) 
вьющиеся виды рода 
Calystegia из того ж е 
сем. У нас в кустар-
н и к а х — В . з а б о р -
н ы й (С. sep ium) с 
крупными белыми 
цветками; 3) В. г р е -
ч и ш н ы й (Polygo-
n u m convolvulus) , из 
семейства гречишных. Вьющийся сорняк 
с невзрачными зеленоватыми цветками. 

В. п о л е в о й : 1—ветка 
с цветами и плодом, 2—про-
дольный разрез цветка, 

3—пестик, 4—тычинка. 
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ВЬЮНЫ, Misgurnus , род рыб из сем. вью-
новых (Cobi t idae) , близкого к карповым. 
Рыбы небольшой величины (дл. до 30—32 
см), с очень мелкой чешуей, с 10—12 уси-
ками около рта . Несколько видов в Европе , 
Вост. и Ю ж . Азии . Географическое распро-
странение европейского вьюна , Misgurnus 
fossi l is , весьма любопытно: он встречается в 

Европе , начиная от Ф р а н ц и и к востоку, от-
сутствует на К а в к а з е , в Туркестане и в Си-
бири и снова п о я в л я е т с я (в форме подвида 
angu i l l i c auda tus ) в Вост. Азии (в бассейне 
Амура , в Корее , Китае , Японии) . В . водят-
ся в речных старицах и мелких заросших 
озерах с илистым дном. Могут долгое вре-
мя ж и т ь в илу почти пересохших озер и 
прудов . В Белоруссии В . охотно едят . В . 
хорошо берет на удочку , на червя . 

ВЬЮРНИ, или в ь ю р к о в ы e, F r ing i l -
l idae , сем. воробьиных птиц. Х а р а к т е р и -
зуются конусовидным клювом различной 
толщины; к р а я верхней и нижней челюстей 
при закрытом клюве соприкасаются на всем 
протяжении . Л а п к и В. умеренно длинные; 
плюсна покрыта сзади сплошной пластин-
кой, а спереди—щитками. К р ы л о с 10 ма-
ховыми первого р а з р я д а , из них первое не-
доразвито; хвост—из 12 рулевых перьев. 
Половой и возрастный диморфизмы хорошо 
обозначены. В. свойственна только одна 
осенняя л и н ь к а . Е с л и весеннее перо резко 
отличается от осеннего, то это зависит не от 
л и н ь к и или п е р е к р а ш и в а н и я , а от стирания 
тусклых ободков концов перьев. Вьюрков 
имеется ок . 1.200 видов и подвидов, распре-
деленных по 139 родам (овсянки, воробьи, 
з я б л и к и , клесты, чечевицы, снегири, кана-
рейки , к о н о п л я н к и , ч и ж и и мн. др . ) . Распро-
странены по всему свету, з а исключением 
Австралийской области. 

ВЬЮРОК, ю р , F r i n g i l l a m o n t i f r i n g i l l a , 
вид зябликов (сем. вьюрков) , с очень краси-
вым весенним нарядом самцов; о к р а с к а — и з 
сочетания блестящего черного цвета с оран-
жево-рыжим и белым. Гнезда вьет преиму-
щественно на е л я х и березах . В .—северная 
т а е ж н а я форма, распространенная в лесной 
полосе Европейско-Азиатского материка от 
Атлантического до Тихого океанов. 

ВЬЮЧНЫЙ ТРАНСПОРТ, перевозка гру-
зов , помещаемых (привьючиваемых) на спи-
ну животного . В . т . , я в л я ю щ и й с я одним 
из примитивнейших видов транспорта , ме-
нее производителен, чем перевозка грузов 
при помощи ж и в о т н ы х на колесах или на 
полозьях (см. Гужевой транспорт). Вес 
вьюка должен быть значительно меньше, 
чем г р у з , перевозимый на колесах или по-
л о з ь я х ; скорость передвижения при В . т . 
значительно меньше (лошадь под вьюком 
делает о к . 3 км в час , а в обозе—6—8 км), 
отдых животному при В . т . должен предо-
с т а в л я т ь с я чаще и более продолжительный; 
В . т . требует тщательной и умелой упаков-
ки г р у з а , тщательного подбора животных , 
опытного возчика (наименьшая утомляе-

мость животного при В . т . достигается в 
том случае , когда центр тяжести вьюка 
находится прямо над центром тяжести ж и -
вотного и к а к можно ближе к последнему). 
В. т . в наст, время практикуется лишь в тех 
районах, , где состояние пути не допускает 
перевозки на колесах или полозьях , прежде 
всего—в горных местностях и пустынях. 
Д л я В. т . употребляются обычно лошади, 
ослы, м у л ы , верблюды в Азии и Африке , 
ламы в Ю ж . Америке, слоны в Азии, я к и 
в Тибете и на Памире и некоторые дру-
гие животные . Лошадь или мул может не-
сти на спине до 1,5 кв (в горах до 1 we), вер-
б л ю д — до 2,5 кв, с л о н — д о 5—6 кв. Вьюч-
ный транспорт широко используется в гор-
ной артиллерии (см.). 

ВЬЮШКА, 1) в п е ч н о м деле—прибор, 
состоящий из чугунной рамки с круглым 
отверстием, закрываемым т . н . блинком. 
Назначение В.—отделение печи от дымо-
вой трубы во избежание слишком быстро-
го остывания печи после топки. 2) В п л о т -
н и ч н о м деле—катушка с намотанным на 
нее шнуром, на конце которого прикреп-
лен весок (см.) . Применяется для отбивки 
прямых линий на бревнах , предназначен-
ных д л я отески. 

ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ, в более широ-
ком смысле слова , все вообще растения, об-
ладающие способностью при помощи тех или 
иных приспособлений, несмотря на тон-
кость и слабость стебля, подниматься вы-
соко над землею. Теперь чаще их объеди-
няют под названием лианы (см.). В более 
узком смысле слова В. р . называют лиа-
ны, стебли которых поднимаются над зе-
млею, благодаря способности стебля при ро-
сте о б в и в а т ь с я в о к р у г б. или м. вер-
т и к а л ь н ы х тонких подпорок. В . р . могут 
быть травянистыми или деревянистыми. Они 
обвиваются вокруг 
подпорок благодаря 
тому, что и х точка 
роста при вытяги-
вании стебля произ-
водит вращательные 
(нутационные) дви-
ж е н и я (это впервые 
точно указано Дар-
вином). П р и этом 
точка роста двигает-
ся или против часо-
вой стрелки (влево 
завивающиеся В. р . ) 
или по часовой стрел- а 
ке (вправо завиваю- А _ п р в м е р в . р., вра-
щ и е с я ) . БОЛЫНИНСТ- щающегося влево (вью-
ВО В . р . ОТНОСИТСЯ К нок), В —пример В. р., 

.У tj tv:i I п '11/-|ттг г> гм/1 ci ri п n 'i ч г. вращающегося вправо 
(Myrsiphyllum asparagoi-
des из сем. спаржевых), 
С—конец вьющегося по-
бега хмеля, цепляюще-
гося при помощи волос-

ков—прицепок (D). 

первой группе; при-
мерами вторых яв -
л я ю т с я хмель , жимо-
лости. Л и ш ь редко 
направление завива-
ния по неизвестным 
причинам может меняться (напр. , у пас-
лена сладко-горького, видов Loasa , Mueh-
lenbeckia , Bowiea). Способность завивать-
ся представляет распространенное явление , 
и существуют целые семейства или боль-
шие их группы, большинство видов к-рых 
представляют собой В . р . (вьюнковые, ла-
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сточниковые, настоящие бобы, Phaseo leae , 
нек-рые мотыльковые и др . ) . У многих В . р . 
есть особые приспособления для з адержки 
стебля на поверхности подставки (жесткие 
волоски, шипы, выросты). Нередко способ-
ность к завиванию соединяется с развитием 
и других приспособлений, наприм. , усиков . 
Многие В . р . сделались паразитами (пови-
лика, см.). В связи с большим биологиче-
ским интересом, к -рый представляют В . р . , 
о них имеется обширная литература (см. 
т а к ж е Двиоюения растений). 

Лит.: К е р н е р ф о н М а р и л а у н А., 
Жизнь растений, т. I—II , Петербург, 1900; N e g e r 
F . W., Biologie der Pflanzen auf experimenteller 
Grundlage, S tu t tgar t , 1913; S e h e n с k H. , Lianen, 
«Handwörterbuch der Naturwissenschaften», Band VI, 
Jena, 1914. M . Голенкин. 

ВЬЯСА («приведший в порядок»), прозви-
ще мифического риши (аскета) К р и ш н ы 
Двайпайяны, которому древне-индийская 
традиция приписывает знаменитый герои-
ческий эпос Махабхарата (см.) , 18 пуран 
(см.)—религиозно-эпических произведений, 
а также приведение в порядок вед (откуда 
его прозвище В.) . Сказание о В . составляет 
часть обрамления основного повествования 
Махабхараты. 

ВЭЙ-СЯН (Wei-hsien), город в провинции 
Л а н ь - д у н (Сев. Китай) ; ок . 250 т . ж . (1921). 
Расположен в плодородной равнине, на 
Шань-дунской ж . д . (линия Цзи-нань-фу— 
Цин-дао; проектирована л и н и я В .—Чифу) . 
В о к р е с т н о с т я х — з а л е ж и высококачествен-
ного каменного у г л я . Добыча в к о п я х 
Фан-цзы в 1925 дала 166 т . m битуминоз-
ного у г л я . Важный центр путей сообще-
ния и главный торговый центр провинции 
Шань-дуи; торговля каменным углем, желе-
зом, селитрой, табаком, хлопком, соломен-
ными изделиями. Открыт порт д л я ино-
странной торговли (с 1904). 

ВЭЙ-ХАЙ-ВЭЙ (Wei -Hai -Wei ) , британ-
ская морская и угольная база на сев .-вост. 
побережьи п-ова Шапь-дун (Китай) , в 60 км 
к В . от порта Чифу . Одна из лучших 
гаваней Желтого м. После отдачи «в арен-
ду» Германии К я о - ч а о , а России—Порт-
Артура и Дальнего , В . был в 1898 усту-
плен Китаем в аренду Англии для защи-
ты британской торговли в соседних мо-
р я х . В договоре было у к а з а н о , что этот 
порт сдается Англии «на время , пока Порт-
Артур останется в оккупации России». Хо-
тя Россия , по Портсмутскому миру (см.) 
в 1905, вынуждена была покинуть Порт-
Артур, ио англичане все же остались в В . 
На Вашингтонской конференции (14 февр. 
1922) англ . делегация дала обещание воз-
вратить его Китаю, и 28 окт . 1923 британ-
ской миссией в Пекине было опубликовано 
соглашение о передаче В . Китаю на выгод-
ных для Англии условиях (право пользо-
вания В . к а к местом летнего отдыха д л я 
команды и офицеров а н г л . тихоокеанского 
флота и, эвентуально, к а к якорной стоян-
кой). Однако, англ . правительство отказа-
лось проводить соглашение в ж и з н ь , ссы-
лаясь на отсутствие в Китае «законного» 
правительства. В . продолжает до сих пор 
оставаться полностью под англ . контролем. 
В территорию, находящуюся «в аренде» у 
Англии, входят, кроме порта В . и бухты, 

т а к ж е и все острова внутри бухты и при-
б р е я ш а я полоса земли шириной в 16 км. 
Общая площадь арендной территории — 
738 к ж2; население (по переписи 1921)—• 
154.400 китайцев и 250 иностранцев . Н а 
территории, помимо порта В . , насчитывает-
ся 320 деревень. Торговый оборот в 1925 со-
ставил 12,5 млн . китайских долларов . Вво-
зятся : м у к а , с ахар , хлопчатобумажная пря -
ж а , табачные изделия , каменный уголь ; вы-
возятся : земляной орех , соленая рыба . В . 
лежит в стороне от главных направлений 
внешней торговли К и т а я и к а к торговый 
порт имеет второстепенное значение. 

ВЭЙ-ХЕ (Wei-ho) , 1) река в Сев. Китае , 
правый приток р . Б а й - х е . Начинается в горах 
Д а й х а н ь - ш а н ь , скоро выходит на равнину и 
принимает сев.-вост. направление . Б б л ы н а я 
часть течения принадлежит провинции Чини-
ли . Длина—св . 600 км. Входит в систему Ве-
ликого канала (см.), с к -рым смыкается у 
Линь-цинь-чжоу . Впадает в Бай-хе у Т я н ь -
цзиня . 2 )Правый приток р . Х у а н - х е в Китае . 
Д л и н а — о к . 700 км. Берет начало в провин-
ции Гань-су , среди горной страны; проте-
кает сначала в глубокой горной долине, за-
тем орошает плодородную лёссовую равни-
ну (в пределах провинции Шэнь-си) . Впа-
дает в Хуан-хе там, где г л а в н а я река резко 
меняет меридиональное направление на ши-
ротное. В нижнем течении доступна д л я 
мелкосидящих судов. 

ВЭЙ-ХУЙ (Wei-hwei) , о к р у ж н о й город 
китайской провинции Хэ-нань ; о к . 100 т . ж . 
Расположен у р . Вэй-хе, на Пейпин-Хань-
коуской железной дороге . 

ВЭНЬ-СЮАНЬ, знаменитый сборник про-
изведений китайской словесности, состав-
ленный около 530. Сюда вошли поэмы, 
элегии, рассказы , надписи на стелах (см.) , 
молитвы при ж е р т в о п р и н о ш е н и я х , прика -
зы, инструкции , деловые доклады—все , что 
современники считали образцовым по свое-
му стилю. В.-с . открывает собой серию ки-
т а й с к и х сборников словесных произведе-
ний; нек-рые из т а к и х собраний достигали 
колоссальных размеров , н а п р . , своеобраз-
ная антология произведений танской эпо-
хи (7—10 вв. ) состоит из 1.027 к н и г . Пер-
вый комментарий к В.-с . относится к се-
редине 7 века . 

ВЭНЬ-ЧЖОУ (Wen-chow), о к р у ж н о й го-
род пров . Ч ж е - ц з я н в Китае , при устьи 
р . Оу-цзлн (У-цзян) ; 202 т . ж . (1925). К р у п -
ный порт . Каналом соединен с г . Пин-ян-
с я н . Открыт д л я иностранной торговли с 
1876. В . ведет оживленную внутреннюю и 
внешнюю торговлю. Главные предметы вво-
за : керосин, хлопчатобумажные товары и 
п р я ж а , анилиновые к р а с к и , с ахар , спички. 
Вывозятся : лес, чай, апельсины, табак, ш е л к . 

ВЮЙАР (Vui l l a rd) , Ж а н Эдуард , совре-
менный франц . живописец . Род . в 1869 в 
Кюизо . В . и збрал своей специальностью 
изобрая;ение современного буржуазного ин-
терьера , мещанский уют и интимность к-рого 
этот художник обычно дает с подчеркнутой 
насмешливостью и остротой. В. выступал к а к 
декоратор (театр Елисейских полей, 1913), 
обнаружив близость к Б о н н а р у . В. дебюти-
ровал в Салоне 1889, начиная с 1901 выста-
в л я л с я в Салоне независимых, позже—в 
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Осеннем салоне. Представлен во всех круп-
ных европейских музеях ; в Москве, в Му-
зее нового западного искусства , имеется 
пять его работ . Б. Т. 

ВЮЛЬНЕР (Wül lne r ) , 1) Ф р а н ц (1832— 
1902), известный немецкий дирижер , пиа-
нист и композитор, ученик Антона Шиидле-
ра и Э. Г р е л л я . В 1864 В .—хоровой дири-
ж е р в Мюнхене; в 1869, там ж е , — оперный 
дирижер (здесь В . осуществил первые сце-
нические постановки «Золота Рейна» и 
«Валькирий» Р . Вагнера) ; в 1877—дирижер 
Дрезденской оперы и директор консервато-
р и и ^ конца 80-х г г . — р у к о в о д и т е л ь симфо-
нических концертов в Кёльне . Вюльнер 
много сделал д л я развития нем. дирижер-
ского искусства и насаждения вокальной 
хоровой техники . Прекрасный знаток опер-
ных партитур , В . я в л я е т с я классическим 
мастером нем. дирижерского искусства . В 
качестве композитора В . шел путями позд-
ней нем. романтики и в этом отношении 
большого интереса не представляет . 

2) Л ю д в и г (род. 1858),'сын предыдущего, 
один из своеобразнейших нем. певцов (ба-
ритон) и декламаторов , создатель целой 
школы вокального исполнения . Филолог 
по образованию, В . в период 1889—95 был 
актером образцовой мейнингенской труппы 
(см. Мейнингенцы), а с 1896 начал высту-
пать в качестве камерного певца. Не обла-
д а я большим и сильным голосом, В . довел 
до огромного совершенства декламацию му-
зыкального текста и создал замечательные 
образцы исполнения нем. романтиков (Шу-
берт, Ш у м а н , Вольф). Д о войны В . часто 
посещал Петербург и Москву. 

ВЮРМСКАЯ ЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА, тер-
мин, установленный первоначально геоло-
гами - альповедами д л я эпохи последнего 
оледенения в А л ь п а х . В последнее время 
этим ж е именем стали называть и эпоху от-
ложений последнего д л я Германии и СССР 
оледенения. Ледники тогда далеко не до-
стигали границ максимального распростра-
нения ледников предыдущей ледниковой 
эпохи—рисской. Ю ж . граница распростра-
нения ледников в В . л . э . проходила , при-
мерно, южнее Б е р л и н а , Минска, Витебска. 
Ж и в ш и й в эту эпоху человек древнего к а -
менного века (палеолита , см.) охотился на 
типичных представителей ледниковой фау-
ны, к а к мамонт, мохнатый носорог, мускус-
ный бык, северный олень, песец и др . Остат-
ки стоянок человека В . л . э . в СССР обна-
ружены под Б р я н с к о м , в селе Мезина на 
Десне, под Киевом, в Костенках на Дону и 
в других местах. 

ВЮРМСКОЕ ОЗЕРО (Würm-See) , в южной 
Б а в а р и и , иначе Штарнбергское озеро (см.). 

ВЮРТЕМБЕРГ ( W ü r t t e m b e r g , раньше Wi r -
t emberg) , республика , в х о д я щ а я в состав 
Германии, граничит на востоке с Б а в а -
рией, на юге с Швейцарией , прусской про-
винцией Гогенцоллерн (последняя глубоко 
вклинивается в территорию В . , местами че-
респолосно) и Баденом, на 3 . и С.-З . с Б а -
деном. Площадь—19.507 ,6 км2, население— 
2.580,2 тыс. (1925), 132 чел. па 1 км2. По 
размерам территории третье, а по количеству 
населения четвертое государство Германии. 
Главный город — Штуттгарт (341.967 ж . ) . 

Административно В . делится на 4 округа : 
Н е к к а р , Ш в а р ц в а л ь д , Ягст и Дунайский 
округ . К а р т у см. при ст. Бавария. 

Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и й о ч е р к . 
С.-з. часть В . занята Швабской котловиной 
(или котловиной Н е к к а р а ) , с ограничиваю-
щими ее горами: Шварцвальдом (на Ю.-З . ) , 
Оденвальдом (на С.-З.) , Франконскими высо-
тами (на С .-В.) и Швабской Юрой (на Ю .-В.) . 
Высота котловины колеблется от 316 м над 
ур . моря (Тюбинген) до 152 м (у впадения 
К о х е р а в Неккар , близ северной границы В.). 
Ш в а б с к а я котловина представляет собою 
западную часть Швабо-Франконской ступен-
чатой страны. Ступенчатость ее обусловле-
на сменой с 3 . к В . древних формаций более 
молодыми—именно, за кристаллическими по-
родами Ш в а р ц в а л ь д а и Оденвальда следуют 
три ступени триасовых отложений: сперва 
пестрый песчаник, затем раковистый извест-
н я к и, наконец, кейпер. Раковистый извест-
н я к образует пластину , прикрытую лёссом, 
послужившим основой д л я образования чер-
ноземной почвы. Кейперный ландшафт — 
холмистая плодородная страна, богатая ле-
сом. Из Ш в а р ц в а л ь д а вытекает Н е к к а р , от-
сюда ж е текут и многочисленные левые при-
токи его (крупнейший—Энц) . Со Швабской 
Ю р ы текут правые притоки Неккара—Фильс , 
Реме, Кохер , Ягст . Котловина получает 
большое количество осадков (свыше 70 см). 
Горы защищают ее от холодных ветров, 
только сев. часть несколько более открыта 
их влиянию, и в связи с этим зимы здесь 
довольно холодны; середина же и Ю. долины 
Н е к к а р а принадленсат к числу наиболее теп-
л ы х местностей Германии (средняя темпе-
ратура Штуттгарта + 9°). Ископаемых Шваб-
с к а я котловина почти не имеет (есть соль 
и небольшое количество железной руды у 
Алена) . Реки , стекающие с окружающих 
гор, отличаются крутым падением и доста-
вляют энергию, которая используется про-
мышленностью. Природные условия Шваб-
ской котловины не особенно благоприятны 
д л я развития сношений: и Шварцвальд , и 
Ю р а отгораживают ее от остальной Герма-
нии. Судоходных рек мало. Л и ш ь Н е к к а р в 
среднем течении представляет значительный 
водный путь . К Ю. -В . от ШЕабской котло-
вины проходит Ш в а б с к а я Ю р а—широ-
кое и однообразное известковое плоскогорье. 
Наибольшей высоты оно достигает на 3 . 
(Лемберг—1.015 м). На Ю.-В.к долине Дуная 
Ю р а спускается полого, на С.—к Н е к к а р у — 
круто . Известковое плоскогорье, вследствие 
значительной водопроницаемости известня-
ков , очень бедно водой и растительностью, 
почва бедна перегноем. Только в последнее 
время безводье преодолено устройством во-
докачек , доставляющих воду наверх; бла-
годаря этому, на высотах, где было возможно 
л и ш ь овцеводство, стало возможно земледе-
лие. Вытекающие из-под известняков ручьи— 
источник движущей силы д л я небольших 
фабрик . Образовавшиеся в толще известня-
к а сталактит, пещеры привлекают туристов. 

Ю.-в . ч а с т ь В . , между Юрой, Боден-
ским озером и притоком Д у н а я Иллером, 
принадлежит к бассейну Д у н а я и занята за-
падным углом Юниго-Германского (Швабо-
Баварского) плоскогорья . Это—мало плодо-
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родная страна (ледниковые отложения, под-
золистые почвы) с довольно суровым кли-
матом. Лето короткое, но жаркое. Более 
мягок климат на берегу Боденского озера. 
Для сношений этого района В. важное зна-
чение имеют протекающий здесь своим верх-
ним течением Дунай, судоходный от г. Уль-
ма, и принадлежащая В. часть с.-в. по-
бережья Боденского озера. 

Из общей массы н а с е л е н и я В . 4 6 , 8 % 
живет в поселениях меньше 2.000 ж. , 29,7% 
в городах—от 2 до 20 тыс. жит. , 10,3% в 
городах—от 20 до 60 тыс. жит. и 13,2%— 
в столице. Наиболее густое население со-
средоточено в Швабской котловине (округ 
Неккар—290 чел. на 1 км2) и в Шварцвальде 
(округ Шварцвальд — 1 2 5 чел. на 1 км2). 
Реже население во Франконской горной 
стране (округ Ягст—80 чел. на 1 км2) и в 
районе Юры и Дуная (Дунайский округ— 
95 чел. на 1 км2). Л. Синицкий. 

Э к о н о м и ч е с к и й о ч е р к . О б щ а я 
х а р а к т е р и с т и к а х о з я й с т в а . В. 
принадлежит к числу промышленных обла-
стей Германии. Сел. х-во, как и в других 
южно-германских государствах, продолжает 
играть еще видную роль в экономике, но 
значение его непрерывно падает. Землевла-
дение отличается раздробленностью, кре-
стьянство в массе малоземельно (свыше по-
ловины всех хозяйств имеет менее 2 га). 
Ничтожный земельный надел заставляет 
крестьянина дешево продавать свой труд; на 
этом в значительной степени построено раз-
витие промышленности в стране, не имею-
щей крупных естественных богатств. Капи-
талист, как правило, старается не отрывать 
рабочего от его клочка земли. Это позволяет 
держать зарплату на предельно низком 
уровне; кроме того, черты крестьянско-соб-
ственнической психики поддерживают со-
циальный и политический консерватизм в 
отсталых слоях рабочего класса. 

В 1925 самодеятельное население В. по 
роду занятий распределялось след. обр.: 

Род занятий Число лиц О/ т. /О К Род занятий (в тыс.) итогу 

Сел. х-во и лесное дело . . . 640,8 41,7 
Промышленность (включая 

ремесло) 600,6 39,0 
Торговля и транспорт . . . 161,5 10,5 
Администрация, здравоохра-

нение, свободные профес-
сии 80,0 5,2 

Домашняя прислуга . . . . 55,2 3,6 

В с е г о . . 1.538,1 100,0 

Без указания профессии . . 139,2 -

За 18 лет, прошедших со времени переписи 
1907, население В. выросло на 10,3%, число 
промышленных рабочих увеличилось за это 
время на 44,6%. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о . Используе-
мая сельскохозяйственная площадь Вюртем-
берга составляет около 62% всей террито-
рии, лесами занято 31%. Распределение зе-
мельной площади между отдельными группа-
Ми хозяйств видно из следующей таблицы: 

В. С. э. т. x iy . 

Размеры хозяйств 
Коли-
чество 

хозяйств 

Общая 
площадь 
в т. га 

% 
ко всей 

площади 

До 2 га 
От 2 до 10 г а . . . . 
» 10 » 20 » . . . . 
» 20 » 100 » . . . . 

Свыше 100 » . . . . 

197.642 
122.313 
17.393 
5.866 

115 

156,5 
685.3 
308,2 
236.4 
32,6 

11,0 
48,3 
21,7 
16,7 
2,3 

В с е г о . . . 343.329 1.419,0 100,0 

Карликовые (до 2 га) и мелкие (2—10 га) кре-
стьянские хозяйства составляют подавляю-
щее большинство (93,2%) и охватывают поч-
ти 60% всей площади (в том числе 76.538 
хозяйств имеют менее, чем по 0,5 га). Изме-
нения в структуре землевладения со времени 
переписи 1907 сводятся к увеличению числа 
карликовых хозяйств (на 18%), особенно 
самых мелких (число хозяйств до 0,5 га уве-
личилось на 55%), и к их размельчению (об-
щая площадь хозяйств до 2 га уменьшилась 
на 1,6%), наряду с уменьшением количества 
и увеличением размеров крупных хозяйств 
свыше 50 га (их количество уменьшилось 
на 11,5%,общая площадь выросла на 12,3%). 
Рост карликовых хозяйств—отражение пе-
риода хозяйственной разрухи, когда десят-
ки тысяч малоимущих горожан снимали 
клочки земли под огороды и сады, чтобы 
обеспечить себя продовольствием. Вся с.-х. 
площадь В. уменьшилась с 1907 на 2,9%. 
Посевная площадь главных хлебных куль-
тур в 1927: рожь—25.679 га, пшеница (вклю-
чая полбу)—152.422 га, ячмень—101.385 га, 
овес—103.924 га, картофель—83.676 га. Под 
кормовой свеклой—33.136 га, под сахарной 
свеклой—7.160 га. В долинах рек Неккара, 
Ремса и Энца, а также в области Боденского 
озера распространены виноградарство и ви-
ноделие (виноделие падает: в 1907 под вино-
градниками было ок. 16 тыс. га, в 1927-~ 
10.564 га). Большую роль в хозяйстве играют 
фрукты. В.—первая по плодоводству страна 
в Германии. Большинство карликовых хо-
зяйств—фруктовые сады. Средний годовой 
урожай яблок и груш ок. 100 т. m, слив и 
вишен—7.500 т . В большом количестве вы-
делывается фруктовое вино. Распространены 
масличные растения (сурепа, рапс, лен на 
семя). Культура других промышленных 
растений—табака, льна (на волокно) и хме-
ля—падает. 

С к о т о в о д с т в о . Значительное разви-
тие скотоводства в В. обусловливается на-
личием довольно большого количества удоб-
ных для выгона земель, в особенности в 
Шварцвальде, а также по долинам рек Ду-
ная и Ягста. Разводятся преимущественно 
швейцарские породы крупного рогатого ско-
та; местные молочные продукты (сыр и мас-
ло) известны по всей Германии. По количе-
ству крупного рогатого скота на единицу 
поверхности В. занимает первое место в 
Германии (54 головы на 1 км2, во всей Гер-
мании—39 голов). Количество лошадей при 
преобладающем мелком землевладении в В. 
относительно невелико. Овцеводство сосре-
доточено, главным обр., на,скудных горных 
пастбищах Швабской Юры. Размеры ста-
да показаны в след. таблице (в тыс, голов): 

4 
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Годы Лоша-
дей 

Крупного 
рог. енота Свиней Овец 

1913 
1921 
1928 

116,1 
104.6 
108.7 

1.123,9 
982,9 

1.056,3 

583,7 
409,2 
503,9 

228,6 
268,1 
171,0 

П р о м ы ш л е н н о с т ь . При отсутствии 
в стране значительных ископаемых богатств 
промышленность В. носит исключительно 
обрабатывающий характер. Индустриаль-
ные города и поселения группируются: 1 )у 
более крупных рек, где промышленность на-
ходит дешевую двигательную силу; 2) в 
местностях с наиболее раздробленным зе-
млевладением, где имеется дешевая рабочая 
сила и где издавна была развита домашняя 
промышленность. Самым старым промыш-
ленным районом В. является долина Неккара 
с гг. Гейльброн, Марбах, Людвигсбург, 
Канштат, Эслинген, Штуттгарт, Тюбинген 
и др. Старый промышленный город Ульм 
стоит на Дунае. В 1925 в В. насчитывалось 
100.985 промышленных предприятий с об-
щим числом занятых лиц—602.431. 

Размеры предприя-
тий по числу заня-

тых лиц 

Коли-
чество 
пред-

приятий 

Число 
занятых 

лиц 
в тыс. 

В % К Об-
щему КО-
лич. заня-
тых в про-

мышленно-
сти лиц 

Предприятия, где 
занято 1 лицо . . 

От 2 до 5 лиц . 
» 6 » 50 » . . 
» 51 » 500 » . . 
» 501 и выше . . . 

36.296 
54.059 
8.942 
1.598 

90 

36,3 
111,7 
126,4 
213,6 
114,4 

6,0 
18,6 
21,0 
35,4 
19,0 

В с е г о . . . 100.985 602,4 100,0 

Количество рабочих в предприятиях, на-
считывающих свыше 50 чел.,—328 тыс. чел., 
что составляет 127 фабричных рабочих на 
1.000 чел. населения. Со времени промыш-
ленной переписи 1907, промышленность В. 
проделала весьма заметный путь развития. 
Об этом говорят следующие цифры: 

Показатели 1907 1925 
Увеличе-
ние в % 
для 1925 

Количество пред-
приятий 

Число занятых лиц. 
91.417 

416.528 
100.985 
602.431 

+ 10,5 
+44,6 

Г о р н о е д е л о в В. ограничивается 
почти исключительно соляными промыс-
лами в окрестностях г. Гейльброна. Го-
довая добыча поваренной соли—около 350— 
400 тыс. т. Железная руда в небольших 
количествах разрабатывается близ г. Але-
на. В Дунайском округе значительные за-
лежи торфа, к-рые используются для мест-
ных электростанций и химических заводов. 
Всего в горной промышленности—24 пред-
приятия с 1.719 рабочими. Крупнейшие от-
расли обрабатывающей промышленности— 
м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я , м а ш и -
н о с т р о и т е л ь н а я и э л е к т р о т е х н и -
ч е с к а я j в 1913 в них было занято 
119 тыс. чел., в 1925—168,400 чел. Уголь и 

руда ввозились до войны из Лотарингии и 
Саарского бассейна, в наст, время—из Рур-
ской области. Машиностроение (65.275 ра-
бочих) сосредоточено почти целиком в круп-
ных предприятиях; главные из них—в райо-
не Штуттгарта и Эслингена. Производятся 
преимущественно локомотивы, вагоны, стан-
ки. Европейской известностью пользуются 
«Esslinger Maschinenfabrik» с отделениями, 
а также оружейный завод Маузера в Оберн-
дорфе. В Фридрихсгафене, на Боденском 
озере—известный завод «цеппелинов». Элек-
тротехническая промышленность (в Штутт-
гарте и Канштате), возникшая всего за не-
сколько лет до войны, насчитывает в наст, 
время 53 тыс. рабочих. Ее специальность— 
производство магнето для автомобилей (вы-
возятся в Америку; крупнейший потреби-
т е л ь — фирма Форд в Детройте). Т е к с -
т и л ь н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь , рас-
сеянная по всей стране, выросла в значи-
тельной степени из кустарной промышлен-
ности; с 1907 по 1925 количество рабочих 
увеличилось с 53 тыс. до 82.100 чел. На пер-
вом месте—хлопчатобумажная промышлен-
ность; затем шелкоткацкая и шелкопря-
дильная; большая льноткацкая фабрика в 
Гёппингене; льноткацкая и льнопрядиль-
ная отрасли падают вместе с падением мест-
ных культур льна. Крупные предприятия 
(свыше 50 чел.) охватывают 83% занятых 
в текстильной промышленности лиц. До-
машняя промышленность почти исчезла (в 
1925 насчитывалось всего 1.902 чел. ткачей, 
или 2 ,3% всех занятых в текстильной про-
мышленности лиц). Б у м а ж н а я п р о -
м ы ш л е н н о е ! ь—старейшая промышлен-
ная отрасль В. (в Равенсбурге—первая в 
Германии бумажная фабрика)—специализи-
ровалась на производстве высокосортной 
тряпичной бумаги; крупные предприятия в 
Гейльброне, Кирхгейме, Рейтлингене и др. 
городах. Вюртембергская бумага вывозится 
как в другие государства Германии, так и 
за границу. В 1913—13.600 рабочих, в 
1925—30т. рабочих.Развита п о л и г р а ф и -
ч е с к а я промышленность (со Штуттгартом 
в качестве крупнейшего издательского цен-
тра во главе). Важное значение имеет к е-
р а м и ч е с к а я промышленность (производ-
ство кирпича, черепицы, дренажных труб 
и пр.); в Шрамберге—крупнейший в Герма-
нии керамический завод, вырабатывающий, 
между прочим, знаменитую майоликовую 
посуду. В Шварцвальде издавна существует 
производство часов (крупнейшее—в Шрам-
берге). В ряде городов (Гейльброн, Штутт-
гарт, Гмюнд)—ювелирная промышленность. 

Т р а н с п о р т . В. обладает довольно гу-
стой сетью железных дорог: 2.071 км ж.' д. 
нормальной колеи и 220 км узкоколейных 
ж.д. По Боденскому озеру и по нижнему Нек-
кар у—пароходное сообщение. Неккар, бла-
годаря канализации и углублению дна, на 
протяжении от Мангейма до Плохингена 
(выше Эслингена) позволяет проходить су-
дам до 1.200 m водоизмещения. Проекти-
руется связать Неккар каналами с Дунаем и 
Боденским озером (Плохинген—Ульм и 
Ульм—Боденское озеро). 

Т о р г о в л я . Наиболее интенсивные тор-
говые сношения В. ведет с Баденом (Магь 
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гейм), с Баварией, а также с Рейнско-Вест-
фальской промышленной областью, которая 
ныне доставляет В. уголь, железную руду, 
продукты металлургии и химической про-
мышленности. Кроме перечисленного, В. 
ввозит нефтепродукты, хлеб, солод, вино, 
пиво, сахар и колониальные товары, а вы-
возит разнообразные продукты своей инду-
стрии, а также лес, соль, овес, хмель, кар-
тофель, скот, молочные продукты. Крупней-
шие торговые центры—Штуттгарт, Гейль-
брон и Ульм. По данным 1925, в торговле и 
финансовых предприятиях занято всего 
97.385 лиц, из них в опт. торговле—24,6%, в 
розничной—56,2%, в банках и иных финанс. 
предприятиях—7,1%, в прочих—12,1%. 

Б ю д ж е т В. на 1927/28 определялся 
по смете в 142.200 тысяч марок доходов и 
155.600 тысяч марок расходов. 

Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е . В В. 
имеется 2.320 государственных и 8 частных 
начальных школ с 362.143 учащимися обоего 
пола и 7.652 преподавателями. Средних об-
щих школ—92 мужских с 23.228 учащимися 
и 25 женских с 9.479 учащимися; кроме того, 
3.045 профессиональных и специальных 
учебных заведений с128.207учащимися обое-
го пола. Университет в Тюбингене (в 1925 
2.533 студ.), Высшая техническая школа в 
Штуттгарте(1.736 студ. и 354 слуш.), Высшая 
с.-х. школа в Гогенгейме. 

Лит.: K r e b s N., Süddeutschland, Lpz. , 1923; 
F r i e d r i c h E . , Allgemeine und spezielle Wir tschaf ts -
geographie, В. 11,3 Aufl . , В.—Lpz., 1926; S c h e u 
É. , Deutschlands wirtschaftsgeographische Harmonie , 
Breslau, 1924; S c h l i e r O., Der deutsche Indu-
strie-Körper seit 1860, Tübingen, 1922; Wür t temberg i -
sche Jahrbücher f. Stat is t ik u .Landeskunde , S tu t tgar t 
(c 1818); В a z i 1 1 e W. , Die Verfassung W ü r t t e m -
bergs vom 25 Sept. 1919, S tu t tgar t , 1919. B. Ü03UH. 

И с т о р и я . Образование государства от-
носится к эпохе распада Швабского гер-
цогства (13 век). Графы В., получившие 
свое родовое имя от замка Виртинберг (Wir-
tinberg) на реке Неккаре близ Канштата, 
в течение 13—14 вв. объединили часть Шва-
бии (ок. 8.000 км2). Но уже в 15 в. дальней-
ший территориальный рост Старого В., с 1495 
официально называвшегося герцогством В., 
был приостановлен сопротивлением импер-
ских городов и рыцарей, сохранивших 
свою независимость (Reichsunmittelbarkeit) 
вплоть до начала 19 в. В 1520—34, а потом 
в эпоху 30-летней войны Австрия пыталась 
уничтожить самостоятельность Вюртемберга. 
Вестфальский мир (см.) восстановил герцог-
ство В. в его прежних границах, сохранив-
шихся до Великой франц. революции. При 
Наполеоне I В. превратился в важный фор-
пост Франции, направленный против Ав-
стрии. Герцог Фридрих II (1797—1816) по-
лучил от Наполеона королевский титул и 
обширную территорию (около 11.000 км2), 
т. паз. Новый В., в состав к-рого вошли це-
лый ряд имперских городов, несколько свет-
ских и церковных владений, а также часть 
презкних австрийских земель на верхнем 
Дунае. После революции 1848 агрессивная 
политика Пруссии заставила Вюртемберг 
придерживаться австрийской ориентации, 
но военное поражение 1866 (Австро-прус-
екая война) привело к тайному Прусско-
вюртембергскому союзу. В 1871 Вюртемберг 
вошел в состав Германской империи, ври 

чем в союзном совете он получил 4 голо-
са, а в рейхстаге—17 депутатских мест. 

В истории политического развития В. , в 
отличие от всех остальных немецких кня-
жеств, не было продолжительного периода 
господства абсолютной монархии. Сослов-
ное представительство (die Landstände) окон-
чательно сложилось в 16 в. как определен-
ная политическая организация буржуазии. 
Во время восстания «бедного Конрада» пред-
ставители городов согласились (1514) упла-
тить громадные долги герцога. Со своей сто-
роны герцог обязался вводить новые на-
логи и открывать военные действия только 
с согласия сословного представительства. 
Немногочисленное и политически слабое 
дворянство и рыцарство, соблюдая свои 
привилегии—свободу от всяких налогов,— 
отказывались участвовать в обсуждении фи-
нансовых вопросов и поэтому не имели поч-
ти никакого влияния в сословном предста-
вительстве. Остальные привилегированные 
сословия—протестантское духовенство и чи-
новничество, т. н. «сословие писцов» (Schrei-
berstände)—вербовались исключительно из 
среды местной буржуазии. 

Основная масса населения—крестьян-
ство—была отстранена от всякого участия 
в политической жизни страны. В Старом В. 
естественные условия (гористая местность) 
препятствовали образованию крупного по-
мещичьего хозяйства с барщинным трудом, 
поэтому особенностью его аграрного строя 
было мелкое, постоянно дробившееся, кре-
стьянское хозяйство. Крепостное право вы-
ражалось в сложной системе зависимости 
крестьянина от многих, иногда от 4 и более 
обладателей различных феодальных прав 
(der Leib-, Zehnt-, Grund-, Dorfs- und Ge-
richtsherr) над его личностью и имуществом. 
Рано начавшийся процесс закрепощения 
усилился после поражения крестьянства в 
революционной борьбе начала 16 века (вос-
стание «бедного Конрада» 1514, Великая 
крестьянская война 1525) и получил свое 
окончательное завершение после страшных 
опустошений т. наз. религиозных войн 16— 
17 вв. , во время к-рых погибло ок. 2/з сель-
ского населения Старого В. В течение 17— 
18 вв. положение крестьянства еще более 
отягощалось распространением различных 
видов домашней промышленности, соеди-
ненной с крайним обнищанием сельского на-
селения в окрестностях Кальва (знаменитое 
Wollen-Zeughand lungs Kompagnie zu Calw 
работало на экспорт), Ураха, Блайбейренаи 
Гейденгейма (центры льнообрабатывающей 
промышленности). В конце 18 в. крепостное 
право уже являлось серьезной помехой ин-
тенсификации земледелия. Установившиеся 
натуральные отчисления с урожая хлеба за-
трудняли переход крестьянского хозяйства 
к техническим культурам, поэтому ландтаг 
1798 поставил вопрос об отмене крепостного 
права. Но присоединение Нового В. изме-
нило соотношение общественных сил в поль-
зу дворянства, к-рое заняло господствующее 
положение в первой палате ландтага (на 
основании конституции 1819). Пришедшее 
к власти 11 марта 1848 либеральное мини-
стерство крупной буржуазии, во главе котсь-
рого стал Рёмер, не мецьше помещиков опа-

4* 
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салось аграрной революции. Напуганное ба-
денскими событиями 1849, оно открыто пе-
решло в лагерь контр-революции: разогнало 
остатки франкфуртского парламента (18 ию-
н я 1849), собравшиеся в Штуттгарте , а 8 ав-
густа 1849 распустило ландтаг . Но в то ж е 
время правительство вынуждено было при-
ступить к окончательной ликвидации кре-
постного п р а в а . Патримониальный суд и по-
л и ц и я помещиков были уничтожены без 
всякого в о з н а г р а ж д е н и я , вообще же аграр-
н а я реформа, проведенная крупной б у р ж у а -
зией, обошлась народу почти в 70 миллионов 
гульденов; однако , помещики считали себя 
обиженными и после отставки Р ё м е р а (28 ок-
т я б р я 1849) требовали еще дополнительного 
вознаграждения . К р у п н а я б у р ж у а з и я снова 
вернулась к власти только в 70-х гг . , когда 
вюртембергские национал-либералы, т . наз . 
немецкая п а р т и я , в ландтаге сделались опо-
рой кабинета Митнахта (1870—1900). Долгое 
время единственной крупной оппозиционной 
партией я в л я л а с ь м е л к о б у р ж у а з н а я «народ-
н а я партия» (южно-германские п а р т и к у л я -
ристы, к-рые в 1910 вошли в состав народной 
партии прогрессистов), но промышленное 
развитие привело в 90-х гг . к дальнейшей 
политической дифференциации. С каждым 
годом усиливалось влияние социал-демо-
кратии , завоевавшей много голосов среди 
мелкого крестьянства , но в то ж е время 
превратившейся в опору теоретического ре-
визионизма и политического оппортунизма: 
вюртембергская организация одна из первых 
п р и з н а л а возможным голосовать за бюджет. 
Существовавшая с 1876 п а р т и я консерва-
торов (протестантское духовенство и дворян-
ство) приобрела в 90-х гг . сильную под-
д е р ж к у в «Союзе сельских хозяев». Одновре-
менно (1894) образовалась вюртембергская 
группа партии центра . С начала 20 в . воз-
никает борьба за демократизацию государ-
ственного строя . О п и р а я с ь н а левые партии, 
министерство Брейтлипга провело закон 
1906, по которому все члены второй палаты 
ландтага сделались выборными на основе 
всеобщего избирательного права , но первая 
палата попрежнему оставалась оплотом дво-
рянства и к р у п н о й б у р ж у а з и и , сохранив 
вплоть до революции 1918 свой исключи-
тельно сословный х а р а к т е р . 

Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о . 
До революции 1918 В . был конституцион-
ным королевством с двухпалатной системой. 
Учредительное собрание 1919 утвердило рес-
публиканскую конституцию (25 сентября) . 
Законодательным органом является ландтаг , 
избираемый на 4 года всеми гражданами , 
проживающими в В . и достигшими 20-лет-
него возраста , из расчета 1 депутат на 25.000 
избирателей (в наст, время—80 депутатов) . 
Л а н д т а г выбирает министра-президента (он 
ж е президент республики) , п о р у ч а я ему со-
ставить министерство. Министерств—5: вну-
трен . дел, просвещения, юстиции, труда , фи-
нансов. (См. т а к ж е Германия, ист. очерк) . 

Лит.: H e у d W . , Bibl iographie der wür t t em-
hergischen Geschichte, В . I — I I , 1895—96, В. I I I — I V , 
hrsg. v . Schön Th. , S tu t tga r t , 1907—08; основные 
публикации источников: «Württembergisches Urkun-
denbuch», hrsg. v . k. S taa tsarchiv in S tu t t ga r t , 9 Bän-
de 1849—1907; «Urkunden und Akten d. K. W ü r t t . 
H a u s - u n d Staatsarchivs», S tu t tga r t , 1916; «Veröffent-
lichungen der W ü r t t . Kommission für Landesgeschi-

chte», S tu t tgar t (две серии: 1. Darstellungen aus d. 
W ü r t t . Geschichte, B-de I—XVI , 1904; 2. W ü r t t . Ge-
sehichtsquellen, B-de I — X I X , 1894); популярное из-
ложение истории В. дает (до 1916) W e l l e r К . , 
Württembergische Geschichte (Sammlung Göschen, 
№ 462), В. , 1916; старый труд—S t ä 1 i n P . F . , Ge-
schichte Würt tembergs , В. I , Gotha, 1882—87; по 
истории государственного права В.: G ö z К . , Die 
Verfassungsurkunde für das Königreich Würt temberg, 
Tübingen, 1906; по аграрной истории: R e i n h a r d О., 
Die Grundentlastung in Würt temberg, Tübingen, 1910; 
K n a p p T h . , Neue Beiträge zur Rechts- und Wir t -
schaftsgeschichte des württembergischen Bauernstan-
des, В. I — I I , Tübingen, 1919. Я. Зутив. 

ВЮРТЕМБЕРГСНОГО ГЕРЦОГА АЛЕ-
КСАНДРА ВОДНАЯ С И CT ЕМ А, прежнее наз-
вание Северо-Двинской системы (см.). 

ВЮРЦ (Wur tz ) , Ш а р л ь Адольф (1817—84), 
франц. химик , с 1851 профессор в Версале 
( I n s t i t u t Agronomique) , с 1852 — в П а р и ж е 
(Éco le de Médecine), с 1875 читал в Сорбонне 
органическую химию. В 1858 В. основал 
Парижское химическое общество. Работы В. 
касаются почти исключительно органиче-
ской химии, где им сделано много ценных 
исследований. Т а к , ему принадлелягг откры-
тие хлорокиси фосфора (1847), первичных 
аминов (1849), гликолей (1856) и др . важных 
соединений.—В. расширил применение реак-
ции Френкленда (см.) к синтезу углеводоро-
дов действием на галоидные соединения 
алкилов вместо цинка натрием (1853—55); 
эти исследования имели решающее значение 
в теоретических спорах Ж е р а р а , Френклен-
да и Броди о новой теории типов. Рассма-
т р и в а я глицерин к а к трехатомный спирт, 
В . правильно объяснил способность глице-
рина соединяться в трех различных соотно-
ш е н и я х с жирными кислотами (1854). Из др . 
работ В . следует у к а з а т ь перевод аромати-
ческих углеводородов в фенолы сплавлением 
с щелочами их сульфокислот (одновремен-
но с Кекуле , в 1867); эти реакции приоб-
рели большое значение в технике д л я полу-
чения нафтолов. 

И з литературных работ В . представляют 
интерес его (изданный совместно с другими 
химиками) Dic t ionna i re de chimie pure et 
app l iquée (v l s I—VII , P., 1868—1886); His to i re 
des doct r ines ch imiques ( P . , 1868); La théor ie 
a t o m i q u e ( P . , 1878, есть рус . пер. ) . 

Лит.: F г i e d e 1 C h . , Notice sur la vie et les 
t r avaux de Ch. A. Wur tz , P . , 1884 (перев. на рус. я з . 
П.Алексеевым: Химик Шарль Адольф Вюрц в харак-
теристике III. Фриделя, Киев, 1887). jyf. j g , 

ВЮРЦБУРГ (Würzburg ) , город на С.-З. 
Б а в а р и и , на обоих берегах судоходной ре-
ки Майн ( главная часть города—на правом 
берегу) , значительный ж . -д . узел (скреще-
ние линий Берлин—Лейпциг—Штуттгарт и 
Франкфурт—Нюрнберг ) ; 90 т . ж . (1925). Ма-
шино- и вагоностроение, производство типо-
графских машин, крупное книгопечатание. 
В . — к р у п н ы й центр виноделия и винотор-
говли; пивоварение. П1ерстяной рынок , тор-
говля фруктами. Университет (основан в 
1402, затем закрыт и восстановлен в 1582); 
при нем библиотека с 600 тыс. томов. Шко-
лы сел. х -ва , садоводства, виноделия. 

В. с середины 8 в . был центром Франкон-
ского епископства и оставался им до 1801, 
когда епископство было (по Люневильско-
му миру) секуляризовано и затем передано 
Б а в а р и и . Город изобилует памятниками ис-
кусства : собор построен в романскую эпоху 
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(9—12 вв. ) , францисканская церковь отно-
сится к 13 в . (готическая) и т . д . В 15 в . в В . 
работал знаменитый скульптор Тильман Р и -
меншнейдер, произведения которого у к р а -
шают и сейчас церковь св . Марии. Г л а в н а я 
художественная примечательность В.—епи-
скопский дворец (Residenz) , выстроенный в 

Центральная часть епископского дворца 
в Вюрцбурге. 

1720—44 при епископах из дома Шёнборн 
архитектором Б . Нейманом (1687—1753) по 
образцу Версальского дворца ; плафоны з а л 
расписаны Тьеполо (см.), картины которого 
имеются и в дворцовой церкви; при дворце 
великолепный сад со знаменитыми решот-
ками работы Эгга. Те же Шёнборны устрои-
ли себе в соборе роскошную усыпальницу . 

ВЮРЦБУРГСКАЯ ШКОЛА, в п с и х о л о -
г и и , направление , считавшее, что в психо-
логическом эксперименте главное место дол-
жен занять так называемый «систематиче-
ский экспериментальный метод самонаблю-
дения», достигаемый активным опросом ис-
пытуемых относительно и х переживаний . 
В. ш. получила свое название от г . Вюрцбур-
га (в Баварии) , в к-ром ж и л и и работали ос-
нователь В. ш. проф. О. Кюльпе и его бли-
м{айшие сотрудники и последователи: Н. А х , 
Мессер, Б ю л е р , Марбе, Уотт и др . Появи-
лась В . ш . в конце 19 в . , в «век естество-
знания», после того к а к объективный ме-
тод естественных н а у к был перенесен Вунд-
том в психологию, и господствовавший там 
до того времени, гл . обр . , интроспективный 
метод, или метод самонаблюдения, постав-
лен был школой Вундта (так наз . Лейпциг-
ской школой) на второе место. К а к протест 
против такого неосторожного отношения к 
методу самонаблюдения и появилась В . ш . 

Опыты в Вюрцбургской лаборатории про-
изводились над психологами (приват-доцен-
тами , профессорами) и состояли в том, что 
испытуемому з а д а в а л с я вопрос, на который 
он доля-сен был дать ответ и затем описать , 
что он п е р е я ж л при этом. Этим В . ш . стре-
милась , с одной стороны, раскрыть каче-
ственную сторону переяжваемых мыслей, 
а с другой стороны, сделать метод самона-
блюдения по возможности объективным, 
устранив из него неточность и неполноту. 
Н а основании проделанных опытов В . ш . 
п р и ш л а к следующим главным выводам: 
1) мышлению в психологии человека при-
надлежит доминирующее значение: благо-
д а р я мышлению мы постигаем о к р у ж а ю щ и й 
нас м и р , и при том т а к и м , к а к устана-
вливает и определяет его наше сознание; 
2) существуют мысли без образов ; такое 
неконкретное , «безббразное» мышление , ли-
шенное н а г л я д н ы х представлений, х а р а к т е -
ризуется активностью, направленностью на 
разрешение задачи , целевой установкой со-
з н а н и я ; 3) процессы м ы ш л е н и я представ-
ляют собой своеобразные п е р е ж и в а н и я , 
которые не могут быть сведены к з аконам 
ассоциации представлений, но могут быть 
рассмотрены с точки з р е н и я следующих ти-
пов мысли: а) мысли к а к сознания прави-
л а , б) мысли к а к сознания отношения и 
в) мысли к а к интенции, т . е . мысли, напра -
вленной на те бывшие п е р е ж и в а н и я , ко-
торые дают определенность содеря{анию со-
з н а н и я ( W a s b e s t i m m t h e i t ) ; 4) з а д а н и я и 
«детерминирующие тенденции» влияют на 
течение представлений, если д а ж е они не 
сознаются испытуемым. 

Многое из работ В . ш . я в л я е т с я ценным 
вкладом в психологию м ы ш л е н и я . Однако, 
н а р я д у с этим необходимо отметить следую-
щие главные недостатки В . ш . , к -рые у к а -
зывались противниками вюрцбургского ме-
тода Вундтом, Дейхлером, Мюллером, Асте-
ром, Бецом, Корниловым и д р . В работах 
В . ш. отсутствует основное требование науч-
ного эксперимента — закономерное измене-
ние условий процесса , т . е . метод В . ш . 
не позволяет варьировать и повторять пе-
р е ж и в а н и я , чтобы обеспечить достоверность 
ответов. Кроме того, не у с т р а н я ю т с я , а 
у с л о ж н я ю т с я неблагоприятные у с л о в и я д л я 
испытуемого, который непременно находит-
ся вместе с экспериментатором и должен 
в одно и то ж е время не только переншвать 
нечто, но и наблюдать переживаемое . Вслед-
ствие этого, не устраняется и возмож-
ность возникновения побочных мыслей, а 
также—вместо передачи непосредственных 
п е р е ж и в а н и й — и х истолкование . Ограничи-
вается , далее , к р у г испытуемых, т . к . опы-
ты могут быть ценными только в том слу-
чае , если они произведены над людьми пси-
хологически образованными. Методика В . 
ш . требует очень много времени, и этим на-
рушается постоянство опыта . Помимо част-
ных методологических недостатков, отме-
ченных выше, Вюрцбургская ш к о л а не вы-
держивает критики и с общей методологи-
ческой и идеологической точек з р е н и я , 
так к а к исходной точкой считает не бытие, 
а сознание . Все эти недостатки Вюрцбург-
ской школы свидетельствуют о ее нежиз-
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ценности и неприемлемости с точки зре-
ния современной марксистской психологии. 

Лит.: К ю л ь п е О., Современная психология 
мышления, «Новые идеи в философии», сб. 16, СПБ, 
1914; К р о г и у с А. А., Вюрцбургская школа экспе-
риментального исследования мышления и ее значение, 
там же; К о р н и л о в К. , Конфликт двух эксперимен-
тально-психологических школ, в сборнике «Г. И. 
Челпанову от участников его семинариев в Киеве и 
Москве 1891—1916», М., 1916; К р а в н о в С. В., 
Самонаблюдение, М., 1922; A c h N., Ueber die Wil-
lenstät igkeit und das Denken, Güttingen, 1905; M a r -
li e K. , Experimentell-psychologische Untersuchungen 
über das Urtei l , Lpz. , 1901; M e s s e г A., Empf indung 
und Denken, Lpz. , 1908; В ü h 1 e г К . , Tatsachen und 
Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge, 
«Archiv für die gesamte Psychologie», IX und XI , 
Leipzig, 1907—08. И. Макаров. 

В Я Ж У Щ И Е СРЕДСТВА (adstringentia), 
фармацевтические средства, уплотняющие 
живую ткань. Уплотняющее действие В. с. 
обусловливается неполным осаждением ими 
белков ткани. Полное осаждение тканевых 
белков ведет к прекращению жизнедеятель-
ности тканей и их гибели (эффект, получае-
мый при т. н. прижигании). В действии B . c . 
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гих солей тяжелых металлов, напр. : азотно-
кислое серебро (ляпис), белковые препараты 
серебра (особенно—протаргол), препараты 
цинка (цинковые капли, мазь), медного ку-
пороса (капли, карандаш), свинца (примоч-
ка из уксусно-кислого свинца), алюминия 
(т. ц. Буровская жидкость); слабые раство-
ры иода; определенные растворы спирта и 
формалина тоже обладают вяжущими свой-
ствами. Кроме того, благодаря присутствию 
в них того или иного количества дубильных 
веществ, в качестве В. с. применяются 
внутрь нек-рые ягоды (особенно черника, 
меньше вишня), чай, кофе из желудей, крас-
ное вино и экстракт катеху (из акации и 
ареки катеху), корень ратании, шалфей, 
лекарства, приготовленные из дубовой ко-
ры, листьев и коры грецкого ореха, и не-
которые другие. В. Скворцов. 

ВЯЗ, Ulmus effusa (Ulmus pedunculata), 
крупное дерево из сем. вязовых, достигает от 
18 до 30 ж высоты. В Европейской части СССР 
В. распространен повсеместно, доходя на 

А—вяз .(Ulmus pedunculata) , В—берест (Uimus campestris) , С—горный ильм (Ulmus montana) . 
1—ветки с листьями и плодами, 2—ветки с цветами, 3—цветы. 

важна степень осаждения белков—их полу-
свертывание, к-рое, уплотняя ткань, сохра-
няет за ней способность к восстановлению. 
B . c . применяются для лечения всякого рода 
воспалительных процессов и раздражений 
кожи, ран и, особенно, слизистых оболочек: 
уплотнение ткани противодействует внедре-
нию микроорганизмов и сопутствующим вос-
палению явлениям—разрыхлению ткани, ги-
перемии, чрезмерной секреции и т. д. 

Из растительных веществ вяжущими свой-
ствами особенно обладает (в слабых раство-
рах , не выше 0,5%) таннин, иначе дубиль-
ная, или дигалловая, кислота: 

С,Н, . (ОН), СО.О.С,Н 2(ОН), .СООН, 
особенно широко применяемая внутрь при 
заболеваниях пищеварит. тракта; в более 
высоких концентрациях (степень насыщен, 
раствора) она действует как типично прижи-
гающее средство; этим свойством, по сущест-
ву, обладают все В. е., так что правильнее 
говорить не о В. е., а о в я ж у щ и х к о н -
ц е н т р а ц и я х . В соответствии с этим, как 
В. с. употребляются слабые растворы мно-

севере до Карельской республики, Вологод-
ской губ. и Пермского окр., на юге встречает-
ся в Крыму и на Кавказе. В. редко произра-
стает в чистых насаждениях, преимущест-
венно же—в смеси с другими лиственными 
породами на рыхлых, глубоких, богатых 
перегноем, свежих почвах, иногда в поймах 
и на заливных лугах. Корневая система В. 
развита хорошо, с глубоким стержневым 
корнем. Почки острые, голые, ветви тонкие, 
блестящие. Листья простые, неравнобокие, 
продолговато- или округло-яйцевидные, по 
краям дважды остропильчато-зазубренные, с 
серповидными зубцами, сверху темнозеле-
ные, голые или шероховатые, снизу жест-
ко-волосистые, с коротким черешком. Цве-
тение происходит часто до распускания 
листьев. Цветы развиваются из круглых 
почек, сидят на длинных черешках, обоепо-
лые, околоцветник колокольчатый зеленого 
цвета с красной каймой, о пяти надрезах, 
тычинок 6—8, рылец 2. Плод—крылатый 
орешек. Крылатка по краю покрыта реснич-
ками, орешек лежит в центре крылышка. 
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Орешки созревают в мае, когда их собирают 
и после того высевают. К о р а у В. отслаи-
вается тонкими, плоскими пластинками.—-
Древесина прочная , к р е п к а я и в я з к а я , 
трудно колется , со слегка желтоватой забо-
лонью и слабо коричневым ядром, идет на 
изделия в экипажном, столярном и машино-
строительном производствах, а т а к ж е в сто-
лярном деле и как топливо. В прежнее вре-
мя из древесины В. добывали поташ. Л у б 
В . идет на выделку цыновок, веревок и 
лаптей-вязовиков. К о р а пригодна д л я ду-
бления, листья—хороший корм для скота . 
Обладая быстрым ростом в молодости и свое-
образным строением кроны, широковетвя-
щейся благодаря разрастанию боковых вет-
вей, В. употребляется в степном лесораз-
ведении к а к подгоночная порода, приго-
ден для ж и в ы х изгородей, прекрасно пере-
носит с т р и ж к у , д а в а я густолиственную не-
проницаемую изгородь. 

К роду Ulmus относятся еще два вида: 1) б e р е с т, 
или к а р а г а ч (Ulmus campestris), не заходящий 
дальше северной границы чернозема, с сидячими 
крылатками, у которых семя, в противоположность 
U. effusa, придвинуто к верхнему краю крылатки. 
Почки тупые, голые, ветви тонкие, блестящие, листья 
кожистые, голые, несимметричные, с длинным череш-
ком, цветы и плоды сидячие. Теплолюбив и требова-
телен к почве. 2) Горный ильм (Ulmus montana) 
встречается севернее, чем берест, заходя в Тульскую 
губ.: орешек сидит по середине крылатки, и разрез 
крылатки не доходит до семени. Почки тупые, с ры-
жими волосками. Ветви толстые, волосистые. Листья 
тонкие, сверху жестко-волосистые, почти симметрич-
ные. Черешок короткий. В остальном все три вида 
между собою сходны как по качествам, так и по 
использованию. 

Лит.: А р н о л ь д Ф. К . , Русский лес, т. I I , 
СПБ, 1890; Т у р с к и й М. Г., Лесоводство, 5-е изд., 
М., 1915; П е н ь н о в с н и й В . М . , Деревья и ку-
старники как разводимые, так и дико растущие 
в Европейской России, на Кавказе и в Сибири, 
часть 2, Херсон, 1901. Я . Кобранов. 

ВЯЗАЛЬНО-ТРИКОТАЖНАЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ, изготовляет ч у л к и , носки, пер-
чатки, фуфайки, в я з а н у ю одежду и дру-
гие мелкие вязаные изделия (бумажные, 
полушерстяные, шерстяные и полушелко-
вые), а т а к ж е технический трикотаж . В до-
военной России фабрично-заводская В.-т . п. 
была развита слабо (в 1912—94 заведения с 
9.484 раб.) , преимущественно в Привислин-
ском (гл. обр. , в Петроковской губ.) , При-
балтийском и Центральном районах (на тер-
ритории СССР насчитывалось 13 заведений 
с 2.582 раб.) . П р о д у к ц и я В.-т . п. в 1912 со-
ставила 4,5 тыс. m на сумму 16,5 млн. руб . , 
дав увеличение по сравнению с 1900 более 
чем вдвое по весу и почти в 4 р а з а по стои-
мости. В.-т. п . состояла из небольших 
сравнительно предприятий, со слабой обес-
печенностью капиталами (по данным пере-
писи 1918—536 руб . на 1 занятого рабочего, 
в то время к а к в Соед. Штатах в 1919 на 1 ра-
бочего В.-т. п. приходилось ок . 2.860 руб . 
капитала) . К а к и в других странах , в В. -т . п. 
России преобладал женский труд (по дан-
ным 1908—65,6% всех рабочих; в Германии 
в 1907—62,2%, во Франции в 1921—75,2%, 
в Соед. Штатах в 1914—71,0%) . 

В мелкой В.-т . п . (ремесленники-одиноч-
ки, работа на с к у п щ и к а , мелкокапитали-
стические предприятия) , поставлявшей, гл . 
обр. , грубый чулочно-варежный товар на 
крестьянский рынок, было занято , по не-
полным данным, 6,5—7 тыс. человек с про-

дукцией ок . 3 млн . руб . Внедрение в мелкое 
производство машины, замена ручного вя -
зального промысла машинным т р и к о т а ж -
ным производством сопровождались изме-
нением организационной структуры (воз-
никновение мелких капиталистических за-
ведений с 5—7 машинами) и изменением вы-
рабатываемого ассортимента изделий. В Мос-
ковско-Звенигородском районе вытеснение 
машиной ручного промысла иллюстрируется 
следующими данными: 

Виды производ- Число селений Число занятых 
лиц 

ства 
1888/89 1898/1900 1888/89 1898/1900 

Ручное изгото-
вление шер-
стян. чулок, 
фуфаек и пр. 

Машинное вя-
зание чулок . 

237 

1 

145 

125 

17.448 6.507 

3.367 

Перед войной 1914—18 в этом районе у ж е 
около 6 тысяч человек занималось машин-
ным вязанием ч у л о к . 

Мелкая В.-т . п. сосредоточена, гл . обр. , 
в след. районах : ручное производство — в 
Пестяковском, Кинешемском ( И в . - В о з н е -
сенской губ.) , Рассказовско - Бондырском 
(б. Тамбовск . губ.) , Дубовско-Камышинском 
(б .Саратовск . губ.) ; ручное и машинное про-
изводство—в К л и н ц о в с к о м ( Б р я н с к о й губ . )и 
Московско-Звенигородском; исключительно 
машинное—в Боровичско-Валдайском окру-
ге (Ленингр . обл. ) и Лихославльском (Твер-
ской губ. ) . I Ia размещении В.-т . п . сказа -
лось , т . о . , наличие в этих р а й о н а х органи-
зованного рынка сырья (шерсти и хлоп-
ка) и возможность использовать женские 
кадры фабрично-заводского населения . Д л я 
географии мелкого чулочно-варежного про-
изводства нечерноземной полосы имел зна-
чение т а к ж е рынок потребления , предста-
вленный некоторыми категориями промы-
слового населения (заготовка и возка дров , 
лесные промыслы), предъявляющими спрос 
на теплую в а р е ж к у . 

Слабое развитие В.-т . п . обусловило зна-
чительный ввоз изделий из-за границы (в 
1913 ввезено 1,2 тыс. m на 8.692 тыс. руб. ) . 
Довольно большое организующее значение 
к а к рынок сбыта имела д л я В.-т . п . Н и ж е -
городская я р м а р к а , куда было доставлено: 
чулочно-варежного товара в 1896 на 215 т . р . 
и в 1913 на 330 тыс. руб . , а вязально-трико-
тажного товара (из Лодзинского и Москов-
ского районов) в 1896 на 290 тыс. руб . , а в 
1913 у ж е на 1.500 тыс. руб . Годы импе-
риалистской войны усиленным требованием 
на теплые фуфайки, ч у л к и и перчатки д л я 
армии вначале (1915—16) стимулировали 
развитие В.-т . п. к а к к р у п н о й , т а к и мелкой. 
После последовавшего затем резкого сокра-
щения , с восстановлением производитель-
ных сил страны снова началось значитель-
ное развитие В.-т . п . Д и н а м и к а к р у п н о й 
В.-т . п. показана в таблице н а ст. 111. 

Развертывание производства сопрово-
ждается крупным строительством. Недавно 
закончена постройкой в Ленинграде к р у п -
нейшая в Европе чулочно-трикотажная фа-
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Годы 
Число 
рабо-
чих 

Кружева , 
шнур, 
тесьма 

(в млн. м) 

Штучн. 
изделий 

(в тыс. дю-
жин) 

Чулок , 
носков (в 
тыс. дю-

жин) 

1921/22 . . 3.480 17,8 301 139 
1922/23 . . 3.832 25,7 223 191 
1923/24 . . 4.468 34,1 175 404 
1924/25 . . 8.776 98,8 452 1.190 
1925/26 . . 11.625 109,6 999 1.961 
1926/27 . . 14.200 — — — 

1927/28 . . 20.612 — — — 

брика «Красное знамя» с числом рабочих 
(при 2-х сменах) в 6.000 чел. и с продукцией 
(при полной нагрузке) в 12 млн. руб. Пер-
спективным планом предусматривается не 
только дальнейший количественный рост» 
В.-т. п., но и значительное повышение ка-
чества изделий. Это обеспечит успешную 
борьбу с контрабандным ввозом. Особенное 
внимание обращается на выработку техни-
ческого трикотажа (гл. обр., для галош) и 
чулочных изделий. 

В мелкой В.-т. п., по переписи 1925, бы-
ло занято 31 тыс. человек с продукцией в 
12,7 млн. рублей. Соотношение крупного и 
мелкого производства для 1925 показывают 
следующие данные (несомненно преумень-
шающие значение мелкого производства): 

Виды промыш-
ленности 

Число 
заня-
тых 
л и ц 

Валовая 
продук-

ция 
(в тыс. 

рублей) 

В % к итогу 
Виды промыш-

ленности 

Число 
заня-
тых 
л и ц 

Валовая 
продук-

ция 
(в тыс. 

рублей) 
число 
лиц 

про-
дукция 

Цензовая . . . . 
Нецензовая: 

городская . . 
сельская . . . 

11.326 

7.941 
23.042 

54.921 

5.502 
7.240 

26,8 

18,8 
54,4 

81,2 

8,1 
10,7 

В мелкой В.-т. п. , в соответствии с наме-
тившейся еще до войны эволюцией, ручное 
вязальное производство сокращается и со-
средоточивается, главн. обр., в менее обеспе-
ченных хозяйствах, как это видно из дан-
ных, относящихся к Иваново-Вознесенской 
губ. (Пестяковский и Кинешемский районы): 

Всего 
занято 
промы-

слом 

В том числе В хозяйствах 
Г о д ы 

Всего 
занято 
промы-

слом 
одино-

чек 
с 2 ра-
бочими 

с 3—5 
раб. 

С 6—10 
раб. 

1925 
1927 
1927 в % 

К 1925 . . . 

4.352 
3.581 

82,3 

374 
628 

167,9 

1.378 
1.346 

97,7 

2.345 
1.526 

65,1 

255 
81 

31,8 

Наиболее интенсивно мелкая В.-т. п. 
растет в районах машинного производства 
с б. или м. налаженным централизованным 
снабжением сырьем, как в Боровичско-Вал-
дайском районе, где кооперация в наст.время 
(1927/28) насчитывает более 5.500 плоских 
вязальных машин (вместо 1.000 всех машин 
в довоенное время), или в Лихославльском 
районе Тверской губ. с количеством машин 
в товариществах в 1923—1.365 (вместо 386 
в 1916). Эти районы представляют интерес-
ный пример мощного влияния промысловой 
кооперации на коренную реорганизацию 
с.-х. и промысловой деятельности населения. 
В Боровичско-Валдайском районе, электри-
фицированном силами кооперации, органи-
зуются коллективные мастерские, разверты-

вается работа на круглых электрифициро-
ванных машинах, дающих тонкие номера 
изделий, организовано производство вязаль-
ных машин на кооперативном механическом 
заводе (в 1929 намечено к выпуску 1.000 ма-
шин). Всего сетью Всекопромсоюза охваче-
но на 1/Х 1927 в трикотажной промышлен-
ности 25.224 мелких производителя, из них 
в городах—9.819, а в сельских местностях—-
15.405. В городах преобладают артели с об-
щими мастерскими, в селениях—снабженче-
ско-сбытовые артели и товарищества. 

В.-т. п. в иностранных государствах так-
ж е представлена, гл. обр., мелкими пред-
приятиями. Во Франции в 1921 насчиты-
валось 4.427 заведений с 54,9 тыс. рабочих, 
в Германии в 1907—26.247 заведений и це-
хов с 104,0 тыс. раб. , в Соединенных Штатах 
в 1919—2.050 заведений с 172,6 тыс. раб. 
Данные эти не сопоставимы между собой и 
с данными по СССР, вследствие различий 
в методах учета. 

Лит.: Р ы б н и к о в А. А., Мелкая промышлен-
ность России, Москва, 1923; е г о ж е, Мелкая про-
мышленность и ее роль, Москва, 1922; Ш л и ф -
ш т е й н Е . П., Мелкая вязально-трикотажная про-
мышленность СССР, Москва, 1928; официальные изда-
ния по промышленной статистике СССР и иностран-
ных государств. е. Шлифштейн. 

ВЯЗАНИЕ, производится ручным и ме-
ханическим способом; в обоих случаях со-
стоит в том, что берется обычно одна нить, 
к-рая и образует петли разнообразной фор-
мы; такие петли вдеваются одна в другую 
или навешивается один их ряд на другой.— 
Начало искусства вязания неизвестно. Оно 
существовало в Греции уже во времена 
Гомера. Этьен Буало в своей знаменитой 
«Книге ремесл» (около 1260) упоминает о 
«вязальщицах шляпок». Слово вязать («to 
knit») впервые упомянуто в 1530 в старой 
английской грамматике. Первый ручной вя-
зальный станок, заменяющий ручное вяза-
ние на спицах, появился в 1589; он был 
сделан англ. студентом теологии Вильямом 
Ли. Вязальный станок до сего времени со-
хранил устройство, данное ему Ли. Руч-
ное вязание производится спицами, крюч-
ком или челноком; наибольшее распростра-
нение имеет В. на спицах чулок и перча-
ток; в зависимости от толщины пряжи, спи-
цы применяются различной толщины; они 
делаются металлическими, деревянными 
или костяными. В. происходит на двух, че-
тырех и пяти спицах: прямые плоские вещи 
вяжутся на двух спицах, чулки—на четы-
рех или пяти; на спицах вяжут также юбки, 
кофты, платки и одеяла. Помощью крючка 
или тамбура вяжутся обычно кружева и 
прошивки; челноком вяжут филе (сети— 
рыболовные и для охоты на птиц), но та-

" \\ 

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. 

ким же образом вяжутся из шелка филе-
гипюр с золотыми и серебряными вышив-
ками, имеющие применение как накидки. 
При ручном В. (рис. 1—3) новая петля по-
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Рис. 7. К р у г л а я вязаль- Рис. 8. К р у г л а я вязаль-
ная ручная машина. ная машина-автомат. 

наибольшим успехом пользуется машина 
Ламба (рис. 6); она имеет два ряда языч-
ковых игл, расположенных под углом 
друг к другу; на этой машине можно с 
большим успехом и со скоростью, мало 
уступающей круглым станкам, производить 
чулки без шва, фуфайки, кофты, шапки, 
одеяла и проч. Машина Ламба применима 
для домашней работы и может за день 
дать до 18 пар чулок; имеются также и 
круглые вязальные машины (рис. 7 и 8), 
сходные с английскими круглыми стан-
ками; они нашли большое применение для 
вязания чулок. 

Кулирная ткань имеет вид, показанный 
на рис. 9 (а—лицевая сторона ткани, Ъ— 
изнанка); она работается из одной нити 
и называется уточно-трикотажной тканыо. 
Есть еще другой род трикотажных тканей, 
в котором петли идут рядами из отдельных 
нитей; такая ткань называется основно-три-
котажной; простейший вид этой ткани дан 
на рис. 10. Машины для вязания основно-
трикотажных тканей похожи на кулирные. 
Механические станки для приготовления 
основно-трикотажных тканей делаются, гл. 

M 

Рис. 9. Рис. 10. 

обр., плоские. Применяя Жаккардову ма-
шину, молено на основно-трикотажных стан-
ках выработать разные узоры, которые со-
стоят из ряда отверстий, дающих известный 

лучается таким образом, что нитка, исходя 
из последней образованной петли, протяги-
вается через другую петлю, которая висит 
на вязальной спице; поэтому для В. пря-
мых плоских ве-
щей необходимы | | Л . 
только две спи- Д 
цы: та, к-рая не-
сет последнюю 
петлю, и та, ко-
торая образует 
новую. Н и т к а 
идет раз слева 
направо, в еле- Р и с 4 
дующем ряду— 
справа налево. При механическом (машин-
ном) способе вязания петли производятся 
сразу по всей ширине вырабатываемой 
ткани.—Получение петель достигается ря-
дом игл с крючками, расположенных в 

одной плоскости по всей 
ширине ткани (рис. 4); в 
промежутках между игла-
ми (а) располагаются пло-

Рис. 5. ские крючки, называемые 
пластинами (Ь);конец крю-

чка (с) иглы (а) под действием пластины (d), 
называемой прессом, может быть прижат к 
игле, входя в ее углубление (рис. 5). 

Рассмотренный способ В. называется к у-
л и р н ы м . Машины для такого В. назы-
ваются кулирными; они бывают плоские и 
круглые. К наиболее совершенным плоским 
машинам относятся : станок Пэджета и маши-
на Коттона; последняя особенно применима 
для массового производства чулок, выра-
батывая сразу 24 чулка и давая в день до 

Рис. 6. Механическая плоская вязальная ма-
шина тина Ламба. 

20 дюжин; на этой машине можно выраба-
тывать двойную пятку, усиливая ее второй 
нитью; можно работать одновременно не-
сколькими нитями, получая полосатые цвет-
ные чулки. Чтобы иметь меньше швов в из-
делиях (чулках, фуфайках и пр.), удобнее 
вырабатывать трикотажную ткань в форме 
рукава; поэтому круглые станки и находят 
наибольшее применение. На круглых стан-
ках образование петель идет от одной иглы 
к другой, и при одном обороте станка на 
каждой игле получается по готовой петле, 
почему и производительность такого стан-

ка в два раза больше плоского, где про-
цесс образования петли производится в два 
приема: сначала изгибание нити, а затем 
В. петель. К кулирным станкам можно от-
нести и в я з а л ь н ы е м а ш и н ы ; у 
них петли образуются так, как при ручном 
вязании, т. е. про-
таскиванием новой 
петли через старую, 
для чего машина 
снабжена крючко-
выми иглами с языч-
ками, заменяющими 
собой пресс в ку-
лирном станке. Из 
вязальных машин 
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рисунок , или же рисунок образуется от 
утолщений на прозрачной т к а н и ; д л я узор-
чатых тканей машина снабжается несколь-
кими водками, перемещаемыми независимо 
один от другого Ж а к к а р д о в о й машиной. 
Т а к и м способом на Тетинг-машине выраба-
тываются занавеси , а на машине Р а ш е л ь — 
ш а л и . У нас трикотажные изделия выпу-
скаются специальным т р и к о т а ж н ы м тре-
стом в Москве «Мострикотаж»; часть изде-
л и й выпускает ленинградский трест «Ле-
нинградтекстиль». С. А. 

ВЯЗЕЛЬ, Coroni l la , т р а в ы или кустарни-
ки из сем. мотыльковых с непарноперисты-
ми листьями и цветками в простых зонтиках 
на длинных н о ж к а х . Ок . 20 видов в Сев. и 
Ю ж . Европе и З а п . Азии . В СССР—по сухим 
л у г а м и к у с т а р н и к а м — р а з н о ц в е т н ы й 
в я з е л ь (Coroni l la va r i a ) с бело-розовыми 
цветками. Ядовит , хотя действует лишь 
к а к легкое слабительное; в сене—безвреден. 

ВЯЗЕМСКИЕ, русские к н я з ь я , потомки 
удельного к н я з я г. В я з ь м ы Андрея Влади-
мировича (13 в . ) , п р а в н у к а Владимира Мо-
номаха , перешедшие на московскую с л у ж -
бу в конце 15 в . Наиболее известны в рус-
ской истории: 1) А ф а н а с и й И в а н о -
в и ч В. (годы р о ж д е н и я и смерти не уста-
новлены), любимец ц а р я И в а н а Грозного , 
один из организаторов и главарей оприч-
нины (см.), «келарь» (казначей) устроенного 
царем в Александровской слободе монасты-
р я . После разгрома Новгорода (1570) был 
обвинен в сношениях с новгородцами с 
целью сдать Литве Новгород и Псков и 
свергнуть ц а р я с престола ; умер в пытке. 
2) А л е к с а н д р А л е к с е е в и ч (1727— 
1796), государственный деятель второй по-
ловины 18 в . Выдвинулся к а к усмиритель 
к р е с т ь я н с к и х волнений (крестьян к н . Дол-
г о р у к и х в Вяземском уезде , потом горно-
заводских крестьян на Урале ) ; в 1764 был 
назначен генерал-прокурором и в этой долж-
ности оставался до 1792, совмещая обязан-
ности министров финансов, юстиции и вну-
тренних дел . П о л ь з у я с ь неограниченным 
доверием императрицы, В . был ее правою 
р у к о й , исполнителем «тайных поручений», 
посвященным в «наисекретнейшие материи», 
членом Совета Е к а т е р и н ы I I , и принимал 
ближайшее участие во всех значительных 
событиях ее царствования (в Комиссии по 
составлению У л о ж е н и я , в суде над П у г а -
чевым, в Комиссии по составлению Учре-
ж д е н и я о губерниях и т . д . ) . 

ВЯЗЕМСНИЙ, П а в е л Петрович(1820—88), 
к н я з ь , сын П . А . Вяземского ; у ч и л с я в Пе-
тербургском ун-те , с л у ж и л в р а з н ы х ведом-
ствах , в 1881—83 был начальником Глав -
ного у п р а в л е н и я по делам печати. Е м у 
принадлежит несколько работ по палеогра-
фии и археографии; напечатал две книги 
о «Слове о п о л к у Игореве», сборник био-
графических материалов о П у ш к и н е («А. С. 
П у ш к и н по документам Остафьевского ар-
хива», 2 тт . , С П Б , 1880). В 1877 основал 
в Петербурге Общество любителей древней 
письменности. Часть богатого собрания исто-
рич . документов, находившихся в архиве В . , 
была им опубликована ( С П Б , 1881). 

Лит.: О п о ч и н и н Е . , Памяти князя П. П. 
Вяземского, Петербург, 1888. 

ВЯЗЕМСНИЙ, Петр Андреевич (1792— 
1878), к н я з ь , поэт и к р и т и к . Род . в Москве. 
Служил в коллегии иностран. дел, в 1812 
вступил в московское ополчение, отличился 
при Бородине. Служил в Варшаве при Но-
восильцеве и с его проектом русской кон-
ституции ездил к Александру I в Петер-
бург , участвовал там в составлении запис-
ки об освобождении крестьян , поданной 
царю к р у ж к о м ти-
т у л о в а н н ы х либера-
лов , за что в п а л в 
немилость и долго 
был под подозре-
нием. Поселившись в 
Москве, з анимался 
литературой . В 30-х 
гг . был вновь допу-
щен к службе по ми-
нистерству финан-
сов, где д о с л у ж и л с я 
до члена совета ми-
нистра . В 1855 на-
значен тов . министра 
народного просвещения . В 1858 вышел 
в отставку , ж и л за границей, где и умер. 
В. я в л я е т с я характерным представите-
лем старой барской к у л ь т у р ы : знатное 
происхождение, материальная обеспечен-
ность, воспитание с гувернерами, обучение 
в иезуитском пансионе, уроки у московских 
профессоров, потом светская ж и з н ь , высо-
кие служебные связи , увлечение либера-
лизмом; В . не принадлежал к тайному об-
ществу и не п р и в л е к а л с я к следствию, но 
был настроен декабристски и даже в 1826, 
среди общей паники , д е р ж а л с я прилично. 
Впрочем, либерализм В . имел и тогда ари-
стократический н а л е т — к а к оппозиция ста-
рого родовитого барства новой знати. По-
том либерализм стал выдыхаться . В 1836 
В . у ж е призывал министра Уварова бо-
роться с «черной шайкой разрушителей», 
в 1848 требовал (у николаевского прави-
тельства) усиления надзора за печатью, не-
навидел Белинского и т . д . — В поэзии В . 
я в и л с я тоже характерным образцом даро-
витого барина-дилетанта , чуждающегося ли-
тературного профессионализма. У В . есть 
несколько значительных по форме и содер-
ж а н и ю стихотворений, но больше эпиграмм, 
каламбуров , ш а р ж е й и других образцов са-
лонной поэзии. Серьезнее его критические 
статьи о Д е р ж а в и н е , Озерове. О Фонви-
зине В . написал целую к н и г у , с привлече-
нием разнообразных печатных и архивных 
материалов — п е р в а я у нас литературная 
монография . В общественно-литературной 
ж и з н и В . п р и н а д л е ж а л к группе «Арзамас» 
(см.), был близок с П у ш к и н ы м , Дельвигом, 
Ж у к о в с к и м ; по его словам, они «олигархи-
чески д е р ж а л и с ь в республике письмен», 
о б р а з у я особую, барскую фракцию, проти-
вопоставлявшую себя «литературной своло-
чи» — писателям-разночинцам. — Сочинения 
В . изданы в 12 тт . ( С П Б , 1878—96); изда-
на в 4 тт. переписка В . с А . И . Тургеневым 
(«Остафьевский а р х и в князей Вяземских», 
вып. 1—5, С П Б , 1899—1913); автобиогра-
ф и я — в «Русском Архиве», № 7, 1911. 

Лит.: «Сборник I I Отделения Академии Наук», 
т. XX, СПБ, 1880; С п а с о в и ч В. Д. , Сочинения, 
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т. VIII , СПБ, 1896; П ы п и н А. Н. , История русской 
литературы, т. IV, СПБ, 1907 (3-е изд.); К у л ь м а н 
Н., Кн. П. А. Вяземский как критик, «Известия 
II Отделения Академии Наук», кн. 1, СПБ, 1904; 
Я з ы к о в Д. , Кн. П. А. Вяземский, очерк, М., 
1904; В е н г е р о в С., Источники словаря русских 
писателей, т. I, СПБ, 1900; «Русская проза», сбор-
ник, JI., 1926, ст. Г и н з б у р г а Л . ; «Переписка 
А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским», т. I, П. , 
1921; Н е ч а е в а В., Отец и сын, «Голос Минув-
шего», № 3, 1923; журн. «Искусство» (неизданные 
материалы), кн. 3, M., 1928. Д . Пиксанов. 

ВЯЗИГА, продукт, приготовленный из 
влагалища спинной струны (chorda dorsalis) 
осетровых рыб. При изготовлении В . сту-
денистые клетки самой хорды («скрип») вы-
давливаются, влагалище взрезывается вдоль, 
споласкивается в воде и высушивается на 
воздухе. В. содержит до 4 0 % клееобразую-
щих веществ. В продажу В . идет плете-
ными пучками весом от 1/2 до 2 кг. В . ценит-
ся тем дороже, чем она белее. Идет на 
начинку пирогов. 

ВЯЗКОСТЬ, или в н у т р е н н е е т р е -
н и е , свойство текучих тел (жидкостей и 
газов), определяющее их сопротивление пе-
ремещению частиц (т. е. элементов объема 
жидкости) друг относительно друга . Явле -
ние это внешне аналогично сопротивлению, 
к-рое испытывают два твердых тела , сколь-
з я щ и х друг по другу (трению), но законы 
действия внутреннего трения носят совер-
шенно другой х а р а к т е р . Источником В . 
являются беспрестанные деформации дви-
ж у щ и х с я ж и д к и х частиц. Т а к , напр . , когда 
нек-рый элемент А смещается относительно 
другого элемента В, то соприкасающиеся 
поверхности их прилипают друг к другу 
(рис. 1) и к а ж д ы й из элементов испыты-
вает внутреннюю деформацию (внутренний 
сдвиг). Физической причиной внутреннего 
трения я в л я ю т с я молекулярные силы (см. 
Кинетическая теория). Молекулы беспре-
станно проникают из одного слоя в другой, 
производя таким образом сцепление и сме-
шение слоев. Более быстро текущие слои 
при этом задеряшваются , а более медленные 
ускоряются . Д л я газов можно теоретически 
вычислить зависимость внутреннего трения 
от этого смешения, т . к . размеры отдельных 

в 

Рис. 1. 

молекул значительно меньше, чем расстоя-
ния между ними. Теоретические расчеты 
показывают, что внутреннее трение в г а з а х 
пропорционально средней скорости молекул 
(в воздухе скорость эта около 500 м/сек . ) , 
их массе и т . н. длине свободного пробега, 
т . е. среднему расстоянию, к-рое молекулы 
могут пройти, не испытывая столкновений 
с др . молекулами. Все эти величины опре-
деляются только родом газа и его темпера-
турой, но не зависят от его упругости или , 
что то же , от его плотности. Отсюда вытекает 
к а ж у щ и й с я на первый в з г л я д парадоксаль-
ным з а к о н М а к с в е л л а : внутреннее 
трение данного газа не зависит от его плот-
ности, т . е. одинаково д л я сгущенного и 
разреясеиного газа . Это объясняется тем, что 

если мы, скажем, уплотним газ вдвое, то 
вдвое большее количество молекул будет 
переходить из одного с л о я в другой , но 
зато к а ж д а я м о л е к у л а вдвое менее глубоко 
войдет в новый слой. — Д л я жидкостей ана-
логичная кинетическая теория была дана 
Егером ( J ä g e r ) , но она представляет гораздо 
большие трудности . 

Все сказанное может быть пояснено сле-
дующим простым примером. Рассмотрим 
движение жидкости между двумя плоско-
параллельными стенками А и В (рис. 2), на-
ходящимися на расстоянии h . Стенка А 
неподвижна, стенка В перемещается в своей 
плоскости со скоростью v. Предположим, 
что скорость эта невелика . В этом случае 

Рис. 2. 

слои жидкости двигаются п а р а л л е л ь н о стен-
кам 1 и В со скоростями, равномерно воз-
растающими от н у л я (скорость слоя , л е ж а -
щего у стенки А) до значения v (скорость 
слоя , лежащего у стенки В). Д л я нагляд-
ности на рис . 2 различные скорости изобра-
жены стрелками различной д л и н ы . — В . 
жидкости , таким обр. , п р о я в л я е т с я в том, 
что к а ж д ы й слой увлекается вышележащим 
слоем и, в свою очередь, увлекает з а собой 
н и ж е л е ж а щ и й слой. Сила трения , действу-
ю щ а я между двумя нижними слоями, ра -
стет с увеличением скорости v и с уменьше-
нием расстояния h . Она действует н а к а -
ждый элемент поверхности слоев; вследствие 
этого ее равнодействующая пропорциональ-
на величине всей поверхности. Стенка В 
увлекает верхний слой жидкости и таким 
образом производит все движение . Д л я 
этого к ней д о л ж н а быть п р и л о ж е н а сила , 
р а в н а я произведению из ее площади на силу 
внутреннего трения , действующую н а ка -
ж д у ю единицу поверхности ж и д к и х слоев. 
Иными словами, д л я поддержания движе-
ния необходимо затратить определенное ко-
личество работы, которая превращается в 
тепловую энергию д в и ж е н и я м о л е к у л . — 
Движение жидкости , находящейся в з а к р ы -
том пространстве и защищенной от в л и я н и я 
внешних сил, п р е к р а щ а е т с я (тормазится 
силами трения) . Ж и в а я с и л а д в и ж е н и я 
полностью переходит в тепловую энергию, 
т . е . в энергию беспорядочных м о л е к у л я р -
ных д в и ж е н и й . С прекращением д в и ж е н и я 
исчезают и силы т р е н и я ; в состоянии п о к о я 
соприкасающиеся элементы объема ж и д -
кости оказывают друг н а друга только да-
вление, т . е . действуют друг на д р у г а т о л ь к о 
с силой, перпендикулярной к поверхности 
их соприкосновения . 

В . зависит от химического строения ве-
щества, от пространственного расположения 
в нем атомов, и потому она р а з л и ч н а у изо-
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* Приведенные значения являются только примерными, так как 
зочные масла значительно отличаются друг от друга. 

сма-

мерных веществ (см. Изомерия). С повыше-
нием температуры В. газов увеличивается, 
а В. жидких тел, вообще говоря, падает, но 
падение это идет неодинаково быстро для 
различных веществ. Всего резче это падение 
заметно у веществ неоднородных, коллоид-
ных и вообще у смесей. У растительных и 
животных масел падение В. при повышении 
температуры происходит медленнее. С по-
вышением давления В. возрастает, но ход 
этого возрастания также различен для раз-
ных веществ. Очень сильно возрастает с 
давлением вязкость нек-рых смазочных ма-
сел. Так , напр. , для одного сорта нефтяного 
цилиндрового масла В. при повышении 
давления до 6.500 к г/см2, возросла в 27 раз.— 
В технике явление В. играет важную роль 
при расчетах трубопроводов, передаче жид-
костей на расстояние, смазке машин и т. д . 
Н и ж е об этом сказано подробнее. 

В. данной жидкости обычно выражают 
двояко: либо в системе CGS как а б с о -
л ю т н у ю В., т . е. как силу (в динах), 
необходимую для перемещения двух слоев 
жидкости, удаленных друг от друга на 1 см 
и имеющих поверхности в 1 см2, со скоростью 
1 сж/сек., либо как у д е л ь н у ю В., 
т . е. отношение абсолютной В. данного ве-
щества к абсолютной В. воды, к-рую при-
нимают за 100. Кроме того, в технических 
расчетах часто играет роль еще и т. н. к и -
н е м а т и ч е с к а я В., т . е . абсолютная В, 
отнесенная к удельному весу жидкости. При 
20,2° В. воды равна почти точно 0,01, что 
дает простой способ пересчета удельных В. 
в абсолютные при этой температуре. По 
предложению Битхеда, за единицу В. при-
нята В. воды при 20°, при чем ее считают 
равной 0,01. Эта единица называется п у а -
з о м по имени Пуазеля , много сделавшего 
в изучении явления В. ; сотые доли этой 
единицы называются ц е н т и п у а з а м и . 
Чтобы удельную В., выраженную в пуазах, 
перечислить в абсолютную, нужно значение 
ее просто умножить на 0,01, т. е. перенести 
запятую влево на 2 знака. — Рассмотрим 
следующие частные случаи, имеющие значе-
ние в технике. 

Т е ч е н и е ж и д к о с т и п о т р у б а м . 
Жидкость может течь через трубу только 
под действием внешней силы, находящейся в 
равновесии с силой внутреннего трения. Та-
кою внешней силой может быть разность 
давлений, действующих на концах трубы, 
или, в случае наклонной или вертикальной 
трубы, сила тяжести, т. е. вес жидкости. 

Если течение достаточно 
медленно, то цилиндри-
ческие слои жидкости пе-
редвигаются друг отно-
сительно друга со ско-
ростями, непрерывно уве-
личивающимися от зна-
чения нуль (скорость 
слоя, прилегающего к 
стенке трубы) до некото-
рого максимального зна-
чения на оси трубы. Уве-
личение скорости проис-
ходит неравномерно. На 
рис. 3 это увеличение 
показано стрелками раз-

личной длины. О вычислении же этого рас-
пределения скоростей см. ниже. — Сред-
нюю скорость течения определяют делением 
объема жидкости, вытекшей из трубы за 
единицу времени, на площадь поперечного 
сечения трубы. — В случае вертикальной 
трубы, когда давления, дей-
ствующие на обоих концах, 
равны друг другу, промежуток _j ._„ 
времени Т, за который опре- У N 
деленный объем протекает через 
трубу данного внутреннего се-
чения, пропорционален величи-
не В. , деленной на удельный вес 
жидкости. Измерение этого про-
межутка Т дает нам возмож-
ность сравнить В. различных 
ншдкостей. Аппарат для таких 
измерений (вискозиметр, см.) 
изображен на рис. 4. Для того, 
чтобы промежуток был доста-
точно большим и чтобы в жид-
кости не образовывались вихри, 
необходимо взять трубу с очень 
малым диаметром (т. н. капил-
лярную трубку). При помощи 
хронометра определяется про-
межуток времени, в течение ко- рИс. 4. 
торого уровень исидкости в ре-
зервуаре а падает от точки II до точки I. 

С м а з к а м а ш и н н ы х ч а с т е й . Изве-
стно, что сила трения, действующая между 
двумя твердыми телами, скользящими друг 
по другу, значительно уменьшается, если 
между этими телами имеется слой жидкости. 
На этом основана смазка машинных частей 
маслом. Однако, теория этого явления 
очень сложна, и до сих пор не все детали ее 
выяснены. Только в случае т. н. совершен-
ной смазки можно дать довольно полное 

объяснение дей-
ствия смазочно-
го масла. Эта со-
вершенная смаз-
ка имеет место 
в том случае, 
когда металли-
ческие поверх-
ности А и В 

(рис. 5) не параллельны друг другу, а 
наложены таким образом, что ширина перед-
него конца щели а больше ширины задне-
го конца Ъ. Двигающаяся поверхность В 
увлекает за собой масло, и если количество 
его достаточно для того, чтобы совершенно 
заполнить щель, то в узком конце щели 

Рис. 5. 
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возникает высокое давление, которое разъ-
единяет металлические поверхности. Вслед-
ствие этого сила трения определяется толь-

Рис. 6. 

ко внутренним тр.ением жидкости, а не 
трением между твердыми поверхностями. 

На основании этой теории (данной Рейнольдсом 
в 1886 и разработанной потом исследованиями многих 
других ученых) сконструированы т. н. подшипники 
«Michell». Они совершенно оправдали предположения 
теории. Потеря энергии в них значительно меньше, 
чем в старых подшипниках, и они являются надеж-
ными даже при очень высоких нагрузках. Во всех 
этих подшипниках между осью и телом подшипника 
имеется ряд тел, укрепленных таким образом, что они 
могут несколько поворачиваться (см. рис. 6) и авто-
матически принимают наклон, соответствующий дан-
ной нагрузке. 

В л и я н и е В. н а д в и ж е н и е т в е р -
д о г о т е л а в ж и д к о с т и . Когда твер-
дое тело движется через жидкость или газ, 
то его поверхность всегда увлекает за со-
бой ближайший к нему слой жидкости или 
газа. Более удаленные слои движутся с 
иной скоростью; следовательно, между эти-
ми слоями, перемещающимися друг отно-
сительно друга, возникают силы трения, 
являющиеся причиной образования вихрей 
в жидкости (или газе), находящейся за телом 
(см. Вихревые движения). Вихри оказывают 
большое влияние на общее движение жид-
кости вдоль тела. Давление в вихревой об-
ласти за телом обыкновенно бывает меньше; 
т. к. в центре передней стороны тела давле-
ние увеличивается, то тело испытывает рав-
нодействующую силу в направлении,проти-
воположном направлению его движения, т.е. 
тело испытывает с о п р о т и в л е н и е дви-
жению. Силы трения также участвуют 
в сопротивлении. Однако, у нетонких тел 
равнодействующая давлений значительно 
больше равнодействующей сил трения. 

Т у р б у л е н т н о е т е ч е н и е . Когда мы 
описывали течение жидкости между двумя 
плоскопараллельными стенками и течение 
ее через трубу, мы предполагали, что ско-
рость жидкости незначительна. Эксперимен-
тальные исследования показали, что когда 
скорость превышает нек-рую критическую 
величину, то вид течения совершенно изме-
няется. Жидкие частицы в этом случае вер-
тятся беспорядочно, и в каждой точке об-
ласти течения скорость беспрестанно изме-
няется по величине и направлению. Только 
средняя скорость всей массы имеет постоян-
ное .значение. Такое течение называется 

т у р б у л е н т н ы м . Беспорядочное движе-
ние частиц в значительной мере увеличи-
вает сцепление и смешение слоев; следова-
тельно, в этом случае внутреннее трение, 
действующее между слоями, перемещаю-
щимися относительно друг друга, во много 
раз больше, чем в случае регулярного (или 
так наз. л а м и н а р н о г о ) течения, опи-
санного выше (рис. 1). Надо отметить, что 
беспорядочное турбулентное движение ни-
когда не распространяется до слоев, непо-
средственно прилегающих к стенкам. В этих 
слоях течение всегда остается регулярным. 
В случае течения через трубу распределение 
средних скоростей различных концентриче-
ских слоев имеет вид, изображенный на 
рис. 7. Буквы а, а обозначают так наз. н и ж-
н и й л а м и н а р н ы й с л о й , к-рый нахо-
дится вдоль стены трубы; в нем скорость 
увеличивается от значения нуль у стены до 
величины, приблизительно равной средней 
скорости всей массы. В центральной части 
трубы средние скорости различных слоев 
мало отличаются друг от друга. Т. к . ско-
рость сдвига в ниж-
нем ламинарном 
слое вдоль стены во 
много раз больше, 
чем в случае совер-
шенно ламинарно-
го течения, то сила 
трения здесь имеет 
гораздо большее 
значение. Разность 
давлений на кон-
цах трубы, которая 
может удерживать 

в равновесии и силы, трения, в случае тур-
булентного течения приблизительно про-
порциональна квадрату скорости. 

В н у т р е н н е е т р е н и е т в е р д ы х 
т е л . Под действием больших сил твердые 
тела,—напр., металлы,—могут испытывать 
остающуюся деформацию. Когда нагрузка 
достаточно высока, металл начинает течь. 
Можно сравнить это течение металла с тече-
нием яшдкости; но т. к . течение металла 
чрезвычайно медленно, то мы можем заклю-
чить, что внутреннее трение металлов при 
данных обстоятельствах чрезвычайно ве-
лико. Точное изучение этих явлений трудно, 
т. к . обыкновенные металлы представляют 
собой конгломерат маленьких кристаллов, 
направления к-рых определяются сложными 
и недостаточно выясненными законами. При 
этом, свойства всякого металлического тела 
изменяются при деформации. В случае тел, 
состоящих из одного кристалла (монокри-
сталла), можно предполагать, что внутреннее 
трение зависит от направления плоскости 
сдвига по отношению к кристаллич. осям. 

М а т е м а т и ч е с к о е в ы р а ж е н и е с и -
л ы т р е н и я . Рассмотрим еще раз движение жид-
кости или газа между двумя плоскопараллельными 
стенками, описанное выше (рис. 1). Сила трения f , 
действующая на единицу поверхности, прямо пропор-
циональна v (скорости стенки В) и обратно пропор-
циональна величине h (расстоянию между стенками). 
Так как она зависит от свойства данной жидкости 
или газа, то мы можем написать, что 

Рис. 7. 

h (D, 
где (л—коэффициент В. жидкости или газа. Величины 
этого коэффициента, или абсолютной В., для нек-рых 
жидкостей и газов даны в таблице на ст. 119—120, 
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Все эти величины даны в т. наз. физических еди-
ницах (единицах системы сантиметр-грамм-секунда). 
Следовательно, если скорость выражена в см1 сек., а 
расстояние h—в см, то сила. / будет выражена в ди-
нах. Д л я того, чтобы найти величину / в граммах, 
надо разделить значение, данное формулою (1), на 
ускорение тяжести д=981 см/сек. Когда изменение 
скорости от слоя к слою происходит неравномерно, 
нужно в формуле (1) заменить д р о б ь п р о и з в о д н о й 
dv - г - , где у—координата, измеренная в направлении, ау 
перпендикулярном к плоскости слоев, a v—скорость 

слоев, рассматриваемая 
как функция от у (рис. 8). 
Имеем, следовательно, 

Предположим теперь, 
что жидкость течет па-
раллельно направлению 
оси, со скоростью v, за-
висящей от обеих коор-
динат у и ж. Тогда тре-

ние, действующее на единицу поверхности слоя, па-
раллельного плоскости Oxz, равно: 

dv 
fxz ~ H- ; 

и 
Рис. 8. 

ду • 
а трение, действующее на единицу поверхности слоя 
параллельного плоскости Оху, равно: 

. dv 
f*V=V-Q-z-

Когда направление скорости неодинаково во всем 
поле течения, выражения силы трения имеют более 
сложные формы. Мы не остановимся на них; заметим 
только, что компоненты равнодействующей F сил 
трения, действующих на все грани бесконечно малого 
элемента объема жидкости, определяются формулами: 

А 
F« = I* ( ) 

д2и , д*и 
дуг dz 

9 V 
dz' 
d'v)' 

д'и 
дх' 
дН 
öx 
d'vi , ö ' w 
дх' ' äy"' ' dz'. 

(d'y (f*v . jWV 
Vöoc1 + dy' + dz'J (3), 

где и, v, w обозначают компоненты скорости по отно-
шению к этим осям, а и> есть объем элемента. Отсюда 
можно вывести, Что эта равнодействующая пропор-
циональна разности между среднею скоростью в сфе-
рическом объеме вокруг центра элемента и скоро-
стью в этом центре. Следовательно, силы трения все-
гда стремятся к уменьшению и к уничтожению раз-
ниц скоростей. 

Когда в поле течения находятся вихри, можно ска-
зать, что они диффундируют (растворяются) в жидко-
сти под влиянием вязкости. Отдельные интенсивные 
вихри захватывают все новые и новые частицы; 
когда в жидкости существуют вихри, вращающиеся 
в противоположных направлениях, они уничтожают 
друг друга. И. Бюргере. 

И з м е р е н и е В. Практически определе-
ние В. производится с помощью т. и. виско-
зиметров (см.), приборов типа, показан-
ного на рис. 4. Д л я коэффициента В. /г в при-
борах такого типа Пуазель дал формулу: 

_ к R* рТ 
8 ql ' 

где р—давление столба жидкости, вытека-
ющей из узкого капилляра с радиусом R 
и длиной I в Т секунд, q—объем вытекаю-
щей жидкости. Все эти величины определя-
ются опытным путем. Формула Пуазеля вер-
на только в случае невихревого истечения: 
когда оно теряет послойный характер,— 
напр. , в случае слишком высокого давления 
столба жидкости или при большом, по отно-
шению к длине, радиусе капилляра,—-
наблюдаются значительные отступления от 
указанной формулы. Отсюда следует, что 
для точного определения В. нужно подби-
рать капилляр соответственно В. вещества. 
Существует множество систем таких капил-

ляров: Оствальда, Уббелоде, Бингхемаи др. 
Определение абсолютной В. требует знания 
размеров капилляра с большой точностью, 
потому что R входит в формулу для f< в чет-
вертой степени; между тем, измерение столь 
малых размеров с большой точностью очень 
затруднительно. Поэтому часто определяют 
В. данного вещества по сравнению с В. воды 
(удельную В.) и пересчитывают ее в абсо-
лютную, пользуясь точно измеренными зна-
чениями В. воды. Д л я такого рода опреде-
лений нужно определить только время исте-
чения данной жидкости и воды при прочих 
равных условиях. — При определении В. 
обычно принимают, что жидкость, смачивая 
стенки капилляра или, вообще, сосуда, об-
разует прочно пристающий к ним тонкий 
слой, не участвующий в перемещении, т. е. 
принимают, что работа внешнего трения 
равна бесконечности. Это не абсолютно 
верно, но соответствующей поправкой по ее 
незначительности можно пренебречь даже в 
очень точных определениях. Т. к . совер-
шенно безразлично, какого характера будет 
движение, вызывающее перемещение слоев 
жидкости, то для определения В. можно ис-
пользовать не только истечение жидкости 
через тонкие отверстия, но также вращение 
какого-нибудь тела в жидкости, падение его 
и т. п.—• В различных странах приняты 
разные системы вискозиметров. У нас и в 
Германии принят аппарат Энглера, в Анг-
лии—Редвуда, в Америке—Сейболта и т. д. 
Все эти аппараты в принципе одинаковы. 
Аппарат Энглера представляет собою сосуд 
с трубкой истечения внизу. Снаруяси этот 
сосуд окружен другим, в к-рый наливается 
вода для выравнивания температуры. Во 
внутренний сосуд наливается 240 см8 воды. 
Открывая отверстие, заставляют вытекать 
ровно 200 см3 воды при 20° и измеряют время 
вытекания в секундах. Аппараты устраи-
ваются таким образом, что указанное коли-
чество воды вытекает в 51—53 сек. Затем в 
аппарат вместо воды наливают исследуемую 
жидкость и измеряют время вытекания 
200 см3 ее. Деля время истечения воды на 
время истечения масла, получают величину 
В. в градусах Энглера при температуре опы-
та (обыкновенно 20, 50, 75 и 100°). Т. о., 
аппарат Энглера указывает величину удель-
ной В. Т. к . трубка истечения в этом аппа-
рате слишком широка (2,8 мм) и коротка 
для такого диаметра, истечение подвижных 
жидкостей оказывается вихревым, а потому 
точный пересчет градусов Энглера в удель-
ную В. возможен только начиная с 5—8° 
Энглера и выше. Пересчет производится по 
формуле Уббелоде: 

уд. В. = у ( 4 , 0 7 2 Е - 3 § 4 ) , 

где у—уд. вес, Е—градусы Энглера. 
В последнее время предложено несколько 

аппаратов, позволяющих получать непо-
средственно величину В. в абсолютных еди-
ницах. Таковы аппараты Фогеля, Дальвица 
и др. Аппарат Энглера применяется, гл. 
обр., в нефтяной промышленности для конт-
роля производства и для приемки нефтяных 
продуктов. В этих случаях величина В. 
имеет целью гарантировать постоянство ка-
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честв данного сорта масла , т а к к а к различ-
ные механизмы, во избежание затраты энер-
гии на передвижение слоев самого масла , 
должны смазываться лишь определенными 
сортами масел . — Формулы д л я перевода 
градусов Энглера в градусы Редвуда и др . 
существуют, но не отличаются точностью. 

Лит.: H a t s c h e k Е., The Viscosity of Liquids, L. , 
19 28 (там же подроби, библ.). А. Добрянский. 

ВЯЗКОСТЬ КРОВИ, внутреннее сопроти-
вление, к-рое оказывает кровь движению 
отдельных своих частиц. В . к . зависит: 1) от 
вязкости ее плазмы (см. Кровь), 2) от коли-
чества красных к р о в я н ы х телец и их объе-
ма , увеличение которых влечет, за собой 
повышение В . к . В нормальных условиях 
В. к . бывает различной в зависимости от 
пола (у .женщин несколько ниже , чем у 
мужчин), возраста (у новорожденных повы-
шена, у маленьких детей понижена) , пи-
щи (у вегетарианцев слегка понижена) . 
Под влиянием различных патологических 
факторов (напр. , повышения температуры, 
голодания, инфекционных болезней, болез-
ней крови, сердца, печени, почек и др.) 
В. к . отклоняется в ту или другую сторону 
от нормы. Определяется В . к . с помощью 
специального аппарата , называемого виско-
зиметром (см.); кровь обычно берется из 
укола в мочку уха' или в мякость пальца . 

ВЯЗНИНИ (56°15 ' с . ш . и 42°08 ' в . д.) , 
уездн. гор. Владимирской губ. , расположен 
на р . К л я з ь м е , в 7 о от одноименной стан-
ции Моск . -Нижегор . ж . д . Пароходное со-
общение с Шуей (на Тезе) и Н. -Новгородом. 
Жит . 17.070 (1926). В составе самодеятель-
ного населения 4 4 , 5 % рабочих, 2 1 , 9 % слу-
ж а щ и х (1923). В .—центр района с сильно 
развитой льнообрабатывающей промышлен-
ностью. В самом городе находятся две круп-
ные льнообрабатывающие фабрики с числом 
рабочих и слуя«ащих до 3.800, при годовой 
продукции в 10 млн. рублей (1926). В го-
роде имеются водопровод, электростанция , 
типография. 

Из памятников зодчества, находящихся в 
В. , можно отметить Казанский собор (1670— 
1674), представляющий собой типичный об-
разчик пятиглавого храма с квадратом в ос-
новании и тремя п о л у к р у ж и я м и алтарных 
абсид. Отдельно от собора стоит современ-
ная ему шатровая к о л о к о л ь н я , на к-рой 
большой колокол имеет пометку: «лета 7190» 
(1682). К тому же типу пятиглавого двух-
светного храма с шатровой колокольней от-
носится и собор Благовещенский (монастыр-
ский). Он интересен своей наружной отдел-
кой: городчатые пояса , затейливые налич-
ники окон, кафельные клейма (с травчатым 
и звериным рисунком). Очень интересны 
рукописные лицевые синодики (1651, 1679, 
1686) этого собора. 

В я з н и к о в с к и й у е з д расположен в 
с.-в. у глу Владимирской губ. Площадь— 
5,6 т. км2, население—151.425 чел. , средняя 
плотность — 27, процент городского насе-
ления—18,5 (1926). Уезд орошается рекой 
Клязьмой и ее притоками. Преобладающие 
почвы — подзолистые супеси и суглинки; 
крупный массив занимает полоса речных 
аллювиальных почв вдоль К л я з ь м ы . З н а -
чительное количество заболоченных почв. 

Площадь торфяников—ок . 48 тыс. га. Леса 
занимают ок . 3 5 % территории уезда . По 
своему промыщлениому развитию В я з н и -
ковский у . выделяется не только в составе 
Владимирской губ . , по и всей Центрально-
Промышленной области. Основная специ-
альность уезда—льнообрабатывающая про-
мышленность; в уезде сосредоточено до 8 0 % 
рабочих и с л у ж а щ и х , з анятых в этой отрас-
ли промышленности по Владимирской губ. 
Процент фабрично-заводских рабочих ко 
всему населению—14,5 (средний процент по 
губернии—8,8) . Общее число фабрично-за-
водских заведений—41 с 22 тыс. рабочих 
и с л у ж а щ и х , при валовой продукции в 
50 млн . рублей , из них 22 льнообрабаты-
вающие фабрики с 19 т . раб . и с л у ж . (1926). 
Кроме того, на территории Вязниковского у . 
находятся : судостроительный завод, бумаго-
картонная фабрика—оба в Гороховце , кле-
еночная фабрика , до 10 лесопильных заво-
дов , бумаготкацкая фабрика и д р . В Вязни-
ковском у . значительно распространены к у -
старные и отхожие промыслы (последние 
преобладают)—процент хозяйств с промыс-
лами свыше 6 6 % . И з кустарных промыслов 
наиболее развиты: льноткачество (мешки), 
шитье гладью (строчки) , за ними следуют: 
гончарный, овчинный, в а л я л ь н ы й и рыбо-
л о в н ы й . — В с. -х . отношении уезд я в л я е т с я 
среднепосевным (3,06 га на одно хозяйство 
в 1926), среднескотным (2,6 голов скота на 
1 хозяйство) , в полеводстве—ржано- (48%) 
овеяно- (23%) картофельным (11 ,5%) , с 
развитыми посевами трав ( 6 % ) . Посевная 
площадь—74,3 т . га (1926). Преобладающая 
система полеводства—трехполье; к много-
полью перешло св. 2 6 % хозяйств уезда . 
Товарными к у л ь т у р а м и я в л я ю т с я : лен , к а р -
тофель и отчасти овес, при чем уезд выво-
зит лучшие сорта льна и ввозит худшие д л я 
н у ж д своей промышленности. Скотоводство 
преимущественно потребительское; состав 
стада в 1926: лошадей—20.167, крупного 
рогатого скота — 59.961, из них коров—• 
31.583, овец—76.241, свиней—8.166. Имеет-
с я 8 артелей по переработке молока . В 
уезде развиты садоводство (вишня) , огород-
ничество (Мстерский л у к , Вязниковские 
огурцы) и пчеловодство.—В Вязниковском у. 
имеется: школ I ступени—114 с числом уча-
щихся до 10 т . ч . , школ семилеток и I I сту-
пени—4 с 1.700 учащ. ; механич. текстильн. 
техникум, художественно - промышленный 
техникум, к у р с ы ткачества и д р . Д.Ш. 

ВЯЗНИКОВО-МУРОМСКОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЬНЯНЫХ ФА-
БРИК, см. «Второе льноправление». 

ВЯЗОВАЯ, станция Самаро-Златоустов-
ской ж . д . в 123 км к Ю . - З . от Златоуста ; 
входит в Златоустовский о к р у г У р а л ь с к о й 
области. В . имеет значительный грузообо-
рот (преимущественно транзитный) . В . об-
служивает Юрезанский металлообрабаты-
вающий и Катав-Ивановский машинострои-
тельный заводы, расположенные на узко-
колейной ветке, отходящей от В . В 1925 
грузооборот В . составлял по отправлению 
132.640 т , по прибытию—126.793 т . 

ВЯЗОВЫЕ ГОРЫ, название возвышенного 
правого берега р . Волги выше впадения в 
нее р . Свияги, у села Вязового (Троицкого) , 
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в Свияжском районе Татарской АССР. 
Высшие точки спускающегося к Волге скло-
на В. г. достигают 65—85 м высоты. В нем 
обнажаются известняки пермского возраста 
со значительными залежами гипса. У с. Вя-
зового через Волгу построен в 1913 ж.-д. 
мост длиной в 960 м на линии Московско-
Казанской жел. дороги. 

ВЯЗЬ, каллиграфический стиль кирил-
лицы (см.), связывающий строку в один не-
прерывный орнамент. В. встречается в ру-
кописях обычно в начале текста, и тогда она 
выполняется киноварью (см.). Она находит 
себе применение в прикладном искусстве, 
служит, напр. , украшением посуды. Глав-
ное отличие В. от простого письма (устава) 
сводится к обилию сокращений и украше-
ний. Первые имеют целью экономно исполь-
зовать поле, предоставленное В. : ради этого 

ЯНН 
Лицевой летописный свод. Работа мастеров 

Грозного (Историч. музей). 

одна буква помешается под другой или так, 
что вертикальные мачты их совпадают 
(напр.: M P = j ^ j или Н М = Ш ) - В украше-
ниях сказывается орнаментальная природа 
В.: бесчисленные хоботки, навесики и проч. 
частности заполняют лакуны между буква-
ми. Пышное развитие В. в 17 в. вытекает из 
декоративных стремлений этой эпохи рус-
ского искусства. Корни В. следует искать в 
Византии и в южных славянских странах, 
откуда она была пересажена на русскую 
почву, должно быть,во второй половине 14 в. 
(древнейший пример в России: Стихйрарь 

1380 г.). В 15 в. 
главными источ-
никами распро-
странения В. бы-
ли Троице-Сер-
гиев. лавра, Нов-

Синодик 1659 (Историч. музей), г о р о д И ПСКОВ. 
В 16 в. славится 

своею В. школа Ивана Грозного. В. про-
никла в печатные книги и в руках старо-
обрядцев достигла кульминационного пунк-
та: она едва доступна разбору. 

Лит.: Щ е п к и н В. Н . , Вязь , «Древности Моск. 
Археол. Общества», т. XX, 1904. М. А. 

ВЯЗЬ ( в я з ) , название рыбы язя (см.) на 
Украине. 

ВЯЗЬМА (55°11 ' с. ш. и 34°19 'в . д.) ,уезд-
ный г. Смоленской губ., на р. Вязьме (при-
ток Днепра). Важный узел ж.-д. линий Мос-
ква—Смоленск, В .—Калуга и В.—Ржев; 
20.814 ж . (1926). Крупный центр заготовок 
льна и маслосемян. Маслобойный завод со 
115 занятыми лицами. Крупная спичечная 
фабрика (около 650 ч.), кожевенный завод 
(100 ч.) и др. Производство так наз. «вязем-
ских пряников» большого экономического 
значения не имеет. В мелких промышленных 
заведениях занято св. 700 ч. Значительная 
торговля продуктами сельского х-ва. Грузо-
оборот станции В. составлял (в 1925) 75 т. m: 
по прибытию—47 т. т , по отправлению — 

28 т. т . Из отправляемых грузов выделяют-
ся (1925—26): масло растительное—5.955 т , 
волокнистые вещества — 2.265 т , жмыхи— 
14.380 т. По прибытию выделяются масле-
ничные семена—24.667 т . В В. имеется водо-
провод и электростанция. Сохранилось не-
сколько старинных церквей. 

И с т о р и я . Начало В. уходит в глубокую 
древность: вблизи Соборной горы, равно как 
и в др. местах города, находят обитые и по-
лированные каменные орудия, относящиеся 
к неолиту и бронзовому веку. Уже в нача-
ле 11 в. В. упоминается как значительный 
пункт. В прежние времена В. имела круп-
ное стратегическое и торговое значение, 
обусловленное положением города недалеко 
от польско-литовской границы, на судоход-
ной тогда реке и в узле путей, соединяв-
ших верхний бассейн Днепра с Москвой, 
с бассейном Оки — через Калугу и с бас-
сейном Волги—через Старицу и Тверь. Ко-
гда Смоленск попадал в руки поляков, В. 
становилась со стороны России центральной 
крепостью этого участка польско-московско-
го рубежа. В. вела крупную торговлю с Лит-
вой и с югом России, а также с Москвой, Нов-
городом, Тверью и с Суздальской областью. 
За границу вывозила лен, пеньку, мед, воск 
и др. В. неоднократно подвергалась нападе-
ниям поляков и литовцев, к-рые несколько 
раз (1403—93, 1617—18, 1634) овладевали 
городом. В 1812 В. была занята Наполеоном; 
от пожара и боевых действий город значи-
тельно пострадал. — Исторические судьбы 
города и края нашли отражение в назва-
ниях улиц, пригородов и т. д.: например, 
эпоха по льско-литовского владычества дала 
имена: Панская улица, селение Сапегино. 
От В.-крепости, построенной в тридцатых 
годах 17 в. , до наст, времени сохранилась 
одна каменная башня—Спасская.—Самым 
древним и наиболее художественным памят-
ником архитектуры в В. является трехшат-
ровая церковь Ивановского монастыря(1621). 
В 1674—76 был построен Троицкий собор в 
стиле барокко с 3 абсидами. Внутри собора 
сохранились остатки фресковой живописи, 
сохранился замечательный резной иконо-
стас, основным мотивом к-рого является ви-
ноградная лоза; местами вкраплены стили-
зованные цветы, к-рые выдают своего масте-
ра-украинца. Из гражданских построек ин-
тересны б. дом Горожанского (построен в са-
мом начале 18 в.), б. дом Николаевых (1711), 
б. дом Сусленниковых (1756). Все эти дома 
с высокими мансардными крышами. Образ-
цами художественного кузнечного дела мо-
гут служить фигурные решотки Спасской, 
Фроловой и Троицкой церквей.—В городе 
имеется Вяземский музей родного края , ис-
кусства и старины и работает Вяземское от-
деление Смоленского общества краеведения. 

В я з е м с к и й у е з д после слияния в 
1928 с Гжатским и Сычевским имеет насе-
ление в 564.121ч., в т . ч. городского 38.725 ч. 
(по переписи 1926). Хозяйство Вяземского 
у . характеризуется господством интенсив-
ного полеводства с высоким удельным весом 
внутри него—льноводства, по к-рому уезд 
занимает одно из первых мест в Союзе, и 
травосеяния. В 1928 посевная площадь со-
ставляла 391.260 га (на одно хозяйство 3,6 га), 
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в т. ч.: под зерновыми культурами — 5 1 % 
(рожь — 27%, овес — 1 9 % ) , под травами— 
21%, под льном—17%, под картофелем— 
8%. Видное место в хозяйстве уезда зани-
мает животноводство, в частности—молочное 
скотоводство и свиноводство. Состав стада 
(1928): крупного рогатого скота—213,4 тыс. 
голов (в т. ч. коров—124,2 т.), лошадей— 
152,1 т. , овец—505 т., свиней—126,8 т.; на 
одно хозяйство приходится 9 голов скота.— 
Фабрично-заводская промышленность мало 
развита; в 14 небольших промышленных за-
ведениях занято до 350 ч. : три лесопильных 
завода, 3 кирпичных, 2 винокуренных, льно-
обрабатывающий (до 110 з анятых лиц) . В 
мелкоремесленной и кустарной промышлен-
ности занято свыше 10 тыс. ч. (1928).—Сеть 
культурно - просветительных учреждений 
(1928): 558 учреледений социального воспи-
тания с 44.785 учащимися, 12 учреждений 
профобра, в т . ч. педтехникум и школа ско-
товодства и молочного хозяйства , 40 пунк-
тов по ликвидации неграмотности, 29 библио-
тек, 10 клубов , 130 учреждений партпро-
свещения и др . 

ВЯЗЬМА, левый приток Днепра , протекает 
в пределах Смоленской губ. Длина—150 км. 
В прежние времена имела судоходное зна-
чение, составляя часть пути, связывавшего 
при помощи волоков бассейны верхней Вол-
ги, верхней Оки и Д н е п р а (по мнению не-
которых историков, самое название В . про-
изошло от слова «вязать»), В наст, время 
В. несудоходна. 

ВЯЛЕНИЕ, подсушивание мяса , рыбы и 
проч. теплым воздухом на ветру, реже — 
искусственным нагреванием. Чтобы мясо и 
рыба в первый период В. , когда они содер-
жат еще много воды, не успели загнить , 
необходим предварительный посол. Наи-
большее применение В. находит при заготов-
ке рыбы. На С. (Норвегия , Исландия ,Шот-
ландия, Голландия , Сев. Америка) готовится 
много солено-вялено го товара из трески, 
пикши, сайды под названием «клип-фиск». 
На Ю. (в Астраханском районе, на промы-
слах Каспийского м.) готовят B-ем громад-
ное количество воблы, а т а к ж е (из красной 
рыбы) балыка,тешки,провесной белорыбицы. 

ВЯТИЧИ, древне-славянское племя, жив-
шее, по указаниям летописи, по р . Оке, в 
пределах б. Орловской и современных Мо-
сковской, К а л у ж с к о й , Рязанской и Тульской 
губ. В 9 в . В. платили дань хозарам, а в 
11 в. были покорены киевским князем Вла-
димиром Мономахом. Летопись изображает 
В . , живших вдали от торговых путей, одним 
из наиболее культурноотсталых славянских 
племен, что подтверждается и позднейшими 
археологическими данными. В 13 в . земля 
В. вошла в состав Рязанского княжества , и 
самое название В. исчезает. 

ВЯТКА (58°36 ' с. ш . и 49°41 ' в . д.) , адм. 
ц. Вятской губ. П а р о х о д н а я пристань на 
реке Вятке и у з л о в а я станция Пермской и 
Северных не. д . ; 62.097 я«. (1926; в 1897— 
25.008 ж . ) . В. издревле я в л я е т с я админи-
стративно-политическим и торгово-промыш-
ленным центром Вятского к р а я . Это значе-
ние В. обусловлено ее выгодным положением 
в районе старой колонизации к р а я , на глав-
ной его судоходной артерии, связывающей 
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его с Средним Поволжьем; кроме того, с на-
чала 20 в . через В . проходят две ж . - д . ма-
гистрали, соединяющие ее с промышленны-
ми районами страны: с Центрально-Про-
мышленной областью — к Ю . - З . , с У р а л ь -
ской областью—к В. и с Ленинградской об-
ластью—на 3 . П р и малочисленности в В я т -
ском крае городов, и х разбросанности и ма-
лолюдности (городского населения в крае 
всего—6,8%, из 12 городов только 4 имеют 
свыше 10 тыс. ж и т . и только 5 находятся на 
ж е л . дор. ) , В . выполняет р о л ь центрального 
торгово-распределительного п у н к т а д л я это-
го обширного лесного к р а я , издавна извест-
ного своими кустарными промыслами. 

Главные предметы торговли В . — х л е б и 
лес. Число торгов, заведений—1.188 (1927). 
Грузооборот пристани достигает 213.000 m 
(1926), ж . -д . станции —265 .000 m (1925/26). 
Цензовая промышленность В я т к и выде-
ляется на фоне Вятской губернии с ее слабо 
развитой фабрично-заводской промышлен-
ностью. По данным 1923 года, рабочие со-
ставляют 2 1 % самодеятельного населения 
города, с л у ж ащ ие — 2 9 % и х о з я е в а — 8 % . 
В фабрично-заводской промышленности за-
нято свыше 4 т . ; наиболее крупные заведе-
ния : 2 кожевенных завода (600 рабочих, 
4.700 тыс. руб . валовой продукции) , льно-
обрабатывающая фабрика (до 500 рабочих , 
в а л о в а я п р о д у к ц и я 730 тысяч руб . ) , ме-
х о в а я фабрика (250 рабочих , п р о д у к ц и я 
1.000 т . руб. ) , мастерская учебных пособий 
(150 рабочих, п р о д у к ц и я 300 тыс. рублей) , 
ж . -д . мастерские и другие (1927). 

В . (см. ниже , история) я в л я е т с я не толь-
ко промышленным, но и культурным цен-
тром к р а я . В городе имеются: педагогиче-
ский ин-т (570 учащихся ) с рабфаком п р и 
нем (390 учащихся) , 7 техникумов с . -х . , 
мелиоративный, промышленно-экономиче-
ский, художественно-промышленный, меди-
цинский, ветеринарный и педагогический 
(всего 1.259 человек) , 4 школы девятилетки , 
1 школа I I ступени, 5 семилеток, 10 ш к о л 
I ступени (всего у ч а щ и х с я 2.121 ч.) ; сов-
партшкола (384 учащихся ) , ш к о л ь н ы й дет-
ский городок (451 учащийся) , 2 ш к о л ы взрос-
л ы х I I ступени (353 учащихся ) , 7 детских 
домов (341 учащийся) , 2 п р о ф ш к о л ы (280 уча-
щихся) , 4 ш к о л ы фабзавуча (147 учащихся) . 

В Вятке имеются следующие музеи : го-
сударственный областной, искусства и ста-
рины и педагогический. Областная библио-
тека имени А. И . Герцена , одна централь-
н а я и семь районных библиотек, к н и ж н ы й 
коллектор . И з общественно-научных уч-
реждений в В . находятся общества: ме-
дицинское, историческое, ветеринарное , от-
деление Всероссийского общества распро-
странения естественно - исторического обра-
зования , отделение А Х Р , отделение ВОАПП, 
Научно-исследовательский институт краеве-
дения . Издаются ж у р н а л ы : «Вятско-Вет-
л у ж с к и й Край», «Спутник Большевика» , 
«СпутникЖивотноводства», «Пчеловодство», 
«Охотник-Рыболов» и д р . Разеты: «Вятская 
Правда», «Вятская Деревня» и «Юный П а -
харь» .—В В . — 8 больниц с 965 койками , 
в том числе психиатрическая лечебница, 
туберкулезный диспансер, т у б е р к у л е з н а я 
детская санатория , водолечебница; 10 ам-

5 
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булаторий. Имеются также Бактериологи-
ческий институт и Пастеровская станция. 

Располоясенный н а высоком берегу р . Вят-
ки, город занимает площадь в 845 га; в го-
роде насчитывается 3.073 домовладения с 
8.386 квартирами (1926). Бблыная часть 
домов деревянные; каменных и полукамен-
ных зданий—10,8%; с двумя этажами и бо-
лее—36%. Замощено 15% площади города. 
Имеются водопровод, электрическое освеще-
ние и телефон. И. Л. 

КА 132 

а Пятницкая и своей шатровой, столпообраз-
ной колокольней, верхний ярус звонов ко-
торой больше по объему поддерживающего 
его столпа. Из позднейших храмов Вятки 
следует отметить Троицкий собор (1772) и 
особенно Александровский собор (1864), вы-
строенный по чертежам Витберга (см.). 
Собор этот, в котором Витберг перешел от 
классицизма к византийским и готическим 
традициям, выгодно отличается от др. па-
мятников т . н. ложнонационального стиля 

ПЛАН 
г. В Я Т К И 

составлен в 1928году 
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П а м я т н и к и и с к у с с т в а . В совре-
менной В. сохранилось немного старин-
ных гражданских зданий: б. гауптвахта, 
дом на площади Халтурина и другие. Наи-
более интересными памятниками церковно-
го зодчества в Вятке являются : Успенский 
монастырский собор (1689) — пятиглавый, 
трехабсидный, с квадратом в основании; 
Покровская (1709) и Пятницкая (1711) цер-
кви, интересные наличниками своих окон, 

красотою общего силуета, легкостью кон-
струкции и самостоятельностью трактовки 
архитектурн. форм прошлых вв. Б.Дунаев. 

И с т о р и ч е с к и й о ч е р к . До появ-
ления (в конце 12 и начале 13 вв.) русских, 
пришедших с севера через Устюг из Нов-
города и Ростово-Суздальской земли, на 
месте нынешнего города В. было вотское 
поселение. Образовавшаяся затем здесь же 
рус. слобода в середине 15 в . была укреп-
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лена острогом и получила название г. Хлы-
нова (местное название В. утвердилось в 
1781 при учреждении Вятского наместни-
чества). Вскоре Хлынов был захвачен Мос-
квой, при чем часть жителей переселили 
в Московскую и Калужскую области; их 
место заняли новые поселенцы (глаин. обр., 
устюясаие). Удобное географическое поло-
жение (на берегу судоходной реки по пути 
из Приволжья в 11оморье) дало возмож-
ность населению В. развить торговые сно-
шения с Устюгом и Средним Прикамьем, 
а в 16 в. и с Поволжьем. Во второй половине 
17 в. вятские торговые люди вступают в не-
посредственные сношения с иностранцами 
в Архангельске. В конце 16 века В. была 
одним из центров заготовки хлеба для ново-
завоеванной Сибири. В 17 в . через В. уста-
навливается прямой путь из Москвы в Си-
бирь (минуя Устюг), потерявший свое значе-
ние лишь в половине 18 века с проведением 
нового Сибирского тракта (Владимирки). 
Кроме хлеба, вывозились: лен, льняное се-
мя, сало, мед, овчина и т. д. Рядом с внеш-
ней создалась довольно значительная вну-
тренняя торговля; так, в 1628 в В. было 
до 113 торговых лавок. Промышленность 
развивается в виде мелкого кустарничества; 
из более крупных предприятий 17 в. можно 
указать лишь колокольнолитейный завод, 
а в начале 18 в.—2 винокуренных завода. 
По количеству населения в 17 в . В. была 
вторым городом в Поморьи (первым счи-
тался Устюг): в 1678 здесь было 759 домов. 
Деревянная стройка города часто подверга-
лась пожарам (каменные постройки начи-
наются после 1675); в 1666 город был обве-
ден земляным валом, остатки к-рого сохра-
нились до сих пор. В начале 18 в. В. входила 
в состав Сибирской губ., в 1727 перечислена 
в Казанскую. С образованием в В. админи-
стративного центра (1781), город в течение 
нескольких десятилетий перестраивается по 
новому плану и быстро заселяется: за 100 
лет количество домов с 871 (1780) доходит 
до 1.^75 (1879), в т. ч. каменных 243. Появ-
ляется ряд культурных учреждений: в 
1786—главное народное училище (преобра-
зованное потом в мужскую гимназию); в 
1837 открыта (при участии А. И. Герцена) 
публичная библиотека; с 1838 стали выхо-
дить «Губернские Ведомости» (официальная 
газета), а с 1895—общелитературная газе-
та «Вятский Край». В 1870 начинается пра-
вильное пароходное сообщение по р. Вятке; 
в 1906 открылось движение по Северной ж . 
д. на Вологду и Петербург. В. издавна слу-
исила местом ссылки; в 30-х и 60-х гг. здесь 
были размещены «мятежные» поляки. В 
1835—37 здесь жил в ссылке А. И. Герцен, 
при участии к-рого начались работы по ста-
тистике края; в 1848—55—M. Е. Салтыков-
Щедрин, к-рому В. и Вятская губерния дали 
материал для его «Губернских очерков» (В. 
увековечена в этих очерках под именем 
Крутогорска). В В. жил до ссылки в Вост. 
Сибирь В. Г. Короленко (1880), в 1898 — 
Ф. Э. Дзержинский (перед отправлением 
его в 11олинск). С конца 60-х гг. 19 века 
при участии политических ссыльных среди 
учащихся В. начинают возникать нелегаль-
ные кружки, откуда вышли: П. А. Чару-

шин—чайковец, А. Д. Кувшинская, JI. В. 
Чемоданова (все трое участники процесса 
193), народовольцы А. В. Якимова и Сте-
пан Халтурин. И. Луппов. 

И с т о р и я о р г а н и з а ц и и ВКП (б) 
в Вятке и Вятской губ. Пионерами с.-д. 
двткения в губернии явились ссыльные. 
В 1896—1905 здесь были Воровский В. В., 
Бауман Н. Э., Дзержинский Ф. Э., Стуч-
ка П. , Дубровинский И. Ф. и др. Органи-
зация работала под именем Вятского коми-
тета РС-ДРП, организаторами к-рого вскоре 
после II съезда партии (1903) были: Сал-
тыков И. К . , Горбачев В. А. , Братчиков 
И. А., Авейде М. О., Гавеман К. К . , Борок 
Р . и другие, все—большевики. В 1905 был 
создан Совет рабочих депутатов. Во главе 
Совета находились большевики-рабочие. В 
1906 организация подверглась полицейским 
ударам, но продолжала работу. Выпускала 
свою газету, сперва—«Вятский Листок», за-
тем—«Рабочий Листок» с тиражем в 6 т. экз. 
В июле 1908 наиболее видные члены Вят-
ского комитета были арестованы. В пар-
тийной работе в В. наступило затишье, про-
должавшееся вплоть до 1917. Партийные 
организации в этот период работали толь-
ко в Ижевске и Воткинске. После Февраль-
ской революции в Вятке была восстанов-
лена объединенная соц.-дем. организация. 
В мае большевики создали свой отдельный 
комитет. В октябре Вятский комитет под-
вергся разгрому со стороны местных ор-
ганов Временного правительства. Октябрь-
ский переворот в В. наступил значительно 
позже, нежели в центре. При содействии 
комиссаров Петроградского военно-револю-
ционного комитета тт. Анцеловича, Дерише-
ва, Филиппова и др., местным большевикам 
удалось добиться избрания нового Совета 
вместо меныневистско-эсеровского.В ночь с 
25 на 26 ноября новый Совет взял власть в 
свои руки. Во время гражданской войны Вят-
ская губ. приобрела ваяшое стратегическое 
значение в связи с тем, что территория гу-
бернии подвергалась частичному захвату 
со стороны Северного правительства в Ар-
хангельске, чехо-словаков и Колчака. К то-
му же она представляла мощный хлебный 
резервуар для голодавших фабрично-завод-
ских центров. Внутри губернии вспыхивали 
одно за другим белогвардейские восстания 
(Степановское, Ижевско-Воткинское и др.), 
в к-рые была вовлечена дая^е часть рабочих 
Ижевского и Боткинского заводов. Партор-
ганизация объявила себя мобилизованной; 
восстания были подавлены, занятые бело-
гвардейцами города освобождены. Вся рабо-
та парторганизации 1919—20 проходила под 
знаком военных задач, стоявших перед пар-
тией. Власть в губернии перешла в руки 
Военно-революционного комитета, под пред-
седательством т. Белобородова. К июню 
1919 Вятская губ. была окончательно осво-
бождена от колчаковцев. В 1927 организа-
ция насчитывала 8.777 ч. : 5.134 члена и 
3.643 кандидата, из них рабочих—3.367, 
крестьян — 2.698, слуясащих — 2.595, про-
чих—117. К июлю 1928 имелось 9.635 чел.: 
из них членов—6.846 и кандидатов—2.789; 
рабочих — 3.990, крестьян — 3.347, служа-
щих—2.218, прочих—80 человек. 
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В Л К С М . Организация на июль 1928 на -
считывает 17.217 человек, из них юношей— 
12.947, девушек—4.270 . По социальному со-
ставу: рабочих—3.494 человека, крестьян— 
9.956, ремесленников — 150, батраков — 
1.141, прочих—2.476. По губернии В Л К С М 
имеет фабрично - заводских ячеек 43, де-
ревенских—682, транспортных—17 и про-
чих—114 .—П и о н е р - д в и ж е н и е . Все-
го пионеров на 1 / IV 1928—19.377 человек , 
о к т я б р я т — 2.668 человек, пионер-отря-
дов—574. 

Лит.: «1905 год в Вятской губернии», сборник 
статей,Вятка, 1925; «Вятская политическая ссылка», 
сборник статей, Вятка, 1925; С о л о н и ц ы н П., 
Вятская губерния в революции 1 905 г., Вятка, 1926; 
е г о ж е , Холуницкая забастовка 1871 года, Вят-
ка, 1925. а. Новоселов. 

В я т с к и й у е з д расположен в цен-
т р а л ь н о й части Вятской губ. П л о щ а д ь — 
6.088 км2, население—265.193 чел. ; процент 
городского населения — 23,4 (1926), плот-
ность населения — наивысшая в губернии 
(43,6 ч. на 1 км2, сельского—33,3 на 1 км2, 
п р и соответствующих средних по губер-
нии 20,5 и 19,8), при чем наибольшей гу-
стотой отличается район, прилегающий к 
В . , где плотность сельского населения до-
стигает 55 и больше чел. на 1 км2. На общем 
фоне лесного, малонаселенного и слабо ин-
дустриализованного Вятско - Ветлужского 
к р а я Вятский у . выделяется резко пони-
ж е н н о й лесистостью (особенно в ю ж . части), 
сильно повышенной плотностью населения 
и развитием промышленности к а к мелкой, 
т а к и цензовой. В с.-з . части уезда процент 
лесистости колеблется между 20 и 40, н а Ю . 
и Ю. -В . он падает до 15—10, только в цен-
т р а л ь н о й части уезда , у его зап . границы, 
выделяется небольшое пятно , в к-ром под 
лесом находится до 5 0 % площади.—Осно-
вой э к о н о м и к и Вятского у . явл я е т с я 
сел. х-во, с преобладанием зернового поле-
водства; видное место занимают т а к ж е ку-
старные промыслы, в отношении которых 
уезд оставляет далеко позади себя осталь-
ные уезды Вятской губ. (в 1928 на 1 т . сель-
с к и х жителей уезда приходится 93 к у с т а р я , 
в губернии—53,5) .—Посевная площадь со-
ставляет 168 т . га, количество скота—114,6 
т . голов в переводе на взрослый; на одно 
хозяйство приходится до 4 га посева, 2,8 
голов скота (1927). Преобладающие куль -
т у р ы : р о ж ь — 4 7 % и овес—39 ,2%. И з про-
мыслов наиболее развиты: обработка дерева 
(4.150 ч . , в т . ч . изготовление деревянных ло-
пат—1.440 ч .и изготовление корзин—750 ч.), 
шитье сапог (1.280 ч.) , изготовление в а л я -
ной обуви (2.370 ч.) , сандалий (1.240 ч.) , 
гармоний (1.400 ч . ) , кирпичное производ-
ство (1.500 ч.) , экипажно-каретное (630 ч . ) , 
крахмальное (300 ч.) и д р . — К р о м е цензо-
вых заведений г . В . , на территории Вят-
ского у . действуют еще 23 промышленных 
заведения , в которых занято до 1.900 чел. 
(1927/28). Крупнейшие предприятия : 2 коже-
венных завода (ок. 1.100 занятых лиц) , ле-
сопильный (370) и б у м а ж н а я фабрика (300). 

Лит. см. при ст. Вятская губерния. Э . Д. 
ВЯТКА, крупнейший (после р. Белой) пра-

вый приток Камы, протекает в пределах Вят-
ской губ. , в нижнем течении на небольшом 
протяжении по территории Татарской АССР. 

В. сначала течет в северном направлении, 
у с . Екатерининского круто поворачивает 
на 3 . и в дальнейшем течет последовательно 
на Ю. -З . , Ю. и Ю.-В. Д л и н а — 1 . 2 4 8 км, 
сплавная часть—1.216 км. Регулярное па-
роходство начинается с гор. Слободского на 
расстоянии 761 км от устья и 71 км выше 
г. Ь я т к и . Судоходство затруднено множеств 
вом мелей и перекатов. Среднее время вскры-
тия В.—25 апр . , замерзание—13 ноября . 
Наиболее крупные притоки: левые — Чеп-
ца (501 км), Кильмез (189 км); правые— 
Молома (357 км), Кобра (204 км), Пи-
жма (240 км) и В е л и к а я (173 км). Бассейн 
Вятки—129.240 км2. Берега Вятки в верх-
нем течении низменны, в дальнейшем они 
повышаются; покрыты лесом. Из полезных 
ископаемых в бассейне В. следует отметить 
фосфориты (в верховьях В . и на ее притоке 
Кобре) и з алежи железа (между В. и ее ле-
вым притоком Бел . Холуницей) , д л я кото-
рых В. может иметь, а отчасти у ж е имеет, 
транспортное значение. 

В. в древние времена с л у ж и л а главным 
путем, по к-рому ш л а колонизация обшир-
ного Вятского к р а я . И в наст, время В . 
явл я е тся основной транспортной артерией 
к р а я , плохо обеспеченного жел. -дор. путя-
ми (в Вятской губ. на 1.000 км2 приходится 
6,2 км весьма мало разветвленного ж'.-д. пу-
ти). Представление о грузообороте В. дает 
следующая таблица: 

Г р у з о о б о р о т В. в 1 9 2 6 (в m). 

Название грузов Отправ-
ление Прибытие 

Всего грузов 368.131 733.427 

И з н и х: 
Лесн. строит, материалы . . 211.603 404.448 
Дрова 109.142 234.511 
Хлебные грузы 7.263 10.330 

Грузооборот В . с притоками достиг в том 
же году 1.663 т . m по отправлению, 789 т. m 
по прибытию, при чем одних лесных строи-
тельных материалов и дров отправлено 
1 .521т. т. Из притоков Вятки выделяются 
по своему грузообороту: Чепца ,Летка , Киль-
мез и Кобра . К важнейшим пристаням от-
носятся: В я т к а , Котельнич, Х а л т у р и н , Со-
ветск, Слободской, Вятские Поляны и Ма-
мадыш. В. пересекают 3 ж . -д . моста: у Ко-
тельнича , Вятки и Вятских П о л я н . 

ВЯТКА, низкорослая (менее 142 см) по-
рода лошадей, распространенная в Вятской 
губ. и прилегающей к ней зап . части Ураль-
ской обл. (б. Пермская губ.); проникла и в 
Сибирь. Характерным признаком являются 
светлые масти с более темными ремнем на 
спине и полосами на плече и подплечьи, 
называемыми к р ы л ь я м и . В я т к а славится 
способностью к быстрому бегу и неутоми-
мостью. См. Лошадь. 

ВЯТКИН, Георгий Андреевич (род. 1885), 
поэт и критик ; печататься стал с начала 
1900-х гг. в газете «Сибирская Жизнь», явив-
шись одним из самых деятельных ее участ-
ников . Сибиряк и по происхождению (ро-
дился в Омске и долго ж и л в Сибири) и по 
темам; в языке В. имеются особенности си-
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бирского говора. С 1910-х гг. В. стал печа-
таться и в столичных журналах (напр., в 
«Русском Богатстве»). Мотивы поэзии В.— 
личные переживания, но имеются стихо-
творения и гражданского характера. В наст, 
время В.—один из руководителей журнала 
«Сибирские Огни» (Новосибирск). 

Книги В.: Под северным небом, Томск, 1912; Зо-
лотые листья (повести и рассказы), П. , 1917; Опеча-
ленная радость, П., 1917; Чаша любви, Новони-
колаевск, 1923; Алтайские сказки, Новосибирск, 1926. 
Ср. «Художественная литература в Сибири 1922—27», 
сборник, Новосибирск, 1927. Д . Д . 

ВЯТСНАЯ ГУБЕРНИЯ, часть РСФСР, об-
разована из прежней В. г., за выделением из 
нее на В. и Ю. б. Сарапульского и Елабуж-
ского уездов, большей части Глазовского и 
42% Малмыжского уездов-—в Вотскую авто-
номную область, Уралобласть и Татреспу-
блику, 8% Яранского и 50% б. Уржум-
ского уездов — в Марийскую автономную 
область. Состоит из 8 уездов: Вятского, 
Слободского, Омутнинского, Халтуринского 
(быв. Орловского), Котелышчского, Яран-
ского, Нолинского и Малмыжского. По 
постановлению ВЦИК от 14 янв. 1929 отне-
сена к Ниоюегородской области (см.). Губ. 
центр—г. Вятка. 

Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е у с л о -
в и я . Поверхность В. г.-—равнина с накло-
ном к Ю., пересекаемая па С. моренным 
валом—Северными Увалами-, сильно раз-
ветвленными в верховьях Вятки и Камы, 
где Сев. Увалы достигают максимальных для 
Вятско-Ветлужск. края высот (250—350 м). 
Перпендикулярно к этим Сев. Увалам сре-
дину губернии, приблизительно по линии 
Вятка—Свиялтек, пересекает холмистая гря-
да Вятских Увалов, с абсолютными высо-
тами до 266 м, образующая у Кукарской 
луки реки Вятки Жерновые Горы (255 jh). 
В геологическом строении В. г. принимают 
участие различные образования: на С. уча-
ствуют верхнепермские, нижнетриасовые, 
верхнеюрские и нижнемеловые отлояадния 
и некоторые послетретичные отложения; в 
центре и на юге развиты преимуществен-
но пермские и нижнетриасовые отложения. 
Послетретичные образования сопровожда-
ются новейшими и современными песчано-
глинистыми и торфянистыми отложениями, 
среди которых местами наблюдаются озер-
ные и др. отложения из глин и песков с 
залежами торфа и включениями я{елезных 
руд. Из полезных ископаемых особого вни-
мания заслуживают залежи фосфоритов в 
с.-в. углу губернии, по водоразделу между 
Камой и Вяткой. Залежи отличаются высо-
кими качествами и легкостью добычи (близ-
кое залегание к поверхности, допускающее 
открытую разработку). Меньшее значение 
имеет месторождение фосфоритов в бассейне 
р. Кобры на крайнем С. губернии (запасы 
около 40 т. m). В восточной части губернии, в 
Омутнинском и Слободском уездах, имеются 
залежи железа. В. г., кроме того, обладает 
значительными запасами торфа, пока мало 
разрабатываемыми, горючим сланцем, ка-
менными строительными материалами—из-
вестняком, гипсом и др. В. г. орошается 
Вяткой, за исключением лишь низовьев, 
протекающей целиком по территории гу-
бернии, и ее притоками: Чепцой, Кидьадезом 

и Бел. Холупицей—слева, Коброй, Леткой, 
Маломой и Пижмой— справа. В восточной 
части губернии протекает Кама своим верх-
ним течением, в западной части — Ветлуга. 
Почвы В. г. развиваются на различных ма-
теринских породах, преобладают послетре-
тичные глины, суглинки, пески (валунные 
и безвалунные), а также нек-рые коренные 
породы (пермские красные глины, глини-
стые мергели, песчаники, конкреционные из-
вестняки, а на С. серые, синие и др. гли-
ны и пески юрского и мелового возраста). 
Основной фон почвенного покрова состав-
ляют подзолистые суглинки и супеси. 

Средняя годовая температура колеблется 
от +0 ,7 ° (Омутнинск) до +2 ,5° (Савали 
близ Малмыжа); январская средняя в Вят-
ке—15,0°, средняя июля там же +18,1° . 
Суровость климата усиливается в направле-
нии на С.-В. Период с температурой от 
+ 10° до +20° , благоприятный для роста 
главных культур губернии, составляет толь-
ко ок. 90 дней, кроме того, 20—30 умеренно-
теплых дней с температурой от + 5 ° до + 1 0 ° . 
Осадков за год выпадает от 420 (Малмыл-с) 
до 630 мм (Омутнинск). Продолжительность 
снегового покрова от 165 дней (на С. и С.-В.) 
до 149 (на Ю.-В.) с максимальной мощностью 
в марте, в среднем, 55 см на Ю. и 62 на С. 
Север губернии занят таежными лесами си-
бирского типа, далее к югу—европейского 
типа, а еще южнее часть губернии занята 
подзоной елово-широколиственных лесов, с 
примесью, гл . обр., липы и дуба. В отноше-
нии фауны вся В. г. входит в таежную зону 
палеарктической подобласти и имеет ряд 
ценных промысловых животных, характер-
ных для данной зоны: белка, выдра, россо-
маха, норка, куница, горностай, рысь; встре-
чается и северный олень. 

П у т и с о о б щ е н и я недостаточны для 
обширной территории губернии. Вятка су-
доходна на протяжении 900 км; пароходное 
сообщение по ней в пределах губернии на 
протяжении 730 км. Сплавные пути много-
численны (до 10.000 км) и имеют направле-
ние, благоприятное для сплава леса в южные 
части Союза, но требуют крупных улучше-
ний. Из жел.-дор. путей наибольшее значе-
ние имеют: Северная ж . д. (от Вятки на 3 . ) 
и Пермская (от Вятки на В.), связывающие 
губернию с центром и Уралом; Котласская 
ветвь Пермской дороги (от Вятки на С.-З.) 
загруягена слабо. Новая линия Нижний— 
Котельнич значительно улучшает связь гу-
бернии с Москвой. Юг губернии на неболь-
шом протяжении пересечен линией Москов-
ско-Казанской ж . д. Грунтовых дорог — 
9.260 км, из них с каменной одеждой— 
185 км; наиболее важный тракт Яранск— 
Русские Край—и далее на запад в Нижего-
родскую губернию, по которому происхо-
дит снабжение хлебом потребляющих уез-
дов Ветлужья. 

Н а с е л е н и е распределено на терри-
тории неравномерно. Плотнее других засе-
лен один из наиболее промысловых уу .— 
Вятский; за ним следуют: Нолинский, за-
селявшийся ранее других мест В. губер-
нии, и Яранский с его высокой сельско-
хозяйствен. плотностью населения. Преоб-
ладает тип мелкого расселения: на одиц 
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У е з д ы Площадь 
(в км 2) 

Население 
(по пере-

писи 17 де-
кабря 
1926) 

Плот-
ность 

на 
1 КМ2 

Вятский 6.088,0 265.193 43,6 
Котельнический . . 12.558,3 369.837 29,4 
Малмыжский . . . . 14.143,7 215.659 15,2 
Нолинский 11.345,1 407.956 35,9 
Омутнинский . . . . 21.914,4 91.312 4,2 
Слободской 16.246,4 231.6S8 14,3 
Халтуринский . . . 13.821,2 243.451 17,6 
Яранский 12.276,5 397.696 32,4 

населенный пункт приходится 106 жит. , на 
одно сельское поселение—100 (соответств. 
средние по РСФСР—207 и 171). Южные 
уезды—Малмыжскийи Яранский—имеют бо-
лее крупные поселения. Починки, выселки 
и займища составляют 35%, деревни—59% 
всех населенных пунктов губернии. Из 
139 тысяч человек городского населения 
62 тыс. приходится на г. Вятку. На 100 муж-
чин—117 женщин. На 1.000 чел. в 1914 было 
рождений 51, смертей—32, в 1926—52 и 28. 
Русское население составляет 94%, из ос-
тальных больше всего мари (черемисов) — 
на Ю. в Яранском, Малмыжском и Нолин-
ском уездах, затем удмуртов (вотяков), та-
тар, бесермян, евреев и др. 

О с н о в н ы е э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а -
т е л и . 

Площадь (в км') 108.393,6 
Население (но переписи 17 декабря 1926) . 2.222.792 
Плотность на 1 км' 20,5 
Процент городского населения 6,14 
На 100 человек сельского населения га по-

сева (1927) 94 
Число фабр.-зав. рабочих (1927) 12.599 
Процент фабр.-зав. рабочих к населению . 0,57 
Длина жел. дор. (в к,и) 668 
На 1.000 км' жел. дор. (в км) 6,2 

О б щ и й х а р а к т е р х о з я й с т в а . В 
В. г. основною отраслью хозяйства является 
сельское хозяйство. Стоимость валовой про-
дукции в 1926/27 составляла по сельскому 
и лесному хозяйству 133,1 млн. (в том чи-
сле по лесному — 5,1 млн.), по цензовой 
промышленности—40,3 млн., по мелкой ку-
старной и ремесленной промышленности— 
42,8 млн. довоенных рублей. Мелкая про-
мышленность почти вся сосредоточена в сель-
ских поселениях. По местным обследова-
ниям, сел. хоз-во занимает 58,2% рабочего 
времени крестьян, а промыслы вместе с ле-
созаготовками—16,4%. Крупная и сред-
н я я промышленность В. г. базируется, гл. 
обр., на местных источниках сырья (желез-
ные ифосфоритные руды, лес, кожсырье и др.). 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о характеризу-
ется следующими основными показателями: 

П о к а з а т е л и 
Г о д ы 

П о к а з а т е л и 
1920 1927 

Посев, площ. в т. га 
% посева к пашне 
га посева на 1 хоз 
% интенс. культур 

41,1 
3,82 
4,0 

1.957 
63,8 
5 
9,2 

Скота в переводе на крупный: 
па юо душ сел. нас 
на 100 га посев, площ 

51,9 
74,6 

62,2 
67,1 

Система сел.хоз-ва паро-зерновая с тради-
ционным трехпольем и резким господством 
зерновых культур (рожь и овес в 1927—82%). 
При значительной площади леса, занимаю-
щего до половины удобной территории гу-
бернии, пашня составляет 32,4%, сенокосы 
и выгоны — 1 2 , 1 % удобной площади; не-
удобные земли составляют 10,5% террито-
рии губернии. Избытки двух главных зерно-
вых культур перед войной отправлялись за 
пределы В. г. в количестве до 200 т. m в 
год. Из технических культур важное зна-
чение имеет лен в Котельничском, Яран-
ском, Нолинском и юяшой части Слободско-
го у . Товарность льна-кудели в 1926 вы-
разилась в 71,2%, а в 1927—в 53,1%. Из 
второстепенных отраслей растениеводства 
выделяется рыночное огородничество Исто-
бенского района в Халтуринском уезде. Чис-
ло скота превысило в 1927 предреволюцион-
ные годы по всем видам, кроме свиней; на-
грузка 1 лошади—4,2 га. Как до войны, В. г. 
и сейчас ввозит лошадей из других райо-
нов. Крупнорогатое скотоводство (27,4 ко-
ровы на 100 душ сельского населения в 
1927) имеет, главн. обр., молочное напра-
вление; из северн. уездов, более обеспечен-
ных лугами, выделяется Халтуринский, с 
сильно развитою маслодельной коопера-
цией. Вятское крестьянство проявляет после 
революции большое стремление к реоргани-
зации своего хозяйства: посевная площадь 
под интенсивными культурами и посевными 
травами превысила уя-се в 1925/26 уровень 
1916, при чем удельный вес этих культур в 
валовом обороте полеводства в том же году 
составлял 23,6% (в 1916—16,8%). Площадь 
под многопольем в 1927 составляла 13,8% 
всей пашни В. г. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Удобная лесная 
площадь—4,3 млн. га. Главная масса лесов 
расположена на С. и С.-В. губернии. Зна-
чительным лесным массивом является так-
же бассейн левого притока Вятки Кильмеза 
на Ю. губернии. Лесной фонд государствен-
ного значения (3,9 млн. га удобной лес-
ной площади) сохранился лучше, чем ле-
са местного значения, сильно расстроенные 
рубками и пастьбою скота. Среди лесных 
пород главное место занимают ель и пихта. 
Отдельными островами встречаются сосно-
вые боры. Южнее линии Яранск—Кильмез 
хвойные леса перемешиваются с липой, кле-
ном, дубом. Всюду встречается береза (27%). 
Запас древесины на годичной лесосеке ис-
числяется в 5,9 млн. Jп3, из них 47% строе-
вого и поделочного леса, остальное—дрова. 
В 1913 отпуск древесины составил 3,6 млн. 
м3, в 1926/27 отпущено 3,2 млн. м3 (64,5% 
сметного назначения), из них за пределы 
губернии вывезено 27,2%. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь представлена 172 
цензовыми заведениями с 12.599 рабочими 
при продукции 72,4 млн. черв. руб. (1926/27) 
и мощности двигателей в 16.822 лошадиных 
сил (1924/25). На долю государственной 
промышленности приходится 67,4% пред-
приятий, 93,5% рабочих и 93,3% продук-
ции. Восстановительный процесс в промыш-
ленности закончен: при уменьшении рабо-
чей силы в отношении 1913 среднегодовая 
выработка 1 рабочего заметно увеличилась. 
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На С.-В. губернии сложился еще два ве-
ка назад Вятский горный округ; в 1926/27 
работали: 4 рудника, металлургический и 
плугостроительный заводы с 2.705 рабочими; 
кроме того, 4 завода консервировано. Эти 
предприятия работают на местных рудах. 
Динамика валовой продукции вятской ме-
таллургии такова: 1913 — 2.146,4 тыс. до-
военных руб.; 1925/26 — 2.665,0; 1926/27— 
2.152,8. Столь же давней является кожевен-
ная промышленность, сосредоточенная в Вят-
ском и Слободском уездах и объединенная 
в Вятский кожтрест с 4 кожев. заводами, 
2 обувн. фабриками и 1 шубно-овчинным за-
водом при 2.689 рабочих и 28,7 млн. черв, 
рублей валовой продукции в 1926/27. Обра-
батываемые трестом меховые изделия—бел-
ка и жеребок — составляют ок. 20% стои-
мости аналогичной продукции всего Союза. 
Лесопильная промышленность организована 
в трест «Севостлес», имеющий 6 действую-
щих лесопильных заводов с 16 рамами и 
пропускной способностью 310 тыс. .и3; дея-
тельность треста распространяется на весь 
Вятск0-Ветлул{ский край и часть автоном-
ной области Коми. Широкие перспективы 
имеет разработка фосфоритов Верхне-Кам-
ского района. Разработка пока еще незначи-
тельна; в 1927 на 2 рудниках Севхимтреста 
добыто 7 тыс. т ; фосфориты отправляются 
для переработки на Пермский суперфосфат-
ный завод. Из промышленности местного 
подчинения наибольшее значение имеют от-
расли—спичечная (3 фабрики) со сбытом спи-
чек в Сибирь и Монголию, а также писчебу-
мажная (5 фабрик). 

К у с т а р н ы е п р о м ы с л ы . До войны 
число кустарей В. г. составляло 10,25% об-
щего количества учтенных кустарей и 8,19% 
сельского населения губернии; из 50 раз-
личных видов куст, промыслов, отмеченных 
в довоенных русских исследованиях, 47 ви-
дов существовали в губернии. Наиболее рас-
пространены были промыслы по обработке 
дерева: механической (бондарные изделия, 
мебель, щепной товар, с.-х. орудия) и хими-
ческой (смола, деготь, скипидар); затем сле-
довали: кожевенный, шубно-овчинный, изго-
товление валенок, ткацкий и др. По данным 
1925, кустарей в деревне учтено 106.799 чел., 
т. е. 5,6% сельского населения (против до-
военных 140.250 чел.). Быстрее других вос-
станавливаются: производство мебели, хи-
мическая обработка дерева, меховой про-
мысел, изготовление одежды, обуви. Отме-
чены новые виды, например, изготовление 
сандалий (с 1921). Наиболее промысловые 
уезды — Халтуринский, Вятский, Нолин-
ский, Яранский. В 1925/26 крестьянство гу-
бернии имело 38,2% своего дохода от вне-
земледельческих промыслов. 

Т о р г о в л я . Рлавные предметы вывоза: 
лес и излишки с.-х. продукции. Ввоз со-
стоит из промышленных товаров (из про-
мышленных районов) и пшеницы (с юга и из 
Сибири). В 1926/27 вывезено из губернии 
(в т. т ) : льна-волокна 8,9, овса 3,1, мяса 
и скота 7,7, яиц 2,6, масла коровьего 1,2, 
тряпки 1,2; ввезено: пшеницы и пшеничной 
муки 44,9, кожсырья 10,4. Торговая сеть 
В. г. в 1926/27 состояла из 7.181 торгового 
заведения с 9.128 служащими, при общей 

сумме торгово-посреднического оборота— 
189,3 млн. руб. Мелкая торговля на 48% 
сосредоточена в руках частника; в полуоп-
товой и оптовой торговле кооперация и гос-
торговля занимают господствующее положе-
ние. Главные торговые организации—Вят-
ско-Вотская контора Хлебопродукта и Вят-
ская контора Госторга. 

К о о п е р а ц и я в 1926/27 насчитывала 
2.899 первичных кооперативов с 375 тыс. 
членов. Производственная кооперация объ-
единена в союзы: три кустселькредитсоюза, 
маслосоюз, кустпромсоюз и смололессоюз в 
Вятке. Производственной кооперацией охва-
чено 46% крестьянских хозяйств В. губер-
нии. Потребительская кооперация объеди-
нена в 4 союза со средним обслуживанием 
одной лавкой 2.680 человек сельского насе-
ления; последнее кооперировано в 42 ,5%. 
Торгово-посреднический оборот всей коопе-
рации Вятской губернии в 1926/27 равнялся 
123,7 млн. рублей. 

Б ю д ж е т . Доходы по гос. бюджету за 
1926/27: 28.886 тысяч руб., из них налого-
вые 78,2% (в том числе сельскохозяйствен-
ный налог 5.694 тыс. руб.); главная часть 
неналоговых—лесной доход 5.185 тыс. руб. 
Местный бюджет за 1926/27: доход 16.166 т. 
руб., расход 15.738 тыс. руб. 

Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е . Школь-
ная сеть в 1926/27: школ I ступени 1.291 с 
109.743 учащимися, 37 школ II ступени с 
10.305 уч. , сверх того, 16 школ-семилеток, 
16 школ крест, молодежи, 15 техникумов, 
8 профшкол, 11 школ фабзавуча с 8.912 уч. 
во всех, 2 совпартшколы, 262 избы-читаль-
ни, 158 библиотек, 47 клубов, 74 народных 
дома, 548 ликпунктов, 73 учреждения до-
школьного воспитания. В Вятке—Педаго-
гический институт с 4 отделениями (об-
ществ .-экономич., литературно-лингвистич., 
естеств. и физико-технич.) и рабфаком при 
нем, Научно-исследовательский институт 
краеведения (6 отделов), Государственный 
областной музей (6 отделов), публ. библио-
тека с 300.000 томов.—В Вятке издаются 
3 газеты, 7 журналов, имеются газеты в 
Яранске и Уржуме. 

П а р т и я . Число членов ВКП на 1 ян-
варя 1928—6.459, в т. ч. рабочих—2.975, кре-
стьян—2.020; кандидатов—3.203, в т. ч. ра-
бочих—873, крестьян—1.549.Число ячеек 423, 
из них в деревне 259.—К о м с о м о л . Ком-
сомольцев на 1 января 1928 было 17.484 
при 863 ячейках, в т. ч. крестьян—10.243, 
батраков—1.047, рабочих—3.409. 

В п р о ф с о ю з а х н а 1 октября 1927 со-
стояло 75.497 членов, из них в промышл. и 
транспорте—30.261, всеработземлесе—12.976, 
совторгслужащих—13.002, в союзе работн. 
просвещения—10.151, медикосантруд—4.260. 

И с т о р и я . Наиболее ранними жителя-
ми современной территории В. г. до русской 
колонизации были угро-финны: вотяки, пер-
мяки, к-рые, начиная с 10 в., стали вытес-
няться на восток устремившимися с запада 
мари (черемисы). Русская колонизация на-
чалась в 12—13 вв. с С.-З., из Новгорода, 
оттесняя вотяков к востоку. К 14—15 вв. 
относится основание русскими ряда горо-
дов, устраивавшихся тогда на месте завое-
ванных у угро-финнов населенных пунктов: 
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Хлынов (впосл. Вятка ) , Котельнич, Орлов 
(ныне Халтурин) , Слобода (впослед. Сло-
бодской). В конце 15 в . область , заселенная 
русскими, была подчинена великим к н я з ь я м 
московским. С падением Казанского цар-
ства в 16 в . в ся территория В. г., вместе с ча-
стями, населенными угро-финнами, перехо-
дит во власть Москвы. В 1781 было обра-
зовано Вятское наместничество, в 1796—В. г. 
В 1-й половине 19 в . В . г . имела торговое 
тяготение на север к Архангельску и вела 
с ним значительную хлебную торговлю. На-
чиная с 70-х гг . , когда произошло переме-
щение торговых путей внутри Европейской 
России, связь с Архангельском стала па-
дать и в 80-е гг . прекратилась . 

Лит.: А н ч а р о в А. А., Северо-Вятский Горно-
заводский Округ, Вятка, 1926; Д а в и д о в и ч M. А., 
Сельскохозяйственные районы Вятской губ., Вятка, 
1924; Л и х а ч е в И. А., Торговые районы Вятско-Вет-
лужского Края , Вятка, 1925; М а с л е н н и к о в 
M.Е. ,Кустарно-ремесленная промышленность Вятск. 
губ., Вятка, 1926; Р я с е н ц е в А. О. и Т е л ь н о в 
В. А., Конъюнктурные обзоры 1925—1927, Вятка; 
Т а н а е в с к и й В . А., Очерки транспортного хо-
зяйства Вятско-Ветлужского К р а я , Вятка , 1925— 
1927; Х о р о б р ы х Ф. А., О современной эволю-
ции вятского крестьянства, В. , 1927; Ц ы п л е н-
к о в В. м . , Сельскохозяйственное районирование 
Вятской губ., Вятка, 1925; «Работы 1'убплана», кн. 
1—3, Вятка, 1923; «Местная промышленность В. г.», 
Вятка, 1925; «Материалы краевой Вятско-Ветлуж-
ской конференции по изучению производительных сил 
края», Вятка, вып. 1—2, 1927; журналы: «Вятская 
Жизнь», 1923 —1924, «Вятско-Ветлужский Край», 
1925—1928; «Известия» и «Труды Вятского Научно-
Исследовательского Института Краеведения», четыре 
тома, 1922—1928; «Труды Вятского Педагогического 
Института», три тома, 1927—28; «Труды Вятской Об-
ластной Опытной Сельскохозяйственной Станции», 
42 выпуска, с 1890-х гг . ; «Труды Вятского Госуд. 
Музея», т. I , Вятка, 1927. в . Танаевский. 

ВЯТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ, см. Се-
веро - восточная областная сельскохозяйст-
венная опытная станция. 

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ, торговое село в Мал-
мыжском уезде Вятской губ . , свыше 1.700 
ж и т . Село расположено на правом берегу су-
доходной части р . В я т к и , в 645 км ниже 
г . В я т к и , и на линии Московско-Казанской 
ж. д . , в 172 км к С.-В. от К а з а н и . Торговля 
хлебом. В 1925/26 со станции В . П . отпра-
влено было 11.621 m хлебных грузов . Гру-
зооборот пристани достиг в 1926: по отпра-
влению—8.238 m , по прибытию—4.698 т . К 
В . П . тяготеет находящееся в 13 » от них 
село К у к м о р , известное своим в а л я л ь н ы м 
и бурочным промыслами (на фабрике в а л я л ь -
ной обуви в 1925 было занято ок . 600 рабо-
чих) . В В . П . имеется р я д заготовительных 
организаций и торговых представительств. 

ВЯТСКО-ВЕТЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, один 
из экономических районов СССР, намечен-
ный в проекте госплановского районирова-
ния (см.), но оставшийся фактически не вы-
деленным. Согласно постановлению Прези-
диума В Ц И К от 14/1 1929, вместо В . - В . о. 
д о л ж н а быть образована Нижегородская об-
ласть (см.) с добавкой Нижегородской гу-
бернии и перенесением центра из В я т к и в 
Н и ж н и й - Н о в г о р о д . По современному адми-
нистративному делению, в В . -В . о. должны 
были войти: В я т с к а я губ. , Марийская авт . 
область, Вотская авт. область , два с.-в. уез-
д а — В е т л у ж с к и й и Краснобаковский Ниже-
городской губ/—-и небольшие прилегающие 
части Северо-Двинской губ. и авт . области 

Коми с общей площадью в 208,4 т . км2 и на-
селением 3.992 тыс. (1926). Целиком распо-
лагаясь по бассейну В я т к и и Ветлуги в лес-
ной зоне (ср. лесистость 55%), с недостаточ-
но благоприятными д л я земледелия почвами 
и довольно суровым климатом (ср. годовая 
от + 3 ° до —0,5°), не имея в своих пределах 
н и к а к и х квалифицированных источников 
энергии в виде каменного у г л я , нефти или 
силы падающей воды и находясь в сторо-
не от исторически сложившихся крупных 
торговых путей и промышленных цент-
ров, В . -В . область характеризуется к а к ле-
со-земледельческий район с отсталой, мало 
дифференцированной экономикой и заме-
дленным темпом хозяйственного развития . 
Находясь по хлебному балансу на границе 
самоудовлетворения (с излишками по овсу 
и с недостатками по пшенице) и занимая 
в то ж е время одно из последних мест по 
проценту городского населения (6,8) и фа-
брично-заводских рабочих и по густоте ж . -д . 
сети, В . -В . о. выделяется исключительно 
высоким процентом кустарей (698,6 на 10.000 
сельского населения против средней д л я 
европейской части СССР 242 по довоенным 
данным). По социальному составу населе-
ния это один из наиболее «крестьянских» 
районов СССР. 

Основную специализацию области соста-
вляет поставка леса (1,8 млн. m в 1913) 
на внутренний рынок—в Среднее и Н и ж -
нее Поволжье , Донбасс, Северный К а в к а з , 
а т а к ж е в З а к а в к а з ь е (через Б а к у ) и Сред-
нюю Азию (через Красноводск) . Доля лес-
ного хозяйства и производств, обрабаты-
вающих дерево, внутри товарной продукции 
составляет уже свыше 2 0 % , обгоняя долю 
сельского хозяйства . 

Основной специализацией определяются и 
намечавшиеся д л я области границы. Ю ж н а я 
граница—с госплановской Сред.-Волжской 
областью,—примерно, совпадает с границей 
лесной и лесо-степной зоны. Северная гра-
ница—с Сев.-Восточной областью—проходит 
по водоразделу между бассейнами Вятки и 
Ветлуги, с одной стороны, и Северной Дви-
ны—с другой. Сообразно различию в напра-
влении рек , лесное хозяйство Северо-Вос-
точной области работает в противополож-
ность В . -В . о. у ж е не на внутренний, а на 
внешний рынок . С 3 . (по р . Унже) и В . 
(по р . Каме) к В . -В . о . примыкают близко 
подходящие к ее фону лесо-земледельческие 
районы, тоясе поставляющие лес на вну-
тренний рынок . Отличие их от В. -В. о. за-
ключается в том, что их лесные избытки, в 
противоположность В . -В . о . , не уходят на 
далекие рынки , а притягиваются рядом на-
ходящимися промышленными районами—-
Центральным на западе и Уральским на 
востоке; к этим районам, по проекту Гос-
плана , они и прирезаны. Поэтому границы 
В. -В. о. проходят на 3 . по водоразделу 
Ветлуги с Уня{ей, а на В.—по водоразделу 
В я т к и с Камой. Первоначальная русская 
колонизация шла в область окружным пу-
тем из бассейна Северной Двины на сред-
нее течение Вятки ( В я т к а , Котельнич, Но-
линск , Яранск ) , где издавна и образовалось 
более сгущенное население, успевшее за дол-
гие века расчистить значительные простран-
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ства лесов под пашню. На краях же области 
в с.-в. углу (Омутнинск), в с.-з. углу (Вет-
лу га), а равно и на юге Марийской области 
и частью в Вотской области леса сохрани-
лись еще мало тронутыми. Слабо развитые 
лесные окраины области образовали как бы 
естественный барьер, отгораживающий ее от 
соседних областей. Притяжение этих окраин 
к центру, с исторически сложившимся в нем 
сгустком населения, в значительной мере уве-
личивает экономико-географическую цель-
ность области. Р1амеченный первоначально 
в качестве областного центра город Вятка, 
находясь на скрещении двух главных путей 
области—реки Вятки и Сев. ж . д. в пункте 
ответвления линии на Котлас,—служит глав-
ным распределителем ввозящихся в область 
промышленных товаров. Здесь же у Вятки 
образовалось и более значительное промыш-
ленное пятно (кожевенно-обувное производ-
ство, спичечные фабрики и пр.). Внутренние 
экономические связи области выражаются, 
главным образом, в снабжении северных 
лесных окраин хлебом и рабочей силой из 
районов центральной части, начинающих 
уже страдать относительным аграрным пере-
населением. На внеобластной рынок область 
направляет, кроме леса (вниз по Волге) и 
овса (в Ленинград и Москву), еще лен (на 
фабрики Костромы и Ярославля) и яйца 
(в Москву и за границу), а из продуктов 
обрабатывающей промышленности—спички, 
бумагу и выделанные меха и кожи из сырья, 
в значительной части получаемого из-за 
Урала. Избыточная рабочая сила из цен-
тральной части области идет за пределы 
области, гл. обр., в двух направлениях—на 
Уральские заводы (лесорубки) и на Волгу 
(обслуживание водного транспорта). Хозяй-

ственные перспективы области заключаются 
прежде всего в усилении ее основной спе-
циализации. На пятилетний срок по 1932/33 
намечена постройка новых лесопильных 
заводов на 40 рам, что дает почти удвоение 
существующего их числа, затем намечен ряд 
крупных предприятий деревообделочных и 
лесохимических, крупный бумажный ком-
бинат близ устья р . Чепцы (в 25-ти км от 
г. Вятки) и спичечные фабрики; в резуль-
тате доля промышленности, работающей на 
древесном сырье, возрастает до 50% всей 
крупнопромышленной продукции. В сель-
ском хозяйстве ожидается дальнейшая его 
интенсификация в наметившихся уже на-
правлениях льноводства и молочного ско-
товодства с маслоделием и сыроварением на 
основе растущего посева трав. Крупнейшее 
значение для подъема крестьянского бла-
госостояния должно иметь восстановление 
и дальнейшее развитие кустарных промы-
слов. По линии горной промышленности ос-
новные перспективы области заключаются 
в разработке фосфоритовых залежей в с.-в. 
углу области. Что касается черной металлур-
гии, то ее развитие наиболее целесообразно 
в направлении высоких сортов стали, обеспе-
чиваемом как хорошими качествами руды, 
так и плавкой на древесном угле. 

Решающим моментом для развития всех 
сторон хозяйства области доллшо быть улуч-
шение и развитие ее транспортной сети, 
что несомненно оживило бы глухие окраины 
области с их почти нетронутыми минераль-
ными богатствами и заметно повысило бы 
экономическое значение области в системе 
общесоюзной экономики. Н. Баранский. 

ВЯХИРЬ, Columba palumbus, дикий го-
лубь, то же, что витютень (см.). 
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Г, 1) четвертая буква рус . гражданской 
азбуки, представляющая незначительный ва-
риант соответствующей буквы славянской 
кириллицы (см.). По начертаниям эта буква 
восходит к греческой гамме (у), в к и р и л л и -
це (Г) к Г литургического устава , в глаго-
лице (Я>) к курсивному у, стилизованному 
типичными д л я глаголицы петлями . Едино-
му начертанию Г в русском литературном 
произношении соответствуют: 1) взрывный 
звонкий задненёбный з в у к «г» — «глаз»; 2) 
в зрывный звонкий палатализованный з в у к 
«г»—«гибель»; 3) фрикативный звонкий зад-
ненёбный звук «у»—«бога»; 4) фрикативный 
звонкий п а л а т а л и з о в а н н ы й з в у к «у»—«бо-
ги». Последние два з в у к а в р у с . литератур-
ном я з ы к е встречаются л и ш ь в нескольких 
словах , заимствованных из церковно-сла-
вянской письменности («бога», «господь», 
«благо».. .) и вошедших в народный я з ы к , 
м. п р . , и в московское наречие с «церков-
ным» произношением. В конце слова и пе-
ред глухим согласным з в у к и «г» и «у» пере-
ходят в литературном я з ы к е в соответству-
ющие глухие — «к» и «х», и , следователь-
но, начертание Г может еще обозначать: 
5) взрывный глухой задненёбный з в у к «к»— 
«сапог» (читается «сапок»), 6) фрикативный 
глухой задненёбный з в у к «х» —• «бог» (чи-
тается «бох») и 7) в н а ч е р т а н и я х оконча-
н и я родительного п а д е ж а мужского и сред-
него рода «ого», «его» Г обозначает фри-
кативный звонкий губно-зубной согласный 
з в у к «в». 

. 2) Г в муз . (лат . G), в современном бук-
венном нотописании обозначает ноту sol; 
з а г л а в н а я буква (G)обозначает ноту sol боль-
шой октавы, низший тон в си-
стеме церковных ладов. Строч- т у / 
ное «g» — соль первой окта- BEsEE 
вы, при чем з н а к скрипич-
ного ключа (или ключ, sol) возник путем 
следующего постепенного изменения на-
чертания буквы «g»: 

G с л у ж и т т а к ж е д л я -6 g & ( j Ь С б ь ф -
обозначения четвертой ' 
струны скрипки и третьей струны альта и 
виолончели .—H—буквенное обозначение но-
ты si, вводного тона (см.) в до-мажорном зву-
коряде . Заглавное H—обо-
значает si большой октавы; 
строчное h — si 1-й октавы. 

ГААГА (голл. s 'Gravenhage , den Haag , 
собственно—«.графская изгородь»), столица 
Нидерландов (Голландии), административ-
ный центр провинции Ю ж н а я Голландия, 
под 52°6 ' с. ш . и 4°18 ' в . д . ; расположена во 
впадине, некогда покрытой лесом, в 3,5 км 
от побережья Северного моря, от к-рого от-
делена цепью дюн (по другую сторону дюн, 
у моря—курорт Схевенинген, фактически 
слившийся с Гаагой) ; соединена железной 
дорогой с Амстердамом и Роттердамом; 
408.634 ж и т е л я (1926). 

Г . , возникшая и развившаяся к а к место-
пребывание правительства, никогда не име-
ла крупного экономического значения. От-
строенная согласно вкусам двора и знати, 
под сильным влиянием франц. архитектуры 
17—18 вв . , с прямыми улицами, с барскими 
особняками франц.-классического стиля, с 
обширными парками (в том числе т . н . «Ра-
агская роща», остатки прежнего леса) и пе-
ресекающими весь город аллеями, Г. при-
обрела облик, непохожий на др. города Гол-
ландии; отличает Г . и меньшее, чем обычно 
в Голландии, обилие воды: за исключением 
восточной части города, каналы только оги-
бают город, но не пересекают его. 

Население Г . состоит б. ч . из отставного 
чиновничества, коммерсантов, ушедших от 
дел, обеспеченной интеллигенции, ценящей 
спокойный темп жизни Г. , обилие научных 
и художественных сокровищ, удобство для 
спокойной интеллектуальной работы. Много 
иностранцев. В Г . находятся управления 
многих предприятий голландской Индоне-
зии. Г . считается самым богатым городом 
Голландии; здесь собирается 1 7 % всех на-
логов (Амстердам—11%). Промышленность 
Г. , за исключением мастерских художествен-
ных изделий, мебельных фабрик, пивоварен-
ных заводов—незначительна. В Г.—Посто-
я н н а я палата Международного третейского 
суда (Cour pe rmanen te de just ice in te rna-
t ionale) , Академия международного права 
(оба у ч р е ж д е н и я — в о «Дворце мира», по-
строенном на средства Карнеги) , Бюро меж-
дународно-правовой документации, Между-
народная академия сравнительного изуче-
ния права (с 4 отделениями), Международ-
ный статистический институт, Королевская 
библиотека (около 1 млн. тт.), Государст-
венной архив , несколько ученых обществ, 
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Ядром, из которого выросла Г. , был 
охотничий замок, построенный в 13 в. гол-
ландскими графами среди обширного леса и 
ставший затем (во второй половине 13 века) 
их постоянной резиденцией и местопребыва-
нием правительства (вместо Гарлема, см.). 
Однако, и после этого (вплоть до 18 в.) Г . в 
административном отношении п р о д о л ж а л а 
оставаться селом и в течение всего средне-
вековья так и не получила прав городского 
самоуправления. Н а ч и н а я с 17 в . , Р . ста-
новится местом дипломатических перегово-
ров. В Г. был в 1668 заключен союз между 
Англией, Швецией и Голландией, 4 янв . 
1717 — союз между Францией, Англией и 
Голландией, 17 февр. того ж е года—мир ме-
жду Испанией, Австрией и Савойей, а в 1795 
подписан мирный договор с Францией. О кон-
ференциях, имевших место в Г. в 19—20 вв. , 
см. Гаагские миргме конференции 1899 и 1907 
и Гаагская конференция 1922. А. Деманжон. 

Г. к а к х у д о ж е с т в е н н ы й ц е н т р . 
Б у р ж у а з и я Голландии, тяготея к крупным 
торговым центрам отдельных провинций, не-
долюбливала Г.-«деревню», лишь полити-
чески возглавлявшую союз семи республик. 
Поэтому в архитектуре Гааги почти отсут-
ствуют монументальность и импозантность, 
так свойственные бюргерскому строитель-
ству Голландии. Самый замечательный архи-
тектурный памятник Г.—«Дом Маврикия» 
(Mauri tshuis , 1644); на окраине города, в 
«Гаагской роще», находится знаменитый 
«Дом в роще» (Huis ten Bosch), содерягащий, 
м. пр . , «Оранский зал», расписанный самы-
ми выдающимися представителями нидер-
ландской барочной яшвописи середины 17 в . 
Оба строения, сооруженные Питером Пост 
(последователем Я . фон Кампена) , принад-
лежат к лучшим образцам голландского 
классицизма этой эпохи. Из более ранних 
архитектурных памятников заслуживает 
внимания ратуша , построенная в конце 16 в. 
во вкусе итал. В о з р о ж д е н и я м из более позд-
них к а к типичный пример голландской пе-
реработки стиля Людовика X I V — д в о р е ц 
барона Вассенара-Ольдама, построенный в 
начале 18 в. Из многочисленных современ-
ных построек выделяется Конторский дом 
архитектора X . П . Б е р л а г е . И з художе-
ственных собраний следует отметить: 1) к а р -
тинную галлерею в «Доме Маврикия» (см. 
выше), 2) галлерею, созданную известным 
знатоком искусства Абрагамом Бредиусом 
(Bredius-Museum), 3) галлерею гор. музея и 
4) Музей искусства 19 в . , подаренный горо-
ду живописцем Мездагом. Дж. Шмидт. 

ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 (26 ию-
ня—19 июля) , меясдународная конференция 
правительственных экспертов, при участии 
представителей от Советского правительства, 
созванная на основании постановления Ге-
нуэзской конференции (см.) д л я урегулиро-
вания вопроса о возмещении убытков ино-
странных частных собственников, потерпев-
ших на территории нынешнего СССР от рево-
люции и революц. законодательства . Мысль 
о созыве Г. к . была выдвинута в Генуе совет-
ской делегацией в меморандуме от 11 м а я 
1922, в к-ром советская делегация выража-
ла готовность предоставить в пользование 
(в виде концессии или аренды или смешанных 

обществ) бывшим собственникам их нацио-
нализированные или реквизированные иму-
щества, поскольку это будет находиться в со-
гласии с социально-экономической системой 
и с основными законами Советской Респуб-
лики . В Гааге были представлены «экспер-
тами» те ж е правительства , что и в Генуе 
(кроме Германии), но состав «экспертов» ока-
зался подобранным, главн . обр. , из бывших 
собственников. Эти «эксперты» составили 
фактически единую «нерусскую» комиссию, 
к - р а я стала заседать при закрытых д в е р я х 
еще до приезда советских делегатов. В кон-
такт с советской делегацией (в составе тт. 
Литвинова—председателя и членов—Краси-
на, Крестинского и Сокольникова) она всту-
пила лишь 26 июня . По желанию советской 
делегации, полагавшей , что успешность ра-
бот подкомиссий о частной собственности и 
долгах будет зависеть от результатов работ 
подкомиссии о кредитах , прежде всего было 
назначено заседание последней. Н а первом 
ж е заседании (27 июня) советская делега-
ц и я получила предложение представить ин-
формационные данные о кредитах, необхо-
димых д л я восстановления советского на-
родного хозяйства , а т а к ж е план их распре-
деления. 30 июня советская делегация пред-
ставила схему кредитов, исчисленных в 
3.224 млн. золотых рублей. Н а втором засе-
дании советской делегации было поставлено 
6 новых вопросов, а после того, к а к на треть-
ем заседании кредитной подкомиссии (10 ию-
ля) советская делегация подробно н а них 
ответила, ей было предложено еще 17 д р у г и х 
вопросов. Примерно т а к а я ж е картина «ин-
формационного допроса» наблюдалась и в 
подкомиссии о долгах . Этот «информацион-
ный допрос» понадобился «нерусской» комис-
сии д л я того, чтобы выиграть время и вы-
яснить положение дел по вопросу о частной 
собственности. В подкомиссии о частной 
собственности метод работы был совершен-
но иной. Советская делегация з аявил а , что 
она остается на почве своей Генуэзской де-
кларации . Она и з ъ я в и л а т а к ж е готовность 
обсудить формы компенсации тех иностран-
ных собственников, которые не будут удов-
летворены в форме концессии, однако, при 
условии, что советское правительство полу-
чит определенное заверение об открытии ему 
кредитов. Но подкомиссия оставила без об-
суждения вопрос о кредитах , к а к «не относя-
щийся к ее компетенции», и потребовала от 
советской делегации признания реституции 
национализированной собственности ино-
странцев или ж е реальной компенсации, но 
без всяких условий. 12 и ю л я председатель 
подкомиссии, англичанин Ллойд Грим, от-
крыто заявил , что считает дальнейшие пере-
говоры бесполезными, «т. к . российская деле-
гация отклоняет реституцию частной соб-
ственности». Н а этом работы подкомиссии о 
частной собственности прекратились . Это не-
медленно повлияло на решение двух других 
подкомиссий, которые заявили , что разрыв 
переговоров по вопросу о частной собствен-
ности отнимает у них базу д л я дальнейших 
работ. Попытка советской делегации добиться 
возобновления обсуждения вопроса не при-
вела ни к чему. 19 и ю л я состоялось последнее 
пленарное заседание. Н а нем советскаяде -
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легация пошла на новые уступки, предусма-
тривавшие, м. пр . , возможность отказа от 
требования предварительных кредитов, но 
«нерусская» комиссия прямо ответила, что да-
ж е такие уступки со стороны России, к а к 
признание довоенных долгов или отказ от 
обсуждения вопроса о предоставлении Со-
ветскому правительству кредитов и о контр-
претензиях , не явились бы достаточной ба-
зой д л я заключения с Советской Республи-
кой общего соглашения . После этого заявле-
н и я Г. к . з а к р ы л а с ь . Ясно было, что срыв 
конференции был заранее подготовлен: он 
произошел в значительной мере по инициа-
тиве Франции и Бельгии , при чем серьезную 
роль сыграл нефтяной вопрос. После раз-
рыва переговоров «нерусская» комиссия по 
инициативе одного из ее англ . членов, б. вла-
дельца Кыштымских и Ленских рудников 
и б. директора правления Русско-Азиатско-
го банка Лесли У р к а р т а , п р и н я л а резолю-
цию, запрещающую участникам Г. к . заклю-
чать сепаратные концессионные сделки с Со-
ветской Россией. Эта резолюция не поме-
ш а л а , однако, тому ж е У р к а р т у через три 
недели после окончания Г . к . подписать с 
т . JI . Б . Красиным концессионный договор, 
к -рый затем не был ратифицирован Совет-
ским правительством. Б. Штейн. 

Лит.: Ш т е й н В. , Гаагская конференция, М., 
1923; см. также лит. к ст. Генуэзская конференция. 

ГААГСКИЕ НОНВЕНЦИИ 1899 и 1907, бы-
ли приняты н а Гаагских мирных конферен-
циях 1899 и 1907 (см.) . Н а первой большин-
ство участников подписало три соглашения 
в форме деклараций : 1) о запрещении на 
пять лет метания снарядов и взрывчатых 
веществ с воздушных судов или иными ана-
логичными новыми способами, 2) о запре-
щении снарядов , имеющих «единственной 
целью» распространение удушливых или 
вредных газов , и 3) о запрещении пуль , 
р а з р ы в а ю щ и х с я ( d u m - d u m ) или сплющива-
ю щ и х с я в человеческом теле . Все державы 
подписали (некоторые—с оговорками по по-
воду отдельных статей) конвенции: 1) о мир-
ном разрешении международных конфлик-
тов (междунар . а р б и т р а ж ) , 2) о з а к о н а х и 
обычаях сухопутной войны и 3) о примене-
нии принципов Ж е н е в с к о й конвенции 1864. 

Средствами мирного разрешения между-
народных конфликтов соответствующая Г. к. 
считает: добрые услуги и посредничество, ме-
ждународные следственные комиссии и тре-
тейский суд. Следственные комиссии должны 
лишь «устанавливать факты» ; д л я сторон их 
решения необязательны и относятся лишь к 
спорам, «не затрагивающим ни чести, ни су-
щественных интересов» государств. Задачей 
международного третейского суда я в л я е т с я , 
согласно конвенции, «разрешение споров ме-
ж д у государствами судьями по их выбору и 
на основе у в а ж е н и я к праву». Конвенция 
признает обращение к международным след-
ственным комиссиям только «полезным» и 
«желательным», нося , т . о . , отвлеченно-де-
к л а р а т и в н ы й х а р а к т е р . — Конвенция пред-
усмотрела т а к ж е создание в Гааге «Постоян-
ной третейской палаты», что на деле сво-
дилось к списку третейских судей, особо 
сведущих в международном праве и особо 
почтенных, К а ж д а я д е р ж а в а д о л ж н а назна-

чить 4-х т а к и х лиц . Канцелярией Палаты (и 
следственных комиссий) являлось Между-
народное бюро. Однако, список судей не был 
обязателен для держав , к-рые вольны счи-
таться с конвенцией или ж е действовать по 
своему усмотрению. К о н в е н ц и я о з а -
к о н а х и о б ы ч а я х с у х о п у т н о й 
в о й н ы предписывает державам-участни-
цам соглашения дать на случай войны меж-
ду ними инструкции своим армиям, соответ-
ствующие приложенному к конвенции спец. 
регламенту , в к-ром подробно изложены по-
л о ж е н и я : о «воюющих» (кто считается воюю-
щим), о военнопленных, о больных и ране-
ных—отсылка к Женевской конвенции, о 
военных действиях, о средствах нанесения 
вреда неприятелю, о шпионах , о военной 
власти на неприятельской территории и пр . 
Регламент стремился не создавать новые пра-
вила ведения войны, а лишь систематизиро-
вать б. или м. общепринятые на Брюссель-
ской конференции 1874. К о н в е н ц и я о 
п р и м е н е н и и ж е н е в с к и х п р а в и л 
о больных и раненых в морской войне пред-
писывала , чтобы госпитальные суда «уважа-
лись и не подлежали захвату». 

Н а второй Гаагской конференции конвен-
ции подверглись пересмотру с добавлением 
некоторых деталей, например, запрещения 
принуждать подданных противной стороны 
к участию в военных действиях против их 
страны. В главу о военнопленных вошло за-
прещение привлекать к работам пленных 
офицеров. Кроме того, были заключены кон-
венции: об открытии военных действий, о 
положении неприятельских торговых судов 
при открытии военных действий, о превра-
щении торговых судов в военные, об учре-
ждении Международной призовой палаты, 
о правах и обязанностях нейтральных дер-
ж а в и лиц в сухопутной войне,и др . В прин-
ципиально важной конвенции об открытии 
военных действий стороны «признают», что 
война между ними не д о л ж н а начинаться 
без предварительного и недвусмысленного 
предупреждения в форме либо мотивирован-
ного объявления войны либо ультиматума 
с условным ее объйвлением. О состоянии 
войны незамедлительно должны быть опове-
щены нейтральные. Однако, такого рода опо-
вещение может быть сделано и по телеграфу, 
при чем не установлено никакого срока ме-
ж д у объявлением войны и началом военных 
операций.—Конвенции во всех существен-
ных пунктах оказались нарушенными в вой-
не 1914—-18. К р и т и к у Г . к . и вообще работы 
Гаагских мирных конференций см. в назван-
ной статье, там ж е лит . Ю. Ключников. 

ГААГСКИЕ КОНВЕНЦИИ ПО МЕЖДУНА-
РОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ И ПРОЦЕССУ, 
шесть международных соглашений, подпи-
санных 12/VI 1902 и 17/VII 1905. Конвенции 
ставят своей целью создание т . н . коллизион-
ных норм, т . е. международных частно-пра-
вовых правил либо материальных либо ука-
зывающих, какое право надлежит приме-
нять при столкновении правовых систем раз-
ных стран. Они охватывают, гл . обр., вопро-
сы вступления в брак , развода, опеки над 
малолетними и нек-рые вопросы процессу-
ального права , к а к порядок вручения актов, 
судебцых или внесудебных, сцятце показа* 
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ний, допрос свидетелей и пр. К Г. к . с само-
го начала присоединились не все культур-
ные государства (не присоединились, напр . , 
Великобритания, Соед. Штаты Сев. Амери-
ки); некоторые государства, первоначально 
подписавшие их, впоследствии от них отка-
зались . Отношение советского права к Г. к . 
официально не определено. Содержа в себе 
много полезных способов разрешения пра-
вовых коллизий, конвенции, в особенности 
в области семейного права , налагают на гра-
ж д а н путы, коренным образом противоре-
чащие нашему правосознанию. Нормы Г. к . 
в области процесса во многом восприняты 
в наших договорах по этому предмету с Гер-
манией (12/Х 1925) и Латвией (2/VI 1927). 
Главным упреком Г . к . в наст, время мож-
но поставить увлечение догматизмом и пол-
ное неумение оценить все значение новых 
частно-правовых проблем, отражающих но-
вые ж е формы хозяйства . 

Лит.: М а н д е л ь ш т а м А. Н. , Гаагские кон-
ференции о кодификации международного частного 
права, 2 тт., СПБ, 1900; С о n t u z г i F. P., Dir i t to 
iiiternazionale pr ivato sulla base delle convenzione 
del l 'Aja, Milano, 1911; M e i I i F . und M a m e-
l o k A., Das internationale Pr iva t - und Zivilprozess-
recht auf Grund der Ilaager Konventionen, Zürich, 1911. 
Ins t i tu t Intermédiai re In te rna t iona l в Гааге в 1921 
выпустив, исчерпывающую справочную работу: К о-
s t e r s J . et B e l l e m a n s F . , Les conven-
tions de la Haye de 1902 et 1905 sur le droit in terna-
t ional pr ivé. Recueil de législation et de Jurisprudence, 
Harlem—La Haye, 1921. A . C . 

ГААГСКИЕ КОНВЕНЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ 
ОПИУМОМ, 1911/12, 1913 и 1914, предста-
вляют ряд международных попыток, под ви-
дом борьбы с опиумом и другими нарко-
тиками, легализовать торговлю опиумом в 
Китае и колониях , так к а к торговля эта 
приносила огромные доходы колониальным 
державам. Н а конференции 1911/12 была 
выработана международная конвенция , ко-
торая содержала р я д паллиативных мер и 
чрезвычайно растяжимых норм, предусмат-
ривающих ограничение и контроль над про-
изводством, распределением и вывозом сы-
рого опиума, ограничение ввоза , постепен-
ное уменьшение производства и торговли 
опиумом. По существу конвенция ни к чему 
не обязывала державы, т . к . она не содержа-
л а ни в одном пункте прямого , безоговороч-
ного запрета . Но вступление в силу д а ж е 
этой конвенции оттягивалось под различ-
ными предлогами, что вызвало необходи-
мость созыва второй и третьей конференций. 

В дальнейшем Л и г а Наций дополнила и 
изменила конвенцию. Конвенции Лиги На-
ций проводили ту же линию, что и Г. к . 
по т . о. Советское правительство, в ответ на 
приглашение Лиги Наций на Женевскую 
конференцию по торговле опиумом 1924—25, 
Выпустило меморандум от 29 окт. 1924, в 
к-ром указывалось, что СССР у ж е принял все 
меры реальной борьбы с опиумом, до к -рых 
другим деря{авам еще далеко , и что СССР 
не может согласиться с такой установкой, 
при к-рой, вместо реальной борьбы с опиу-
мом, главной задачей я в л я е т с я стремление 
оградить интересы колониальных д е р ж а в . — 
Опийная проблема до наст, времени (1929) 
остается одним из классических образцов 
варварской эксплоатации империалистиче-
скими державами Китая , под лицемерной ви-
димостью борьбы с опиумом (см.). В.Егоров. 
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ГААГСКИЕ МИРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
1899 и 1907, были обе созваны по инициативе 
правительства царской России. Впрочем, во 
втором случае почин п р и н а д л е ж а л Сев."Аме-
риканским Соед. Штатам;однако , правитель -
ству Н и к о л а я I I удалось отстоять свое право 
созыва и этой конференции. Предметом об-
суждения обеих конференций было, гл . обр . , 
право войны—сухопутной и морской. Этому 
вопросу посвящены и принятые на конферен-
ц и я х соглашения (см. Гаагские конвенции 
1899 и 1907). Если не считать постановления 
о т . н . Гаагском трибунале , то центром вни-
мания обеих конференций был вопрос не о 
том, к а к устранить войны, а о том, по к а к и м 
правилам их вести. Н а з в а н и е «мирные» кон-
ференции я в л я е т с я поэтому не совсем под-
ходящим. Интересно отметить, что именно 
ц а р с к а я дипломатия выступила пионером в 
этой области. Р е ш а ю щ и м соображением д л я 
царского правительства явились финансовые 
затруднения , вызванные широкими планами 
экспансии на Дальнем Востоке. Тогдашний 
военный министр, К у р о п а т к и н , опасаясь , 
что у России нехватит денег на перевоору-
жение артиллерии , т . к . в это ж е время при-
ходилось перевооружать пехоту , выдвинул 
план договориться с Австрией об обоюдном 
отказе перевооружать артиллерию. Витте 
нашел этот проект слишком наивным и вы-
двинул более широкий план всеобщего со-
к р а щ е н и я вооружений и созыва с этой целью 
международной конференции. Т а к и м путем 
можно было лучше замаскировать истинные 
мотивы этого дела , использовать гумани-
тарно-пацифистскую фразеологию и д а ж е 
изображать эту конференцию к а к проти-
воядие против антимилитаристской пропа-
ганды социалистов. Первое извещение о пред-
полагавшейся конференции ( ц и р к у л я р н а я 
нота министра иностранных д е л г р . Муравь-
ева от 24 авг . 1898) было наполнено общими 
рассуждениями и не содержало конкретных 
у к а з а н и й относительно программы конфе-
ренции. В ноте говорилось о необходимости 
сократить бремя вооружений , а в конце 
в ы р а ж а л а с ь надежда , что международные 
вопросы будут решаться «в духе справедли-
вости и права». 

В этой заключительн . фразе был усмотрен 
намек на ж е л а н и е царского правительства 
поднять на конференции щекотливые поли-
тические и территориальные вопросы. Вы-
сказывались д а ж е опасения , что конферен-
ц и я таит в себе р е а л ь н у ю опасность войны. 
Н а п р я ж е н н о с т ь международной обстановки 
ко времени первой Г . м. к . делает понят-
ными эти опасения . Нота Муравьева совпа-
л а с Испано-американской войной, с обо-
стрением англо-французского колониально-
го соперничества (Фашода) , с ухудшением 
отношений между Англией и бурскими рес-
публиками, с продвижением России н а Д а л ь -
ний Восток, с захватом Германией К я о -
чао и с большой герм, программой сухопут-
ных и морских вооружений . Истинные мо-
тивы царского правительства не составляли 
секрета д л я европейской дипломатии. Никто 
не принимал всерьез пацифистских намере-
ний России, но ни одно правительство не 
решилось прямо и откровенно ответить от-
казом, чтобы не выступить в роли наруши-
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т е л я м и р а . Однако , прежде чем дать согла-
сие, у рус . правительства потребовали про-
грамму конференции и заверения , что поли-
тические вопросы на ней не будут подняты. 
Проект программы конференции был сооб-
щен рус . правительством в ноте 11 я н в . 1899. 
В программе у ж е не предлагалось немедлен-
ного с о к р а щ е н и я вооружений , но имелся 
пункт , предусматривавший сохранение на 
известный срок настоящего состава сухопут-
ных и морских вооруженных сил и военных 
бюджетов, а т а к ж е и предварительное изуче-
ние средств, п р и помощи к - р ы х могло бы 
в будущем осуществиться сокращение озна-
ченных военных сил и бюджетов. Остальная 
часть программы к а с а л а с ь вопросов п р а в а 
войны; последний пункт был посвящен мир-
ному посредничеству. 

П е р в а я Р . м. к . з аседала с 18 м а я по 
29 и ю л я 1899. Н а ней были представлены 
21 европейское государство, а т а к ж е Сев,-
Ам. Соед. Штаты, Мексика , К и т а й , Я п о н и я , 
П е р с и я и Сиам. Результатом конференции 
я в и л и с ь три конвенции, три декларации и 
шесть резолюций (см. Гаагские конвенции 1899 
и 1907). Вопросам р а з о р у ж е н и я были посвя-
щены всего два заседания . Н а обсуждение 
был поставлен проект рус . делегации, в к-ром 
предусматривалась фиксация достигнутого 
у р о в н я сухопутных вооружений н а 5 лет и 
морских на 3 года. Предложение было еди-
нодушно отклонено, и сами инициаторы его 
почти не отстаивали. Главные у с и л и я пред-
ставителей всех д е р ж а в были направлены 
н а то, чтобы замаскировать свою позицию и , 
по возможности, не выступать на первый 
п л а н , предоставляя это другим. Наименее 
удачно в этом смысле маневрировала герм, 
делегация , что и п о л о ж и л о начало легенде, 
будто сокращение вооружений разбилось 
«о сопротивление Германии». П е р в а я Г . м . к . 
п р и н я л а ни к чему не обязывающую резолю-
цию о желательности «ограничения расхо-
дов н а военное дело, к -рыми в наст, время 
обременен мир». Что касается «установле-
н и я мирных способов р а з р е ш е н и я между-
народных конфликтов», то п е р в а я Г . м. к . 
отвергла принцип обязательности арбитра-
н-са и п р и з н а л а л и ш ь «желательность» обра-
щ е н и я к третейскому суду . Учреждение т .н . 
«Постоянной п а л а т ы третейского суда» све-
лось к установлению постоянного списка 
л и ц , знатоков международного п р а в а , из 
коих спорящие государства могут избрать , 
в случае надобности, судей. Проект постоян-
ной третейской палаты , выдвигавшийся н а 
второй Г . м. к . , т а к ж е не получил п р и з н а н и я 
(см. Гаагские конвенций).—Вторая Г . м. к . 
происходила с 15 и ю н я по 18 окт. 1907. В 
ней п р и н я л и участие 21 европейское госу-
дарство, 19 государств Америки и 4 государ-
ства Азии . Н а этот р а з царек , правительст-
во воздержалось от каких-либо предложе-
ний, направленных к ограничению вооруже-
ний, ссылаясь н а необходимость реоргани-
зовать армию после м а н ь ч ж у р с к и х неудач 
и революции 1905. Вопрос об ограничении 
вооружений был поднят в общей форме 
а н г л . делегатом. Это выступление можно 
у ж е рассматривать к а к составную часть под-
готовки к войне против Германии, к -рую 
а н г л . либеральный кабинет проводил под 

прикрытием пацифистской фразеологии. Вто-
р а я Г. м. к . ограничилась подтверждением 
прежней резолюции и выразила пожелание , 
чтобы «правительства занялись серьезным 
изучением этого вопроса». Помимо этой ре-
золюции, вторая Г. м. к . п р и н я л а ряд кон-
венций, значительная часть к-рых не вошла 
в силу , не будучи ратифицирована . 

Г . м. к . представляют первый пример ис-
пользования пацифистских фраз для целей 
империалистской политики. Дальнейшее 
развитие и организованную форму это явле-
ние получило в виде Лиги Наций . Недаром 
самый термин «Société des Nat ions» был 
впервые брошен делегатом Франции, Лео-
ном Б у р ж у а , на первой Г. м. к . 

Лит.: M e u r e r C h . , Die Haager Friedenskon-
ferenz, 2 B-de, München, 1905—07; M ê r i g n a c A., 
La Conférence internationale de la paix, Paris, 1 900; 
F r i e d A., Die zweite Haager Konferenz, Lpz., 1908; 
L é m o n o n E. , La seconde Conférence de la paix, 
P . , 1908; N i p p o l d O., Die zweite Haager Friedens-
konferenz, «Zeitschrift für internationales Privat- u. 
Öffentliches Recht», В. XVIII , S. 19 9—3 27, Lpz., 1908; 
Die grosse Politik der europäischen Kabinet te , В. XV, 
в.,1924;то же,в. x x i i i , в . , 1925. е. Пашуканис. 

ГААГСКИЕ ПРАВИЛА 1921, или, по пол-
ному названию, « п р а в и л а . . . , о п р е д е -
л я ю щ и е р и с к , п р и н и м а е м ы й н а 
с е б я п е р е в о з ч и к о м в с и л у к о н о с -
с а м е н т а», выработаны на 30-м съезде 
In t e rna t iona l Law Associat ion (Международ-
ной ассоциации права) и вошли с небольши-
ми изменениями в одноименную Брюссель-
скую конвенцию 1922. П р а в и л а построены по 
принципу освобождения перевозчика от от-
ветственности за все,непосредственно завися-
щее от кораблевождения (а не от состояния 
судна). П р а в и л а оказали большое влияние на 
Положение о морской перевозке СССР 1926. 

Лит.: «International Law Association. Report of 
the 30-th Conference», L. , 1922; P ы к а ч e в В. H., 
Морское торговое право, М.. 1928. 

ГААГСКИЙ КОНГРЕСС 1-го ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛА, происходил 2—7 сентября 1872. 
Н а нем присутствовало 65 делегатов, в т. ч . 
21 член Генерального совета (среди них— 
Маркс и Энгельс). Г . к . собрался в исключи-
тельно т я ж е л ы й д л я Интернационала мо-
мент, когда последовавшая за разгромом Па-
рижской Коммуны политическая реакция , с 
одной стороны, и внутренняя борьба в Ме-
ждународном товариществе рабочих (между 
бакунистами и марксистами)— с другой, до-
стигли крайнего обострения. Г . к . с самого 
начала разбился на большинство (40 голо-
сов) и меньшинство (24 голоса), при чем пер-
вое отнюдь не было сплошь марксистским, 
а второе—не было сплошь бакунистским. 
Прежде всего Г. к . з а н я л с я вопросом о пра-
вах Генерального совета. Марксистам [JIa-
фаргу, Зорге (см.) и др. ] , настаивавшим на 
расширении п р а в Генерального совета, уда-
лось провести соответствующую резолюцию. 
Генеральному совету вменялось теперь в 
обязанность следить за строгим соблюдением 
принципов , устава и регламента Интерна-
ционала и предоставлялось право приоста-
навливать до ближайшего конгресса дея-
тельность не только отдельных секций, но и 
целых федераций. По вопросу о политиче-
ской деятельности пролетариата подавляю-
щим большинством голосов принята была ре-
золюция, в которой указывалось на необ-
ходимость д л я пролетариата организоваться 
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в собственную политическую партию д л я за-
воевания политической власти и д л я обеспе-
чения таким образом торжества социальной 
революции. 

По вопросу о бакунинском «Альянсе» вы-
деленная Конгрессом комиссия представила 
ему доклад , в к-ром указывалось , что, во-
преки заверениям на Лондонской конферен-
ции 1871 учредителей А л ь я н с а , он тайно 
существовал в недрах Интернационала и, 
повидимому, продолжает существовать . Н а 
основании этого Г. к . постановил исключить 
из Международного товарищества рабочих 
Б а к у н и н а и Гильома к а к «дезорганизаторов 
и строителей второй партии», а т а к ж е опуб-
ликовать относящиеся к А л ь я н с у докумен-
ты.—Из прочих резолюций Г. к . з а с л у ж и -
вают быть отмеченными резолюция , пору-
чавшая Генеральному совету приступить к 
организации «международных объединений 
профессиональных союзов», а т а к ж е п р и н я -
тое, по предложению Энгельса, постановле-
ние о перенесении местопребывания Гене-
рального совета в Нью Иорк,-—постановле-
ние, вызвавшее демонстративный уход с Кон-
гресса франц. бланкистов. 

Г . к . , закончившийся полным поражением 
бакунистов, повел к р а с к о л у дотоле едино-
го Международного товарищества рабочих. 
Раскол этот произошел у ж е на самом Кон-
грессе, перед закрытием к-рого оппозицион-
ное меньшинство огласило декларацию, оз-
начавшую фактически открытое объявление 
войны Генеральному совету. Р а с к о л завер-
шился бакунистским съездом в Сент-Имье 
(Швейцария) , собравшимся через несколько 
дней после Г. к . и постановившим не призна-
вать решений последнего, к а к и власти из-
бранного на нем Генерального совета, что 
повело к исключению из Интернационала 
всех секций, принявших участие в упомяну-
том раскольническом съезде. Г . к . был, в 
сущности, последним междунар . конгрессом 
1-го Интернационала , марксистская ветвь 
к-рого прекратила свое существование в 1876, 
а анархическая (бакунистская)—в 1877. 

Лит.: «Association Internat ionale des Travail-
leurs. Résolutions du Congrès Général tenu à la Haye 
du 2 au 7 septembre 1872», L. , 1872; «Der Volksstaat,», 
№ 86, 1872 (письмо Маркса от 20/X 1872); V a i l -
l a n t E . , R a n v i e r G., A r n a u d A. et autres, 
Internat ionale et Révolution, à propos du Congrès de 
la Haye, L. , 1872; «Bulletin d e l à Fédéra t ion Juras-
sienne», Sonvillier, 15/X 1872; «Mémoire de la î 'édéra-
t ion Jurassienne», Sonvillier, 1873; «L'Alliance de la 
Démocratie Socialiste et l 'Association Internat ionale 
des Travail leurs. Rapports et. documents, publiés par 
ordre du Congrès In ternat ional de la Haye», L. , 1873; 
«Briefwechsel zwischen Fr . Engels und 1С. Marx», 
В. IV, Stut tgart , 1913; B a k o u n i n e M., Oeuvres, 
t . IV, P . , 1909; N e t t l a u M., Michael Bakunin, 
t . I I . L „ 1894—1900 (литограф.); G u i l l a u m e J . , 
L ' In te rna t iona le . Souvenirs et documents, t . I I , P . , 
1907; «Письма Маркса, Энгельса и др. к Ф. А. Зорге 
и др.», СПБ, 1907; «Письма Маркса к Ник—ону», 
СПБ, 1908 (письмо Маркса от 12/XII 1872); Г и л ь о м 
Ж. , К истории исключения Бакунина из Интернацио-
нала, «Минувшие Годы», IV, 1908; И е к к Г., Интер-
национал, M.—JI., 1926; Р я з а н о в Д. , Маркс и 
Энгельс, М., 1923; С т е к л о в Ю., Первый Интер-
национал, М,—П., 1923; е г о ж е, Михаил Алексан-
дрович Бакунин. Его жизнь и деятельность, тт. I I I и 
IV, Москва—Ленинград, 1927. См. также литературу 
к ст. Интернационал. МОЛОК. 

ГААЗ (Haas) , Федор Петрович (Фридрих 
Иосиф, 1780—1853), врач-окулист; род. в 
Германии, учился в Вене; в 1802 переселил-
ся в Москву, где приобрел широкую прак-

тику . В 1830 Г. был назначен членом Мос-
ковского губернского тюремного комитета 
и главным врачом московских тюрем; в этой 
должности Г . оставался до конца жизни , 
приобретя широкую известность своей дея-
тельностью по смягчению быта арестантов. 
П р и безучастном, а иногда и явно враждеб-
ном отношении администрации, Г. все ж е 
удалось провести ряд мероприятий в данной 
области. Т а к , напр. , он добился введения д л я 
отправляемых этапом ссыльных, вместо тя -
ж е л ы х колодок, особых легких кандалов , 
прозванных «гаазовскими»; освобождения 
всех д р я х л ы х и увечных арестантов от зако-
вывания ; издания у к а з а (1836) об обшивке 
кожею наручников ; п р и н я т и я Госуд. советом 
закона об отмене поголовного (за исключе-
нием ссыльнокаторжных) бритья головы у 
арестантов и пр . Н а собранные им средства 
была учреждена в 1832 на Воробьевых го-
рах больница д л я арестантов на 120 крова-
тей, а в 1833 произведена перестройка части 
Московского губернского тюремного замка , 
находившегося в невозможном санитарном 
состоянии. Г . устроил, кроме того, в тюрь-
ме разного рода мастерские; в 1836 открыл 
школу д л я арестантских детей, а в 1844— 
«полицейскую больницу д л я бесприютных». 
Помощь Г . арестантам носила личный, эпи-
зодический характер , не меняя сколько-ни-
будь серьезно основ тюремного быта и поло-
ж е н и я заключенных. 

Лит.: К о н и А. Ф. , Ф. П. Гааз , Биографи-
ческий очерк, 5-е изд., М., 1914; T а р а с о в П. Т. , 
Друг несчастного человечества. Очерк жизни и дея-
тельности Гааза, М., 1909; П у ч к о в С. В . , К ха-
рактеристике доктора Ф. П. Гааза, 2-е издание, 
Москва, 1910. Н. Полосухин. 

ГААЗЕ способ крепления ш а х т , с м . Ш т а т а . 
ГААЗЕ (Haase) , Гуго (1863—1919), один 

из вождей герм, с.-д-тии. Род . в Алленштей-
не (Вост. Пруссия) , в купеческой семье. П о 
окончании Кёнигсбергского ун-та (1885) за-
н я л с я в Кенигсберге адвокатской практикой 
и вскоре приобрел популярность , благодаря 
своему дару красноречия . В 1895 Г . был из-
бран первым с.-д. членом кёнигсбергской го-
родской думы. С 1897 состоял (с перерывом 
в 1907—11) с.-д. депутатом рейхстага , в 1913— 
председателем с . -д .фракции рейхстага . Когда 
в 1911 Август Бебель отказался от председа-
тельствования в президиуме с.-д. партии, он 
на партейтаге в Иене у к а з а л на Г. к а к на 
наиболее подходящего преемника . Рефор-
мистское крыло партии, руководимое Леги-
ном, лидером герм, профсоюзов, высказа-
лось против кандидатуры Г. и предлагало 
избрать вместо него Эберта. Последний, од-
нако, отказался от поста председателя; из -
бран был Г . , Эберт п р и н я л на себя обязан-
ности генерального секретаря . Тогда ж е Г . 
был избран представителем Германии в Ме-
ждународном социалистическ. бюро в Брюс-
селе и принимал участие в совещаниях его. 
К а к до войны, т а к и во время ее Г. при-
н а д л е ж а л к центру германской с.-д-тии. 
Н а к а н у н е империалистской войны, 29 и ю л я 
1914, Г . вместе с Жоресом и Вандервельдом 
участвовал в памятном заседании, в к-ром 
лидеры международного социализма провоз-
гласили, что немыслимо предположить, буд-
то герм, и франц. рабочие станут убивать 
друг друга во с л а в у капитализма . 3 августа 
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при обсуждении с.-д. фракцией рейхстага 
отношения к войне, Г . высказался против 
голосования за военные кредиты, но подчи-
нился постановлению большинства и 4 авгу-
ста огласил постановление партии о том, что 
она решила защищать отечество и голосо-
вать з а необходимые кредиты. В марте 1915 
Г. , во время обсуждения бюджета в рейхс-
таге, обратился к правительству с призы-
вом прекратить бойню и .добиваться мира . 
22 июня 1915 он, вместе с Бернштейном и 
Каутским, опубликовал протест против ан-
нексионистских планов Германии в окку-
пированных частях Бельгии и Франции и 
призывал партию решительно высказаться 
против продолжения войны. В виду того, 
что большинство партии поддерживало пра-
вительство, ра зрыв стал неминуем. В марте 
1916 Г. , вместе с Дитманом, Ледебуром и др. , 
откололся от большинства партии и сделал-
ся лидером группы меньшинства, из кото-
рой в марте 1917 образовалась партия не-
зависимых с. -д. ; председателем ее Г. оста-
вался до своей смерти. С самого начала 
революции Г . был делегирован независимой 
с.-д-тией во Временное правительство в ка-
честве одного из народных уполномочен-
ных. В конце декабря 1918, после подавле-
ния берлинского восстания матросов, Г . , 
вместе с др . независимыми, вышел из состава 
правительства и посвятил себя работе по 
укреплению независимой с.-д-тии. Г . был из-
бран в Веймарское национальное собрание 
и в новый рейхстаг . 9 октября 1919, при 
входе в рейхстаг , Г . был ранен рабочим Бо-
сом; рана оказалась смертельной, и 6 нояб-
р я 1919 он умер. М. Беер. 

ГААРЛЕМ, город в Голландии, см. Гарлем. 
ГАБ А, или X а б a (Haba) , Алоиз (род. 1893), 

чешско-австрийский композитор и теоретик, 
ученик Вит. Н о в а к а в П р а ж с к о й консерва-
тории (1914—-15) и Ф р а н ц а Ш р е к е р а в Му-
зыкальной академии в Вене (1917—20). В 
настоящее время (1929) живет в Праге , где 
ведет к у р с четвертитонной музыки в мест-
ной консерватории. Габа я в л я е т с я одним 
из крупнейших теоретиков и убежденней-
ш и х защитников системы четвертитонной 
музыки (см.). Д о к а з ы в а я возможность че-
твертитонной системы не только теоретиче-
ски, но и исторически—фактом ее сущест-
вования в музыкальной практике антично-
го мира и в народном песенном творчест-
ве ,—Г. сделал, нашумевшую в свое время , 
цопытку практического использования этой 
системы (как в области мелодики, так и в 
области гармонии) . Опыты Габа имели весь-
ма важное значение; они открывали новые 
возможности музыкального мышления , но 
применение на практике четвертитонной гам-
мы (а в новейших работах Г . т а к ж е и гамм 
из Ve тона) затрудняется невозможностью 
получения чистых интервалов в V« тона (на 
струнных инструментах и на специально 
сконструированном рояле , т . н . Vie r te l ton-
k l a v i e r ' e ) , с одной стороны, и трудностью 
их восприятия и различения—с другой. Т а -
кой ж е «лабораторный» характер носит и 
собственная музыка Г. , написанная в четвер-
титонной системе. Работы Г . («Die Theorie d . 
Viertel töne», «Neue Harmonie lehre des d ia to -
nischen, chromat i schen Vier te l -Dri t te l -Sechs-

tel und Zwölftel-Tonsystems» и «Grundlagen 
der Tondi f fe renz ie rung und der neuen S t i lmög-
l ichkei ten in der Musik») нашли себе отклик 
во многих странах—особенно в Германии 
(здесь имеются и более ранние работы на ту 
ж е тему Э. Штейна, В. Мёллендорфа, Иор-
га Мейера) и в СССР (исследования Арсе-
ния Авраамова и Г . М. Римского-Корса-
кова) . К а к композитор не д л я четвертитон-
ной музыки, Г., в отличие от других чешских 
композиторов, сочиняет музыку общеевро-
пейского х а р а к т е р а , не окрашенную в на-
циональный мелос. 

Всего Г. написано: 1) скерцо и интермеццо для 
фортепиано, вариации на тему (канон) Шумана для 
фортепиано, соната для фортепиано, струнный квар-
тет, увертюра для оркестра и др.; 2) в четвертитон-
ной системе (начиная с оп. 7): 2 струнных квартета, 
фантазия для скрипки соло, сюита для хора, концерт 
для Vier te l tonklavier 'а и оркестра и др. Кроме того, 
Г. принадлежит квартет, написанный в системе, по-
строенной на звукоряде из '/• тона. С . М . 

ГАБАН0В0Е ДЕРЕВО, торговое название 
остиндского красного дерева — древесины 
Caesalpinia Sappan . Т я ж е л а я древесина Г. 
д .—красного цвета с запахом фиалки—идет 
на приготовление ценной мебели и для по-
лучения краски . Лучшие сорта—из Сиама. 

ГАБАРИТ (франц. g a b a r i t — шаблон, мо-
дель), 1) в ж е л . - д о р . д е л е — п р е д е л ь -
ные очертания, с одной стороны, подвиж-
ного состава, с другой — строений, прибли-
ж а ю щ и х с я к ж е л .-дор. полотну. Габариты 
имеют важное значение д л я ж е л .-дор. дви-
жения , так к а к гарантируют свободное дви-
жение поездов по рельсовой колее. Н а рус . 

реревяни. строений 

- ч . 
\ \ >50' 

Уров. головки\̂ 1 i . 
рельсов т ^ 

ж е л . дор. обязательный Г . впервые был при-
нят в 1860. Впоследствии он несколько раз 
изменялся и в своем последнем виде (см. 
рис. ) существует с 1925. Периодические из-
менения в размерах Г. вызываются введе-
нием на дорогах все более и более мощных 
паровозов и большегрузных вагонов. Д л я 
практических целей проверки очертаний со-
става, особенно при загрузке открытых плат-
форм, на крупных станциях с большими от-
правками навалочных грузов устанавлива-
ются над путями Г. в виде железных рам, к 
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верхней горизонтальной перекладине к -рых 
прикрепляются свободно висящие на коль-
цах железные стеряши с длиною, характери-
зующей предельное очертание вагона . Вся-
кая перегрузка вагона, проходящего под та-
ким Г. , сейчас же выявляется отклонением 
тронутых грузом стержней. 2) В м о р -
с к о м д е л е—крайние очертания судна по 
длине, ширине и высоте. Имеет важное зна-
чение при постройке судов, постановке и х в 
док, проходе через шлюзы и каналы; это над 
название носят крайние очертания механиз-
мов, влияющие на размеры необходимых д л я 
них на судах машинных и котельных от-
делений, шахт для погрузки, люков и т . д. 
3) В том же значении термин Г. употреб-
ляется и при постройке аэропланов. 

ГАБАШВИЛИ, Бесарион (1749—91), гру-
зинский поэт, писавший под псевдонимом 
Бесики (см.). 

ГАБАШВИЛИ, Е к а т е р и н а Ревазовна 
(р . 1851), г р у з и н с к а я писательница-беллет-
ристка народнического направления . Пер-
вое произведение — рассказ «Мнение кре-
стьян о сельской школе» в 1870, в газете 
«Дроэба». Наиболее я р к и е и характерные 
вещи—повести «Надеяеды Тамро» и «Нико 
победил». Хорошо з н а я быт и ж и з н ь грузин-
ской деревни, Г. делает их основными те-
мами своего творчества. В своих произведе-
ниях Г . , протестуя против подавления лич-
ности условностями общественной ж и з н и , 
зовет к переустройству ее на новых нача-
л а х . Большое внимание она уделяет обри-
совке бесправного полоя^ения женщины. 

Лит.: X а х а н о в А. С., Очерки по истории гру-
зинской словесности, в. 4, М., 1906. 

ГАББИАНИ (Gabbiani ) , Антонио Домени-
ко(1652—1726) , итальян . художник-портре-
тист, декоратор и гравер; ученик Сустерман-
са и В. Дандини, перешедший позднее к Чи-
ро Ферри в Риме, а такя-се изучавший вене-
цианцев. С 1684—член Флорентийской ака -
демии. Г.—представитель римских тради-
ций 17 века, опирающихся на К . Маратту, 
сильный, гл . обр., в рисунке, а не в колори-
те. Г . исполнял многочисленные заказы фло-
рентийских церквей—S. Apostol i , S. Gior-
giosulla Costa, 1710, монастырей (Фьезоле, 
Эмполи), а такн-се з а к а з ы Медичи, у к р а ш а л 
аллегорическими и мифологическими компо-
зициями дворцы и виллы Флоренции (Кор-
сини, Питти, Джерини) . Самые грандиозные 
его фрески находятся в куполе San F red iano 
in Cestello во Флоренции с апофеозом св.Ма-
гдалины (1701—1718). Х у д о ж н и к был так -
ж е хорошим портретистом. В лице Г. мы 
имеем последнего из крупных представите-
лей монументальных традиций флорентий-
ской школы. Наиболее значительный из его 
учеников, изящный Б . Лути , идет у ж е со-
вершенно другими путями. Картины Г. хра -
нятся в музеях Шербурга , Дрездена, Лил-
л я , Шамбери и др. 

Лит.: II u g h f о r d J . E . , Vi ta di A .D. Gabbiani, 
Firenze, 1762; е г о m e , Raccolta di cento pensieri 
di A. D. Gabbiani, Firenze, 1762. B . H . 

ГАББРО, изверженная глубинная , круп-
нокристаллическая, зернистая горная поро-
да, состоящая из основного плагиоклаза (см.) 
и какого-нибудь темного силиката (см.), ча-
ще из группы пироксенов (см.), реже из рого-

Б. С. Э. т. XIV. 

вых обманок (см.). В химическом отношении 
Г . представляет основную породу, богатую 
железом, кальцием и магниеми бедную крем-
некислотой ( S i 0 2 от 4 5 % до 50%) . С габбро-
выми породами иногда связаны месторожде-
ния железных руд , представляющие собой 
скопления богатых железом минералов (см. 
Магнетит). Г . я в л я е т с я хорошим строи-
тельным материалом; нек-рые разновидно-
сти Г. (т. н. л а б р а д о р и т ) , отличающие-
ся красивыми переливами цветов, напоми-
нающими павлинье перо, с л у ж а т превосход-
ным облицовочным камнем. Г. известны во 
многих местах Скандинавии, Финляндии, в 
Альпах , Пиренеях , на Урале и на Украине . 
См. т а к ж е Горные породы. 

HABEAS CORPUS, особый приказ , давае-
мый судами Англии местам заключения и 
вообще лишения свободы с требованием до-
ставить заключенного в суд и указать вре-
мя и основания з а д е р ж а н и я . П р и к а з по-
лучил название от латинской фразы, имею-
щейся в его тексте: H a b e a s corpus ad sub-
j i c i endum, б у к в а л ь н о — « т ы имеешь доста-
вить (в суд) тело (corpus) заключенного». 
Возникновение Н . с . относится к той эпохе, 
когда возросло экономическое и политиче-
ское влияние англ . б у р ж у а з и и . В первой по-
ловине 15 в. I I . с . н а практике пользовались 
не для защиты от злоупотреблений королев-
ских агентов, а только от злоупотреблений 
частных лиц . Л и ш ь в конце 15 и в начале 
16 вв. он стал применяться и против короны, 
т . е . королевской администрации. Но выда-
ча п р и к а з а не была обязательна д л я судей, 
и Н . е. , конечно, не я в л я л с я реальным спо-
собом ограждения свободы и неприкосновен-
ности личности. Д а ж е в 17 в. Н . с . не всегда 
применялся . В 1628 парламент вынес обяза-
тельные постановления о Н . е., к-рые были 
включены в т . н. «Петицию о правах» и по-
лучили значение основного закона , но зло-
употребления при применении П . с . BCG Ж6 
продолжались . С целью их устранения в 
1679 был и з д а н Н . с. а к т , к-рый, делая обя-
зательной д л я суда выдачу п р и к а з а во всех 
случаях , кроме государственной измены или 
какого-либо т я ж к о г о уголовного преступле-
ния, устанавливал т а к ж е санкцию против 
нарушителей закона—судей и тюремных смо-
трителей, облагая их штрафом. Наличие зло-
употреблений и после издания Н . с . а к т а по-
требовало р я д а новых дополнений к нему, 
из коих наибольшую важность имеет акт 
1816, более подробно и тщательно регламен-
тировавший процедуру выдачи I I . с. З а к о н ы 
о Н . с. действуют т а к ж е в Шотландии (с 1701), 
в Ирландии (с 1781) и в Сев.-Америк. Соед. 
Штатах . Что же касается стран континента, 
то там англ . законодательство о Н . с. не бы-
ло реципировано. Х о т я в конституциях обыч-
но и имеются статьи, ограждающие свободу 
и неприкосновенность личности, но на прак -
тике эти статьи носят х а р а к т е р простых де-
к л а р а ц и й : администрации по общему пра-
вилу принадлежит широкое право ареста, 
з а д е р ж а н и я и обыска. Разумеется , закон 
о Н . с. вовсе не явл яется «незыблемым ос-
нованием свободы личности» и в самой Ан-
глии, вопреки уверениям английских бур-
ж у а з н ы х публицистов. Н у ж н о иметь в ви-
ду, что, когда дело идет о серьезной угрозе 
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буржуазному господству, обычно прибегают 
к законодательной приостановке действия 
U . c . акта , благодаря к-рой правительство 
получает возможность совершать действия, 
к-рые, будучи политически выгодными д л я 
п р а в я щ и х классов, представляют нередко 
прямое нарушение существующих законов . 
Чтобы обеспечить уверенность правитель-
ственных агентов в их безнаказанности за 
совершение незаконных действий, вслед за 
актом о приостановке Н . с. акта издается 
акт об амнистии. С другой стороны, Н . с. вы-
дается не во всех с л у ч а я х . Он не применяет-
ся в с л у ч а я х ареста по обвинению в госу-
дарственной измене и т я ж е л о м уголовном 
преступлении. Эти понятия англ . судами 
толкуются весьма широко ; в частности, под 
них обычно подводятся многие виды полити-
ческих преступлений. 

Лит.: Д е р ю ж и н с к и й В. Ф., Habeas Corpus 
акт и его приостановка по английскому праву, Юрь-
ев, 1895; Д а й с и А.. В., Основы государственного 
права Англии, 2-е изд., М., 1907; C h u r c h А., 
Treatise of the Wr i t of Habeas Corpus, 2 ed., Lon-
don, 1893. С. Юшков. 

ГАБЕЛЛА (лат . gabe l la , франц. gabelle) , 
в широком смысле слова косвенный налог 
вообще, в узком смысле слова соляной налог 
(gabelle du sel), один из наиболее т я ж е л ы х 
и ненавистных налогов во Франции Старого 
порядка , не раз толкавший широкие народ-
ные массы к кровавым выступлениям против 
правительства . Ведет свое начало с 14 в . , 
когда торговля солью стала (окончательно с 
1360) государственной монополией, и населе-
нию было предписано покупать этот продукт 
исключительно из государственных магази-
нов, при чем постепенно установилась обя-
зательная норма потребления его на чело-
века . Уклонение от п о к у п к и рассматрива-
лось к а к государственное преступление. 
Г л а в н а я тяжесть налога в 18 в. падала на об-
ласть большой Г. (pays de g rande gabelle) , 
обнимавшую около трети территории Фран-
ции, с П а р и ж е м в центре. Квинтал соли (50 
кг) стоил здесь около 62 ливров , и к а ж д ы й 
человек старше 7 лет долясен был покупать 
ежегодно минимум 2,8 кг соли исключитель-
но д л я варки пищи и сверх того—для др . 
хозяйственных надобностей. 

Торговля солью и взимание Г . обыкно-
венно сдавались на откуп, и правительство 
едва получало пятую часть из тех несколь-
к и х десятков миллионов, которые выкачи-
вались откупщиками из населения. Д л я над-
зора за выполнением уставов о Г. откуп-
щ и к и содержали целую армию приставов, 
к-рые прибегали к самым хитроумным прие-
мам сыска , чтобы поймать виновных в кон-
трабанде или оштрафовать (вплоть до кон-
фискации имущества) бедных людей за не-
п о к у п к у соли. По словам Неккера , перед 
революцией треть содеряшмых на г а л е р а х 
преступников составляли л и ц а , занимавшие-
ся контрабандой соли; задеряшваемых за 
нарушение законов о Г. было более 10 тыс. 
Особенно пагубно Г . отражалась на благо-
состоянии крестьян . В н а к а з а х всех сосло-
вий слышатся горькие жалобы на этот не-
выносимый вид обложения , к-рый отменен 
был Национальным собранием 26 марта 1790. 

Лит.: А р д а ш е в П. Н . , Абсолютная монархия 
на Западе, СПБ, 1902; Т э н И., Происхождение совр. 
франции , т. х, СПБ, 1907. Н. Грацианский. 
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ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА СИСТЕМА СТЕНОГРА-
ФИИ, графическая система, изобретенная 
Францем Ксаверием Габельсбергером(1789— 
1849). Стремясь к точному воспроизведению 
живой речи, Г . при построении своей си-
стемы (изложил ее в своей книге «Anlei tung 
zur deutschen Redeze ichenkuns t oder Steno-
graphie», München, 1834) обращал особое 
внимание на краткость, беглость, удобство 
выписывания и сочетания знаков . Г . впер-
вые применил строку для символизации 
гласных посредством различной постановки 
согласных относительно строки. Д л я дости-
ж е н и я краткости письма Г. отступал от 
обычного правописания, допуская сокраще-
ния (принцип сокращений: к а к правило, 
опускаются окончания под строкой). К на-
чалу 20 в. в среде последователей системы Г. 
выявилось три течения: 1) мюнхенское, стре-
мившееся остаться в рамках старой систе-
мы Г.; 2) венское, направлявшее свои ста-
рания на превращение системы в «речепись», 
дающую кратчайшие начертания, не счи-
таясь с усложнением теории, и 3) дрезден-
ское, поставившее себе целью путем упро-
щения теории сделать систему пригодной для 
всеобщего употребления . Съезды последо-
вателей Г. (Deutscher S tenographenbund von 
Gabelsberger) происходили каледые 5 лет. 
Последний съезд (Мюнхен, 1925) принял по-
становление о переходе на государственную 
унитарную систему, построенную на осно-
вах системы Г. , и упомянутый союз последо-
вателей Г. переименован в «Deutscher Ste-
nographenbund fü r Einhei t skurzschr i f t» . На 
1 марта 1926 этот союз насчитывал 1.044 от-
деления («ферейна») с 84.456 членами. 

В Германии и Австрии система Г. являет-
ся главенствующей, но и за пределами этих 
стран она получила широкое распростране-
ние и переработана для большинства языков. 
В России система Г. появилась в 1863 в пе-
реработке д л я русского я зыка Ю. Цейбиха 
и Торнау . С тех пор система Г. имела у нас 
р я д переработок: Ольхина (1866), .Устинова 
(1869), Горшенева (1893), Кривоша (1893), 
Нечаевой (1906), К р у л е в а (1908), Плохотен-
ко (1911), Б у р л а к о в а (1916), Бермана (1920), 
Выгодского (1922), Юрковского (1923), Пи-
саревского (1924). Система Г. является наи-
более распространенной в СССР: по данным 
1925, по ней пишет 7 5 % всех рус . стеногра-
фов, по ней ж е ведет з а н я т и я большинство 
преподавателей стенографии СССР 

Лит.: Указатель литературы и сведений по си-
стеме Г. и ее переработкам см. D a v i d F. , Aus-
führliche Zeit tafeln zur Geschichte der Stenographie, 
Dresden, 1922. На рус. яз . с 1792 до 1927 года из 216 
книг по рус. стенографии по системе Г. появилось 
56 книг. См. Ю р к о в с к и й А., Обзор русской 
стенографической литературы, в журнале «Вопросы 
Стенографии», № 5, 1927. А. Юрковский. 

ГАБЕНЕК (Habeneck) , прав . А б е н е к , 
Франсуа Антуан (1781—1849), замечатель-
ный франц. дирижер . Отец его, немец по про-
исхождению, служил полковым музыкантом 
во франц. армии. Первые уроки скрипичной 
игры Г. получил у отца, затем учился в конт 
серватории, в 1804 получил первый приз в 
качестве скрипача, с 1806 начал дирижи-
ровать концертами Парижской консервато-
рии, получившими, благодаря большому ор-
ганизаторскому и педагогическому талан-
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ту Г . ,мировую известность. К важнейшим за-
слугам Г. принадлежит пропаганда бетхо-
венской музыки во Франции. Сильное влия -
ние Г. к а к дирижер оказал на Р и х а р д а Ваг-
нера. С 1821 по 24 Г. был директором Боль-
шой парижской оперы, а впоследствии за-
нял место дирижера той ж е оперы и профес-
сора скрипичной игры в консерватории. И з 
его школы вышли замечательные франц. 
скрипачи, среди них Ю. Леонар (см.). Р . при-
надлежат ряд камерных произведений и ор-
кестровые вариации. 

Лит.: D e 1 d e v e z КГ., La Société des con-
certs, Paris, 1887. 

ГАБЕР (Haber) , Ф р и ц (род. 1868), один из 
крупнейших нем. химиков. С 1906 — проф. 
Высшей технической школы в Карлсруе , с 
1911—директор Физико-химического ин-та 
Об-ва императора Вильгельма в Берлине . 
Работы Г. посвящены, гл . обр., технической 
химии. С 1896 Г. произвел ряд работ по раз-
ложению и сожягению углеводов; с 1898 на-
чал работать в области электрохимии, кото-
рой посвящены ряд его статей в ж у р н а л а х и 
книга «Grundriss der technischen Elekt roche-
mie» (München u. Lpz., 1905), а с 1905 з а н я л с я 
вопросами химической кинетики и статики, 
посвятив им свой классический труд «Ther-
modynamik der technischen Gasreakt ionen» 
(München, 1898). Наибольшее значение имеют, 
однако, работы Г. и его школы, посвящен-
ные вопросу о синтезе аммиака, т . е. о полу-
чении аммиака и других соединений азота 
искусственным путем из воздуха . П е р в а я 
работа Г. в этой области появилась в 1905, 
а главные работы падаютна период 1912—16. 
В 1918 Г. получил за эти работы Нобелев-
скую премию. Работы Г. и его сотрудников 
выяснили условия, при которых получение 
аммиака становится наиболее выгодный, и 
дали возможность поставить производство 
азотистых соединений в широком промыш-
ленном масштабе (см. Азот, II) . Это оказа-
ло Германии огромные услуги во время вой-
ны, т. к . получение связанного азота лежит 
в основе целого ряда .отраслей химической 
промышленности (производство искусствен-
ных удобрений, взрывчатых веществ, кра -
сок и мн. др.) . После войны производство 
аммиака по способу Г. поставлено и в др . 
странах, кроме Германии. Идеи Г . легли в 
основу дальнейшего развития методов полу-
чения связанного азота из воздуха . Г . зани-
мался такясе и другими вопросами химии, 
в том числе вопросом о превращении хими-
ческих элементов (см.). А. Раковский. 

ГАБЕРЛАНДТ (Haber land t ) , Готлиб (род. 
1854), выдающийся нем. ботаник, проф. в 
Граце (с 1888), директор Ин-та физиологии 
растений Берлинского ун-та (1910—23), член 
Прусской академии н а у к . Приобрел широ-
кую известность своим трудом «Physiologi-
sche Pf lanzenanatomie» (1-е изд. , Lpz . , 1884; 
6-е издание, Lpz . , 1924), в котором он впер-
вые предложил систему тканей высших рас-
тений и терминологию, основанные на фи-
зиологич. роли каждой ткани . Г. считает, 
что причину формы организма в целом и его 
частей нужно искать в физико-химич. и ме-
ханич. влияниях , устанавливающихся вну-
три организма и воздействующих извне. 
Биологию Г. рассматривает тем не менее к а к 

«самостоятельную н а у к у с собственными ме-
тодами», не вкл ад ывая отнюдь в эти слова 
виталистического содержания . Основная те-
ма исследовательских работ Г .—восприятие 
внешних раздранадний растительной м е т -
кой, чувствительность и раздраяшмость про-
топлазмы. Ему принадлежат замечательные 
работы по геотропизму, фототропизму, де-
лению клеток (причину к-рого он усматри-
вает в воздействии энзимоподобных раздра-
жителей) и мн. др . В результате своих иссле-
дований по восприятию раздражений расте-
ниями, Г . приходит к выводу, что в этом от-
ношении «между растениями и животными 
различия не существует». 

Г л . т р у д ы : Anatomisch-physiologische Unter-
suchungen über das tropische Laubb la t t , 2 Bände, 
Wien, 1892—95; E ine botanische Tropenreise, 3 Aufl . , 
Lpz. , 1926; Sinnesorgane im Pflanzenreich zur Perzep-
tion mechanischer Reize, 2 Aufl . , Lpz. , 1906; Lichts in-
nesorgane der L a u b b l ä t t e r , Lpz. , 1905; Zur Physio-
logie der Zell tei lung (ряд работ в «Sitzungsberichte 
d. Berliner Akademie» за 1914—24). С. Навашин. 

Г А Б Е Р Л А H Д Т ( H a b e r l a n d t ) , Михаель (род. 
1860), выдающийся австр.этнолог и этнограф, 
один из создателей современной сравнитель-
ной этнологии и виднейший представитель 
эволюционной школы в этнологии. В знаме-
нательной полемике с культурно-историче-
ской школой (Фробениус, Анкерман, Греб-
нер, Ф у а и др.) , с ее теорией «культурных 
циклов» (Kul tu rkre i se ) , Г . отстаивал взгляд 
на этнологию к а к на н а у к у естественную и 
разоблачал ненаучность культурно-истори-
ческой школы, к - р а я пытается создать во 
что бы то ни стало «историю неисторических 
народов». Но и построения самого Г. отли-
чаются эклектизмом. Г. рассматривает уро-
вень производственной техники л и ш ь к а к 
один, и притом не самый важный, из факто-
ров развития . 

Важнейшие работы Г.: Völkerkunde, 1898, 4 Aufl . , 
Wien, 1920 (есть старый рус. перевод); ös terre ichi-
sche Volkskunde, 2 B-de, Wien, 1910—11; Die Indoger-
manischen Völker ( B u s c h a n s I l lus t r ier te Völker-
kunde, 2 Ausg., S tu t tga r t , 1922); Zur Kr i t ik der 
Lehre von Kulturschichten und Kulturkreisen (P e-
t e r m a n n s Geographische Mitteilungen. 1911). 

ГАБЕРЛАНДТ (Habe r l and t ) , Фридрих , 
отец Готлиба Г . (1826—78), известный агро-
ном-ботаник, профессор Высшей земледель-
ческ. школы в Вене (с 1876). В противовес 
господствовавшему в агрономии химическо-
му направлению, Г. разрабатывал вопросы 
земледелия и растениеводства с точки зре-
ния физики и физиологии растений. Иссле-
дования Г . охватывают все фазы развития 
с.-х. растения и влияние на него внешних 
факторов, от прорастания семян до созре-
вания плодов. Р я д работ Г. посвящен так-
ж е вопросам шелководства, борьбы с вреди-
телями и акклиматизации растений. 

Классическое руководство Г. «Der allgemeine 
landwir tschaf t l iche Pflanzenbau» (Wien, 1880) пере-
ведено на рус. яз . («Общее с.-х. растениеводство», 
СПБ, 1883). Под общей редакцией Г. вышли 2 тт. 
работ его школы: «Wissenschaftl ich-praktische Unter-
suchungenauf dem Gebiete des Pflanzenbaues», 1875—77. 

Лит.: Биография и список работ Г. в «Wiener 
Landwir tschaf t l iche Zeitung», 1878. 

ГАБЕРЛЬ (Haber l ) , Ф р а н ц Ксавер (1840— 
1910), нем. ученый и музыковед, известный 
своими трудами по истории культовой му-
зыки (главн . обр. , по истории грегорианско-
го х о р а л а и музыки a capel la) , основатель 
и директор Высшей школы церковной му-
зыки в Регенсбурге . В 1879 он начал свою 

6* 
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главную работу — редактирование полного 
собрания сочинений Палестрины (с X тома; 
окончено было это 33 - томное издание в 
1894). Им ж е частично проведена была ре-
д а к ц и я произведений О р л а н д о ди Лассо (си.). 
В 1886—1900 он издавал «Церковно-Музы-
кальный Ежегодник» («Kirchenmusika l i sches 
J a h r b u c h » ) , содержащий исследования в об-
ласти культовой музыки . 

Библиографию работ Г. см. R i e m a n n H . , 
Musik-Lexikon, 10 Aufl . , В., 1922. 

ГАБЕРМАН (Habe rmann) , Гуго (род. 1849), 
немецкий живописец, воспитанник Мюн-

ч хенской академии (1871—79), ученик Пило-
ти и Лейбля , один из основателей «Сецессио-
на» (с 1892—президент), с 1905—профессор 
Мюнхенской академии. Г . начал с чисто ж и -
вописных вещей и теплого колорита , увле-
к а я с ь старыми мастерами, особенно Иордан-
сом; в это время он написал доставившую 
ему известность «Юдифь» (1872), эскизы го-
лов («Монах» и др.) , р я д портретов, i n t é r i -
еиг 'ов и даже пейзажей . В 80-х гг . Г . перехо-
дит к ж а н р у («Sorgenkind», «Krankens tube» 
и др . ) . Позднее Г . почти исключительно спе-
циализируется на ж е н с к и х портретах . Д в а 
портрета матери и р я д др . женских портре-
тов исполнены Г. под влиянием Уистлера . 
К концу 80-х гг . Г . переходит к тяяселым, 
глубоким тонам в сопоставлении с я р к и м и 
бликами. К а р т и н ы Г . имеются во всех 
к р у п н ы х музеях Германии и в Н ь ю Иорке . 

Лит.: С о г i n t h L. , Hugo, Freiherr von Haber-
mann, «Kunst und Künstler», VI I I , В., 1910; О s t i-
n i F . , v o n , Hugo I l abe rmann , München, 1912. 

ГАБЕС ( араб .—Г â б б e с), или М а л ы й 
С и р т, полукруглый , неглубоко вдающийся 
в сушу залив Средиземного м. на вост. берегу 
Туниса . Границу его на С. образуют о-ва 
Керкена , наЮ.—о-в Д ж е р б а . В глубине зали-
ва—портовый город Габес (см.). У з к и й пе-
решеек того ж е имени отделяет залив от об-
ширного соляного озера (шотта)Эль-Джерид. 

ГАБЕС, портовый гор. н а берегу з а л и в а 
того ж е имени в Тунисе ; к нему примыкает 
хорошо орошенный и возделанный оазис с 
несколькими арабскими поселениями ( Д ж а -
ра , Эль Менцель и др . ) . Расположен на пе-
решейке Г . , отделяющем залив от пустынной 
страны соляных озер (шоттов), на караван-
ном пути из Туниса в Триполитанию. Насе-
ление (вместе с оазисом)—15.119 ж . (1926). В 
оазисе — к у л ь т у р а финиковой пальмы (до 
400 т . деревьев). Гавань—неудобна . Вывозят-
ся финики, южные фрукты, морские губки. 

ГАБ И, дикий индийский бык, см. Гаял. 
ГАБ И MA, театр-студия, ставивший пьесы 

на древне-еврейском языке . Возник в 1918 в 
Москве, развившись из театрального к р у ж к а 
«Габима» (что на древне-еврейском языке оз-
начает «трибуна»). Этот к р у ж о к гастролиро-
вал при царском режиме в тогдашней черте 
оседлости и в Галиции . Преобразованию 
к р у ж к а в постоянный театр в сильной сте-
пени содействовали сближение его сотрудни-
ков с Московским художественным театром 
и работа с режиссером Е . Вахтанговым (см.). 
Первые постановки Г. («Вечер отрывков» и 
«Вечный жид» Пинского) опирались на пси-
хологические приемы. Постановка пьесы 
Ан-ского «Гадибук», осуществленная Вах-
танговым, доставила Г. крупный театраль-
ный успех. Она я в и л а с ь поворотным пунк-

том д л я Г. , открыв ряд новых приемов, по-
вторенных в следующих постановках. За -
ново поставленный «Вечный жид», «Сон Иако-
ва» и «Голем» утвердили за Р . репутацию 
театра для еврейской буржуазной интелли-
генции. Внутренняя настроенность театра 
(мессианская тоска), д а л е к а я от пережива-
ний современности, непонятный массам мерт-
вый язык , на к-ром давались представления, 
отсутствие крупного режиссера, к-рый мог 
бы заменить покойного Вахтангова , приоста-
новили дальнейшее развитие Г. В 1926 труп-
па Г. выехала за границу д л я гастролей в 
З а п . Европе и в Америке; за границей она 
распалась на р я д группировок . А. Гвоздев. 

ГАБИОНЫ, сплетенные из оцинкованной 
проволоки формы-ящики, заполняемые кам-
нем при укладке на место; изобретены итал. 
инженером Пальвисом в 1906 и предложены 
им д л я постройки плотин, защит или укре-
плений берегов, устройства шпор, подпор-
ных стенок и т . п. сооружений. Р . изгото-
вляются обычно призматической формы раз-
личных размеров. П р и установке на место 
к а к горизонтальных, так и вертикальных 
рядов Г. , они связываются между собой 
крепкой железной проволокой. В результате 
получается один сплошной массив с боль-
шой массой и хорошо сопротивляющийся 
сдвигу, размыву и подмыву. Н а принципе 
подобной конструкции можно построить со-
оружения очень разнообразных форм. В за-
граничной практике Г. получили большое 
распространение на работах по регулирова-
нию рек, укреплению берегов и в мелиора-
тивном строительстве. Произведенные рабо-
ты показали , что габионная кладка очень 
проста, быстра и экономична, в особенности, 
когда материал д л я заполнения сеток нахо-
дится поблизости. В СССР габионную клад-
ку стали применять только в самое послед-
нее время . Выполнен р я д сооружений на 
мелиоративных работах Туркестана и Кав-
к а з а . Наиболее крупное габионное соору-
ямние в СССР построено в 1924 в Ташкент-
ском округе на р . Чирчике—Бектемирская 
дамба—протяжением 470 м. 

Лит.: Г а и к е в и ч В. В., Габионы Пальвиса, 
«Известия Научно - Мелиорационнаго Института», 
№ № 2 и 5, II . , 1922 и 1923; Б ы к о в А. Ф. , При-
менение габионов Пальвиса в мелиоративном строи-
тельстве, M., 1928. Л. П. 

HABITUS (лат.) , внешний вид, телосло-
жение. В ученци о конституциях организма 
Н . обозначает тип строения тела . В медици-
не с различным H . связывается обычно пред-
ставление о предрасположении к какому-ни-
будь заболеванию. Т а к , напр . , апоплектиче-
ский Н . (низкого роста широкоплечие люди 
с короткой, толстой шеей, глубокой грудной 
клеткой) характеризует предрасположение 
к мозговым кровоизлияниям (апоплексия), 
т . н . H . ph th is icus (высокий рост, слабое раз-
витие мускулатуры, у з к а я и плоская груд-
н а я клетка и т.д.) часто отмечается у людей, 
больных легочной чахоткой или предраспо-
ложенных к ней. См. Конституция. 

ГАБЛОНЦ, нем. название города Яблонец 
(см.) в Чехо-Словакии. 

ГАБОР (Gabor), Андор (род. 1884), венгер-
ский писатель, коммунист. Учился в Буда -
пештском университете. Приобретает из-
вестность к а к автор сатирических стихотво-
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рений, небольших сценок и шуток для каба-
ре; в них он высмеивает быт современных 
ему венгерских «столпов общества». П а ц и -
фистские и республиканские убеждения по-
будили Г . примкнуть к движению, возгла-
вляемому графом Карольи (см.). В период 
диктатуры пролетариата в Венгрии Г. ру-
ководил театрами Будапешта . Он был т а к ж е 
членом «Директории прессы» и принимал 
активное участие в работе союза ж у р н а л и -
стов. После свержения в Венгрии советской 
власти Г. был заключен в тюрьму и здесь 
впервые серьезно з а н я л с я изучением вопро-
сов марксизма и ленинизма. По выходе из 
тюрьмы Р. живет в эмиграции . Его стихи, 
клеймящие белый террор, производили в 
Венгрии сильнейшее впечатление (в период 
1920 — 24). Простой, всем понятный, силь-
ный язык делает Г . близким широким мас-
сам. Кроме стихов, Г . принадлежат газетные 
и журнальные статьи в коммунистических 
изданиях, направленные против владычества 
белых и против оппортунизма с.-д-тии. 

Главные произведения Г. (после 1919): стихотвор-
ные сборники—«Мое отечество» («Az én hazâm») и «По-
зорно шить и не кричать» («Mert szégien élni, s nem 
kialtani»), «Банковский переулок» («Bank-ucca»), сб. 
политических статей под заглавием «Предоставляю 
Вам высказаться» («Ezt izenem»), «Истории умерших» 
(«Hallottak arcai», политические портреты), сб. сти-
хов «Крушение мира» («Vilâgomlâs»), памфлет «Ц вот 
идетЯси»(Ев i t t j ö n Jaszi»). I Ia рус. языке несколько 
стихотворений Г. помещено а сб. «Венгерская рево-
люционная поэзия» (ред. и вступительная статья 
И. о . M а т е й к и, M., 1925). 

Лит.: «Gabor Amlor, Magyar-Amerika legismer-
teble irüja», в mypn.«Uj Elöre naptär» (Календарь «Но-
вого Форвертса», Ныо Иорк, 1 9 2 5 ) ; M a t b e i k a J . О., 
A magyar forradalmi irodalomrol (О венгерской рево-
люционной литературе), Ныо Иорк, 1927. См. также 
вступит, статью М а т е й к и И . О. в сб. «Венгерская 
революцион. поэзия», м . , 1925. и. Матейка. 

ГАБОРИ ( G a b o r y ) , Ж о р ж (род. 1899), попу-
лярный франц. поэт, наиболее типичный 
представитель того нового ж а н р а «легкой 
поэзии» (poésie fugi t ive) , который возник во 
Франции в предвоенные годы к а к р е а к ц и я 
против символистов. Этот ж а н р окончательно 
оформился во время империалистской войны 
в произведениях Макса Ж а к о б а , Ларбо и 
Кокто. Я в л я я с ь , подобно символистам, вы-
разителями буржуазного индивидуализма, 
стремящимися освободить поэзию от всяких 
социальных тенденций, представители «лег-
кой поэзии», к а к и символисты, выполняют, 
однако, определенные социальные функции— 
они отвлекают читателя от вопросов обще-
ственной борьбы и переустройства ж и з н и . 
В формальном отношении произведения Г. 
характеризуются восьмисложным стихом, 
оригинальными ритмико - синтаксическими 
фигурами и неожиданными метафорами. 

Гл. сб. стихов Г.: Cœurs à prendre, P., 1921; 
Poésies pour dames seules, P . , 1922. 

ГАБОРИО (Gabor iau) , Эмиль (1835 — 73), 
популярный франц. романист и драматург , 
один из создателей ж а н р а т . н . уголовного 
романа (см.), где интрига зарождается в свя-
зи с каким-нибудь преступлением,развивает-
ся и разрешается действиями агентов право-
судия. Романы Г. , дававшие легкое, зани-
мательное чтение, слегка окрашенное какой-
либо добродетельной тенденцией, весьма со-
ответствовали вкусам мелкобуржуазных 
кругов Второй империи. Наиболее известны: 
«Дело Леруяе»(«L'affa i re Lerouge», 1866), «Де-

ло N° И З » («Le dossier N° И З » , 1867), «Г. Ле -
KOK»(«M-rLecoq», 1869), «Золотая клика»(«Еа 
cl ique dorée», 1871) и др . Романы Г . перево-
дились и на рус . я з . , и некоторые его книги 
выдержали по нескольку изданий. Б о л ь ш и м 
успехом пользовались инсценировки рома-
нов Г .—«Дело Леруж» и «Г. Лекок». 

ГАБРИЕЛЛИ (Gabr ie l i ) , правильнее Г а -
б р и е л и , мастера Венецианской школы (см.) 
(в музыке) . 1) А н д p e a Г. (1510—86), зна-
менитый венецианский органист и компо-
зитор, ученик Адриана В и л л а р т а , органиста 
церкви св. Марка в Венеции. К р у п н ы й цер-
ковный мастер, автор многочисленных месс, 
мотетов, псалмов и духовных концертов , а 
такн-ie мадригалов и органных пьес. П и с а л 
композиции д л я нескольких хоров , в поль-
зовании к-рыми Г . достигает большой сво-
боды и сильных эффектов при сопоставлении 
отдельных хоровых масс. В этом отношении 
А. Г . я в и л с я родоначальником поколения 
итал . композиторов . Г . одним из первых со-
здавал свободные «прелюдии» (см.) д л я ор-
гана и т . н . «токкаты» (см.), пьесы д л я к л а -
вишного инструмента с обилием быстрых хо-
дов д л я обеих р у к . К лучшим образцам его 
письма причисляют шестиголосные «покаян-
ные псалмы» (Psa lmi poen i ten t ia les ) , напи-
санные в 1583. 

2) Д ж о в а н н и Г . (1557—1612), ученик 
и племянник предыдущего. В 1575—79 был 
музыкантом в Мюнхене, с 1586 занимал 
пост первого органиста венецианской церк-
ви св. Марка . Подобно А . Г . , Д ж о в а н н и Г . , 
превосходивший его яркостью и силой та-
ланта , т а к ж е много писал д л я нескольких 
хоров , но главное его значение—в области 
инструментальной музыки . Здесь Д . Г . про-
кладывает совершенно новые д л я его време-
ни пути своими «сонатами» и «канцонами» 
(см.), объединенными в его главной работе 
«Священные симфонии» («Symphoniae sacrae», 
1597). Эти композиции, очень рельефно и 
импозантно построенные, частично пред-
назначены д л я двух инструментальных хо-
ров., имитирующих (см. Имитация) друг 
д р у г а . Б л а г о д а р я впервые им сознательно 
примененному принципу тембровых контра-
стов, Д . Г . сделался родоначальником более 
поздней оркестровой музыки . Д в у х х о р н ы й 
оркестр Г . сохранился до конца 18 в. Письмо 
Д . Г . , к а к и старшего Г . , отличается полно-
звучностью, выразительной ритмикой и хо-
рошей техникой д в и ж е н и я голосов. 

Лит.: На русском языке сведения о А. и Д . Габ-
риелли можно найти в руководствах по истории му-
зыки Н. Кочетова, Л . Сабанеева, Е. Браудо; на ино-
стран. яз . : W i n t e r f e 1 d C., Johannes Gabrieli und 
sein Zeitalter, В., 1834; W a s 1 e 1 e w s k y W. I . , Ge-
schichte der Ins t rumenta lmus ik , В., 1878; K i n k e l -
d e y O., Orgel und Klavier in der Musik des 16 
Jahrhunder ts , Lpz. , 1910. См. также лит. в ст. Ве-
нецианская школа (в музыке). Браудо. 

ГАБРИЛОВИЧ, Осип Соломонович (род. 
1878 в Петербурге) , известный пианист. Кон-
цертировал еще мальчиком; в 1888 был при-
нят в Петербургскую консерваторию, к -рую 
блестяще окончил в 1894. Потом совершен-
ствовался в Вене у Лешетицкого . Его на-
стоящая концертная к а р ь е р а начинается с 
1896. Молодой пианист быстро выдвигается 
после р я д а концертов в главных музыкаль -
ных центрах Европы. Характерными свой-
ствами исполнения Г . я в л я ю т с я большой 
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темперамент в связи с первоклассной техни-
кой и изяществом звуковой отделки. С 1914 
Г . живет в Соед. Штатах Северной Америки, 
где пропагандирует рус . м у з ы к у . Меньшее 
значение имеют немногочисленные компо-
зиции Габриловича , носящие виртуозно-са-
лонный характер . 

ГАБРИЧЕВСКИЙ, Георгий Норбертович 
(1860—1907), известный русский бактерио-
лог . В 1889—91 работал за границей у Эрли-
ха , Коха , Р у , Мечникова; по возвращении в 
Москву первый начал преподавать бактерио-
логию в Моск. ун-те, при к-ром основал Б а к -
териологический ин-т. Широко известны ра-
боты Г. по предохранительным прививкам 
против скарлатины («Русский Врач», № 30, 
1905, № 16, 1906), по патогенезу и серо-
терапии спирохетных инфекций и возврат-
ного тифа («Русский Архив Патологии. . .» , 
1897—98, «Zen t ra lb l a t t f. Bakteriologie», В . 
23, 26), по приготовлению и применению 
антидифтерийной сыворотки («Медиц. Обо-
зрение», 1895). Г . первый в России органи-
зовал изучение м а л я р и и . Одна из главных 
его работ—«Медицинская бактериология» 
(4-е издание, М., 1909). 

ГАБРОВО, промышленный и торговый го-
род в болгарском округе Трново (Тырново) 
у р . Янтры, конечный пункт ветки транс-
балканской ж е л . дор. Р у щ у к (Руссе)—Трно-
во—Стара-Загора ; расположен у подножья 
Б а л к а н , начальный пункт перевальной до-
роги (через Шипкинский перевал) на Казан-
л ы к ; 9.187 ж и т . (1920). Шерстоткацкая про-
мышленность, производство дешевых сукон, 
горшечное дело, выработка позументов. Г . 
основано в 17 веке. 

ГАБР0НЕМ03, заболевание лошадей и 
ослов, вызываемое круглыми червями рода 
H a b r o n e m a , паразитирующими в половозре-
лой стадии в ж е л у д к е и коже . Промежуточ-
ные хозяева п а р а з и т о в — д о м а ш н я я муха , 
осенняя ж и г а л к а . Г . ж е л у д к а вызы-
вается несколькими видами H a b r o n e m a , из 
к -рых наиболее распространенным явл я е т с я 
H . m e g a s t o m u m . Выделенные с испражне-
ниями я й ц а паразита поедаются личинками 
домашней мухи, развиваются сначала в ли-
чинке, затем в теле взрослой мухи; когда му-
х а садится на губы лошади, личинка парази-
та через хоботок мухи переходит на слизи-
стую оболочку губ и рта лошади, заглаты-
вается ею и в ж е л у д к е вызывает воспали-
тельные новообразования с лабиринтом сви-
щевых ходов, в к -рых обитает п а р а з и т . — Г . 
к о ж и (франц.—«летние язвы», рус.—«вос-
ца») вызывается личинками габронем, зане-
сенными мухами на пораненные места ко-
ж и , в которых появляется узелковое воспа-
ление, сопровождающееся припуханием и 
сильным зудом, трудно поддающееся изле-
чению в теплое время года и легко, иногда 
без всякого терапевтического вмешатель-
ства, заживающее с наступлением холодов.— 
П р о ф и л а к т и к а : уничтожение навоза , 
истребление мух и их личинок, з ащита ра-
невых поверхностей от мух , противоглист-
ное лечение животных, пораженных габро-
немозом ж е л у д к а ; л е ч е б н ы е м е р ы : хи-
рургическое удаление пораженных габроне-
мозом тканей, дезинфицирующие и высу-
шивающие присыпки пораженных ран . 

ГАБСБУРГИ, одна из самых старых дина-
стий в Европе . Ведет свое начало от графа 
Гунтрама (10 в.) из Эльзаса . В 11 в. потом-
кам его п р и н а д л е ж а л замок Габсбург при 
слиянии Аары и Р е й н а (в нынешнем швей-
царском кантоне Ааргау) ; от него и пошла 
фамилия Г. Один из Г . , Рудольф IV, имев-
ший большие владения н а лев . берегу Рейна, 
был избран в 1273 императором Священной 
Римской империи германской нации (под 
именем Рудольфа I). При помощи ловкой и 
изворотливой политики Г. быстро расши-
ряют свои владения за счет политически 
слабо организованных славян , двигаясь пу-
тями нем. колонизации: вниз по Дунаю и 
к Адриатике . Т а к к а к параллельные линии 
Г. быстро угасали , их сложное разноплемен-
ное государство продолжало сохранять свое 
единство в р у к а х немногих представителей 
фамилии. У ж е с Рудольфа I, Г. — герцоги 
Австрии, Штирии, Каринтии и Крайны 
(отобранных у Оттокара Чешского); с 14 в . 
они приобретают титул эрцгерцогов и вла-
деют огромным по тому времени патримони-
альным государством (Hausmach t ) в 90т. км2. 

С 1438 на императорский престол выби-
раются исключительно Г. Фридрих I I I 
(император с 1440 по 1493), неудачливый 
государь, не р а з изгоняемый из своего госу-
дарства , тем не менее был крепко убежден, 
что «Австрии суждено повелевать всем ми-
ром». Ж е н и в своего сына Максимилиана I на 
Марии Бургундской , он обеспечил ему бога-
тое наследство (часть Бургундии) . Импера-
тор Макс действовал так ж е . Он женил сво-
его сына Филиппа Красивого на Хуане Ис-
панской и обеспечил Г. корону великой Ис-
панской державы со всеми ее владениями в 
Старом и Новом Свете. Его внук К а р л V 
(с 1519—император Германии) соединил в 
своих р у к а х Испанию с американскими 
колониями, Нидерланды, Германию, Неа-
поль и Сицилию. Это была «империя, в 
которой никогда не заходило солнце». 
Мировая политика К а р л а показала , однако, 
что громоздкое тело его империи не может 
долго существовать. Неудачи заставили Кар-
л а отречься от престола и передать оконча-
тельно австр . земли брату Фердинанду (с 
1556—император), а Испанию с Нидерлан-
дами—сыну Филиппу I I . Последний стал 
родоначальником испан. ветви Г. (до 1700), 
свидетелей бесславного упадка Испании.— 
Австрийские Г . , вытесненные из Германии 
к н я з ь я м и в эпоху реформации и 30-летней 
войны (императоры 16 и 17 вв . : Фердинанд I , 
Максимилиан I I , Рудольф I, Матвей I, Фер-
динанд I I ; с последнего начинается Шти-
р и й с к а я л и н и я Г.) , укрепляют зато свою 
власть в Австрии (императоры 17 в. и нача-
л а 18 в . :Фердинанд I I I , Л е о п о л ь д 1,Иосиф1), 
становятся абсолютными монархами ( К а р л 
V I , 1 7 1 1 — 4 0 , Мария Терезия , 1740 — 80, 
Иосиф II , 1780—90) и переживают еще раз 
расцвет своего в л и я н и я и силы (Мария Те-
резия , Иосиф II) . С императором Карлом V I 
пресеклась м у ж с к а я л и н и я Г . ; его дочь Ма-
р и я Терезия была замуя^ем за Францем Сте-
фаном, герцогом Лотарингским; ее второй 
сын Леопольд (как император 1790—92) стал 
родоначальником Г. Лотарингской линии . 
Эпоха Марии Терезии и Иосифа I I («про-
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свешенный абсолютизм» в Австрии), двух 
способнейших государей из Г . ,—время наи-
большей сплоченности Австрии и наиболь-
шего в л и я н и я династии в Европе . 

С Иосифом I I окончательно иссякают силы 
династии. Его преемники, спасая династию 
и национально-слон-сное государство от рево-
люций и национальных двгокений, упрямо 
защищают абсолютизм, «старый порядок», 
неподвижную, окаменевшую в своих тради-
ция х старую Австрию, которая трещит под 
напором демократически-национальных вея-
ний времени. Все они были не крупные люди. 
Таким был император Франц (1792—1835), 
принявший в 1804 титул императора Авст-
рии (а не Германии), монарх с умом канце-
ляриста , топивший всякое дело в тине мел-
кой бюрократической волокиты и в борь-
бе с революцией уповавший только на по-
лицию и церковь; таков был совсем слабо-
умный и благодушный Фердинанд I (1835— 
1848); таков был и Франц Иосиф I (1848— 
1916). Он начал свое царствование ликвида-
цией революции 1848, был всю ж и з н ь убе-
жден в том, что единственное спасение Авст-
рии в абсолютизме, но был принужден под 
давлением требований эпохи шаг за шагом 
отступать от своих принципов, пережить р я д 
поражений, предвещавших скорое и всеми 
ожидаемое крушение его империи;холодный, 
замкнутый в себе, безразличный даже к тем 
людям, к-рые ему верно с л у ж и л и , он был 
настоящим олицетворением чопорности, око-
стенения «древней династии». 

Война и революция 1918 покончили с Г. 
к а к династией. Последний император К а р л I 
(1916—1918, в н у к брата Ф р а н ц а Иосифа, 
К а р л а Людвига) после неудачных попыток 
захватить венгерский престол (1921) был 
интернирован на острове Мадейре, где и умер 
1 апреля 1022. С. Сказкин. 

ГАБУН (Gabon), Г а б о н , 1) франц. колония 
в З а п . Африке, входит в состав франц. Эква-
ториальной Африки (французское Конго); 
площ.—274.870 км2, нас,—389 т. (1926), 1,4 на 
1 км2, главн. город—Либревиль. Подробнее 
см. Экваториальная Африка, французская . 

2) Широкое воронкообразное устье (эсту-
арий) pp. Рембо и Комо в Западной Африке, 
в пределах одноименной франц. колонии; 
длина 70 км, ширина до 16 км, глубина 5— 
20 м . Образует хорошо защищенную естест-
венную гавань. Французские владения на Г. 
(с 1839 здесь база франц. военных судов, в 
1849 основана торговая станция Либревиль) 
были первыми опорными пунктами распро-
странения французского в л и я н и я в странах 
Нижнего и Среднего Конго. 

ГАВА, горная речка бассейна Сыр-дарьи, 
около 95 км. Берет начало в Чаткальском 
хребте в пределах Киргизстана . При выходе 
из гор в Ферганскую долину на территории 
УзбССР распадается на ряд ирригацион-
ных каналов и не доходит до Сыр-дарьи, 
т . к . воды ее целиком разбираются на оро-
шение земель г . Чуста (Ферганского окр.) 
и прилегающего к нему района . 

ГАВАЙИ, Г а в а й с к и е о - в а (Hawa i i ) , 
или С а н д в и ч е в ы о - в а , архипелаг , рас-
положенный почти в центре Тихого океана, 
политически—«территория» Соед. Шт. Сев. 
Америки. Площадь—16.701 км2, население по 

цензу 1920—255.912ч. ,по подсчету на 1928— 
311.900. Г л . гор .—Гонолулу с 106.600 ж и т . 
(1928).—Весь архипелаг , вытянувшийся на 
21/2 т. км с С.-З. на Ю.-В. вдоль сев. к р а я тро-
пической зоны, представляет длинную цепь 
вершин подводного горного хребта , чем да-
лее на Ю. , тем более глубоко опускающегося 
на дно океана своим основанием и тем более 
высоко поднимающегося над уровнем океана 
своими вершинами. В с . - з . части ,на протяже-
нии ок . 2 т . км, тянется цепь отдельных ко-
ралловых рифов, банок и скалистых необи-
таемых островков (только островок Мидуей 
на С.—станция тихоокеанского телеграфного 
кабеля—имеет население в 31 ч. ) . Все к р у п -
ные о-ва Г . сосредоточены в ю.-в . части ар-
хипелага , на протяжении ок . 500 км, между 
18°54' и 22°15 ' с . ш. и 160°30 ' и 154°50' з . д. 
Они представляют собой вершины в у л к а н о в 
и групп вулканов , подошвы к-рых л е ж а т на 
4.000—4.500 м ниже у р о в н я моря . Самый 
крупный из о-вов—Г. (10.398 км2), весь по-
крытый склонами четырех больших в у л к а -
нов (главные: Мауна-Лоа—4.170 м, Мауна-
Кеа—4.210 м), самый высокий о-в всего Ти-
хого океана . И з остальных о-вов наиболее 
крупные Мауи (1.885 км2), Оау (1.554 км2) 
и К а у а и (1.409 км2)', меньше — Молокаи 
(676«л12), Л а н а и (350км 2 ) , Н и а у и К а у л а у и . — 
И з множества вулканов действующие—толь-
ко Мауна-Лоа и К и л а у е а на о-ве Г. К р а т е р 
К и л а у е а представляет кипящее озеро из ог-
ненно-жидкой л а в ы (ок. 12км в окруяшости) . 
Кратер потухшего в у л к а н а Г у а л е к а л а на 
о-ве Мауи я в л я е т с я величайшим кратером 
на земном шаре (45 км в окружности) . 

Поверхность Г. сложена , гл . обр. , из ба-
зальтовых л а в в ра зных степенях выветри-
в а н и я . Горы местами опускаются к берегам 
пологими склонами, . образуя живописные 
плодородные долины и прибрежные низмен-
ности, местами ж е обрываются высокими, 
неприступными скалами . Рифовые известня-
ки обрамляют берега почти всех о-вов, кроме 
о-вов Г. и Мауи, местами сильно з а т р у д н я я 
подступ к ним с м о р я . Бо л ьш ие о-ва изоби-
луют горными речками и живописными водо-
падами. Б е р е г о в а я л и н и я о-вов слабо изре-
зана и не образует закрытых естественных 
гаваней для к р у п н ы х судов. Лучшие из них, 
на ю ж . берегу о-ва О а у — Г о н о л у л у и Перл-
Гарбор—потребовали значительных искус-
ственных сооружений; единственная вполне 
удобная гавань о-ва Г . — з а л и в Гило на вос-
точном его берегу. 

Г . отличаются прекрасным, ровным и 
теплым морским климатом. В течение 9 ме-
сяцев в году, с марта по декабрь , дует с . -в . 
пассат, приносящий обращенным к нему 
склонам здоровую прохладу и обильные 
осадки (в Гило 369 см в год). С дек . по март 
пассат сменяется теплыми ю ж . и ю.-з . вет-
рами, приносящими осадки ю ж . и з ап . скло-
нам. Распределение осадков резко колеблет-
с я в связи с разнообразием рельефа. Сред-
н я я годовая температура + 22,5°; годовой 
минимум + 12°, м а к с и м у м + 31°. Зимой в те-
чение 4—5 месяцев вершины высоких вул-
канов о-вов Г . и Мауи бывают покрыты в 
защищенных местах снегом, в то время к а к 
в долинах зеленеют тропические растения . 
Флора Г . чрезвычайно разнообразна и бога-
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та местными, эндемичными видами растений. 
Леса ценного сандалового дерева, когда-то 
покрывавшие склоны гор, почти совершенно 
истреблены. Плодородные почвы разброса-
ны по о-вам отдельными пятнами в связи с 
условиями рельефа и естественного ороше-
ния. Разнообразие почвенных и климатиче-
ских условий, в зависимости от высоты ме-
ста и направления склона, позволяет куль-
тивировать весьма разнообразные растения. 
Главные культуры—сахарный тростник, ба-
таты, картофель, рис, кофе, табак, хлопок; 
все большее распространение получает куль-
тура ананасов; разводятся также апельсино-
вые деревья, бананы и виноград. В долинах 
и на побережьях встречаются насаждения 
кокосовых и финиковых пальм. Животный 
мир о-вов, в общем, чрезвычайно беден ви-
дами. Домашние животные (главные—овцы 
и козы) все завезены европейцами, кроме 
свиней, которых уже К у к застал в боль-
шом количестве. 

Основное первоначальное население остро-
вов—гавайцы (см.), или канаки, стройный, 
красивый, жизнерадостный народ, атлети-
ческого телосложения, с бронзовым цветом 
кожи и черными, как смоль, волосами; при-
надлежит к древней полинезийской расе. По 
типу, языку и бытовым особенностям они 
близки к жителям Новой Зеландии, о-вов 
Таити и Маркизских. При открытии о-вов 
Джемсом Куком (см.), в 1778, они были насе-
лены исключительно гавайцами, число кото-
рых определялось приблизительно в 300 т. ч. 
До 70-х гг. 19 в. гавайцы составляли по-

давляющее большинство всего населения 
о-вов, падение общей численности к-рого от-
ражает процесс их вымирания. С 70-х гг. 
развивающееся плантационное хозяйство 
вызывает усиленный приток переселенцев 
разных наций. Из Азии была занесена про-
каза, которую туземцы назвали «китайской 
болезнью». Белые занесли сифилис. Населе-
ние о-вов увеличивалось, в то время как вы-
мирание гавайцев все продолжалось. В 1878 
их было 44.600, в 1884—40.000, в 1890— 
34.400, в 1896—31.000, в 1910—26.041, в 
1920—23.723, в 1927—20.931. В наст, время 
гавайцы по численности занимают одно из 
последних мест среди чрезвычайно разнооб-
разного по расовому и национальному со-
ставу населения о-вов. В 1926 из всего насе-
ления чистокровных гавайцев было всего 
6,4%, смешанных—6,9%, в то время как 
японцев—39,6%, филиппинцев—15,3, аме-
риканцев, англичан, немцев и русских — 
11,0, португальцев-—8,4, китайцев—8,0, про-
чих (уроженцы Порто-Рико, корейцы и 
др.)—4,4%. Из года в год гавайцы все бо-
лее вымирают; нек-рый естественный при-
рост дают только семьи смешанной с ино-
странцами крови. Одновременно уменьша-
ется и процентное отношение женщин ко 
всему населению. В 1874 на 51.538 муя-счин 
приходилось 29.039 наднщин, в 1896 на 72.567 
мужчин—36.303 женщины. Этот процесс по-
казывает, что на о-ва прибывали извне, гл . 
обр., «рабочие руки», кули, а не переселенцы. 
Впрочем, перевес рождаемости мальчиков, 
характерен для основного населения Г . 
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Годы Население 
1S32 * 130.313 
1872 ** 56.897 
1900 154.001 
1920 255.912 
1928 311.900 

По о-вам население распределяется чрезвы-
чайно неравномерно и непропорционально-
их площади. По цензу 1920, наиболее на-
селен о-в Оау—123.496 ж . За ним идут о-в 

Э т н и ч е с к и й с о с т а в н а с е л е н и я о с т р о в о в Г а в а й и 
с 1800 по 1920. 1—филиппинцы, 2—порториканцы, 3—корейцы, 
4—японцы, 5—китайцы, 6—португальцы и испанцы, 7 и 8—амери-
канцы из CACHI (7—солдаты и моряки, 8—прочие граждане), 9—га-

вайцы смешанной крови, 10—чистые гавайцы. 

Г.—64.895 ж. , Мауи—36.080 ж . , Кауаи— 
2).247 ж . и Молокаи (колония прокажен-
ных)—1.784 ж . Остальные о-ва имеют ни-
чтожное население. Из городов, кроме Го-
нолулу (см.), более значительны Хакалау 
(15.250 ж.) и Гило (10.431 ж.)—на восточном 
берегу острова Г., и Уайалуа (8.200 ж.)—на 
севере острова Оау. 

Все населенные о-ва связаны между собой 
регулярными почтово-пассажирскими паро-
ходными линиями, телеграфом, телефоном и 
радио; 4 больших о-ва, кроме 
того — аэропланным сообщени-
ем. Общее протяж. ж. д.—606 км 
(в т. ч. на о-ве Оау 270 км). В 
1928 на о-вах насчитывалось 
37.206 автомобилей (1 машина 
на 8 ж.) . Находясь на скрещении 
главных пароходных линий Ти-
хого океана, Г. связаны регу-
лярн. рейсами с портами Соед. 
Штатов и Канады, Панамским 
каналом, Японией и Китаем, Фи-
липпинскими о-вами, Новой Зе-
ландией и Австралией. В 1927 
в порты Г. прибыло 1.099 океан-
ских пароходов с общим тонна-
жем в 8.228.331 т. Наряду с 
движением грузов растет и пас-
сажирское движение, в кото-
ром все более заметную роль 
начинают играть туристы и курортные по-
сетители. В 1926 Г. посетило 17.000 туристов. 

Вся современная э к о н о м и к а Г. основа-
на на высокоразвитом плантационном земле-

делии. По главным товарным культурам Г. 
можно назвать с полным основанием сахар-
ными и ананасными о-вами. Первые опыты 
культуры сахарного тростника и производ-
ства сахара относятся к началу 19 в. С нача-
ла 50-х гг. , когда на сахарные плантации 
впервые были ввезены китайские кули (300 ч. 
в 1852) и когда для экстрагирования сахара 
начали применять центрофуги с механиче-
скими двигателями, сахарная промышлен-

ность стала быстро расти, и 
сахарный тростник начал вы-
теснять с плантаций другие 
растения. Одновременно на-
чались работы по искусствен-
ному орошению плантаций, 
улучшению дорог и т. п. Осно-
ванная в 1895 научная опыт-
ная станция за 30 лет израс-
ходовала свыше 3 млн. долл. 
на опыты по селекции сортов 
сахарного тростника, мелио-
рации плантаций, борьбу с 
вредителями и т. п. По рента-
бельности гавайские сахарные 
плантации стоят необычайно 
высоко. В 1895 было вывезе-
но 150 т. m сахара, в 1915— 
600 т. m, в 1927 — 830 т. т. 
Первое место по развитию са-
харных плантаций занимает 
остров Г. (34% всей продук-
ции сахара), затем идут: Оау 
(26%), Мауи (22%) и Кауаи 
(18%). В 1925 на сахарных 

плантациях Гавайи работало 48.473 чел.— 
Ананасные плантации и консервирование 
ананасов в банках по ценности продук-
ции занимают в хозяйстве Г. следующее 
место за сахаром. Первая небольшая план-
тация (в 5 га) ананасов была основана на 
острове Оау в 1901. В наст, время близ 
Гонолулу находится величайшая в мире фаб-
рика фруктовых консервов; ценность вывози-
мых ананасов в 1926 достигла 34 млн. долл. 
(первое место в мире). Второстепенные статьи 

7 
/ 15в 

J * / „.от-*' 
<у . С ? ' ' 

0. МОЛОКАИ 

/ / с—v 

ГАВАЙИ 

Плантации сахар»лэ траст* una 
ананаьп 

Иарохооныс речей с расстоянием в им 

J^J'auaMcuù 

Первая перепись. 
Время наибольшего падения. 

в вывозе составляют кофе, бананы, апельси-
ны и др. фрукты, виноград и мед.—Промыш-
ленность, если не считать переработки сахар-
ного тростника и изготовления консервов, 
совершенно не развита. Почти весь сахар экс-
портируется в Соед. Штаты в нерафиниро-
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ванном виде. Железные и стальные изделия, 
машины, нефть, бензин и керосин, мануфак-
тура, табак и папиросы, готовое платье и др. 
предметы потребления—все это ввозится из 
Соед. Штатов. Размеры ввоза и вывоза вид-
ны из следующей таблицы: 

Г о д ы Е
ы

во
з 

В том числе 
в Соед. Штаты 
Сев. Америки В

во
з 

; 

В том числе из 
Соед. Штатов 
Сев. Америки 

в миллионах долларов 

1903—05 . 
1906—10 . 
1911—15 . 
1916—20 . 
1921—25 . 
1926 . . . 
1927 . . . 

30,8 
38,1 
51,1 

108,0 
93,0 

100,1 
111,5 

30,8 
37,8 
50.4 

105.1 
91.5 
98,3 

109.2 

14,9 
21,5 
32.4 
57.7 
74.5 
86,5 
88.8 

11,7 
17,1 
26,4 
49.3 
65.4 
76,3 
79,7 

Средняя ценность вывоза на одного жителя 
в 1926 составляла 300 долл., а средняя цен-
ность ввоза—263 долл. 

И с т о р и я Г. может быть прослежена 
задолго до «открытия» их Джемсом Куком 
(см.) в 1778. Еще в 16 в. о-ва были трижды 
открыты испанцами—Альворадо де Сааведра 
(1527), Хуаном Гаетано (1555) и Мендозой 
(1567). История открытия и колонизации 
островов самими гавайцами, начавшихся за 
2—21/а тысячи лет до появления Кука со 
своим десантом, не может быть восстано-
влена с достаточной точностью в виду от-
сутствия у полинезийцев письменности. До 
появления европейцев гавайцы занимались 
земледелием и умели применять искусствен-
ное орошение. Полное отсутствие на о-вах 
железа вынуждало гавайцев оставаться при 
орудиях каменного века. Однако, культура 
гавайцев, напоминающая быт и культуру 
аборигенов Новой Зеландии, о-вов Таити и 
Маркизских, не была культурой каменного 
века. Древние предания сохранили память 
об океанских плаваниях и миграциях поли-
незийцев на очень большие расстояния. По-
стройка судов совершенно оригинальной и 
чрезвычайно остроумной конструкции, уме-
ние ориентироваться в открытом море по 
звездам, дальние плавания и переселения— 
признаки довольно высокой и самобытной 
культуры. Кук застал на о-вах несколько 
самостоятельных государств с дифференци-
рованными сословиями (вожди заметно вы-
делялись даже ростом), древними формами 
культа и религиозных запретов (табу). 

После Кука (1778—79), Лаперуза (1786) 
и Ванкувера (1792 и 1794) Г. все чаще посе-
щаются европейскими и америк. кораблями, 
а вместе с ними проникают на о-ва железо и 
др. металлы, орудия, оружие и др. европей-
ские товары. Конец 18 и начало 19 вв. соста-
вляют эпоху в истории Г. не только как на-
чало сношений с остальным миром, но и как 
период объединения о-вов в единое нацио-
нальное государство. Вождь сев. части о-ва 
Г., Камеамеа I (Kamehameha I), после ряда 
успешных войн объединил под своей вла-
стью все о-ва, вошел в деятельные сноше-
ния с европейцами, построил флот из 25 не-
больших судов европейского типа и оставил 
наследникам после своей смерти (1819) госу-
дарство, просуществовавшее до конца 19 в. 
При его сыне Камеамеа II , на Г. появились 

первые америк. миссионеры, было отменено 
табу, разрушены древние святилища и за-
прещены человеческие жертвоприношения. 
Миссионеры начали с устройства школ, вы-
работки гавайской письменности и органи-
зации типографий для печатания духовных 
книг. Конкуренция миссионеров различных 
исповеданий повела к быстрому распростра-
нению грамотности. Единственным значи-
тельным источником гос. доходов являлась 
в это время торговля сандаловым деревом 
с Америкой и Китаем, вскоре приведшая к 
полному истреблению сандаловых лесов. За 
периодом торговли сандалом последовал бо-
лее длительный период (1820—80), когда Г. 
сделались базой америк. китобоев в тихооке-
анских водах. После упадка китобойного 
промысла (гл. обр. в связи с появлением ке-
росина и нефтяных смазочных масел) Г.всту-
пили в третий, до сих пор продолжающийся 
период,—период плантационного хозяйства, 
во главе к-рого стали америк. предпринима-
тели. В 1876 гавайское правительство за-
ключило торговый договор о взаимной бес-
пошлинной торговле с Соед. Штатами Сев. 
Америки. Дату договора можно считать на-
чалом решительной «американизации» о-вов 
как в экономическом, так и в политическом 
отношениях. Последняя гавайская королева, 
Лилиукалани, попыталась в 1893 под влия-
нием «реакционеров»—гавайской национа-
листической аристократии—отменить кон-
ституцию (введенную еще в 1864). «Конститу-
ционная» партия, руководимая амер. план-
таторами (особенно крупную роль сыграли 
«сахарные короли»), устроила революцию, 
свергла королеву и повела переговоры о при-
соединении Г. к Соед. Шт., к-рое и состоя-
лось в 1898.14июня 1900 Г. стали «террито-
рией» СШСА. Первым губернатором терри-
тории был назначен один из америк. вождей 
революции 1893 и глава временного прави-
тельства из впоследствии громкой «ананас-
ной» фамилии.—Согласно конституции Соед. 
Штатов Сев. Америки, уроженцы о-вов — 
европейцы, гавайцы, китайцы, японцы и 
др.—получили права американ. гражданст-
ва. Численное преобладание «американских 
граждан неамериканского происхождения», 
в особенности японцев, вызывает беспокой-
ство в руководящих кругах. 

Как и всякая «территория» Соед. Штатов 
Сев. Америки, Г.имеют во главе исполнитель-
ной власти губернатора и секретаря терри-
тории, назначаемых президентом Соед. Шта-
тов из местных граждан на 4 года. Законо-
дательная власть принадлежит сенату из 
15 членов, избираемых на 4 года, и палате 
представителей из 30 членов, избираемых 
на 2 года. Высшие представители судебной 
власти избираются законодательными пала-
тами и утверждаются президентом Соед. 
Штатов. «Территория» избирает одного пред-
ставителя в Конгресс Штатов. 

В культурном отношении Г. представляют 
чрезвычайно оригинальную страну. На поч-
ве древней, хотя и первобытной культуры 
вымирающих полинезийцев здесь слояшлось 
и продолжает развиваться в рамках америк. 
конституции самое пестрое по расовому и 
национальному составу, традициям и рели-
гиям общество. «Дальний Восток» Азии и 
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«Дальний Запад» Сев. Америки сошлись и 
тесно сплелись здесь в разнообразных со-
циальных, экономических и политических 
комбинациях. Уже во времена гавайского 
королевства школьная сеть была настолько 
развита, что здесь было осуществлено всеоб-
щее начальное обучение раньше, чем во мно-
гих странах Европы. Среди гавайцев нет не-
грамотных; в Гонолулу—Гавайский ун-т. 
Все дело народного образования находит-
ся под сильнейшим влиянием религиозных 
организаций и национальных группировок. 
Общий язык школы—английский, общий ха-
рактер—чисто американский. Сильно разви-
ты различные виды спорта. Среди научных 
учреждений выделяется Bishop Museum в 
Гонолулу с богатым собранием памятников 
и материалов по полинезийской культуре, 
издающий мемуары и являющийся инициа-
тором тихоокеанских научных конгрессов. 

Находясь географически в центре океана., 
представляя в составе своего населения все 
народы его побережья и о-вов, Г. все более 
и более приобретают характер политического 
и культурного центра Тихого океана. Соед. 
Штаты, прилагая все усилия к американи-
зации интернационального населения Г., не 
забывают и об их стратегическом значении. 
Рядом с торговой гаванью Гонолулу в Перл-
Гарбор создается укрепленная военно-мор-
ская база Тихоокеанского флота Соед. Шта-
тов Сев. Америки с обширными казармами, 
доками и мастерскими.—В решении «тихо-
океанской проблемы» эти сооружения при-
званы, повидимому, сыграть не последнюю 
роль. А пока что «проблема» обсуждается в 
пацифистском духе во «Всетихоокеанском 
союзе» («Pan-Pacific Union») и его «конфе-
ренциях». Центром «Союза» является Гоно-
лулу, а его «директором» — А. Форд (А. Н. 
Ford). Голос рабочих организаций пока мало 
слышен на Г. Однако, в 1920 японская феде-
рация труда организовала стачку на план-
тациях, с которой еле справилась полиция 
союза сахарных плантаторов. 

Лит.: Д ю м о н-Д ю р в и л л ь Ж . С., Путеше-
ствие вокруг света, т. I I , СПБ, 1834; Р е к л ю Э., 
Земля и люди, т. XIV, СПБ, 1900; Л е б е д е в Н . К . , 
Завоевание земли, т. I I , М.—Л., 1925; Л о н д о н Д. , 
Сандвичевы острова, М.—Л., 1927; M у н П. Т. , 
Империализм и мировая политика, М.—Л., 1928; 
M a r c u s e A., Die Hawaiischen Inseln, В. , i894; 
L o g a n D., Hawaii , i ts People, Climate and Resources, 
Honolulu, 1903; B r y a n W. A., Natura l History 
of Hawaii , Honolulu, 1915; P a l m e r A. W. , The 
Human Side of Hawaii , Boston, 1924; К u y k e n-
d a 1 1 R. S., A History of Hawaii , N. Y., 1927 (учебник 
с указанием лит.); «Annual Report of the Governor of Ha-
waii» (ежегодно с 1900, Washington). ß. Каменецкий. 

ГАВАЙИ, самый большой из о-вов Га-
вайи (см.); имеет форму почти правильного 
треугольника, ок. 150 км длиной и 120 км 
шириной. Площадь—10.398 км2, населе-

•нне—64.895 ч. (1920). Поверхность,за исклю-
чением узкой прибрежной низменности, по-
крыта вулканическими горами и потоками 
застывшей лавы. Наибольшим плодородием 
отличается подветренный с.-в. берег, на ко-
тором расположена большая часть сахарных 
плантаций; здесь и наиболее значительный 
порт о-ва—Гило, от к-рого идут ж . д. с от-
ветвляющимися от них подъездными путя-
ми к плантациям. 

ГАВАЙЦЫ (или к а н а к и ) , малочислен-
ное в наст, время полинезийское племя, до 
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появления европейцев составлявшее един-
ственное население о-вов Гавайи (см.). Как и 
все вообще полинезийцы (см.), Г. народ древ-
ней и своеобразной культуры, в течение ты-
сячелетий сохранившейся на разбросанных 
по Тихому океану, оторванных от всего ми-
ра о-вах.—Г. вымирают из поколения в по-
коление (см. цифры в статье Гавайи); неко-
торый естественный прирост наблюдается 
только в семьях смешанной крови, особен-
но в гавайско-азиатских, и этот смешанный 
тип понемногу вытесняет чистокровных Г. 

ГАВАНА (La Habana, полное имя—San 
Cristobal de la Habana), правильнее, А в а н а , 
столица и главный порт Кубы. Крупней-
ший экономический и политический центр 

Вест-Индии (см.), главный опорный пункт 
влияния Соедин. Штатов Сев. Америки на 
Караибском море; 562. 968 ж . (1927), в т. ч. 
22,3% цветных (негры, мулаты), 77,7% бе-
лых, преимущественно креолов; 23,5% насе-
ления—иностранцы. Главный разговорный 
язык—испанский. 

Г. расположена на .сев. побережьи о-ва, 
при входе в Мексиканский залив, у глубо-
кой, закрытой бухты, соединяющейся с мо-
рем узким проходом (наименьшая ширина— 
360 м), находится в узле главных ж . д. о-ва 
и на пересечении важных морских путей 
Вест-Индии. Наиболее удобные сношения 
связывают Г. с Сев. Америкой; кратчайший 
путь—на островок Кей Вест, связанный с 
Флоридой ж . д.,—всего 165 км (ходит ж.-д. 
паром); до Нового Орлеана—1.083 км, до 
Нью Иорка — 2.100 км. В окрестностях—-
сахарные и табачные плантации. Ввоз пре-
вышает вывоз: в 1925 ввоз—200.227 тыс. долл. 
(67% ввоза всей Кубы), вывоз—75.950 тыс. 
долл. (22% вывоза Кубы). Ввозятся: зерно, 
масло и другие предметы питания, каменный 
уголь, нефть, машины, автомобили. Выво-
зятся: табак и табачные изделия, сахар, ром, 
фрукты. В вывозе и, особенно, во ввозе пер-
вое место занимают Соед. Штаты Сев. Аме-
рики, затем идут Великобритания, Франция, 
Испания. Внешнеторговый судооборот порта 
в 1923—5.798 т. per . m (средняя прибытия 
и отбытия судов). Важнейшая отрасль про-
мышленности Г. — производство табачных 
изделий (сигары «гавана», сигареты); есть 
производство шоколада, рома, ликеров, вод-
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ки, пива; развивается судостроение. В Г . — 
ряд местных банков и отделений крупных 
северо-американских банков. 

Порт Г . укреплен и хорошо оборудован 
доками, погрузочными приспособлениями, 
угольными складами, нефтяными резервуа-
рами, пакгаузами . Радиостанция . Научно-
просветительные учреждения : университет 
(основан в 1728, в 1923—4.006 студентов), не-
сколько научных институтов и музеев, бо-
танический сад, Н а ц и о н а л ь н а я библиотека 
(256тыс.тт.) , Н а ц и о н а л ь н . т е а т р ( н а 4 т . м е с т ) . 

Климат Г . ж а р к и й ; средняя годовая t° 
+ 25°, средняя t° самого ж а р к о г о месяца 
(август) + 2 7 , 8 ° , самого холодного (январь) 
+ 22,2°, среднее годовое количество осад-
ков—131,6 см.— Г. первоначально (в 1515) 
основана на юяс. берегу Кубы, перенесена 
на настоящее место в 1 5 1 9 . В 17 в. Г . выдви-
нулась к а к главный опорный пункт испан-
ского владычества в Америке и к а к сборный 
пункт «серебряных флотилий» испанцев. 
Перейдя после Испано-американской войны 
1898 в сферу в л и я н и я Соед. Штатов Сев. 
Америки, Г . стала их экономической и по-
литической базой в Вест-Индии. В 1928 в Г . 
происходила 6-я Международная конферен-
ция американских государств (см. Панаме-
риканские конференции). Г а в а н а — г л а в н ы й 
центр раб. и проф. движения Кубы (см.). 

ГАВАНИ ВОЛЬНЫЕ, см. Вольная гавань. 
ГАВАНЬ, защищенное от ветра , течения, 

волнения и ледохода водное пространство, 
с л у ж а щ е е б. или м. безопасной стоянкой 
д л я судов и местом соединения сухопутных 
путей сообщения с водными. Г. различаются 
морские, речные и озерные. Н а рус . я з . сло-
во кГ. применяется , гл . обр. , к природным 
Г . , в то время к а к Г . , оборудованная раз-
личного рода искусств, сооружениями, улуч-
шающими условия безопасности, перегрузки 
и х р а н е н и я товаров, пассажирского движе-
н и я , и т . д . , называется портом (см.), а со-
оружения—-портовыми сооружениями. 

ГАВАРНИ (Gavarn i ) , собственно С ю л ь -
п и с Г и л ь о м Ш е в а л ь е (Cheval ier , 
1804—66), выдающийся франц. рисоваль-
щ и к . Огромное искусство грациозной линии 

и передачи мягчай-
шей игры света, 
к -рым обладал Г . , 
далось ему л и ш ь в 
результате долгого 
и упорного труда . 
Е с л и не считать 
самых ранних про-
изведений (напр . , 
тетради литогра-
фий под названием 
«Album Diabol ico-
F a n t a s m a g o r i q u e » -
Дьявольски-фанта -
стический альбом), 
художествен , дея-
тельность Г. мож-

но разбить н а три периода . В 1830 — 37 
он работает преимущественно д л я модных 
ж у р н а л о в , затем основывает собственный 
ж у р н а л « Jou rna l des Gens d u Monde». Дол-
ги, связанные с этим изданием, приводят 
его в тюрьму К л и ш и , которой он посвя-
тил особую сюиту литографий. Шедевром 

этого первого периода являются сюиты 
Г. «Phys ionomie de la popu la t ion de Par is» 
(Физиономии п а р и ж а н ) и «Études d ' e n -
fants» (Этюды детей). 1837—48 гг. Г . за -
нят работой преимущественно для ж у р н а л а 
«Charivari». В этом и в нек-рых других по-
временных изданиях печатаются впервые его 
знаменитейшие серии, выходившие затем от-
дельными тетрадями: «La bo î te aux lettres» 
( Я щ и к д л я писем), «Les fourber ies des fem-
mes» (Женские у л о в к и , 2 серии), «Les cou-
lisses» (Кулисы) , «Les é t u d i a n t s de Paris» 
(Парижские студенты), «Les lorettes» (Ло-
ретки) , «L 'a rgen t» (Деньги) , «Le ca rnava l à 
Par is» ( П а р и ж с к и й карнавал) и другие . И з 
приведенных названий у ж е ясны сюжетные 
темы, занимавшие Г. П а р и ж с к а я богема, 
студенты, лоретки , артистки и артисты, по-
лусвет , тайны домашнего очага, тайна бу-
дуара кокотки , маски к а р н а в а л а , интриги 
и наряды костюмированных балов—вот сфе-
р а , в которой вращается талант Г . , всегда 
уравновешенный, изящный и в эту пору без-
заботно веселый. Он сам составлял к своим 
литографиям подписи, к а к бы выхваченные 
из тогдашней ж и в о й речи и пересыпанные 
остроумными словцами пария^ского я^ар-
гона. Н а р я д у с литографиями, Г. исполнено 
огромное количество рисунков д л я иллю-
стрированных изданий, и они относятся к 
числу лучших образцов «романтической ви-
ньетки». Таковы иллюстрации к изданиям: 
«Les F r ança i s pe in ts pa r eux-mêmes» (Фран-
цузы, ими самими изобраягенные), «Le dia-
b le à Paris» ( Д ь я в о л в Париже) , «Le juif 
e r ran t» (Вечный жид) Сю и «Paris mar ié» 
(Оженившийся П а р и ж ) Б а л ь з а к а . Третий 
период художественной карьеры Г. (с 1848) 
начинается с путешествия в Англию, где 
он посвятил свое внимание лондонской бед-
ноте и «подонкам англ . общества». Его ри-
сунки этого времени п о я в л я л и с ь в изобилии 
в «I l lus t ra ted London News», в парижской 
«I l lus t ra t ion», а т а к ж е в издании «Gavarni 
in London» (Гаварни в Лондоне) . Вернув-
шись в 1851 в П а р и ж , Г. обязался ежедневно 
давать по литографии д л я газеты «Paris», 
просуществовавшей около года. Здесь на-
чали п о я в л я т ь с я его литографические рисун-
ки , составившие 18 сюит, объединенных об-
щим названием «Masques e t visages» (Маски 
и лица) . Доведенное до совершенства знание 
литографской техники и уменье извлечь из 
нее тончайшие колористические эффекты, 
удивительное искусство нюансированья бар-
хатистого света претворяют эти рисунки к а к 
бы в симфонии b l anc e t no i r . Они навеяны, 
однако , у ж е другими чувствами, чем ран-
ние вещи Г . Разочарованием и пресыщенной 
насмешкой пропитаны подписи под этими 
литографиями; напр . , в сюите «Les propos 
de T h o m a s Vireloque» (Изречения Фомы Ви-
релока) грусть и цинизм автора сквозят 
в афоризмах бродяги-мудреца, отмечающе-
го неизбежные противоречия буржуазного 
жизненного у к л а д а . Последние годы ж и з н и 
Г. отдал з а н я т и я м математикой. 

Лит.: G о n с о u r t E . , Gavarni, l 'homme et l 'œuvre, 
P. , 1873, нов. иллюстр. изд. 1925; F о r g u e s £ . , Ga-
varni , P. , 1887; A r m e l h a u t J. et B o e h e r E . , 
L 'œuvre de Gavarni, P. , 1873 (каталог); спец. номер 
ж. «Studio»3a 1904 (L.); L e m о i s n e P. A., Gavarni, 
Peintre e tLi thographe, 2v l s ,P . , 1924. E. ЛисеНКОв. 
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ГАВАС (Havas ) , Агентство Г . , франц. теле-
графное агентство, снабжающее по абоне-
менту депешами и сведениями из всех 
стран; служит одновременно органом пра-
вительственных сообщений. Основано в 1835 
Шарлем Гавасом. Вначале скромное бюро 
для переводов с иностранных языков , Г . в 
1840 устанавливает голубиную почту между 
Лондоном, Брюсселем и Парижем, которая 
функционировала лучше, чем тогдашний те-
леграф. С 1856 Г. является монополистом 
газетных объявлений. Агентство Г . имеет 
корреспондентов во всех больших городах 
всего мира и во всех б. или м. значительных 
местах Франции, связано контрактом д л я 
обмена сведений со всеми крупнейшими те-
леграфными агентствами (Рейтер, Вольф, 
Тасс и др.) . В 1879 Агентство Г. преобразова-
но в акционерное об-во. Х а р а к т е р агентства, 
имеющего официальные связи, строго кон-
сервативный, хотя внешне Г. старается со-
блюдать профессиональную лойяльность . Г . 
снабятет газеты, соответственно направле-
нию каждой, политическими и финансовыми 
корреспонденциями за определенную плату , 
а еще недавно—литературными фельетонами 
и романами. Это—настоящая фабрика мне-
ний и информаций. Провинциальная газета , 
кроме местной хроники, может быть соста-
влена исключительно с помощью Г . ( 7 5 % 
экономии). Г . составляет готовые клише с 
ежедневными отчетами дебатов палаты, от-
правляет их поездом, т а к что провинциаль-
ная газета, находящаяся на расстоянии 300 
км от П а р и ж а , может их напечатать в сво-
ем утреннем издании. Г. имеет десятки фи-
лиалов в провинции и за границей, полу-
чающих отовсюду и доставляющих повсюду 
регулярную информацию ( 5 0 % экономии). 
В 1879 акционерный капитал Г. был равен 
8.500 тыс. франков; в настоящее время 
основной акционерный капитал Г.—80 млн . 
франков. В одной Франции Г. имеет 400 кор-
респондентов. Относится к СССР весьма не-
дружественно. X . Р . 

ГАВАЦЦИ (Gavazzi) , Алессандро (1809— 
1889), деятель итал . революции 1848—49, 
участник гарибальдийского д в и ж е н и я . Мо-
нах ордена варнавитов , выдающийся народ-
ный оратор. И г р а л видную роль в событиях 
1848—49. Когда в Риме установилась рес-
публика , Г . был назначен главным священ-
ником народной армии, организовал меди-
цинскую помощь в войсках и помогал на 
поле сражения раненым обеих сторон. По-
пытка властей арестовать Г. в Ливорно выз-
вала восстание населения . В эпоху респуб-
лики в Венеции Г. ведет и здесь пламенную 
радикальную и патриотич. агитацию; одна-
ко, при попустительстве Манина Г. был из-
гнан из Венеции за «дерзкие речи». После 
крушения итальянской революции Г . пере-
селился в Англию. Здесь , а т а к ж е в Шот-
ландии и Сев. Америке, он ведет я р к у ю борь-
бу против духовенства и светской власти 
папы, встречая всюду отчаянное сопротивле-
ние церковных фанатиков. В 1860—61 Г. 
является одним из ж и в ы х центров гарибаль-
дийского движения , сопровождая Гарибаль-
ди в Палермо, Мессине, Н е а п о л е . — В ре-
зультате разрыва с католичеством, Г. со-
здает в 1870 Свободную церковь Италии и 

позже — протестантский Союз свободных 
церквей Италии . Несмотря на свой политиче-
ский радикализм , Г. легко отрекся от идеи 
республики; его политическая деятельность 
была в конечном итоге использована б у р ж у -
азной олигархией в интересах установле-
н и я диктатуры крупнокапиталистических 
слоев (см. Италия, исторический очерк) . 

Лит.: Д о б р о л ю б о в Н . А., Отец Александр 
Гавацци и его проповеди, Собрание сочинений, том 
IV, Петербург, 1911. 

ГАВГАМЕЛА (теперь T е л л ь-Г о м е л ь), 
селение в Месопотамии, около к-рого в 331 
до х р . э . Александр Македонский разбил 
персидскую армию Д а р и я I I I Кодомана . По-
беда при Г . окончательно сломила могуще-
ство древнего персидского госудйрства. 

Лит.: С в е ч и и А., Эволюция военного искус-
ства, т. I . Москва, 1927. 

ГАВЕЛЬ (Havel ) , Г а ф е л ь , правый при-
ток Эльбы в Германии; 371 км длины; берет 
начало в системе мелких озер на границе рес-
публик Мекленбург-Шверин и Мекленбург-
Стрелиц, течет на Ю . (б. ч. , в пределах про-
винции Бранденбург) в низменной ш и р о к о й 
долине. В среднем течении Г . пересекает 
зап . окраину Б о л ь ш о г о Б е р л и н а ; начиная 
отсюда, на протяжении ок . 90 км образует 
почти беспрерывную цепь озер, м е н я я на-
правление на западное, а затем (после П л а у е ) 
на северо-западное. Б л а г о д а р я полновод-
ности и незначительному падению, у ж е в 
верхнем течении судоходен (все судоходное 
протяжение—315 км). Течение Г . во многих 
местах канализовано . Вместе со своими 
притоками ( слева—-Шпре , Нуте , П л а у е , 
с п р а в а — Р и н и Доссе) и многочисленными 
каналами (важнейшие—Гогенцоллерн, Фи-
нов, Тельтов, к а н а л Шпре—Одер и др . ) Г . 
яв ляе т с я ваяшым соединительным звеном 
водных путей Вост. Германии (связь системы 
Одера с системой Эльбы). В среднем и ниж-
нем течении Г . огибает Гавелланд, одну из 
исторических областей Бранденбурга (см.). 

ГАВЕРГИЛ (Haverh i l l ) , правильнее Г е-
в е р г и л , промышленный город в штате Мас-
сачусетс Соед. Шт. Сев. Ам. , у р . Мерримак, 
на ж . д. Бостон—Мен (52 км к С. от Бостона) . 
Нас .—49.232 (1925). К р у п н ы й центр обув-
ного производства; шерстяные изделия, вы-
делка кирпича . П у б л и ч н а я библиотека (130 
тыс. томов). Основан Г . в 1640. 

ГАВЕРСОВЫ КАНАЛЫ, довольно широ-
кие (ок. 0,05 мм), соединяющиеся между со-
бою ходы в компактном веществе кости (см. 
Кость)', содержат кровеносные сосуды д л я 
питания костной ткани и нервные волокна . 

ГАВИАЛЫ, два рода крокодилов , индий-
ский (Gavial is) и малайский (Tomis toma) , 
отличающиеся очень длинным, тонким ры-
лом с вздутием на конце. Зубов не менее 
20 в верхней и 18 в нижней челюсти с ка -
лсдой стороны. Спина покрыта панцырем 
из 4 продольных р я д о в килеватых костных 
пластинок . К роду Gavia l i s относится толь-
ко один вид—г а н'г с к и й Г . (G. ganget icus) , 
имеющий в верхней челюсти с к аж д о й сто-
роны 27—29 зубов, в нижней 26—27. Дости-
гает 5 ледл. Верх темный, буровато-зеленый, 
низ беловато-зеленоватый. Ж и в е т в Ганге , 
Брамапутре , их притоках и Инде, где дер-
ж и т с я в глубокой воде, выползая н а сушу 
только д л я размножения . Питается исклю-
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чительно рыбой; д л я человека безопасен. 
Я й ц а , числом 40, откладываются в песок .— 
М а л а й с к и й P. (Tomis towa schlegeli) от-
личается меньшим размером (дл. до 4,7 м) и 
меньшим числом зубов (в верхней челюсти 

Gavialis gangeticus. 

с каждой стороны 20—21, в нижней—18—19). 
Водится в р е к а х , озерах и болотах Борнео , 
Суматры и на п-ове Малакке . 

ГАВКУН ( гахкун) и г а в к а (гахка) , 
местное название (у поморов) самца и сам-
ки гаги (см.). 

ГАВЛИЧЕК (HavHcek—псевдоним Гавель 
Б о р о в с к и й — H a v e l Borovsky) , К а р л 
(1821—56), чешский поэт, ж у р н а л и с т , поло-
ж и в ш и й начало новой чешской публицисти-
ке, и общественный деятель ; известен к а к 
непримиримый националист и славянофил. 
В 1843 — 45 занимался преподавательской 
деятельностью в России. Возвратившись в 
Чехию, вел неутомимую борьбу с абсолю-
тизмом в качестве ж у р н а л и с т а и редактора 
р я д а изданий. З а эту работу, а т а к ж е за ак-
тивное участие в пражском движении , был в 
1851 заключен в крепость, где провел 4 года. 
И з литературн. произведений Р . з а с л у ж и в а -
ют внимания , г л . обр. , его сатирич. поэмы. 
Кроме книги «Эпиграмм» ( « E p i g r a m m y » , и з д . 
в 1870), самая значительная из них «Креще-
ние св. Владимира» («Vlad imirüv K i e s t » , и з д . 
1877), острая сатира на русское самодержа-
вие и православие (к изданию в России до-
пущено не было и ходило по р у к а м в руко-
писи; часть его помещена во 2-й книге «Сла-
вянских Известий» за 1907). Интересны так-
же «Тирольские элегии» («Tyrolské elegie», 
1851—55), посвященные тюремной ж и з н и ав-
тора (рус . пер. в антологии Н . Гербеля 
«Поэзия славян», С П Б , 1871), и «Моя песнь» 
(«Moja pisen»), поэтическая исповедь Г . (рус. 
перев. С. Штейна в сборн. «Славянские поэ-
ты», С П Б , 1908). Г . я в л я е т с я одним из осно-
воположников реализма в чешской литера-
туре . Собрание сочинений Г. вышло в П р а г е 
в 1870, новое издание там ж е , 1904. 

Лит.: П ы п и н А. и С п а с о в и ч В.. История 
славянских литератур, т. I I , изд. 2-е, СПБ, 1881; 
«Научно-литературный сборник Галицко-русской Ма-
тицы», т. I I , кн. 4, Львов, 1902 (ст. С. В. ф о н 
Ш т е й н а ) ; M a s a r y k Т., К . Havllcek Snahy а 
tuzby polit ického probuzeni, Praha , 1 896. 

ГАВ0 (Gaveaux) , П ь е р (1761—1825), ком-
позитор и певец (тенор) эпохи Великой фран-
цузской революции, автор многочисленных 
опер (33), имевших большой успех у ауди-
тории революционного П а р и ж а . Г . , м. пр . , I 

принадлежит опера «Леонора, или супруже-
с к а я любовь» («Léonore ou l ' a m o u r conjugal», 
1798), по сюжету совершенно совпадающая 
с «Фиделио» Бетховена . Кроме того, Г . на-
писан р я д революционных песен (некоторые 
из них входили в состав его опер), т а к ж е 
пользовавшихся большой популярностью. 

Лит.: Подробную биографию Г. и указатель ли-
тературы о нем см. у R о b е г t ' a E i t n e r ' a , в 
его Biographisch - bibliographisches Quellen-Lexikon, 
В. IV, Leipzig, 1900—04. 

ГАВОТ (франц. gavot te , по имени гаво-
т о в — жителей местности Gap в Дофине, б. 
ю.-в. провинции Франции), франц. народ-

Гавот Ж . Ф. Рамб (1683—1764). 

ный танец, известный с 16 в. , но особенно 
распространенный во всей З а п . Европе в 
17 и 18 вв. Тактовый размер 2/г ( а " а breve) 
с затактом в 2/«'> каждые два такта образуют 
музыкальную фразу , оканчивающуюся на 
сильной доле такта . Движение умеренное; 
характер музыки, обычно, бодрый, резко 
акцептованный. В 18 в. Г . входит составной 
частью в сюиту (см.), обычно после сара-
банды (см.); затем часто следует новый Г . 
(трио) в условно «пастушеском» характере , 
«под волынку» (à la muset te) , где подражание 
волынке сделано посредством выдержанных 
басов. В рус. музыке наиболее художествен-
ные Г. принадлежат Чайковскому, Глазу-
нову и Прокофьеву . Образцы Г. 17—18 вв. 
см. в «Gavot ten Album», в ред. Р и х . Клейн-
михеля , изд. Петерса, Лейпциг, 1884. 

ГАВР (Le Havre , что значит порт), пра-
вильнее А в р , второй (после Марселя) по 
размерам судооборота коммерческий порт 
Франции, окружной гор. департамента Ниж-
ней Сены; расположен в устьи Сены, слу-
жит морским портом д л я П а р и ж а (конеч-
ный пункт жел . дор. на Р у а н и Париж) ; 
158.022 ж и т . (1926).—Перевесу Г . над дру-
гими франц. портами Атлантического по-
бережья содействовали его полоя-сение при 
выходе водного пути Сены в Л а Манш и при-
родные удобства гавани:полого опускающее-
ся дно и отсутствие подводных камней и от-
мелей облегчает проход судов (что особенно 
ваясно при частых здесь туманах) , морской 
рейд достаточно глубок (11 м), грунт дна 
хорошо держит я к о р я ; благодаря встрече 
двух приливных волн (от Бискайского зали-
ва и Северного моря) , долго держится оди-
наково высокий уровень прилива (в течение 
3 часов). Природные преимущества гавани 
увеличены (особенно с 80-х гг. 19 в.) обшир-
ными искусственными сооружениями ; 2 дам-
бы отделяют от моря наружный порт, соеди-
няющийся с 10 бассейнами внутреннего пор-
т а ; общее протянтение набережных—13 км. 

Г.-—по преимуществу порт франко-амери-
канской торговли. В нем имеется ряд спе-
циальных складов для америк. товаров, 
гл . обр. , д л я х л о п к а и кофе; Г .—крупней-
ший порт Франции по ввозу этих продуктов. 
Значительное количество хлопка Г. полу-
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чает также из Африки (Египет, Гвинея). Со-
став ввоза Г. показан в следующей таблице: 

Годы / 1913 1925 1927 

/ С т а т ь и МЛН. млн. 
/ ввоза тыс. m фр. тыс. m фр. • тыс. m 

i 
Весь ввоз . 2.661,2 1.971,6 3.063,3 9.810,5 3.353,1 

В т. ч.: 
Хлопок . . 255,3 441,3 242,5 2.760,0 255,6 
Кофе . . . . 146,0 262,8 137,3 1.414,1 127,0 
Медь . . . . 74,9 123,4 80,3 606,0 59,4 
Кожи, шку-

ры . . . . 38,8 106,4 35,1 373,0 15,0 
Какао . . . 44,4 77,7 25.0 119,9 15,2 
Каучук . . 10,1 71,4 12,5 301,2 9,8 

* Франк в 1925 ПО курсу = 0,25 франка в 1913. 

В значительном количестве ввозятся также 
нефть, мясо, сахар и др. предметы питания, 
строительное и поделочное дерево. Выво-

через Г. прошло 131.470 пассажиров; особен-
но сильно двия^ение по линии Гавр—Нью 
Иорк; Г.—главный отправной пункт эми-
грации из Франции в Америку. Общий су-
дооборот порта в 1927: вошло 2.741 судно 
с 6.402 т . per . m, вышло 2.182 судна с 
5.691 т. per . т . В связи с морской торговлей 
Г. стоит большая часть его промышленности: 
судостроение, проволочно-канатные заводы; 
есть крупные холодильники, химические и 
стекольные заводы. В Г.—торговая палата, 
ряд банков, научно-просветительные учре-
ждения: Естественно-исторический музей, 
при нем—Океанографический ин-т; Музей 
искусства и археологии, городская библио-
тека (74 тыс. тт.), библиотека и архив тор-
говой палаты, коммерческая, колониальная 
и мореходная школы. Л. Синицкий. 

И с т о р и я . Г. возник как портовый го-
род в начале 16 в. (при Франциске I). Осно-
вание и рост Г. в качестве океанского порта 
отражают начавшееся в 16 в. перемещение 
торговли из внутреннего Средиземномор-
ского бассейна на новые, океанические пути. 
Развивался медленно вследствие наводнений. 
Важное торговое значение приобрел с 70-х гг. 

к востоку от /'ринит 

.Октвиль 
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

юрод .*7; селен. леса 
жел. дор. ' • ' • трамваи 
шоссе 10 мубины в н 

.Фонтен-ла-Мале •Мануар 

Овен 
Г<)ньиль 

.•Д̂ Удаль ,рфлвр '< Гонфрвв* Сент- •Рожёрвиль 
JX'rPО" / И _ 

Малый рей; 

Ривьер-Сен 

1 Бассейн Эры 
2 »» Маре; 
3 Аванпорт 

А б л о н .-̂ Гонвиль 
»арневиль-°ла-Бер 

зятся хлопчатобумажные и шелковые ткани, | 
конфекционный и бумажный товар и др.— | 
Г.—крупный пассажирский порт. В 1924 j 

16 в., когда его корабли стали ходить к Нью-
фаундленду за треской и к Шпицбергену 
за китами. Имел также военное значение, 
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о г р а ж д а я от англичан устья Сены. В 17 в. 
Ришелье и затем Вобан, расширив порт Г. , 
сделали его доступным д л я больших мор-
ских кораблей и переоборудовали систему 
городских укреплений. Город стал играть 
важную роль во франц. заморской колониза-
ции. П р и Кольбере он был центром деятель-
ности Вестиндской, а затем Сенегальской и 
Гвинейской компаний. Супадком колониаль-
ной мощи Франции не утратил своего ком-
мерческого значения и, г л а в н . обр. , успешно 
развивал торговлю с Америкой. Неизмен-
ный торговый рост Г. периодически вызывал 
большие работы по расширению порта. Из-
давна был не только торговым, но и пром. 
центром. С 13 окт. 1914 по ноябрь 1918 был 
местопребыванием бельг . правительства . 

ГАВРИИЛ, один из четырех или, по дру-
гому счету, семи архангелов , культ к -рых 
евреи в персидскую эпоху заимствовали у 
персов, где он о т р а ж а л собою иерархиче-
скую лестницу придворных чинов. В талму-
дической ангелологии ему приписывается за-
ведывание раем, одной из четырех райских 
рек — Т и х о н о м и вратами небесного Иеру-
салима, через которые он с Михаилом про-
водит души умерших праведников. Там 
ж е ему приписывается т а к ж е власть над 
змеями, над огнем, над золотом, над луной, 
над понедельником и, из стран света, над 
югом. В новозаветной канонической и апо-
крифической литературе Г а в р и и л рисуется 
преимущественно в роли специального по-
сланца , вестника б о ж и я ; в этой роли мы на-
ходим его и в с к а з а н и я х магометан, сложив-
ш и х с я под иудаистическим и христианским 
влияниями . Н. Румянцев. 

ГАВРИЛ ЕНКО, Александр Павлович (1861 
—1914) , инженер-механик , профессор. По 
окончании Моск. технического училища в 
1882 работал 3 года рабочим и чертежником 
в Сев.-Америк. Соединен. Ш т а т а х на маши-
ностроительных заводах , затем с л у ж и л на 
московских заводах конструктором и по-
мощником директора , заведывал московской 
водопроводной сетью. С 1888 — профессор 
Московского технического училища по ка -
федре технологии металлов и паровых кот-
лов . В 1905 — первый выборный директор 
Технического у ч и л и щ а ; переизбирался че-
тыре р а з а . Г . поставил работу в училище 
на большую высоту. Ч и т а л лекции т а к ж е в 
Московском коммерческом институте; был 
председателем Политехнического об-ва. Г . 
пользовался огромной популярностью. И з 
его многочисленных трудов надлежит отме-
тить «Паровые котлы», Москва, 1907, и 
«Механическую технологию металлов», 4-е 
издание , Москва, 1924—26. 

ГАВРИЛОВСКИЙ, заводской поселок в 
Артемовском округе УССР, входит в группу 
поселков, расположенных вокруг Торецкого 
машиностроительного завода им. Вороши-
лова у ст. Дружковка (см.) Донецких ж . д . ; 
4.513 ж . (1926). 

ГАВРИЛОВСКИЙ ПОСАД, г о р . в Ю р ь е в о -
Польском уезде Иваново-Вознесенской губ . , 
при речке Ирмес (системы Клязьмы) , ст. Се-
верных ж . д. , в 81 км к Ю . - 3 . от Иваново-
Вознесенска; 2.238 ж . (1926). Хлопчатобу-
маншая т к а ц к а я фабрика с числом рабочих 
до 700 чел. (1925/26). Известен с давнего вре-

мени. В 17 в. Г . п. назывался государевой 
дворцовой слободой, в посад переименован 
в 1789. Один из ранних центров хлопчато-
бумажной промышленности. В 1860 в Г. п. 
было свыше 10 фабрик с общей продукцией 
свыше 200 тыс. рублей. 

ГАВРИЛ0BCK0È, село в Казакскои АССР, 
переименовано в Талды-Курган (см.). 

ГАВРИЛОВСКОЕ, село Спасского у. Р я -
занской губ. , в 3 км от Спасска; 5.449 жит . 
(1926). Кирпичный завод (50 рабочих), тор-
форазработки (40 рабочих). В отхожих про-
мыслах занято ок. 400 ч., главным образом 
на торфоразработках . 

ГАВРИЛОВ-ЯМ, поселок городского типа 
Ярославской губ. и уезда; соединен ж. -д . 
веткой со ст. Семибратово, Северн, ж . д.; 
9.474 жит . (1926). К р у п н а я льнопрядильная 
и т к а ц к а я фабрика «Заря социализма» с чи-
слом рабочих и с л у ж а щ и х в 1925/26—свы-
ше 5.000 ч. (в двух сменах). 

ГАВРОНСКИЙ (Gawronski), Равита Фран-
цишек (род. 1846), польский историк нацио-
нально-консервативного направления . Пи-
сал сначала (1882—88) научные статьи по 
агрономическим вопросам, затем принялся 
з а обработку исторических тем, преимуще-
ственно касающихся Украины. Из истори-
ческих работ Г. заслуживают внимания: «Ро-
сударственно-общественный строй Руси 11 и 
12 вв.», 1898; «История гайдамацких движе-
ний (18 в.)», 2 тт. , 1900; «1863 год на Руси», 
2 тт . , 1903, и др . Значительная часть сочи-
нений Г.—это исторические биографии ( Б . 
Хмельницкого, М. Чайковского , В. Антоно-
вича и др. ) ; из них самая серьезная посвя-
щена польскому фольклористу Ходаковско-
му («Зориан Д о л е н г а - Х о д а к о в с к и й . Его 
ж и з н ь и деятельность», 1898). Небезынтерес-
ны т а к ж е нек-рые его мелкие этюды, посвя-
щенные мало известным историческим вопро-
сам, напр. , «Конфедерация польского на-
рода 1768». Все исторические работы Г .пред-
ставляют собою повествовательные компи-
ляции, лишенные строго научного метода; 
они заслуя{ивают внимания почти исключи-
тельно к а к сводки материала и источников 
по данным вопросам. 

ГАГА, Somate r ia mol l i s s ima , к р у п н а я утка 
из подсем. нырковых. У самца верхняя часть 
головы, шея и спина— ^ ^ 
белые; грудь с рыже- v ^ ^ * * 
ватым налетом; лоб и \ Д . 
височная область, ни- \ 
я ш я я часть спины и 
брюхо—черные; щеки 
зеленые ; рулевые и ма-
х о в ы е — б у р о - ч е р н ы е . _ 
Общая длина—63 см, 
крыла—29, хвоста—9. 
Самка мельче, ее об- — 
щ а я о к р а с к а б у р о в а т о - Somateria mollissima. 
ря^авая с черноватым 
узором пестрин. Широко распространена по 
всему северу земного ш а р а . Морская птица; 
на суше передвигается т я ж е л о и неловко. 
Полет, требующий быстрых и энергичных 
взмахов коротких крыльев , вскоре утомляет 
грузную птицу. Плавает великолепно, ны-
ряет глубже и продолжительнее, чем нырко-
вые утки . Питается моллюсками, мелкими 
ракообразными и рыбками. Птенцов выво-
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дит не ранее конца м а я . Гнездо устраивает 
из мелкого хвороста и водорослей, с обиль-
ной внутренней пуховой подстилкой. Наси-
живает месяц. Птенцы с первого дня жизни 
способны хорошо плавать и нырять. Отды-
хают, сидя на спине плывущей матери. 

Г . имеет большое промысловое значение, 
благодаря ценному пуху. Различают «мерт-
вый» пух, собираемый из гнезда, и «живой»—-
от убитой птицы. Первый к а к менее ж и р -
ный и легкий ценится дороже. Приблизи-
тельно из 12 гнезд получается ок. 1/2 кг пуха . 
Вследствие интенсивного преследования и 
разорения гнезд, количество Г. резко умень-
шается. Из юж. Гренландии вывозится наи-
большее количество п у х а — в среднем до 2 т . 
кг ежегодно (прибл. из 100 тыс. гнезд). Н а 
севере СССР (Мурман, берега и о-ва Белого 
моря, Н о в а я Земля) промысел носит беспо-
рядочный и хищнический х а р а к т е р . С. О. 

ГАГАРИН, Андрей Григорьевич, к н я з ь 
(1855—1921), технолог; окончил математич. 
факультет Петербургского ун-та и Артилле-
рийскую академию. В 1895—1900 построил 
крешерный пресс своей системы д л я испы-
тания материалов, я в л я ю щ и й с я теперь не-
отъемлемой принадлежностью всякой меха-
нич. лаборатории. Сконструировал р я д при-
боров, станков и приспособлений, имеющих 
значение в технологии строительных мате-
риалов. Председатель Строительного комите-
т а и первый директор (1900) Петербургского 
политехнического ин-та. В 1907 отрешен от 
должности и на 3 года лишен права посту-
пать на гос. и общественную службу «за без-
действие власти» в период революции 1905. 

ГАГАРИН, Григорий Григорьевич, к н я з ь 
(1810—1893) , художник-дилетант , коллек-
ционер и знаток искусства , вице-президент 
Академии художеств (1859—72), основатель 
Музея христианских древностей Академии 
художеств. С юных лет пристрастившись к 
рисованию, Г . , во время долгого пребыва-
н и я за границей и своих путешествий по Рос-
сии , изучал памятники искусства и делал в 
•свои альбомы бесчисленные зарисовки ка -
рандашом и акварелью. Работы эти, характе -
ризующие Г. к а к оригинального и яркого ри-
с о в а л ь щ и к а , представляют и поныне весьма 
ценный художественный и историко-архео-
логический материал (гл. обр. кавказские 
наброски). В гос. Русском музее х р а н я т с я 
•более 2.000 рисунков и акварелей Г . , не-
с к о л ь к о картин масляными красками и его 
•библиотека. Сначала Г. был учеником и после-
дователем К. Брюллова , позднее изучал ви-
зантийские и древне-русские памятники ис-
кусства , у в л е к а л с я еще в 50-х гг . поисками 
национального русского стиля , что отрази-
лось в его церковных росписях (Сионский со-
бор в Тифлисе, 1856) и н а всей его художе-
ственной деятельности. В 1910 в Петербурге 
была устроена выставка его работ по случаю 
столетия со дня его рождения . Из выста-
влявшихся здесь произведений известный 
интерес представляют, помимо р я д а аква-
рельных миниатюр, еще несколько портре-
тов (кн. С. А. Г а г а р и н а , барона Плессей и 
др . ) и особенно относящийся к юношеским 
опытам альбом «Царство мопсов» (из ж и з н и 
18 в.) и цветной рисунок (комическая сцен-
ка—автопародия) . Г а г а р и н известен т а к ж е 

Б. С. Э. Т. XIV. 

к а к автор нескольких иллюстраций (совме-
стно с худ . А . Д. Агиным) к «Тарантасу» 
Соллогуба (1845), рисунков к альбому «Le 
Caucase pi t toresque» (1857); рисунки к «Пи-
ковой Даме» у т е р я н ы . 

Перу Г. принадлежит ряд литературных работ: Вос-
поминания о Брюллове, «Зурна», Тифлис, 1855, и отд. 
изд., СПБ, 1910; Краткая хронологическая таблица 
в пособие к истории византийского искусства, Тиф-
лис, 1856; Собрание византийских, грузинских и 
древне-русских орнаментов и памятников архитекту-
ры, СИБ, 1897—1903; Рисунки и наброски с нату-
ры, СПБ, 1902, и др. Я . Нерадовский. 

ГАГАРИН, Иван Сергеевич, князь , (1814— 
1882), иезуит. И з богатой дворянской семьи. 
Г. с л у ж и л по дипломатической части; вра-
щ а л с я в литературных к р у ж к а х 30-х гг. к а к 
среди славянофилов (друг детства Ю . Ф . Са-
марина) , т а к и среди западников ; был ближе 
к последним, не примыкая к ним формально. 
В Петербурге Г. входил в к р у ж о к «Les 
Seize», в к-ром участвовали Лермонтов, бу-
дущий министр Валуев и др . ; деятельность 
к р у ж к а сводилась к вечерним беседам, а бе-
седовали так , «как будто I I I отделения не 
существовало». Большое впечатление про-
извело на Г. знакомство с П . Я . Чаадаевым 
(см.), сочинения к-рого он впоследствии на-
печатал за границей. В 1838 Г . был переве-
ден в П а р и ж , и здесь, в салоне С. П . Све-
чиной, он часто встречался с Ламенне, Монт-
аламбером, Ф а л л у и д р у г , католическими 
деятелями. В 1842 неожиданно д л я всех Г. 
перешел в католичество, а через год вступил 
в орден иезуитов. Н а этот путь натолкнули 
Г. , по его словам, беседы с П . Я . Чаадаевым 
и неудачная защита православия митропо-
литом московским Филаретом и Андреем Му-
равьевым. Перейдя в католичество, Г . вы-
двинул мысль о соединении Восточной и З а -
падной церквей, к -рую проводил в своих 
книгах (наиболее известна—«La Russ ie sera-t-
elle catholique?», P . , 1856). Г . первый оце-
нил поэтическое дарование Ф . И . Тютчева и 
был другом И . С. Тургенева . Одно время 
Г. приписывали участие в составлении ано-
нимных писем A . C . П у ш к и н у , последствием 
к -рых была несчастная дуэль . Г . горячо про-
тестовал против этого обвинения, выдвину-
того в 1863. Теперь , когда обстоятельства 
дуэли A . C . П у ш к и н а достаточно выяснены, 
можно считать установленным, что Г . ника-
кого отношения к составлению писем не имел. 

Лит.: Б и л ь б а с о в В. А., Исторические моно-
графии, т. I I , СПБ, 1901; Некролог И. С. Гагарина 
в «Историческом Вестнике», т. I X , 1882; Щ е г о-
л е в П. Е., Дуэль и смерть Пушкина, М,—Л., 1928. 

ГАГАРИН, Матвей Петрович, к н я з ь (год 
рождения не установлен; казнен в 1721), 
сибирский губернатор, крупнейший казно-
крад и взяточник петровской эпохи. В 1701— 
1707 Г. сумел приблизиться к царю, в ы п о л н я я 
его разнообразные поручения , и в 1708 был 
назначен сибирским губернатором. В этой 
губернии Г. в широких размерах развил си-
стему кумовства и воровства. Главными ис-
точниками воровства для Г . были таможен-
ные и кабацкие сборы, а т а к ж е я с а к и торго-
в л я с Китаем. В 1715 Г. был призван к отве-
ту за расхищение казны, но до 1719 оставался 
губернатором и только в 1721 был прису-
жден к смертной к а з н и . 16 марта 1721, в 
присутствии ц а р я и всех своих родствен-
ников, Г а г а р и н был повешен перед окна-
ми юстиц-коллегии. Т р у п его около полу-

1 
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года оставался на виселице и перевозился 
с одной площади на другую. 

ГАГАРИН, П а в е л Павлович , к н я з ь ( 1 7 8 9 — 
1872), государственный деятель ; начав свою 
с л у ж б у в Московском архиве министерства 
иностранных дел, Г . занимал ряд высо-
ких должностей при Н и к о л а е I и Алексан-
дре I I . В Главном комитете по крестьян-
скому делу Г а г а р и н внес предлон{ение о 
т а к назыв . «дарственном» наделе: по согла-
шению с крестьянами помещик мог подарить 
им часть земли, находившейся в его пользо-
вании, и если эта часть составляла не менее 
7„ высшего или указного надела д л я данной 
местности, то этим даром он сохранял в 
своем распоряжении всю остальную землю. 
Предложение Г . вело к обезземелению кре-
стьянства , а четвертные («гагаринские») на-
делы получили название «нищенских». В 
1848 Г . был членом следственной комиссии 
по делу «петрашевцев»; в 1866—председате-
лем суда по делу «каракозовцев». 

ГАГАРИН, птицы из сем. чистиков. К ро-
ду Alca принадлеяжт единственный в и д — Г . 
о б ы к н о в е н н а я (A. to rda ) — своеобраз-

н а я птица с довольно мас-
сивным, сжатым с боков 
к л ю в о м ; н и ж н я я часть гру-
ди и брюхо белые, осталь-
ное перо—черное. К р ы л ь я 
острые и короткие . Д л и н а 

i у ] 42 см, размах—70, длина 
Ш М ' к р ы л а — 2 1 , х в о с т а — 9 . Ж и -

вет по берегам и о-вам Сев. 
П о л я р н о г о моря . Гнездит-
ся н а «птичьих базарах» 
вместе с кайрами и чисти-
ками, в ы б и р а я д л я гнезда 
трещины и расщелины скал. 
Откладывает одно крупное 

яйцо . Высиживает более месяца . Птенец одет 
буро-черным п у х о м . — К другому роду при-
надлежит и с п о л и н с к а я Г. ( P l a u t u s i m -
pennis) , ростом с гуся , с недоразвитыми 
крыльями; была прежде широко распро-
странена на севере. В наст, время вымерла . 
Единичные экземпляры попадались еще в 
начале 19 в . — К Г . принадлежит т а к ж е Г . 
м а л а я , или л ю р и к (Alle al le) . 

ГАГАРОВЫЕ, или г а г а р о о б р а з н ы е , 
Co lymbi fo rmes , отряд килегрудых птиц. 
Острый клюв с ж а т с боков. К р ы л ь я корот-
кие, тесно прижатые . Конечности отодвину-
ты далеко назад, что обусловливает верти-
кал ьную посадку туловища . Передние паль-
цы соединены полной плавательной перепон-
кой или окаймлены широкими лопастями; 
внутренний палец, если он имеется, напра-
влен назад и лежит выше остальных. Н а 
длинной и узкой грудине—хорошо развитый 
к и л ь . Я й ц а одноцветны или пятнисты. Де-
теныши выводковые. Г . делятся на дба сем.: 
гагар и поганок (см.), или ч о м г . 

ГАГАРЫ, Colymbidae , сем. гагаровых, 
охватывающее 4 вида. Морские птицы, рас-
пространенные в холодной и умеренной об-
ластях Сев. п о л у ш а р и я . — Ч е р н о з о б а я 
Г . (Colymbus arc t icus) имеет в брачном на-
ряде следующую окраску : голова серая , 
передняя часть шеи фиолетово-зеленая, спи-
на ч е р н а я в белых пятнах , н и ж н я я сторона— 
б е л а я . Длина—77 см; размах крыльев—130, 

Alca to rda . 

Colymbus arcticus. 

длина крыла—38, хвоста—6. Широко рас-
пространена от З а п . Европы до Берингова 
моря . Гнездится не только на побереигьи 
океанов и морей, но и на 
больших озерах, напр . , 
на многих озерах Новго-
родского окр . , на Сенеж-
ском оз. Московской губ. , 
на З а у р а л ь с к и х озерах и 
пр . Превосходно плавает 
и ныряет . Гнезда устраи-
вает двух типов: плову-
чие или на берегу. От-
кладывает 1—3 я й ц а . — 
И з других видов извест-
ны: п о л я р н а я г а г а -
р а (С. glacialis) , к р а\с-
н о з о б а я г а г а р а (С. septentr ional is ) . 
Промыслового значения гагары не имеют. 

ГАГАТ, или г и ш е р , разновидность ка-
менного угля (см.), сходная по характеру с 
кеннельским углем. Обладает черным цве-
том, матовым ровным изломом, значитель-
ной крепостью, вязкостью и не хрупок . Хо-
рошо обрабатывается на токарном станке и 
принимает полировку; служит материалом 
д л я различных мелких изделий и украшений 
(бус, четок и т . п . ) . Встречается в виде не-
больших линз и прослоек в лейасе Англии и 
Швабии; в СССР—на Кавказе и в Крыму . 

ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЫК, принадлежит к 
обширной семье турецких , или тюркских , 
я зыков и входит в т . н . ю ж . группу «ол»-
диалектов—вместе с туркменским, азербай-
джанским, османским и юяснобережно-крым-
ским (см. Тюркские языки). Отличительная 
черта данной группы—форма «ол» (быть), 
к-рой в остальных соответствует «бол» (бул, 
пол, пул) . Г . я . распространен в районе, при-
легающем к устью Д у н а я , и в Бессарабии и 
представляет собой сложный конгломерат (в 
основе—язык узов—туркменов, слившихся 
с османцами); в лексике Г. я . много славян-
ских (через болгарский язык) и романских 
заимствований.—Отдельные наречия Г. я . 
довольно сильно отклоняются одно от дру-
гого; весьма значительна разница в говоре 
старого и нового поколений. Фонетика Г. я . 
характеризуется палатализацией согласных 
«б», «г», «д», «л» и др . перед гласными перед-
него ряда , стяжением гласных после утраты 
задненёбных «г», «к» и «х» (маза < мааза < ма-
газа) . В морфологии интересно употребление 
определенного члена «да» (влияние болгар-
ского «то»). Синтаксис—славянский. Народ-
ное творчество гагаузов (песни, сказки , по-
словицы и т . д.) довольно богато, но стиль 
отличается сухостью и лаконичностью. 

Основной источник по Г. я . и фольклору—работа 
В.M о ш к о в а, Наречия бессарабских гагаузов ,СНЕ, 
1904 ( Х т . «Образцов народной литературы тюркских 
племен», издан.В. В. Радловым). Н. Дмитриев. 

ГАГАУЗЫ, народ тюркского происхожде-
н и я , ж и в у щ и й за Дунаем, в вост. Б о л г а р и и , 
и в Бессарабии, в б. Бендерском и б. Измаиль-
ском у у . По Советскому Союзу о б щ а я чи-
сленность Г .—ок. 1.000 чел. Т е р р и т о р и а л ь н о 
Г . делятся на 2 группы: а) Г . з а д у н а й с к и е 
и б) Г. бессарабские. З а д у н а й с к и е Г . , в 
свою очередь, распадаются на: а) Г . восточ-
ных, или болгарских, и б) Г . з а п а д н ы х — 
приморских , или греческих. В состав Г . бес-
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сарабских'вошли, г л . обр., F . восточные, или 
болгарские, которые в конце 18 и в начале 
19 вв. переселились в Бессарабию. Я з ы к со-
временных Г . представляет собою одно из 
наречий турецкого языка .—Историческое 
прошлое Г . в научной литературе до конца 
не выяснено. В рус. летописи есть упомина-
ние о том, что Г. («черные клобуки») в 11 в . 
были поселены на р . Роси . Впоследствии 
часть Г. слилась с славяно-руссами, ббль-
шая ж е часть их переселилась з а Д у н а й . 

Лит.: М о ш к о в В. А., Гагаузы Бендерского 
уезда. Этнографические очерки и материалы, «Этно-
графическое Обозрение», XLIV, № 1, М., 1900, XLVI I I 
и XLIX, №№ 1 и 2, 1901, кн . L U I , № 4, 1902; 
е г о ж е , Турецкие племена на Балканском полу-
острове, «Известия Императорского Русского Геогра-
фического Общества», СПБ, т. XL, вып. 3, 1904. 

ГАГАЧИЙ ПУХ, см. Гага. 
ГАГГАРД (Haggard) , Райдер (1856—1925), 

англ. романист, см. Хаггард, Райдер . 
ГАГЕДОРН (Hagedorn) , Фридрих (1708— 

1754), немецк. поэт и беллетрист. Ему при-: 
надлежат любовные и шутливые застоль-
ные песни, которые послужили образцом д л я 
нем. поэтов анакреонтического направле-
ния. В этих веселых песнях н а ш л а выраже-
ние молодая жизнерадостность крепнувшей 
буржуазии . Басни и новеллы Г. , созданные 
под сильным франц. влиянием, по легкости 
я зыка и изяществу формы превосходят все 
появившиеся в немецкой литературе до Г . об-
разцы того ж е рода. 

Сочинения Г. («Poetische Werke») изданы в Гам-
бурге и Бонне в 1756, в 7 тт., избранные—помещены 
в «Универсальной библиотеке» Реклама , '№ 1321—23. 
3 песни Г. переведены на рус. яз . К . К. Случевским—• 
одна из них помещена в антологии H. В. Гербеля 
«Немецкие поэты» (стр. 55, СПБ, 1877). 

Лит.: L i s t S . , Friedrich von Hagedorn und die 
antike Li tera tur . München, 1909. 

ГАГЕМАН (Hagemann) , К а р л (род. 1871), 
герм, режиссер и теоретик театра, автор р я -
да работ, посвященных анализу актерской 
игры и режиссуры к а к драматического, т а к 
и оперного театров. Выступив с критикой 
режиссуры эпохи натурализма и театра 
«мейнингенцев» (см.), Г . р а з в и в а л положение , 
что режиссер является заместителем драма-
турга на сцене, приспосабливающим инди-
видуальноств каждого актера к общему за-
мыслу пьесы. 

Труды Г.—«Regie» (1902, имеется русский пере-
вод: «Режиссер», СПБ, 1909), «Schauspielkunst und 
Schauspielkünstler» (Театральное искусство и акте-
ры, 1903), «Oper und Szene» (Опера и сцена, 1905)— 
выдержали несколько изданий и были впоследствии 
переработаны в одном общем сочинении «Die Kunst 
der Bühne» (Искусство сцены, 1902, 7 Auflage, 1923), 
в к-ром ясно отображены достижения нового нем. те-
атра 20 в. В лучшей его книге «Spiele der Völker», В., 
1919, впервые обрисованы Сыт и жизнь вост. театра с 
точки зрения европейского режиссера (имеется рус. 
перевод, под заглавием: «Игры народов», в 3 вып., под 
ред. А. Гвоздева, часть 1-я—«Индия», 2-я—«Япония», 
3-я—«Китай и Африка», Л. , 1923—24). А. Гвоздев. 

ГАГЕН (Hagen),'* промышленный город в 
прусской провинции Вестфалия (округ Арнс-
берг);-99.736 жит . (1925). Расположен при 
впадении р . Эннепе в р . Фольме, у выхода 
долины Фольме (проходная дорога через гор-
ную страну Зауерланда) в долину Рура (см.); 
важный ж. -д . узел . Г . приобрел крупное 
промышленное значение во второй половине 
19 в. (в 1870—13.450 ж . ) в связи с промыш-
ленным развитием Рурской области. К р у п -
ные железопрокатные и сталелитейные за-
воды, производство железных и стальных 
изделий; машиностроительное училище. 
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ГАГЕН (Hagen) , К а р л (1810 — 68), нем. 
историк и политический деятель . С 1836 
был приват-доцентом, а с 1845—проф. исто-
рии в Гейдельберге. Г . принимал активное 
участие в революции 1848—49 и был пред-
ставителем Гейдельберга во франкфурт-
ском предпарламенте и Национальном со-
брании, где примыкал к крайним левым. Н а -
ступившая реакция отстранила Г. от акаде-
мической деятельности, пока в 1855 он не 
получил кафедру истории в Б е р н е . — Г л а в -
ный труд Г .—«Deutsch lands religiöse und 
l i terar ische Verhä l tn i sse im Refo rma t ionsze i t -
alter», 2 Auf l . , 3 B-de, E r l angen , 1868. 

ГАГЕНАУ (Hagenau) , город в Эльзасе 
(Франция) , в департаменте Н и ж н е г о Рейна , 
у р . Модер (приток Рейна) ; 18 тыс. ж . (1926). 
Хмелеводство, пивоварение, шерстопрядиль-
ни, обувное производство. 

ГАГЕНБЕК (Hagenbeck) , К а р л (1844— 
1913), основатель всемирно известной фир-
мы в Гамбурге , торгующей дикими я ш в о т -
ными. Унаследованная от отца небольшая 
торговля была развита Г . в обширное пред-
приятие , снабясающее дикими животными 
зоологические сады, зверинцы и цирки всего 
мира . Д л я добывания животных Р . посылал 
экспедиции во все части света ( гл . обр . , в 
Африку и Центральную Азию). С 1875 Г . 
устраивал в р а з н ы х городах Европы этно-
графические выставки (лапландцы, нубий-
цы, эскимосы) .В основанном и м в 1890 особом 
цирке он применял дрессировку без обыч-
н ы х д л я цирковых дрессировщиков методов 
устрашения и мучения ж и в о т н ы х . Знамени-
тый зоологический сад Г . в Штеллингене 
близ Гамбурга впервые осуществил демон-
стрирование диких животных в у с л о в и я х , 
имитирующих естественные (см. Зоологиче-
ские парки). Свою ж и з н ь и деятельность 
Гагенбек описал в книге «Von Tieren u n d 
Menschen» (В . , 1908). 

ГАГЕРН (Gagern) , Ганс Кристоф Эрнст, 
барон, фон ( 1 7 6 6 — 1852), нем. публицист и 
гос. деятель . В течение 20 лет Г. состоял 
на гос. службе в Нассау , но в 1811, со-
гласно декрету Наполеона I об у р о ж е н ц а х 
провинций, расположенных к 3 . от Р е й н а , 
был отстранен от гос. деятельности. Участие 
в организации тирольского восстания 1812 
вынудило Г . эмигрировать в Англию. После 
восстановления Оранской династии Г. сде-
л а л с я голландским министром и на Венском 
конгрессе добился присоединения Б е л ь г и и 
к королевству Голландии . С 1820 Г . перестал 
принимать участие в широкой политиче-
ской деятельности. Шеститомные мемуары 
Г . («Mein Ante i l an der Po l i t i k» ) , к а к и его 
исторические работы, представляют извест-
ный интерес д л я характеристики политики 
немецких государств в эпоху Французской 
революции. 

ГАГЕРН (Gagern), Генрих Вильгельм 
(1799—1880), барон, нем. политический дея-
тель . Служил в Гессене и еще до револю-
ции приобрел популярность к а к представи-
тель либерально настроенной южно-герман-
ской крупной б у р ж у а з и и . 5 / I I I 1848 стал во 
главе гессенского правительства ; во франк-
фуртском предпарламенте и Национальном 
собрании был лидером партии, стремившей-
ся к объединению Германии под главенством 

7* 
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Пруссии . 1 7 / X I I 1848 Г. , занимавший до 
этого место председателя в Национальном 
собрании, стал во главе имперского мини-
стерства, но политика прусского правитель-
ства заставила его подать в отставку (21 / I I I 
1849). Вскоре он слояшл и свои депутатские 
полномочия . Впоследствии Г . сделался сто-
ронником австрийской ориентации (с 1862) 
и с 1864 по 1872 занимал должность гессен-
ского посла в Вене. 

ГАГРЫ, поселок городского т и п а и примор-
с к а я климатич. станция на Черноморском 
побережьи К а в к а з а , уезд . и. Абхазской ССР; 
3.659 ж и т . (1926). Пароходное сообщение с 
Одессой и Батумом (пароход останавливает-
ся на открытом рейде) и автомобильное—с 
Сочи (75 км) и Сухумом (108 км). Высокие 
отроги Главного Кавказского хребта (высо-
та 1.850 м над у р . м.) близко подступают к 
морю и образуют у з к у ю береговую полосу в 
5 — 6 км длины, превращенную в прекрасный 
п а р к с субтропической растительностью. Ле -
чебные средства: м я г к и й климат , хороший 
п л я ж и морские к у п а н ь я . Средняя годовая 
температура + 1 5 ° , средняя з и м н я я + 8 ° , 
л е т н я я + 2 2 ° . Температура воды от 9° (фе-
враль ) до 25° (июль) . Имеются поликлиника 
с электро-свето-водолечебным отделением и 
рентгеновским кабинетом, санаторий, дом от-
дыха , две гостиницы и многочисленные дачи. 
П о к а з а н и я : малокровие, истощение после пе-
ренесенных инфекционных заболеваний, нев-
растения и астения, к а т а р р верхних дыха-
тельных путей неспецифического характе-
ра , артериосклероз , миастения и миокардит 
без расстройства компенсации, лимфаденит 
и д р . Сезон к р у г л ы й год. Курорт находит-
с я в ведении Г л а в к у р у п р а Абхазии . 

ГАДАМАР ( H a d a m a r d ) , п р а в . А д а м а р , 
'/Как (род. 1865), французск .математик , член 
П а р и ж с к о й академии н а у к с 1912. -Известен 
научными исследованиями первостепенной 
важности в целом ряде областей математи-
ки и теоретической механики. Особенное 
значение получила р а з в и т а я им теория це-
л ы х аналитических функций. В теории чи-
сел Г . впервые вывел асимптотическую фор-
м у л у д л я числа простых чисел в данных 
пределах , решив этим знаменитую задачу, 
к - р а я у ж е более 100 лет стояла на очереди. 
В теоретической механике известны его глу-
бокие исследования об устойчивости рав-
новесия; им был найден р я д свойств трае-
кторий, описываемых механической систе-
мой вблизи п о л о ж е н и я равновесия . 

Полный список работ Г. см. B P o g g e n d o r f f ' s 
Biographisch-l i terar isches Handwör te rbuch , B-de IV u. 
V, Leipzig, 1904—1925. 

ГАДАМЕС, или Р а д а м е с (Ghadames , 
Rhâdames ) , оазис и гор. в Сев. Африке, в 
итал . колонии Л и в и я , близ ее границы с Т у -
нисом и Алжиром; около 8 тыс. ж . (1925)— 
берберийцы, арабы. Р а с п о л о ж е н в узле ка-
раванных путей из А л ж и р а , Туниса и Три-
поли в Судан и страны Гвинейского берега 
(на Т у а т — Т и м б у к т у и Гат—Кано) : 

ГАДАНИЕ, совокупность приемов, при 
помощи к -рых суеверный человек пытается 
узнать неподдающиеся его разумению явле-
н и я ж и з н и и природы : будущее (других людей 
или свое собственное), исход предприятия 
и л и болезни, состояние погоды, х а р а к т е р 

предстоящего у р о ж а я и т. д. В отличие от 
магии (см.) и колдовства, Г . является лишь 
средством пассивного у з н а в а н и я скрытых от 
человека тайн. В истории человечества, од-
нако , наблюдалось довольно частое сочета-
ние п р а к т и к и Г . с магией и колдовством. 
Основа Г. кроется в свойствах примитивного 
мышления , характеризующегося властью 
внешне ассоциативных связей—по сходству, 
контрасту и смежности. Малокультурный 
человек убежден, что внешнее сходство ме-
ж д у двумя в действительности совсем раз-
нородными явлениями означает их внутрен-
нюю с в я з ь . В русских Г . по сырым лучинкам 
толкование дается такое: ясно горит лучин-
ка—гадающий долго будет яшть, с искрами— 
будут болезни, потухнет—гадающий скоро 
умрет; в Г. по полену девица, з а ж м у р и в 
г л а з а , выбирает из поленицы полено; если 
оно суковато , то м у ж будет неприятный, 
если полено гладко , то м у ж должен быть 
стройным и красивым. Постоянное устано-
вление аналогий между наблюдаемыми во 
время Г . предметами или явлениями с ли-
цами или фактами, по поводу к-рых проис-
ходит Г . , создает целую вереницу знаков и 
символов, у нек-рых народов в известные 
эпохи с л а г а в ш и х с я в . сложные системы ис-
кусства п р о р и ц а н и я . И в разных спосо-
бах Г . , практиковавшихся человечеством, 
так ж е , к а к в самых принципах Г . наблю-
даются поразительные совпадения у самых 
р а з л и ч н ы х этнических групп , в самые раз-
нообразные эпохи и на самых отдаленных 
к о н ц а х земного ш а р а . В античном мире фор-
мы Г . ра зделялись нередко на две основные 
группы: Г . искусственные (a technë) и не-
искусственные (entechne) . Под первыми ра-
зумелись Г . , связанные с толкованием внеш-
них знаков , под вторыми—Г. к а к резуль-
тат восторженного состояния , наития , имею-
щего вещую силу . Все эти формы Р . , на-
блюдавшиеся в греко-римском мире, суще-
ствовали и существуют и у др . народов. Ин-
дуктивные Г . строятся , во-первых, на ис-
толковании инстинктивных движений жи-
вотных и человека . В частности, чрезвы-
чайной популярностью пользовались Г. по 
птицам (орпитомантия,ауспиции, см.). Тол-
кованиям подвергались характер птиц, на-
правление полета , с учетом правой и левой 
стороны, к р и к и и т . д. Аналогичны Г . по 
рыбам, пресмыкающимся и др . яшвотным, а 
т а к ж е по непроизвольным действиям чело-
века , по случайным словам (распростра-
ненный пережиток спрашивания под Но-
вый год имени встречных, подслушивание 
отрывочных слов и фраз) , наблюдение над 
дрожанием глаза , у х а , пальца (на этом ос-
нованы средневековые «трепетники»), над 
почесыванием или вообще раздражением ка-
кой-либо части тела , г л а з а , у х а , кончика 
носа; сюда ж е относятся Г. по чиханию. В 
древности не только наблюдения над движе-
ниями живого организма доставляли мате-
р и а л д л я Г . , но сложные системы Г . были 
построены на исследовании внешнего и вну-
треннего строения организмов. Т а к , в древ-
ности весьма п о п у л я р н а была иероскопия, 
т . е . Г . по внутренностям жертвенных живот-
ных , в частности—по строению печени; еще 
более распространены были Г. по линиям 
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положенной на очаг лопаточной кости бара-
на или др . животного (отсюда средневеко-
вые книги «лопаточники»). Я р к и м пережи-
ванием этого р а з р я д а Г . является до сих 
пор очень распространенная «наука»—хиро-
мантия (см.), Г . по линиям р у к , имеющее 
страстных и убежденных поклонников даже 
в весьма культурных слоях населения Ев-
ропы и Америки. Метеорологические явле -
ния природы (ветры, тучи, гром и молния) 
с л у ж и л и везде материалом д л я Г . , зачастую 
сливаясь с Г. по светилам, т . е . с астроло-
гией. С астрологией ж е соединялись разные 
виды, так сказать , математического Г . , т . е . 
символического истолкования чисел и циф-
ровых значений букв , из к -рых составляется 
то или другое имя (вспомним, н а п р . , «зве-
риные числа» Апокалипсиса) . Истолкование 
сновидений (онейромантия) служит и до 
сих пор у всех народов наиболее сохранив-
шимся и устойчивым видом суеверных Г; 
Близко к онейромантии стоит некромантия , 
т. е. Г . при помощи душ покойников, я в л я -
ющихся либо во сне либо в моменты галлю-
цинации. Тейлор относит к пережиткам оней-
романтии и некромантии столь популярное 
во второй половине 19 в . увлечение разными 
формами спиритизма (см.) . Г. в состоя-
нии экстаза (хресмология) у ж е выходят не-
сколько за пределы чистого Г. и сливаются 
с явлениями ясновидения , пророчества и с 
др . видами якобы непосредственного откро-
вения божества людям . Я р к и й пример— 
дельфийский оракул (см.), в к-ром прорица-
ния производились путем истолкования дви-
ж е н и я и выкриков пифии, прорицательницы, 
приходившей в экстаз под влиянием исхо-
дивших из источника одуряющих испаре-
ний. Широко было развито искусство Г . 
в Ассирии, Вавилонии (особенно астрологи-
ческие Г. ) и в Египте, но совершенно исклю-
чительное значение имело искусство Г . в 
древней Греции и в Риме , где были специаль-
ные ж р е ц ы и прорицатели. С принятием 
христианства к а к официальной религии Г. 
стали подвергаться осуждению и гонению со 
стороны церковной и светской власти , но, 
к а к и во многих др . с л у ч а я х , осужденное 
церковью античное наследство принципиаль-
но не отвергалось: оно только из р а з р я д а 
священных явлений переносилось в р а з р я д 
явлений дьявольских и нечистых. В ср . вв . 
к а к на Западе , т а к и в России были очень 
популярны многие гадательные книги . Эта 
литература , распространяясь в народных 
массах в течение ряда веков, о к а з а л а ог-
ромное влияние на народные суеверия , под-
дер жав многие из тех, к-рые корнями уходят 
в первобытный анимизм, а с другой сторо-
ны, прививая ложные выводы средневеко-
вых тайных н а у к . И в более позднее в р е м я , — 
в 18—19 вв. , -—малокультурные слои насе-
ления получают достаточные запасы суевер-
ных представлений из п о п у л я р н ы х книг . 
Т а к , напр . , исключительную популярность 
в мещанской, ремесленнической и крестьян-
ской среде в 18 веке получил знаменитый 
«Брюсов календарь». В наст, время в куль -
турных странах Р . сохраняются в качестве 
перея-ситков в разнообразных формах, неред-
ко превращаясь либо в развлечение либо в 
приметы (ср. приметы русск . крестьянства) . 

Лит.: Т е й л о р Э., Первобытная культура, т. I , 
гл. IV, 2-е изд., СПБ, 1 896; Л е м а н н , Иллюстриро-
ванная история суеверий и волшебства от древности 
до наших дней, M., 1901; С у м ц о в Н. Ф., Культур-
ные переживания, Киев, 1890; Р о в и н с к и й Д . А., 
Русские народные картинки, тт. I—IX, СПБ, 1881; 
«Памятники сочинений отреченной русской литера-
туры», собранные Н . Тихонравовым, СПБ, 1863; 
«Памятники старинной русской литературы», издан-
ные гр. Кушелевым-Безбородко, вып. 3, СПБ, 1862; 
Т е р е щ е н к о А., Быт русского народа, ч. 1—2, 
СПБ, 1848; В о и с Ъ é - L е с 1 e г с q [L. Th.], Histoi-
re de la divinat ion dans l ' an t iqui té , vis I—IV, P . , 
1879—82, рус. пер. I тома: Б у ш е - Л е к л е р к 
[Л. Т.], Из истории культуры. Истолкование чудес-
ного (ведовство) в античном мире, Киев, 1881; С о к о -
л о в ы Б . и 10., Сказки и песни Белозерского края , 
Москва, 1915. ю . Соколов. 

ГАДДИ (Gaddi) , семья флорентийских ж и -
вописцев, родоначальником к-рой я в л я е т с я 
Г а д д о д и 3 à н о б и, умерший около 1330, 
живописец и мозаичист—по свидетельству 
Вазари—друг и последователь Чимабуе. Его 
сын T а д д е о (ум. в 1366) был близким уче-
ником Джотто . У Таддео Р . нет того тонкого 
художественного чутья , которым проникнут 
Дя-сотто, но зато у него усиливаются ж а н р о -
вые элементы и намечается дальнейшее раз-
витие светотеневой моделировки. Главное 
произведение Таддео Г.—фрески, изображаю-
щие ж и з н ь Марии, во флорентийской цер-
кви Санта-Кроче. Сын и ученик Таддео Г . — 
А н ь о л о (ум. в 1396) находился одновре-
менно еще и под сиенским влиянием: знаме-
нитейшим произведением Аньоло Г . я в л я е т -
с я серия фресок на тему о «животворящем 
древе» в той ж е церкви Санта-Кроче. 

Лит.: Перечень работ семьи Г. см. в B r y a n ' s 
Dict ionary of Pain ters a. Engravers , v. I I , p . 206, L . , 
1926; S i r é n O., Giott ino, Lpz. , 1908; V a n M a r-
1 e R. , The Development of the I t a l i an Schools of Pain-
ting, I I I , The Hague, 1924. 

ГАДДИНГТОН, графство в Шотландии, 
правильнее Геддингтон (см.). 

ГАДЕ (Gade), Нил ьс Вильгельм (1817— 
1890), датский композитор, наиболее выдаю-
щийся представитель датской национальной 
муз . школы. Работал под руководством Мен-
дельсона и Шумана в Лейпцигской консерва-
тории. В Лейпциге им написана была первая 
симфония, встретившая одобрение Ш у м а н а . 
С 1844 Г . — д и р и ж е р симфонических концер-
тов в лейпцигском ,Гевандгаузе, с 1864-—в 
Копенгагене. Г .—инструменталист по пре-
имуществу; произведения его написаны в 
стиле нем. романтики мендельсоновской шко-
л ы и при красивой звучности не содержат 
каких-либо особо оригинальных черт. Тем 
не менее, чрезвычайно важной д л я р а з в и т и я 
датской национальной ш к о л ы была попытка 
Г. опереться на датскую народную песню, 
хотя самая разработка песни велась Г . не-
сколько искусственными приемами. Г. на-
писано 8 симфоний, 7 программных увертюр 
(в т . ч . «Отзвуки Оссиана»), р я д камерных 
ансамблей, довольно много хоровой музыки , 
еще сейчас часто исполняемой в Германии, 
а т а к ж е опера «Мариота» (1850). 

Лит.: К j e г а 1 f C h . , N . W. Gade i Hundre-
daaret . 1917; B e h r e n d W. , Niels W. Gade, Kjö-
benhavn, Leipzig, 1917. E. Браудо. 

ГАДЕРСЛЕБЕН (Haders leben) , портовый 
город в Дании, в сев. части Шлезвига (ото-
шел от Германии по Версальскому мир-
ному договору) , у одноименного фьорда; 
14.326 ж и т . (1925). Сталелитейное дело, ма-
шиностроение, табачное производство. 
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ГАДЕС, древне-римское название г . Кади-
са, по-гречески—Гадейра, см. Кадис. 

ГАД Ж А, или г а ж а , один из древней-
ших в я ж у щ и х строительных материалов. Со-
став ее (по а н а л и з у ин-та силикатов) : крем-
некислоты—7,93%, окиси алюминия—2,12%, 
окиси ж е л е з а — 0 , 5 2 % , сернистого ангидри-
д а — 5 1 , 4 7 % , окиси к а л ь ц и я — 3 7 , 1 3 % и оки-
си м а г н и я — 0 , 9 7 % ; кроме того, влаги гигро-

• скопической—18,04%. Г. имеет вид твердо-
землистой массы серо-грязно-желтоватого 
цвета и добывается в З а к а в к а з ь и и Средней 
Азии. Сырье подвергается обжигу при тем-
пературе около 150—170°, после чего изма-
лывается и просеивается. В строительстве 
Г . употребляется в чистом виде без при-
меси песка . Б л а г о д а р я способности чрез-
вычайно быстро твердеть, Г . применяется , 
гл . обр. , в штукатурных работах , а в каче-
стве в я ж у щ е г о раствора в кладке ею поль-
зуются лишь в постройках маловажного 
назначения , и притом в климате без обиль-
ных атмосферных осадков. В наст, время 
разработка Г. ведется лишь кустарным спо-
собом, при чем годичная добыча не превы-
шает 5 т . т. Цена Г.,—ок. 30 р . тонна. 

ГАДЖИБЕЙ (или Х а д ж и б е й ) , укре-
пление н а месте современной Одессы, по-
строенное в конце 14 в . В 18 в. т у р к и по-
строили здесь крепость . По Ясскому миру 
Г . со всею Очаковской областью перешел к 
Рос с и и . Ок . 1795 переименован в Одессу. 

ГАДЖИБЕЙСНИЙ ЛИМАН, см. Хаджи-
6ейский лиман. 

ГАДЖИНИ (Gaggini) , ломбардская семья 
х у д о ж н и к о в , преимущественно скульпто-
ров , работавших на протяжении 5 веков 
(15—19 вв. ) . Две линии этой семьи работали 
в Генуе и Сицилии. Наиболее выдающиеся из 
Г . : 1 ) Д о м е н и к о Г . (Domenicus P e t r u s 
de Bissone, ум . 1492), создатель в Генуе пер-
вого памятника в духе Возрождения—фасада 
к р е щ а л ь н и собора, в к-ром еще чувствуются 
отзвуки ломбардской готики. Доменико Г . 
работал в сотрудничестве с другим большим 
скульптором, Ф . Л а у р а н а . 2) А н т о н е л л о 
Г . (1478—1536), сын предыдущего, выпустил 
из своей мастерской большинство ренессанс-
ных скульптур Сицилии — статуи мадонн, 
святых , алтари , надгробия и характерные 
д л я Сицилии высокие, архитектоничные, бо-
гато расчлененные и украшенные скульпту-
рой иконостасы. Трудом его ж и з н и была 
грандиозная м р а м о р н а я декорация трибуны 

- в соборе Палермо с 22 пилястрами и 75 ста-
туями больше человеческого роста . Богат -
ство вымысла, легкость и разнообразие орна-
мента, высокая техника характеризуют про-
изведения этого мастера. 

Лит.: J и s t i O., Die Lombarden in Sevillia, 
В. , 1908; R o l f s W . , F . Laurana , В. , 1907. В . H . 

«ГАДЗЕТТИНОРОЗА» («Gazzet t ino Rosa») , 
и т а л . революционная газета 70-х гг . 19 в . , 
и здавалась в Милане. Редактором ее был га-
рибальдиец Акилле Бипиони. В числе сотруд-
ников «Г. Р.» были М. Б а к у н и н , В . Пецца , 
Кафиеро и др . Газета в ы р а ж а л а настроения 
р а д и к а л ь н о й и социалистической демокра-
тии, боролась с Мадзини (см.) и горячо защи-
щ а л а политику Интернационала . «Г. Р.» пе-
ч а т а л а протоколы Генерального совета И н -
тернационала и письма К . Маркса и Ф. Эн-

гельса по итал .делам. Здесь же 'был помещен 
(14 авг . 1871) знаменитый бакунинский «От-
вет одного интернационалиста Д . Мадзини» 
и его ж е «Ответ „Итальянскому Единству"» 
(10—12 о к т я б р я 1871). 

ГА ДОЛИН, Аксель Вильгельмович (1828— 
1892),проф.технологии Михайловской артил-
лерийской академии. Получил широкую 
известность благодаря многочисленным вы-
дающимся трудам в области кристаллогра-
фии и минералогии. Особенно велико значе-
ние его труда «Вывод всех кристаллических 
форм и их подразделений из одного принци-
па» («Записки Русского Минералогического 
Общества», 1869), в к-ром он установил суще-
ствование 32 классов кристаллов, встречаю-
щихся в природе и отличающихся каждый 
степенью своей симметрии. Опубликовал 
т а к ж е р я д валсных работ по артиллерии. 

ГАДОЛИНИЙ (химич. знак Gd), химич. 
элемент из группы редких земель (см.), ат. в . 
157,26, порядковое число 64. 

ГА ДОЛ И H ИТ, редкий минерал смоляно-
черного цвета, кристаллизующийся в моно-
клинич . системе; принадлежит к группе да-
толита (см.): содержит, гл . обр. , железо, 
бериллий, иттрий и кремний (химический со-
став FeBei,Y2Si2Oi0). Встречается зернами и 
небольшими включениями в гранитах в 
Швеции, Норвегии и др . местах. 

ГАДРАМАУТ, X а д р а м а у т (страна сол-
нечного зноя) , страна в юго-восточной Ара-
вии, охватывающая несколько султанатов и 
шейхств . Простирается к С.-В. от британ-
ской колонии Аден по побережью Аравий-
ского моря н а 1.000 км в длину и до 200 км 
в ш и р и н у ; площ.—151.500 км2; население— 
около 120 тыс. Находится под протектора-
том Великобритании, платящей субсидии 
султанам и шейхам. 

От побережья страна подымается внутрь 
Аравии пустынными террасами или горными 
цепями, достигающими (на 3 . ) 2.400 м. Н а 
С.-З . Г . ограничен пустыней Дехна . Горы 
прорезаны узкими вади (см.) с плодородными 
почвами, покрытыми богатой раститель-
ностью. Климат тропический; осадки пре-
имущественно летние, приносимые муссона-
ми с Индийского океана. Население относит-
с я к группе «араб-ариба», т . е. чистых, или 
коренных арабов; поселения разместились 
вдоль вади и на морском побережьи, где 
есть несколько природных гаваней ;у лучшей 
из них — наиболее значительный город и 
порт Г .—Макалла . Возделываются финиковая 
и кокосовая пальмы, маис, табак ; финики со-
ставляют главный предмет вывоза . В зап . 
части Г . имеются залежи каменной соли. 
Торговые сношения—с Восточной Африкой 
и Малабарским побережьем Индии. 

ГАДЫ, сборное наименование д л я земно-
водных (см.), или амфибий, и пресмыкаю-
щихся (см.), или рептилий. Наименование Г. 
ш и р о к о распространено, но научного значе-
н и я не имеет. 

ГАДЮКА, или в и п е р а , Vipera , род 
ядовитых змей из сем. гадюковых. Тело от-
носительно толстое и короткое; голова пло-
ская , треугольная ; хвост укороченный и ту-
пой. В е р х н я я челюсть несет ядовитые зубы; 
зрачок вертикальный; чешуи килеватые. К 
роду Г. относятся не менее 12 видов, распро-
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Vipera berus. 

страненных, гл . обр. , в Палеарктической 
обл., нек-рые—в Восточной обл. Наиболее 
известна о б ы к н о в е н н а я Г . (V. berus) , 
до 80 см длиной; окраска коричневая или 
серая с черной зигзагообразной полосой 

на спине; иногда ж е 
с п л о ш ь черная . Во-
дится по всей Европе 
и Сибири (от Поляр-
ного к р у г а до С.-З. 
Испании и г р а н и ц 
К и т а я ) . Ведет ноч-
ную ж и з н ь . Двигает-
ся довольно быстро; 
хорошо плавает . Пи-
тается мелкими гры-
зунами. Родит ж и -

вых детенышей (от 6 до 14). Кусает , если не-
чаянно наступить на нее или застигнуть 
врасплох. Смертность при укушении Г . 
колеблется от 3 % до 10%, в зависимости 
от возраста человека и места укуса .—Осо-
бенно ядовита г ю р з а (V. lebet ina) , до 1 ,4м 
длиной; распространена в З а к а в к а з ь и , З а к а -
спийской области и прилегающих странах . 

ГАДЮКОВЫЕ, или в и п е р о в ы е , Vi-
peridae, сем. ядовитых змей. Ядовитые зубы 
Г. снабжены каналом, через к -рый стекает 
яд из особой железы под давлением височ-
ных мышц и сухожильных связок . Ядовитые 
зубы крайне тверды и легко ломаются, заме-
няясь затем новыми, сидящими позади ста-
рых. Г. делятся на 2 подсемейства: настоя-
щих гадюк (или випер) и ямкоголовых. К 
первому принадлежат гадюки (см.), встре-
чающиеся только в Старом Свете; ко второ-
му—гремучие змеи, лахезис и щитомордники 
(см.), распространенные, главным образом, 
в Азии и Америке. 

ГАДЮЧИЙ ЛУК , м ы ш и н ы й г и а ц и н т , 
Muscari, род из сем. лилейных. Содержит ок . 
40 видов травянистых луковичных растений, 
похожих на родственные им гиацинты. Р а -
стут,гл.обр. , в Средиземноморской обл. ;у нас 
на юге—по степям, кустарникам—М. гасе-
mosum, bo t ryo ides и др. , с синими цветами. 
Многие виды разводятся к а к декоративные. 

ГАДЯЧ, б. уездный город б. Полтавской 
губ. , ныне районный центр в Роменском окр. 
УССР, на р . Псёл (приток Днепра) ; конеч-
ный пун^т ветки Ю ж н ы х ж . д. , отходящей от 
ст. Лохвица ; 9.963 жит . (1926). В Г. имеется 
ок. 100 мелких промышленных заведений с 
230 рабочими (1923), в т. ч. несколько мель-
ниц и кожевенных заводов, кирпичный за-
вод, типография и электростанция. Грузо-
оборот Г. (1925/26) : 27 т. m по отправлению 
(в т . ч. 4,6 т . m хлебных грузов) , 11,3 т . m 
по прибытию. Г. известен с начала 17 в . ; 
был значительным административным цент-
ром—полковым городом гетманской Украи-
ны; уездным городом стал в 1802. 

ГАДЯЧСКАЯ (ГАДЯЦЬКА) УНИЯ (16 / IX 
1658), между Польшей и гетманской У к р а и -
ной, была заключена н а основании т . н . 
«Гадяцьких пакэтв», т . е. статей, в связи 
с ростом и укреплением диктатуры казац -
кой старшины после революции В. Хмель-
ницкого (1648). Резко враждебное отноше-
ние к этой диктатуре со стороны рядо-
вого казачества заставило у к р а и н с к у ю 
старшину сразу ж е после Переяславской 

унии с Москвой (1654) начать переговоры 
о союзе и покровительстве с Турцией , Шве-
цией и, наконец , с Польшей . По договору , 
заключенному в момент обострения отноше-
ний с Москвой, к федерации Польши и Лит-
вы присоединялась У к р а и н а под названи-
ем «Великого К н я ж е с т в а Русского». В сос-
тав этого к н я ж е с т в а входили земли быв-
ших польских—Киевского , Черниговского и 
Брацлавского—воеводств . У к р а и н с к а я ш л я -
хта , наравне с польской и литовской, при-
нимала участие в избрании к о р о л я ; испол-
нительная власть была сосредоточена в ру-
к а х гетмана (избираемого старшиной и ут-
верждаемого королем) и шляхетской адми-
нистрации. К н я ж е с т в о имело свое войско, 
к а з н у и монету. Гетман мог представлять 
королю н а утверждение в шляхетском до-
стоинстве до 100 кандидатов ежегодно. От-
дельно было оговорено право иметь две ака -
демии, расширить сеть ш к о л и типографий. 
Все это должно было укрепить социально-
экономическое значение старшины. Поль-
ский сейм в мае 1659 п р и з н а л эту унию, 
но в дальнейшем старшине пришлось снова 
обратиться к Москве, и , т . о . , Г . у . осуще-
ствлена не была . 

Лит.: Я в о р с ь к и й М., Н а р и с iCTOpii У к -
païHii, ч . 2, 2-е изд. , Х а р ш в , 1925; Е ф и м е н н о О., 
ICTOpiH украшського народу , выпуск 2, 2 - е изд. , 
Х а р ш в , 1922; Г р у ш е в с ь к и й М., Илюстрова-
на iCTopin У к р а ш и , К ш в , 1917; П о к р о в с к и й 
M. Н . , Р у с с к а я история , т . I I , J I . , 1924; К о с т о м а -
р о в Н . , Исторические исследования и монографии, 
т . I I—Гетманство Выговского, С П Б , 1904; С о -
л о в ь е в С. М., История России с древнейших вре-
мен, т. x i , кн. з-я, СПБ, s. а. А. Козаченко. 

ГАЕТА (Gaeta) , древн. К а й е т а , город в 
итал . провинции Казерта , порт на Гаетском 
заливе Тирренского м. , посещаемый преиму-
щественно судами каботажного п л а в а н и я ; Г. 
расположена на скалистом полуострове; ста-
р и н н а я крепость; 5.264 ж и т е л я (1921); 
рыболовство, торговля . 

ГАЕТАНО, т а к ж е Г а е т а н и Г а й т а н 
(1689—1770), итал . архитектор Гаетано К ь я -
вери (Chiaveri) , работавший с 1718 по 1727 в 
Петербурге . См. Къявери. 

ГАЕЧНЫЕ ЗАМКИ, приспособления , пре-
пятствующие свертыванию гайки с болта . 
Они устраиваются или д л я з а к р е п л е н и я гай-
к и в любом положении и л и в определенных 
п о л о ж е н и я х с ин-
тервалами . Наибо-
лее простым и упо-
требительным Г. з . 
я в л я е т с я обычная 
контргайка , навер-
тываемая на основ-
ную г а й к у с опре-
деленным усилием, 
благодаря чему за-
держивается развертывание первой гайки . 
Н а рис . 1 показан замок другой (тоже 
очень простой) конструкции . В теле болта 
выпиливается кусок (отмеченный черным); 
он не мешает навертыванию гайки по 
стрелке, но при ее свертывании этот кусок 
упирается в г а й к у правым углом и не дает 
ей отвернуться . У д а л и в этот ку со к , можно 
свернуть г а й к у . Часто применяют шплин-
ты, прошпиливающие стержень болта (а ино-
гда и гайку) , или специальные контргайки , 
создающие большее трение в резьбе. Б о л ь -

Рис . 1. 
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шую группу Г. з. составляют т. н. упругие 
замки. Они предохраняют развертывание 
гайки, заставляя ее быть всегда под упру-
гой нагрузкой. Наиболее распространенной 
из них является шайба Гровера (рис. 2)— 
стальное, слегка перекрученное кольцо, 
подкладываемое под гайку; для этой же це-
л и применяют и резиновые подкладки. Г. 

з. второго типа может слу-
жить обычная гайка, прош-
пиленная вместе со стеряшем 
болта шплинтом, при чем 
для поворота гайки имеются 
отверстия во всех гранях 
ее, или устраивается план-
ка в форме гаечного ключа, 

захватывающего гайку извне и предохра-
няющего ее от вращения, и т. д. 

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ, приспособления,при-
меняемые для отвертывания и завертывания 
гаеки болтов.Су-
ществует очень 

РИС. 1 . 

большое количе- -{ф 
ство различных 
типов Г. к . ; нор-
мальными при-
нято считать од-
носторонний и 
двухсторонний ; 
первый применим при угле размаха не менее 
60°, а второй может работать и при мень-
шем угле. Иногда для уменьшения толщины 
челюстей ключа его изготовляют с замкну-
тым зевом, а для специальных нужд приме-

няют трубчатый ключ и 
др. специальные типы 
Г. к . Г .к . у нас стандар-
тизованы(ОСТ95а).Для 
обслуживания одним 
ключом значительного 
числа гаек разных раз-
меров, преимуществен-
но небольших (болтов), 
применяют т . н . раздви-
жные ключи. Несколь-
ко типов их представ-
лено на рис. 2. Лучшим 

для Г . к. является мягкое же-
сопротивляющееся ударным 

Г. к. также из стали, а 

Рис. 2. 

материалом 
лезо, хорошо 
усилиям. Делают 
иногда из ковкого чугуна. 

ГАЗ (текстильн.), шелковая или хлопчато-
бумажная ткань, сработанная тафтяным или 
гарнитуровым переплетением. Эти ткани тон-
к и и прозрачны, благодаря редкому распо-
ложению основных и уточных нитей. Назва-
ние свое газовые ткани получили от древ-
него малоазиатского города Газы (см.), где 
в древности начали вырабатывать тонкие 
шелковые ткани. К газовым тканям отно-
сят также ткани ажурного переплетения 
(см. Ажур), в котором основные нити пе-
рекручиваются по две или по нескольку 
между собою. 

ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ, или п р и р о д н ы й , 
название газов различного происхождения, 
как, напр., связанных с вулканической дея-
тельностью, с действием грязевых сопок, 
процессами обугливания и битуминизации. 
Это могут быть газы: углекислый, сероводо-
род, сернистый, углеводородные, в том числе 
болотный, и т . д. Обычно под названием Г. е. 

понимают горючий углеводородный газ, яв-
ляющийся часто спутником нефти. Однако, 
известно много чисто газовых месторожде-
ний, совершенно не связанных с наличием 
нефти. В тех случаях, когда Г. е. в 100 л ' 
содержит 16 л газолина и более, он назы-
вается «жирным», при меньшем содержании 
газолина—«сухим». Типичный анализ «жир-
ного» и «сухого» газа приведен ниже: 

Анализ 
Метана (СН4) . 
Этана (С,Н,) . . 
Пропана (С»Н,) 
Бутана (С,Н10) . 
Пептана (С,Н12). 
Гексана (С,Н14). 
Азота 

Жирный 
газ 
36,8 
32,8 
2 1 , 1 
5,8 
3,5 

0,0 

Сухой 
газ 
84,7 
9,4 
3,0 

1,3 

1 , 6 

Кроме того, в состав Г. е. входят: этилен 
(С2Н4), к-рый придает яркость газовому пла-
мени, окись углерода(СО), углекислота(С02), 
кислород (О), водород (Н). В газе встре-
чаются также, обычно в виде следов, серово-
дород (H2S),фосфористый водород (РН3) и др. 
Теплотворная способность Г. е. заключается 
в пределах 5.800—11.400 калорий на 1 м3< 
В недрах газ залегает в пластах и линзах по-
ристых пород (песков и песчаников). Газо-
вые залежи часто бывают приурочены к сво-
довым частям антиклинальных складок и ку-
полов. При наличии в нефтяных месторожде-
ниях Г. е. его давление обусловливает приток 
нефти к забою скважин и при достаточной 
величине вызывает фонтанные явления. 

Г. е. применяется в качестве топлива для 
двигателей внутреннего сгорания, в котель-
ных топках, в домашних плитах и печах, 
для освещения, для производства сажи, для 
получения газолина (см.) и затем бензина. 
Из 100 м3 газа получается ок. 1,44 кг сажи 
высшего сорта. Газолин извлекается из га-
зов путем сжатия или абсорбции (поглоще-
ния). Добывается Г. е. при помощи буровых 
скважин. Давление, при к-ром выделяется 
газ, определяющее скорость его истечения 
из скважин и дебит их, колеблется в очень 
широких пределах. Максимальное давление, 
наблюдавшееся в одной скважине в Зап., 
Виргинии (Соед. Шт. Сев. Америки), дохо-
дило до 80 атм. С течением времени, при 
продолжающейся эксплоатации скважин, да-
вление ослабевает, и одновременно падает де-
бит. Самая богатая скважина (скважина Кейн 
в Пенсильвании) давала в сутки до 2.800 т . 
м 3 газа. Месторождения Г. е., получившие 
промышленное использование, известны в 
следующих странах: в Соед. Шт. Сев. Аме-
рики (Зап. Виргиния, Оклахома, Пенсильва-
ния, Калифорния, Луизиана), где газовое 
дело является очень крупной отраслью про-
мышленности (в 1925—добыча газа превыси-
ла 33 млрд. м3 , на 255 млн. руб.), в Канаде, 
в Японии, в Китае, в СССР, в Италии, Поль-
ше, Югославии, Румынии, Франции, Анг-
лии и др. странах. 

Д о б ы ч а Г. е. в 1925 п о с т р а н а м : 
С С С Р (1925/26) 227.900 ТЫС. .н3 

Италия 6.954 » » 
Польша 535.093 » » 
Югославия 90.000 » » 
Канада 472.297 » » 
Соед. Шт. Сев. Америки.33.653.027 » » 

Месторождения Г. е. в СССР следующие: на 
Кавказе—А пш e р о н с к и й п-о в, где с давних 
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времен известны выходы Г. е . в Сураханах 
(храм огнепоклонников) на горе А т а ш к я 
и т. д. ; на Б а к и н с к и х н е ф т я н ы х 
п р о мь! с л а х , где работают газолиновые 
установки и введена закрытая эксплоатация 
нефтяных скважин для у л а в л и в а н и я газа 
(см. Нефть) ; вблизи города Д е р б е н т а — н а 
Г. е. в качестве топлива работает стекольный 
завод «Дагестанские огни»; Г р о з н е н -
с к и й р а й о н : имеются специальные газо-
линовые установки; добыча газа производит-
ся на старой и новой нефтеносных п л о щ а д я х . 
Уд. вес газа 1,7. В Сев . -Кавказском крае 
месторождения имеются в о к р у г а х : 1) С т а -
в р о п о л ь с к о м , где ранее утилизирова-
лось довольно много газа , но теперь добыча 
его упала , 2) К у б а н с к о м - — Нефтяно-
Ширванская и др. нефтеносные площади и 
3) Ч е р н о м о р с к о м , ок . г . Сочи, где Г . 
е. применяется для освещения ж. -д . тоннеля 
и нужд совнархоза . Далее выходы Г. е.. 
имеются в Т у р к м е н е к о й С С Р , М е л и -
т о п о л ь с к о м о к р у г е, У р а л о-Э м б е н -
с к о м р а й о н е , на территории Н и ж н е -
В о л ж с к о г о к р а я (б. Новоузенский 
уезд Саратовской губ.) , н а У х т е , в Ф е р -
г а н е , вблизи Б а й к а л а и н а о-ве С а х а -
л и н е , где особенно сильное выделение газа 
наблюдалось на скважине в H у т о в е. 

Лит.: С т о п н е в и ч А., Природные газы в Рос-
сии, «Естественные произв. силы в России», т. IV, 
вып. 39, П. , 1 920; Ч е р е п е н н и к о в А., Горючие 
природные газы, «Годовой обзор минеральных ре-
сурсов СССР за 1925/26», Ленинград, 1927; W e s t -
c o t t H. P. , Handbook of Natura l Gas, 3 ed., Erie 
(Pa), 1920. А. Косыгин. 

ГАЗ МОНДА, генераторный газ , получив-
ший свое название от имени JI . Монда, пред-
ложившего сжигать каменный уголь, вду-
в а я под колосники генератора большое ко-
личество водяного п а р а (не менее 0,5 кг, ча-
ще 0,75 кг и 1,0 кг, а иногда и больше на 1 кг 
угля) с целью возможно полного извлечения 
из горючего азота в виде аммиака , к -рый 
поглощается затем серной кислотой и дает 
ценное удобрительное средство (см. Генера-
торный газ и Газогенератор). 

ГАЗ РУДНИЧНЫЙ, смесь болотного газа и 
воздуха, образующая в каменноугольных 
шахтах взрывчатые смеси, см. Гремучий газ. 

ГАЗ СВЕТИЛЬНЫ Й,получается при сухой 
перегонке каменного у г л я , т . е . при прока-
ливании его в закрытых сосудах-ретортах 
без доступа воздуха (см. Газовое производ-
ство). Г . с. состоит из смеси газов, меняю-
щей свой состав в зависимости от качеств 
перегоняемого у г л я . В среднем, он содержит : 

водорода (Н,) 46% 
Метана (СН,) 33% 
Тяжелых углеводородов ( С т Н п ) . f.% 
Окиси углерода (СО) 10% 
Углекислоты (COj) 3% 
Азота (N„) 3% 

Тяжелые углеводороды содержат: ок . 3 % 
этилена (С2Н4), около 1 % бензола (С6Н6), не-
большие количества ацетилена (С2Нг), выс-
ших производных ароматического ряда , и пр . 

Почти на всех больших газовых заводах 
к каменноугольному газу примешивают во-
дяной газ, обогащенный нефтью, так , чтобы 
полученная смесь д а в а л а при сгорании одно-
го м3 газа 4.200—4.300 калорий . 

ГАЗА, один из древнейших городов Па-
лестины, в 5 км от побережья Средиземного 

м. , на ж . д. Х а й ф а — К а и р ; 17.480 ж . (1920): 
Торговля хлебом, оливковым м а с л о м . — У ж е 
в глубокой древности Г . была заметным цен-
тром к а к узел торговых путей, ведших из 
Египта и Аравии через Сирию в Малую 
Азию и Месопотамию. С 12 в. до хр . э. Г. 
играет значительную политическую и к у л ь -
турную роль к а к одна из главных фили-
стимлянских общин. В дальнейшем на про-
тяжении своей многовековой истории много 
р а з переходила из р у к в р у к и , пока не во-
ш л а в состав Римской империи, а впослед-
ствии—Византии; в 7 в. была захвачена а р а -
бами, одно время п р и н а д л е ж а л а крестонос-
цам; в 16 в . попала в р у к и т у р о к , владевших 
ею до 1917—18. Цветущее время Г .—первые 
века х р . э . , когда она была одним из цен-
тров эллинистической к у л ь т у р ы . 

ГАЗАВАТ, в а ж н ы й магистральный оро-
сительный к а н а л в Х и в и н с к о м оазисе, пи-
тающийся водой из Аму-дарьи; длина—-
125 км, ш и р и н а в верхнем участке—31 м, 
глубина—2 м. Н а п р о т я ж е н и и 75 км воды 
Г. почти не используются на орошение; н и ж е 
он развертывает большой «веер» из 2 значи-
тельных и 40 более мел к их отводов (распре-
делителей), общей протяженностью в 548 км, 
орошающих около 11.800 га в Хорезмском 
округе УзбСС'Р и (в низовьях) в Т а ш а у з -
ском округе Т у р к С С Р . 

ГАЗАВАТ, или Д ж и х а д — « в о й н а 
н а п у т и б о ж ь е м » , распространение ис-
лама силой о р у ж и я , вменяемое Кораном в 
священный долг к а ж д о й истинной правовер-
ной общине (именно общине: индивидуаль-
ной обязанности Г. нет). Сообразно учению 
о Г . , весь мир делится н а две, непримиримо 
противостоящие друг д р у г у части: «дар-эль-
ислам», «область ислама» — мусульманские 
государства , и «дар-эль-гарб», «область вой-
ны»—территории, заселенные неверными и 
я в л я ю щ и е с я в силу этого театром военных 
действий, начало к -рых может последовать 
в любой момент, признанный благоприят -
ным имамом (см.) и л и главою мусульман-
ской державы: право объявления Г. при-
надлежит исключительно им. В случае втор-
ж е н и я неверных н а мусульманскую терри-
торию, может быть п р и з в а н к Г. весь му-
сульманский мир . Все павшие в священной 
войне считаются мучениками (джахид) , ко-
торым обеспечено место в раю. Г. обязате-
лен только д л я суннитов; д л я шиитов он 
станет обязательным только тогда, когда 
я в и т с я имам, ныне д л я них «невидимый».— 
Непримиримо проводимое в период расцвета 
мусульманства учение о Г . было значитель-
но смягчено в последующие эпохи рядом 
компромиссных поправок . Т а к , исполнением 
долга Г. (каковым ранее считалось проведе-
ние хотя бы одного похода в год) признано 
было д а ж е одно только «подготовление к по-
ходу», в «область ислама» стали включаться 
населенные мусульманами, но находящиеся 
под владычеством неверных страны, если в 
них соблюдался х о т я бы один какой-нибудь 
мусульманский закон ; наконец , запрещено 
было объявлять га зават и вообще вести 
правоверных в бой, если грозила возмож-
ность п о р а ж е н и я . 

Современное исламистское движение (мла-
дотурки , мутазилиты в Индии) у ж е не при-
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бегает к Г . , хотя с а м а я идея священной 
войны в мусульманских массах не может 
считаться угасшей. Очень широко приме-
н я л с я Г . на К а в к а з е , где под лозунгом его 
долгие десятилетия велась борьба против 
рус . з авоевания . П о с л е д н я я по времени по-
пытка объявления Г . , у ж е не встретившая 
сколько-нибудь широкого о т к л и к а , относит-
с я к периоду борьбы послед, имама Сев. Кав -
к а з а и Дагестана , Н а ж м у д д и н а Гоцинского, 
против Советской власти в 1917—21 (см. Да-
гестан, Кавказ, исторический очерк). 

ГАЗ АЛ И, см. Алъ'Газали. 
ГАЗБРУК (Hazebrouck) , правильнее А з -

б р у к , гор . во французском департаменте 
Н о р , ж е л .-дор. узел (линии Л и л л ь — К а л е и 
А р р а с — Д ю н к е р к ) ; 14.584 ж . (1921). Коже-
венное и шелковое производства, красильни . 

ГАЗГОЛДЕР ( англ . gasholder) , плаваю-
щий в бассейне с водой железный колокол , 
под к -рым собирается газ . Самые большие Г . 
строятся на газовых заводах д л я з а п а с а н и я 
светильного га за . Небольшие Г . , до 1 т . м 3 

объема, состоят из одного цельного коло-
к о л а ; Г . больших размеров делаются «те-
лескопическим®!—из 2, 3, 4 и более частей. 
Н а р и с у н к а х представлена схема телеско-
пического Г . в двух п о л о ж е н и я х — б е з газа 
(рис . 1), когда части к о л о к о л а погружены в 
воду, и с газом (рис. 2), когда все части 
к о л о к о л а подняты и наполнены газом. Ч а -
сти Г . соединяются кольцевыми п а з у х а м и , 
захватывающими одна за д р у г у ю . Т . к . па-
з у х и наполнены водой, то Г. практически 
непроницаем. Газ находится в Г . под некото-
рым давлением, обусловленным весом всех 
пл а вающих н а воде конструкций . Обычно 
давление г а з а в больших Г. меняется от 100 
до 200 мм водяного столба, в зависимости 
от того, поднят л и весь Г . над водой или 
т о л ь к о часть его. В н у т р ь Г . , несколько вы-
ше у р о в н я воды, входят две трубы: одна— 
д л я входа г а за , д р у г а я — д л я выхода . Газ 
нагнетается в р а щ а ю щ и м с я насосом-эксгау-
стором и, благодаря собственному давле-
нию, выходит через р е г у л я т о р ы в городскую 
сеть по мере расхода в ней га за . Г -ры— 
необходимая часть оборудования газовых 
заводов , и общий объем их берется в 60— 
7 0 % от максимального суточного расхода . 
Современные Г. достигают колоссальных раз -
меров; т а к , н а п р . , н а Нью-Йоркском газо-
вом заводе имеются Г . объемом ок . 425 т . м 3 

к а ж д ы й . Несколько лет назад начали рас-
пространяться Г . без водяного резервуара ; 
они представляют глад-
кие внутри , большие 
полые железные цилин-
дры, в которых по дни- |jjj / 

1 
Рис. 1. Рис. 2. 

мается и опускается хорошо п р и г н а н н а я 
в н у т р е н н я я часть, и г р а ю щ а я р о л ь п о р ш н я . 
В к а н а в к у сверху между поршнем и вну-
тренней поверхностью цилиндра наливается 
смола д л я обеспечения полной непроницае-
мости газголдера и предотвращения утечки 
г а з а . См. Газовое производство. Н. Иванов. 

ГАЗЕЛЕЙ РЕКА, Б а х р-Э л ь-Г а з а л ь 
(араб. Bahr el Ghazal), 1) левый приток Нила 
в англо-египетском Судане, дающий вместе 
с Бахр-эль -Джебелем начало Белому Н и л у . 
Образуется из многочисленных крупных рек 
(Бахр-эль-Араб , Бахр-эль-Гомр, Д ж у р и 
др.) , .стекающих с волнисто-гористого водо-
раздела , к-рый отделяет от Н и л а бассейны 
Конго и оз . Ч а д . Площадь бассейна—550 т . 
км2. 2) Древний сток озера Ч а д (в Африке) 
на С.-В. к котловине Боделе (в Центральном 
Судане); в наст, время с у х а я долина, места-
ми богатая грунтовыми водами и окаймлен-
н а я галлерейным лесом. 

ГАЗЕЛ И , Gazel la , богатый видами род ан-
тилоп (см.). Стройные, красивые животные 
с кольчатыми лировидными рогами, за-
остренными ушами, небольшими копытцами 

Gazella grant!. 

на тонких крепких ногах . Г л а з а большие, 
черные. Г. приспособлены к ж и з н и в степях 
и пустынях ; отличаются легкостью и необы-
чайной стремительностью движений. Дер-
ж а т с я обычно стадами (до нескольких сот 
особей). Распространены в средней Афри-
ке , Аравии , Месопотамии, Персии , северо-
зап . Индии, вплоть до Центральной Азии . 
Наиболее известные виды: а р а б с к а я Г. (G. 
a rab ica ) , обыкновенная Г. (G. dorcas) , Г. 
Гранта (G. g ran t i ) . В пределах СССР водятся 
джейран и дзерен (см.). 

ГАЗЕЛЛА, форма лирического стихотво-
рения , правильнее—газель (см.). 

ГАЗЕЛЬ, или г а з а л ь , самая распро-
страненная на мусульманском Востоке форма 
лирического стихотворения. Принятое у нас 
«газелла» есть изменение слова Г. , возник-
шее у ж е на европейской почве. Г . состоит 
из произвольного (но не более 12) количества 
«байтов» (двустиший), рифмованных на одно 
и то ж е слово, при чем в первом бай-
те рифмуются оба «шатра» (стиха) по схеме: 
аа, Ъа, са, da и т . д. Тема Г.—любовь. Ро-
дина Г . — А р а в и я ; она возникла , вероятно, 
в начале 7 века х р . э . в городах (важней-
ший представитель этого периода — Омар 
ибн Абн Р а б и ' с а ) . Будучи специфически 
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арабской формой (однорнфменность), Г . , 
вслед за арабскими завоевателями, широко 
распространилась по всему Б л и ж н е м у и 
Среднему Востоку и стала излюбленной 
формой лирики у всех мусульманских на-
родов. Особенного совершенства Г. достиг-
ла у персов. Г . Саади, Хафиза и др . широко 
известны и переведены на главные европей-
ские яз .—Существуют сложные формы Г. , 
напр . , тердасй-и-бенд—произвольное число 
Г. на разные рифмы, но с одинаковым коли-
чеством байтов (5—7), тематически связан-
ных и заканчивающихся в качестве ре-
френа одним двустишием. В европейскую 
литературу форма Г . проникла в начале 
19 века; особого упоминания заслуживает 
Платен (P la ten , 1796—1835), выпустивший 
(в 1821) 3 сборника Г. , замечательных стрем-
лением автора тщательно соблюсти все фор-
мальные особенности вост. Г . , чего нельзя 
сказать про большинство друг , европ. поэтов. 
У нас Г. («газеллы») писали В . Брюсов, 
Вяч. Иванов и др . М. Нечаев. 

«ГАЗЕЛЬ» («Gazelle»), название нем. кор-
вета, специально снаряженного д л я науч-
ных работ и совершившего кругосветное 
плавание в 1874—76. Работы экспедиции, 
под руководством Георга Неймайера , про-
исходили сначала в ю ж . части Индийского 
океана (о-в Кергелен) , а затем в Малай-
ском архипелаге (моря Целебес и Флорес) 
и Тихом океане — по о-вам Фиджи, Тонга , 
Самоа. Труды экспедиции, имеющие к р у п -
ное научное значение, главным образом в 
области океанографии и этнографии, опуб-
ликованы в 5 томах: «Forschungsreise S. M. S. 
„Gazelle"», Ber l in , 1889. 

ГАЗЕНАУЕР (Hasenauer) , К а р л (1833— 
1894), австр. архитектор ; получил известность 
после постройки павильона на П а р и ж с к о й 
всемирной выставке 1867. В 1872—81 в Ве-
не строит Придворные музеи, а в 1880 — 
1888—новый Гофбург-театр (оба здания по-
строены по планам Г. и известного архи-
тектора Г . Земпера) . И з его дальнейших 
построек известны: дворец Люцова , охот-
ничий замок и памятник Марии Терезии в 
Вене. Г . — я р к и й представитель архитектур-
ного направления 70-х гг . 19 в. (своеобраз-
ный «Макарт в архитектуре»). Его произ-
ведения отличаются сочностью декоратив-
ных украшений и богатою фантазией; но 
ради достижения внешних эффектов Г. не-
редко жертвует практической целесообраз-
ностью и цельностью общего архитектур-
ного замысла. 

Лит.: T i e t i e II . , Wien (в серии «Berühmte 
Kunsts tä t ten», B . L X V I I ) , Lpz. , 1918. 

ГАЗЕНКЛЕВЕР (Hasenclever) , Вальтер 
(p . 1890), нем. поэт; по окончании гимназии 
с л у ш а л лекции в ун-тах в Оксфорде, Лозанне 
и Лейпциге; ж и л в П а р и ж е , а в дальнейшем 
поселился в Дрездене. Г . сыграл большую 
роль в последних фазах герм, литературы 
к а к один из самых первых и самых я р к и х 
представителей т . н . литературного экспрес-
сионизма. Участник войны, долго пролежав-
ший в лазарете , Г . еще до этих испытаний, 
укрепивших в нем его своеобразное рево-
люционное настроение, п р о я в л я л бунтарские 
наклонности, к-рые свойственны были ле-
вому крылу экспрессионистов. Д л я экспрес-

сионизма, представлявшего до войны к р а й -
нюю форму протеста интеллигентской боге-
мы против прочного тогда герм, б у р ж у а з -
ного у к л а д а , характерными становятся после 
войны настроения о т ч а я н и я и отвращения к 
ж и з н и . Подвергая резким нападкам господ-
ствующие классы и весь общественный строй, 
экспрессионисты, вместе с тем, поднимали 
бунт против р а з у м а , законов природы и т . д . , 
ставя выше всего интересы личности, оби-
женной , з атерянной и находящей единствен-
ный смысл своего существования в этом про-
тесте против действительности. Тем ж е за-
дачам, с и х точки з р е н и я , д о л ж но с л у ж и т ь 
и искусство, данные формы к-рого к а к реа-
листические, т а к и конструктивные одина-
ково стесняют личное творчество художни-
к а . Искусство ценилось ими л и ш ь в той мере, 
в какой оно давало возможность запечатлеть 
это крайне субъективное, часто сбивчивое 
и непонятное д л я о к р у ж а ю щ и х настроение 
недовольства и протеста . Неопределенность 
идейного содержания , неясность и неустой-
чивость формальных достижений не могли 
обеспечить течению прочное влияние на 
нем. литературу : успех экспрессионизма был 
шумным, но кратковременным, несмотря на 
одаренность р я д а его деятелей. 

У ж е в первой пьесе Г . «Сын» (1914) 
имеется такой несколько бесформенный, не-
определенный, но полный озлобления и оби-
ды протест нового поколения против старо-
го. Т а к и м ж е резким, несколько крикливым 
протестом я в и л а с ь драма Г . «Антигона» (шед-
ш а я в 1927—28 в переработке С.Городецкого 
в Камерном театре в Москве). Увлечение Г . 
коммунистическими идеями имело времен-
ный и неустойчивый х а р а к т е р , о чем свиде-
тельствует хотя бы появление его мистиче-
ской драмы «Потусторонний мир». В послед-
нее время Г . написал две новые пьесы; одна 
из них , «Убийство», в причудливо-талантли-
вой, экспрессионистски-невыдержанной ма-
нере рисует процесс, едва не закончившийся 
осуждением невинного человека . Д р у г а я — 
известная комедия «Ein besserer Herr» («На-
стоящий барин», н а рус . сцене известна под 
названиями«Деловой человек» и «Компас»)— 
сохраняет лишь очень легкие следы экспрес-
сионистских приемов, отличается я р к о й и 
четкой структурой , но, к а к и др . работы Г . , 
отмечена теми ж е чертами шаткого и нечет-
кого миросозерцания . Комедия оставляет 
двусмысленное впечатление : восхищение пе-
ред нынешним б у р ж у а з н ы м аморализмом, 
перед ловкостью больших и м а л ы х ж у л и к о в 
современной б у р ж у а з и и в ней, п о ж а л у й , з в у -
чит сильнее , чем ноты отрицательного от-
ношения к выводимым «дельцам». 

П р и всей неопределенности своей физио-
номии, Г . , тем не менее, и в лирике и в драме 
достигает иногда очень значительных вер-
шин . 1917 был д л я него кульминацион-
ным моментом (в это время им изданы его 
сборники «Смерть и воскресенье» и «Полити-
ческий поэт»). Нек-рые лирические стихо-
творения Г . переведены н а рус . я з . 

Лит.: М а р к о в П. , Современная экспрессиони-
стическая драма в Германии, М., 1923; Л у н а ч а р -
с к и й А., Мошенники, что надо, «Огонек», № 15, 
M., 1928; N a u m a n n H. , Die deutsche Dichtung 
der Gegenwart, Stut tg . , 1924; «Дельцы, что надо» (ст. 
Б . М а з и н г а ) , м . — л . , 1929. А. Луначарский. 
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ГАЗЕНКЛЕВЕР (Hasenclever ) , Вильгельм 
(1837—89), нем. социалист и поэт . Б у д у ч и 
рабочим-кожевенником, Г . посвящал много 
времени пополнению своих знаний и писа-
нию стихов. В 1862 стал редактором демо-
кратической «West fä l i sche Volkszei tung» в 
Гагене, а в 1864 присоединился к лассальян-
скому движению и стал редактором «Neuer 
Soz ia ldemokra t» . После ухода Швейцера с 
поста председателя Всеобщего германского 
рабочего союза (1871) Г . был избран на его 
место. В 1875 на объединенном конгрессе 
лас с а льянцев и эйзенахцев (марксистов) в 
Готе Г . выбран был членом исполнитель-
ного комитета объединенной партии и в з я л 
на себя пост редактора «Hamburg -Al tonae r 
Volksb la t t» . С 1876 до 1887 Г . вместе с Либ-
кнехтом редактировал в Лейпциге централь-
ный орган партии «Vorwärts». Б ы л депута-
том Северо-Германского рейхстага в 1869— 
1870 и в герм, рейхстаге в 1874—78 и с 1879 
по 1887. Собрание стихов Г. было напеча-
тано в 1876 под заглавием «Liebe, Leben , 
Kampf» (Любовь , ж и з н ь , борьба) . К а к поэт 
Г . н а х о д и л с я под сильным влиянием Гейне 
и Ф р е й л и г р а т а . М. Беер. 

ГАЗЕНКЛЕВЕР (Hasenclever) , П о г а н Пе-
тер (1810 — 53), дюссельдорфский живопи-
сец, автор острых иллюстраций к юмори-
стической «Иобсиаде» К о р т у м а и р я д а инте-
ресных ж а н р о в ы х картин , полных подлин-
ного юмора (как , напр . , «Weinprobe im Kel-
ler» от 1844). Г . известен т а к ж е в качестве 
портретиста; достойны упоминания портрет 
х у д о ж н и к а Прейера (1846), автопортрет и 
др . Его картины масляными красками , аква-
рели и рисунки т у ш ь ю имеются в музеях 
Риги , Дюссельдорфа, Амстердама, в бер-
линском Национальном музее и в Мюнхене. 

Лит.: R o s e n b e r g A., Geschichte der mo-
dernen Kuns t , В. I I , 2 Aull . , Lpz . , 1894. 

ГАЗЕНПОТ, л а т ы ш е к . — А й с п у т е , гор . 
в Л а т в и и (до отделения Л а т в и и от России— 
уездный гор. К у р л я н д е к о й губ.) , на ж . д. 
Г . — Л е п а й я (б. Либава ) ; 3.346 ж . (1925). 
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V I . Производство газеты 231 
VI I . Оформление газеты 236 

I. История газеты. 

Газета в том виде, в к а к о м она известна 
современному читателю, я в л я е т с я продук-
том капиталистического общества. Перио-
дическая печать возникла в начале 17 в . , 
но сколько-нибудь значительное развитие 
она получила л и ш ь к концу 18-го'и в нача-
ле 19 вв. по мере роста капитализма . Печат-
ной Г . того типа, который стал известен в 
эпоху капитализма , предшествовали разно-
образные виды рукописных и устных Г . , 
назначением к -рых было осведомлять насе-
ление о разных фактах , событиях и явлени-
я х городской ж и з н и ; они выполняли очень 
несложную информационную роль , и Г. их 
можно называть только условно. Первые по-
пытки создания таких информационных Г. 
относятся еще к далекой древности. В Риме 
у ж е при Юлии 1Дезаре начала выходить по-
добного типа Г. Г . эта выходила под назва-

нием «Acta senatus», з аключавшая в себе 
извлечения из протоколов сената, к-рые под-
л е ж а л и опубликованию. Вскоре Юлий Це-
з а р ь признал недостаточной только одну се-
натскую информацию, и по его инициативе 
начала впоследствии выходить «ежедневная 
ведомость» под названием «Acta d iu rna publ i -
ca popul i Romani» . В этой «ведомости», кро-
ме сенатских постановлений, помещались 
сообщения о военных действиях, парадах и 
различных происшествиях. Юлий Цезарь 
возложил на определенных л и ц собирание 
и систематизирование общественных и част-
ных известий; сводка их переписывалась от 
р у к и грамотными рабами и рассылалась раз-
ным привилегированным лицам; к р у г чита-
телей Г. был, т . о . , очень ограниченным. 
Именно эта незначительность т и р а ж а , со-
стоявшего всего из нескольких десятков эк-
земпляров , делала невозможной замену Г-й 
глашатаев и осведомительных афиш, обыч-
но вывешивавшихся на стенах форума. Ко-
гда Р и м с к а я империя распространилась на 
все Средиземное море, значение рукописной 
Г. особенно возросло, т . к . она была почти 
единственным средством держать в курсе 
столичной ядазни чиновников и сборщиков 
дани в завоеванных местностях. 

Значительное место в истории Г.принадле-
я ш т Венеции, во вторую половину средних 
веков игравшей роль главного торгового 
центра и ставшей, вследствие этого, пунк-
том концентрации новостей. Сюда стекались 
политические сведения о турецких войнах, 
о событиях на Востоке, придворные ново-
сти из Р и м а и из Вены. Это привело впо-
следствии к созданию специального бюро 
по систематизации и распространению но-
востей. Бюро это размножало листки с но-
востями за мелкую монету, называвшуюся 
gaze t ta . Впоследствии самые листки стали 
именоваться «Gazetta». Отсюда и пошло это 
название периодических изданий. В более 
развитом виде, приближающемся к нынеш-
нему печатному типу издания , впервые воз-
никла Г . в Китае; в Пекине в 911 х р . э. нача-
л а выходить Г. «Кинг Пао» (Столичный Вест-
ник) , существующая до сих пор и насчиты-
в а ю щ а я , таким образом, свыше тысячи лет 
существования. 

В 16 в . создался уже целый кадр людей, 
для к -рых распространение новостей стало 
профессией; в большинстве случаев это были 
почтовые чиновники и городские посыльные. 
Во Франции эти люди назывались «нувелли-
стами». Это подтверждает, что газеты носили 
только осведомительный характер ; их наз-
начением было распространять новости (nou-
velles). Многие Г . имели замкнутый «фамиль-
ный» характер и распространялись только 
в к р у г у членов семьи, родственников и дру-
зей аристократов. В этих случаях в знатных 
домах имелся свой «нувеллист», совершенно 
так ж е , к а к были свои лекари , парикмахеры, 
конюшенные и т . п . 

Освещение событий в Г . , имевших более 
широкое распространение, носило к а к пра-
вило характер узко - информационный, так 
сказать , хроникальный, а не публицисти-
ческий: факт излагался , но не комментиро-
в а л с я . В середине 16 в. делаются первые по-
пытки дать публицистическое освещение фак-
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тов. Рукописные Г . выходили очень редко и 
нерегулярно. Будучи связаны с я р м а р к а м и 
(обычно происходившими два раза в год), 
они довольно часто выходили во время самих 
ярмарок , и затем наступал в ряде случаев 
чуть ли не полугодовой перерыв в выходе Г. 
Л и ш ь в 17 в . , когда в ряде стран начала ез-
дить к а ж д у ю неделю почта и когда несколь-
ко развилась типографская техника , начали 
выходить еженедельные Г. : в Швейцарии—• 
«Ординари Вохенцейтунг» («Ordinari Wo-
chenzeitung»), основанная в 1610, во Фран-
ц и и — «Газет де Франс» («Gazette de F r a n -
ce»), основанная в 1631, и « Ж у р н а л ь де Па-
ри» («Journal de Par is» , 1777); в Герма-
нии—«Лейпцигер Цейтунг» («Leipziger Zei-
tung» J, начавшая выходить в 1710, в Анг-
лии—«Дейли Керент» («Daily Courant») , со-
зданная в 1702, в Италии—«Dlar io dl Roma» , 
основан, в 1716, в России—«Ведомости о во-
енных и иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском Госу-
дарстве и во иных окрестных странах», заме-
нившие рукописные «Куранты» (последние 
начали выходить по приказанию ц а р я Але-
ксея Михайловича и представляли собой 
перевод из иностранных рукописных лист-
ков, гл . обр. голландских, новостей из ж и -
зни разных государств). Выходили эти «Ве-
домости» сначала в Москве, а потом попере-
менно в Москве и Петербурге , первое время 
в неопределенные сроки, а потом почти ре-
гулярно еженедельно, под непосредствен-
ной редакцией Петра I . 

Учащение сроков выхода Г. еще не озна-
чало превращения их в политические орга-
ны. Д а ж е в середине 18 в . , когда число газет 
и журналов сильно возросло, особенно в Гер-
мании, преобладали все же информационные 
литературные, нравоучительные, религиоз-
ные и др. издания , но не политические. Толь-
ко рус . «Куранты» с самого начала постави-
ли себе задачей осведомлять верноподданных 
об актах правительства, об отношениях с 
иностранными державами, при чем все это 
сообщалось в рекламном, нарочито выгодном 
освещении. В друг , странах , в частности— 
в Германии, отдельные Г. делали попытки 
отойти от механической регистрации проис-
шествий и печатания официальных извеще-
ний, но эти попытки кончались неудачей. 

Серьезным толчком в развитии политиче-
ской прессы явилась В е л и к а я французская 
революция, к - р а я разбудила в населении не 
только П а р и ж а , но и всей Франции необы-
чайный интерес к политической информации, 
к новому законодательству и к статьям, объ-
яснявшим события во Франции. Именно Ве-
л и к а я французская революция выдвинула 
целую плеяду политических журналистов— 
непосредственных участников революции 
(Марат, Демулен, Лустало , Буонаротти и 
друг . ) . В годы Французской революции Г. 
достигли невиданных тиражей; особенно 
широким распространением пользовались 
парижские издания: «Революсион де Пари» 
(«Révolut ions d e Р а т » ) и « П е р Дюшен»(«Реге 
Duchesne»). 

I I. Современная газета. 

Развитие капитализма способствовало не-
виданному расцвету печати. Но в то ж е вре-

мя капитализм окончательно подчинил ее 
своему господству, превратил ее в орудие 
б у р ж у а з н о й диктатуры. О количественном 
развитии периодической прессы в 19 веке 
мояшо судить по тем данным, которые при-
водит В . Зомбарт в своей «Истории эконо-
мического развития в 19 веке»: «В 1824 в 
Пруссии было всего 845 Г . , выходивших ми-
ниатюрными изданиями. В 1869 их было у ж е 
2.127. Число ж е Г . , распространяемых поч-
той, возросло к 1891 до 7.082. Т и р а ж и их 
все время увеличивались : число экземпл. , 
расходившихся ежегодно по всей Герман-
ской империи, за пятнадцать лет (с 1885 до 
1900) выросло с 519.798 т . до 1.431.706 т . К 
этому надо еще прибавить 171.164.160 экст-
ренных добавлений к Г.». Бешеный темп ка -
питалистического развития , характерный 
д л я конца 19 и начала 20 вв., сопровождается 
учащением выпуска Г . , при чем последние 
годы (особенно за период империалистской 
войны 1914—18) отмечены особенно быстрым 
ростом Г . , выходящих один р а з и чаще, чем 
один раз в день. В 1885 в Германии преобла-
дали еще Г . , выходившие 1—2 р а з а в неделю, 
между тем за первую четверть 20 в . число 
этих Г . систематически падало. Вот несколь-
ко цифр, х а р а к т е р и з у ю щ и х динамику раз -
вития газетной сети в Германии за 20 лет (по 
срокам выхода): 

Сроки выхода 1906 1914 1917 1926 

1 р а з в н е д е л ю 
Количество . . . . 
о/ /о 

593 
14,29 

487 
11,50 

164 ] 205 
5,Ю1 6,30 

2 р а з а в а е д е -
л ю 

Количество . . . . 
о/ 

636 
15,03 

489 
11,60 

374 
11,60 

255 
7,90 

3 р а з а в н е д е -
л ю 

Количество . . . . 
о/ 

Г 105 
26,63 

1 088 
25,80 

782 
24,50 

568 
17,50 

4 и 5 р а з в н е-
д е л ю 

Количество . . . . 154 
3,69 

159' 
3,80 

115 
3,60 

80 
2,50 

6 р а з в н е д е л ю 
Количество . . . . 
% 

1 463 
34,87 

1 785 
42,30 

1.567 
49,00 

1.967 
60,40 

7 р а з в н е д е л ю 
Количество . . . . 
% 

95 
2,27 

108 
2,50 

86 
2,70 

118 
3,60 

Б о л ь ш е 7 р а з 
в н е д е л ю—д о 12 

р а з 
Количество . . . . 
/о 

66 
1,57 

53 
1,25 

113 
3,50 

47 
1,50 

Б о л ь ш е 12 р а з 
в н е д е л ю 

Количество . . . . 
о/ , 

75 
1,65 

52 
1,25 

— 11 
0,30 

И т о г о 
Количество . . . . 
о/ 

4 133 
100 

4 221 
100 

3.201 
100 

3.251 
100 

Общее сокращение сети Г . вызвано , к а к вид-
но из таблицы, уменьшением числа назва-
ний, но не числа выпусков (изданий), т. к . 
лихорадочная политическая ж и з н ь послед-
них лет, особенно лет войны и революции, 
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убила сотни еженедельных и неежедневных 
изданий и за их счет увеличила количество 
ежедневных и два раза в день выходящих Г. , 
соответственно увеличив и общее число рас-
пространяемых экземпляров. Общую карти-
ну количественного развития периодической 
печати рисуют йлед. данные: 

В С о е д . Ш т а т а х выходит свыше 20 т. перио-
дических изданий с общим тиражем 220 млн. экз . , 
в т. ч. ежедневных Г.—2.433 с тиражем 33 млн. экз . , 
воскресных Г.—592 (тираж 19 млн. экз.) , разных 
еженедельных изданий 13.500 (тираж53млн. экз . ) .Пе-
риодическая печать по вложенным в нее капиталам 
занимает пятое место в промышленности Соед. Шта-
тов. Американские Г. поражают своим объемом. 
Обычный размер такой Г. , как «Нью Иорк Тайме» 
(«New York Times»)—от 32 до 100 страниц, по воскре-
сеньям доходит даже до 150 страниц. Многие Г. 
в Нью Йорке выходят по пяти раз в день. Тиражи 
утренних Г . обычно невелики и не превышают 
500 т. экз . Вечерние же Г. достигают и миллионного 
тиража . Особенно большой тираж у иллюстрирован-
ных Г., тираж которых всегда выше миллиона экзем-
пляров . В А н г л и и выходит 2.400 Г., из них в ме-
трополии—ок. 600 (еженедельных—200), остальные— 
в колониях. Сведений об общем тираже Г . в Англии 
нет. Наибольшее распространение имеет дешевая, т .н . 
«полпенсовая» печать, т. е. именно та, которая объ-
единена концернами. Тираж отдельных Г. [напр., 
«Дейли Мейл» («Daily Mail»)] в дни больших кампа-
ний и сенсаций доходит до 2 млн. экз. Большое рас-
пространение имеют вечерние Г. : обычный тираж 
«Ивнинг Ныос» («Evening News»), напр. , составляет 
700—900 т . экз . В Г е р м а н и и сейчас выходит 
3.812 Г . и 6 т. журналов (из этих последних 75% 
технических). Г. выходят в 2.006 местностях: в 68% 
мест—по одной Г. , в остальных—больше одной. 
223 Г. выходят в поселениях, насчитывающих меньше 
2 т. ж . Крупнейшие тиражи утренних Г. : «Берлинер 
Фольксцейтунг» («Berliner Volkszeitung»)—265 т . .Бер-
линер Тагеблат» («Berliner Tageblatt»)—245 т.,«Лейп-
цигер Нейсте Нахрихтен» («Leipziger Neuste Nachr i -
chten»)—200 т. Местная пресса в своих тиражах ко-
леблется от 2—10 т. до 90—100 т . Во Ф р а н ц и и 
общей статистики нет. Самые крупные и многотираж-
ные Г. выходят в Париже . Тираж «Пти Журналь» 
(«Petit Journal») стоит на уровне 1 млн. экз . , «Пти 
Паризьен» («Petit Parisien»)—1.700 т. экз . , «Эко де 
Пари» («Echo de Paris»)—1 млн. экземпляров, «Жур-
наль» («Journal»)—1.200 тыс. экземпляров. Все выше-
перечисленные газеты являются наиболее последова-
тельными и законченными образцами французской 
«бульварной» прессы. 

Быстрое развитие печати сопровождалось 
все большим превращением ее в придаток 
капиталистического строя, в средство укре-
пления господства эксплоататорских клас-
сов. Будучи и сама капиталистическим пред-
приятием, Г. постепенно становится мощной 
опорой капиталистического общества. Бур-
жуазная (и с.-д. во многих случаях) печать 
и экономически и политически зависима не-
посредственно от финансового капитала— 
от банков, биржи и т. п. Поэтому и на печать, 
как и на всю систему буржуазной государ-
ственности, распространены в самом широ-
ком объеме методы подкупа и прямой купли 
органов печати и их работников. Развиваясь 
как самостоятельная отрасль производства, 
печать в буржуазных странах подвержена 
тем же законам капиталистической эволю-
ции, к-рые действуют и в др. областях хо-
зяйства. Так, напр., концентрация газетной 
промышленности в Европе и в Америке за 
последние годы достигла невиданных разме-
ров (газетные тресты Ротермира, бр. Берри 
и Бивербрука в Англии, Гугенберга, Уль-
штейна и Моссе — в Германии, Коти — во 
Франции, Херста—в Америке; и т. п.). Коро-
ли угля , нефти, железа и электричества в то 
же время становятся и хозяевами «общест-
венного мнения», закупая в свои руки все 
влиятельнейшие Г. Действуют они при этом 

различными путями—иногда (вроде того, как 
это сделал в Германии незадолго до смерти 
Стиннес, владелец львиной доли крупной 
тяжелой индустрии, или во Франции фабри-
кант духов и пудры Коти) просто откупают 
у издателей десятки газет, иногда «аренду-
ют» отдельные страницы для своих реклам-
ных и политических выступлений, «приру-
чают» газеты при посредстве крупных взя-
ток, субсидий, кредитов, объявлений и т. п. 
Все это прикрывается шумной лицемерной 
проповедью «свободы печати». 

Политические партии крупной и мелкой 
буржуазии имеют свои Г., но в больших по-
литических кампаниях преобладающая роль 
обычно принадлежит тем газетам, которые 
находятся в руках крупных газетных пред-
принимателей. Нельзя даже брать в сравне-
ние то влияние, которое, например,в Анг-
лии оказывают на широкие слои населения 
такие старейшие консервативные Г. , как 
«Тайме» («The Times») или «Морнинг Пост» 
(«Morning Post»), с влиянием типичных буль-
варных, издающихся для городского мещан-
ства Г. , вроде «Дейли Мейль» («Daily Mail»), 
имеющей 1 ̂ -миллионный тираж, или «Дей-
ли Миррор» («Daily Mirror»), обладающей 
миллионным тиражом. Газетные тресты Ро-
термира, бр. Берри и Бивербрука держат в 
своих руках именно эту, наиболее влиятель-
ную в широких кругах, в т. ч. и среди рабо-
чих, печать. За спиной этих трестов неиз-
менно стоят банки и крупные капиталисти-
ческие фирмы. Они-то и определяют пози-
цию Г. в той или иной кампании. 

Во Франции печать находится фактически 
в руках трех крупных газетных фирм. Во 
Франции до сих пор был один газетный кон-
церн «Прес Режиональ», объединявший 
ряд консервативных Г., но он оказался не 
в силах сломить те три центра, к-рые сейчас 
держат в своих руках всю печать Франции. 
Эти три центра следующие: телеграфное ин-
формационное агентство Гаваса, бюро объ-
явлений Ренье и газетная экспедиция Га-
шетта. Гавас является монополистом газет-
ной информации. Ренье является монопо-
листом в области снабжения Г. платными пу-
бликациями. Гашетт занимает почти моно-
польное положение в области распростране-
ния. Все три фирмы находятся между собой 
в союзе, и они в силах задавить любую по-
пытку создать наряду с ними какие-либо но-
вые газетные объединения. «Прес Режио-
наль» не только не оказался достаточно силь-
ным, чтобы сломить монополию этих трех 
китов франц. печати, но и сам был разбит 
в схватке с ними, несмотря на то, что его 
поддерживала группа довольно крупных фи-
нансистов и промышленников. Такая же 
участь ждет и «короля косметики» Коти, 
который закупил ряд крупных газет и пы-
тается строить самостоятельный аппарат 
рекламы и распространения, игнорируя 
Ренье и Гашетта. 

В этом случае мы имеем дело с использо-
ванием печати для коммерческих и разного 
рода темных предприятий. Но в еще боль-
шей мере буря^уазия использует печать для 
политических мошенничеств. Ярким приме-
ром такой сделки является «закупка» нака-
нуне войны 1914 бывшим царским послом в 
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Париже Извольским всех крупнейших фран-
цузских газет—[включая и «Тан» («Temps») и 
«Матен» («Matin») и «Пти Паризьен» («Pet i t 
Parisien»)] д л я пропаганды «тысячелетней 
тяги России к Константинополю». Владелец 
газетного концерна в Соед. Штатах Херст 
был в то же время владельцем больших зе-
мельных участков в Мексике. Используя всю 
силу своей печати, Херст все время прово-
цировал мексикано - американскую войну , 
способствовал длительной натянутости в от-
ношениях между двумя государствами, а 
также прямым и косвенным интервенциям 
Соединенных Штатов в мексиканские де-
ла . Д л я удобства проведения всех подоб-
ных махинаций, необходимых банкирам и 
спекулянтам в их биржевой игре и в их экс-
плоататорских мероприятиях , капиталисты 
охотно кричат о «независимости» печати, о 
том, что она явл яется самостоятельной, «ше-
стой державой». «Капиталисты», говорится 
в «Тезисах Коминтерна о демократии и дик-
татуре пролетариата», «под свободой печати 
подразумевают свободу подкупа прессы бо-
гачами, свободу употреблять богатство д л я 
фабрикации и подделки т. н. общественного 
мнения». О том, что из себя представля-
ет хваленая б у р ж у а з н а я «свобода печати», 
можцо судить по тому, к а к характеризует 
Эптон Синклер положение печати в наибо-
лее развитой капиталистической стране—в 
Соед. Штатах Америки. «Журналистика яв-
ляется одним из средств, к-рым автократия 
держит в своих р у к а х демократию. . . В Аме-
рике нет ни одной газеты, к - р а я не обслужи-
вала бы капитала и к - р а я не поставила бы 
себе конечной целью поддержку его эко-
номических привилегий. Между газетами 
существует различие: одни из них недобро-
совестны, другие—еще более недобросовест-
ны; одни капиталистические, другие—еще 
более капиталистические». 

Эти свойства америк . прессы целиком при-
сущи и европейской и всей б у р ж у а з н о й пе-
чати. «Продажная» пресса—этот термин «со-
лидные» буржуазные Г. пренебрежительно 
применяют по отношению к мелким, наибо-
лее откровенно, цинично и неумело торгу-
ющим собой «рептильным» изданиям, д л я 
того, ч^обы лучше скрыть подлинную про-
дажность всей крупной капиталистической 
печати. Поскольку концентрация газетного 
дела развивается с поразительной быстро-
той, постольку усиливается и монополия маг-
натов капитала на формирование обществен-
ного мнения. Преобладание коммерческого 
интереса над всеми другими в газетном деле 
приводит к тому, что идеалом издателей по-
степенно становится т а к а я Г . , в к-рой к а ж -
дая строчка оплачивается какой-либо из 
заинтересованных фирм. Организованная в 
1928 в Кёльне Международная выставка пе-
чати позволила произвести статистическое 
изучение эволюции содерясания европей-
ских и американских Г . , и было установле-
но, что общая редакционная часть Г. вы-
росла за счет объявлений. Но впоследствии 
выяснилось, что значительная часть текста, 
идущего в виде информации, статей, фелье-
тонов и т. п . , тоже является не чем иным, 
к а к оплаченной рекламой .Продажностьбур-
жуазной печати не мешает ей с большим 

умением, блеском и талантливостью слу-
жить орудием затемнения сознания трудя-
щихся масс. Одной из задач всей развитой 
сети б у р ж у а з н ы х Г . является—помочь бур-
ж у а з и и держать в повиновении рабочий 
класс и крестьянство . Особенно я р к о сказа -
лась эта роль печати во время империали-
стской войны, когда Г . при помощи л ж и , не-
виданной пропаганды шовинизма и чудовищ-
ного обмана масс двинули их на фронты 
(см. Военная печать). 

I I I . Коммунистические газеты за границей. 

Само собой разумеется , что коммунистиче-
с к а я пресса в капиталистич. странах , вы-
х о д я щ а я в условиях жесточайших гонений и 
репрессий и не имеющая никакой иной ма-
териальной поддержки, кроме поступлений 
от рабочих в порядке подписки, не может 
похвастать ни большим развитием, ни внеш-
ним блеском, ни крупным тиражем. И уди-
в л я т ь с я приходится не тому, что коммуни-
стические Г. в б у р ж у а з н ы х странах не в со-
стоянии по размеру и по степени распростра-
ненности к о н к у р и р о в а т ь с богатыми бур-
жуазными Г . , а тому, что, несмотря на вели-
чайшее давление на коммунистическую прес-
су всего мощного аппарата буржуазного го-
сударства и финансового к а п и т а л а , печать 
коммунистических партий не только не раз-
громлена, но и продолжает расти. Т а к , н а п р . , 
центральный орган ф р а н ц у з с к о й ком-
партии «Юманите» ( « L ' H u m a n i t é » ) имеет ти-
р а ж вдвое больший, чем официоз «Тан» 
(«Temps»): т и р а ж «Юманите»—свыше 225 т . 
экз . , в то время к а к т и р а ж «Тан» стоит на 
уровне 100 тыс. экз . Кроме «Юманите», во 
Франции выходят еще: в Лилле—«Аншене 
дю Нор» ( «Encha îné du Nord») , 25 т . экз . ; 
в Шампани — «Депеш де л 'Об» («Dépêché 
de l 'Aube») , 7 т . экз . ; в Страсбурге—Г. на 
немецком языке с тиражем в 25 тыс. э к з . 
Еженедельная коммунистическая пресса во 
Франции насчитывает 70-тысячный т и р а ж . 
Во Франции выходят , кроме того, газеты 
и ж у р н а л ы специально д л я женщин «Уври-
ер» («Ouvrière»), д л я молодежи! «Авангард» 
(«Avant-Garde»), д л я солдат «Казерн» («Ca-
serne»), д л я м о р я к о в ; издаются т а к ж е га -
зеты и д л я рабочих-эмигрантов — на италь-
янском, чешском, польском и еврейском 
я з ы к а х . Кроме того, выходят коммунисти-
ческие газеты и во французских к о л о н и я х : 
на арабском я з ы к е — в о Ф р а н ц . Сев. Афри-
ке, и на франц. я з ы к е — в А л ж и р е и Тунисе 
(обе эти Г. называются «Лют Сосьяль» «Lut-
t e Sociale»). В Г е р м а н и и выходит37 ком-
мунистических Г. (из них 29 ежедневных) . 
Самая большая Г .—центральный орган гер-
манской компартии—«Роте Фане» («Rote 
Fahne» , т и р а ж 40 т. экз.). Крупнейшие Г. вы-
ходят: в Эссене—«Рур Эхо» («Ruhr Echo», 
34 т . экз . ) , в Хемнице—«Кемпфер» («Käm-
pfer», 20 т . экз . ) , в Галле—«Классенкампф» 
(«Klassenkampf» , 18 т . экз . ) , в Гамбурге— 
«Гамбургер Фольксцейтунг» («Hamburge r 
Volkszei tung», 18 т . экз . ) . Енаддневная Г . 
Союза красных фронтовиков «Роте Фронт» 
(«Rote Front») имеет 150-тысячный тирана. В 
Германии, к а к и во Франции , есть специаль-
ные издания д л я женщин — «Кемпферин» 
(«Kämpfer in») , д л я молодежи—«Юнге Гарде» 
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(«JungeGarde») , д л я пионеров—«Юнгер Гено-
ссе» («Junger Genosse») и др . В . А в с т р и и—• 
«Роте Фане» («Rote Fahne») , центральный ор-
ган компартии, выходит в т и р а ж е 7 т . экз . 
В Ч е х о-С л о в а к и и выходят следую-
щие Г . : «Rude Pravo», два р а з а в день, цент-
р а л ь н ы й орган компартии ( тираж 58 т. экз . ) ; 
«Форвертс» («Vorwärts») ежедневно, выхо-
дит в Рейхенберге ( т и р а ж 7 т . экз . ) , «Rov-
nost» ежедневно, выходит в Брно ( тираж 
4 т. экз . ) , « K o m m u n i s t i c k a Mladost», орган 
комсомола ( т и р а ж 4 т . экз . ) . Всего в Чехо-
Словакии выходит 7 ежедневных коммуни-
стических Г . , 5—выходящих три р а з а в не-
делю и 14 еженедельных. Кроме того, выхо-
дит одна женскЬя Г . (два р а з а в месяц) с ти-
ражем 20 т . экз . В А н г л и и выходит еже-
недельная Г . «Уоркерс Уикли» («Workers 
Week ly» , т и р а ж 80 т . экз . ) и комсомольская 
«Ионг Уоркер» («Joung Worker» , т и р а ж 6 т . 
экз . ) . Кроме того, выходит ж у р н а л д л я 
работниц. В Н о р в е г и и ' выходят следу-
ющие коммунистические Г. : «Kommuni s t -
b ladet» (Осло) с тиражем 6 т . экз . , «Ny Tid» 
(Трондьем) с тиражем 9 т . э к з . , и «Arbeited» 
(Берген) с тиражем 8 т . э к з . В Ш в е ц и и: 
«Folkets Dagb lad Pol i t iken» ( тираж 18т. экз.), 
«Nor r skens f l ammen ( т и р а ж 71/» тыс. экз . ) , 
«Stormklockan» ( тираж 13 тыс. экз . ) , «Rôda 
Röster», ж у р н а л работниц (тирая{ 41/а т. экз.). 
В Г о л л а н д и и—«Die Tribune» ( тираж 
5 т . экз . ) , в Д а н и и — « A r b e i d e r Bladet», 
( т и р а ж 4 т . экз . ) , в Б е л ь г и и—«Le Dra-
peau Rouge» ( т и р а ж 7 т . экз . ) . 

В С е в . - А м е р и к . С о е д . Ш т а -
т а х в ы х о д я т : «Дейли Уоркер» («The 
Da i ly Worker» , Ч и к а г о , т и р а ж 15 т. экз . ) и 
комсомольская «Ионг Уоркер» («The J o u n g 
Worker» , т и р а ж 6 т . экз . ) . Р я д коммунисти-
ческих газет и ж у р н а л о в выходит в Мекси-
ке , Аргентине, Ч и л и , Б р а з и л и и , Уругвае и 
д р . Во многих странах (Италия , П о л ь ш а , 
Т у р ц и я , прибалтийские и балканские го-
сударства) коммун. Г . выходят в подпольи. 

IV. Газета в России. 

Р у с с к и й капитализм , наиболее молодой 
и менее развитой, создал свою прессу по 
о б р а з у и подобию европейского капитализ-
ма . Р у с с к а я дореволюционная б у р ж у а з н а я 
печать отличалась от иностранной тем, что 
она зависела не только от русских банков , 
но и от з аграничных , х о т я размер субси-
дий и подкупов у русских газет был зна-
чительно меньше, нежели у их европейских 
и америк . собратьев. Р у с . дореволюционная 
печать ничем не отличалась от иностранной 
в смысле ориентации на обман масс и подчи-
нения интересам привилегированных клас-
сов . Широкое развитие рус . периодическая 
печать получила после 60-х гг. П р и этом 
надо , однако, отметить, что, по цензурным 
условиям, повседневная политическая прес-
са не и г р а л а такой роли , к а к ежемесячные 
.журналы, к-рые находились в несколько бо-
лее благоприятных у с л о в и я х : придирок к 
ним было меньше, т . к . распространялись 
ежемесячники среди довольно узкого к р у г а 
читателей. Р е в о л ю ц и я 1905 дала новый тол-
чок развитию печати, к - р а я все больше и 
больше дифференцировалась в соответствии 
с политическими настроениями различных 

социальных групп . На крайнем правом 
фланге , з а щ и щ а я интересы дворянско-по-
мещичьих реакционных кругов стояли «Но-
вое Время» Суворина и черносотенные Г. 
«Русское Знамя» д-ра Дубровина и «Земщи-
на» Глинки-Янчевского . Интересы умерен-
ной, гл . обр. , купеческой буржуазии , отра-
ж а л и защищал октябристский «Голос Мо-
сквы». Программу либеральной финансовой 
и промышленной . буржуазии проводила 
«Речь», орган к . -д . К этому к р ы л у буржуа-
зии примыкала значительная группа дру-
гих Г . в Петербурге , в Москве и в провин-
ции: «Биржевые Ведомости», «Русское Сло-
во», «Современное Слово», «Русские Ведо-
мости», «Южный Край» (Харьков) , «Одес-
ский Листок», «Одесские Новости», «Приа-
зовский Край» (Ростов), «Приднепровский , 
Край» (Екатеринослав) и др. Народился и 
особый тип «социалистической» Г . , к - р а я пы-
талась приспособиться к условиям царской 
легальности: «День», «Киевская Мысль» и др. 
Одновременно с этим развивалась печать та-
кого типа, к а к франц. бульварная : вечернее 
издание «Биржевых Ведомостей», «Петер-
бургский Листок», «Петербургская Газета», 
«Московский Листок», «Газета-Копейка» идр. 

Вместе с ростом капитализма в России и, 
следовательно, с ростом рабочего движения , 
делались многочисленные шаги к созданию 
и рабочей печати. Первую рабочую Г. , под 
названием «Рабочая Заря», выпустил в 1880 
Северный союз русских рабочих под руко-
водством Степана Х а л т у р и н а и Виктора Об-
норского. Почти весь т и р а ж газеты попал 
в руки полиции, и Г . не получила , т . обр. , 
распространения . В 1885 с.-д. к р у ж о к , орга-
низованный Благоевым, выпустил два номе-
ра Г . «Рабочий»; вслед за этим к р у ж о к был 
разгромлен полицией. В течение долгого 
времени подпольным рабочим организациям 
приходилось ограничиваться выпуском Лишь 
агитационных листков. Н а р я д у с этим, рус . 
марксисты делают попытку проникновения 
в легальную прессу. Т а к , в 1896 в Самаре на-
чала выходить л е г а л ь н а я марксистская Г. 
«Самарский Вестник». И з числа нелегальных 
периодических изданий, к-рые выходили в 
доискровский период, следует назвать сле-
дующие: «Рабочее Дело» (1895), «Петербург-
ский Рабочий Листок» (1896—97), киевский 
«Вперед» (1897), киевскую «Рабочую Газе-
ту» (1897), подготовившую первый съезд 
Р С - Д Р П , «Рабочую Мысль» (1897 — 1902), 
орган «экономистов», «Листок Работника» 
(1898), «Рабочее Дело» (1899), тоясе орган 
«экономистов», «Рабочее Знамя»(1898) .В1900 
начала выходить Г . «Искра», к - р а я повела 
решительную борьбу против т . н. «легаль-
ного марксизма» и подготовила и созвала 
второй съезд партии. О роли «Искры», а 
т а к ж е выходивших впоследствии больше-
вистских Г. («Вперед», «Пролетарий», «Но-
в а я Жизнь» , «Социал-Демократ», «Звезда», 
«Правда», «Борьба», «Наш Путь» и др.) в по-
литической ж и з н и России, в деле организа-
ции рабочего класса и подготовке револю-
ций 1905 и 1917 см. Большевистская печать 
и ВКП(б). Здесь мы считаем только необхо-
димым отметить особое .свойство «больше-
вистской прессы»—умение организовывать 
массы, развитие широкой сети рабочих кор-



Г А З Е Т А 

Ротационная машина для глубокой лечат (меццо-тинто) с продукцией в час 28.000 
, приложений к газете. 

экземпляров 8-страничных 

Сложная ротационная машина для печатании в час 200.000 экземпляров 8-страничной газеты. 

Внутренний вид печатного отделения современной большой газетной типографии. На первом плане-фальцую-
шие аппараты ротационных машин, выбрасывающие газету в сложенном ввде На полу п о с е р е д и н е - т р а н с п о в -

тер, переносящий пачки газет в экспедицию. 

С. Э. T*SC ..ПОКАРТПРСШ" 



Г А З Е Т А 

Наборные машины „Линотип" газеты „Правда". Москва. 

Здание сазеты Известия ЦИК Автомат, аппарат для отливки газетн. стереотипов. В се-
СССР и ВЦИК-. Москва. редине машины виден только-что отлитый стереотип. 

Часть печатного отделения газеты „Известия". На первом плане—транспортер, подающий газету 
наверх в экспедицию. 

Б. С. Э. 



217 ГАЗЕТА 2 2 6 

респондентов, несмотря на все трудности ра-
боты большевистской печати в условиях ца-
ризма, вынужденной издаваться б. ч. ' за 
границей, в эмиграции, и на жесточайшие 
репрессии, к-рым подвергались легальные 
большевистские Г. Особенно значительна 
роль «Правды» в деле организации рабочих 
корреспондентов в условиях 1912—14, оз-
начавшей организацию новых революцион-
ных сил вокруг партии и расширение самой 
партии. Эта большая организационная ра-
бота «Правды», прерванная в 1914 вследствие 
закрытия ее царским правительством, вновь 
возобновилась в 1917: она положила начало 
могучему общественному движению рабочих 
и крестьян, охватившему сотни тысяч раб-
селькоров в СССР и начинающему быстро 
проникать и за границу . Рабселькоровское 
движение породило десятки тысяч завод-
ских и деревенских стенгазет (см. Стенная 
газета) и тысячи еженедельных печатных 
фабрично-заводских Г. со значительными 
тиражами (достигающих в отдельных слу-
чаях 15 тысяч экземпляров) . 

V. Советская газета. 

Октябрьская Революция внесла коренную 
перемену в общее состояние русской печати. 
Революция покончила со старой буржуазной 
и оппортунистической прессой и создала но-
вый, невиданный тип подлинно массовой— 
рабочей и крестьянской — печати. Особен-
ность пореволюционной советской печати 
состоит в том, что она унаследовала все чер-
ты старой большевистской прессы — массо-
вость, популярность , настойчивость и не-
примиримость в проведении определенных 
взглядов и идей и умение объединять и ор-
ганизовывать массы вокруг этих идей. Са-
мым замечательным явлением в советской 
печати надо считать именно вот эту ее орга-
низационную функцию. Советская печать 
использовала и широко развила опыт ста-
рой «Правды» в области организации рабо-
чих масс вокруг Г. «Правда», основополож-
ница рабселькоровского движения , стоит 
сейчас во главе этого мощного обществен-
ного движения рабочих и крестьян. По ме-
ре роста советской печати растет и это двиг 
жение , поднимая все новые и новые пласты 
трудящихся . В наст, время число рабочих 
и крестьян—корреспондентов советских га-
зет и массовых ж у р н а л о в превышает 350 т . 
Все они объединяются вокруг и общей прес-
сы и 50 т. стенгазет. Движение это продол-
ж а е т быстро расти. Оно является следствием 
растущей общественно-политической актив-
ности масс, разбуженных и введенных в об-
щественную жизнь непосредственно печатью. 
В какой мере советская печать проникла 
в массы, можно видеть по тому, что в 1929 
общий тираж советских газет превысил до-
военный в четыре раза . 

В СССР сейчас (1929) издается 611 Г. , рас-
ходящихся в количестве 10.600.000 экз . , 
и свыше 2 тыс. ж у р н а л о в , имеющих свыше 
10 млн. т и р а ж а . До войны в России выхо-
дило 859 Г. (включая Г . , издававшиеся на 
территории Польши, Финляндии и пр . ; без 
этих Г. общее число меньше нынешнего ко-
личества Г.—всего 467), имевших общий ти-
р а ж в 2.710 т. экз . Таким образом, в наст. 

Б. С. Э. т. XIV. 

время количество Г . хотя и меньше довоен-
ного на 250, но зато по своей распространен-
ности Г . превысили все довоенные рекор-
ды,—Развитие печати после Октябрьской 
Революции отразило в себе все основные 
этапы экономического и политического раз-
вития Советского Союза. У ж е один только 
простой перечень сведений о сети и т и р а ж е 
Г. за годы революции дает эту общую кар-
тину упадка и подъема страны в период гра-
жданской войны и после нее: 

Г о д ы Число 
газет Общий тираж ! 

1913 859 2.728.500 ЭКЗ. 
1921 803 2.661.189 » 
1922 382 1.287.905 » 
1923 545 2.730.000 » 
1924 517 3.769.179 » 
1925 589 7.577.104 » [ 
1926 622 8.295.201 » 
1927 569 7.579.609 » 
1928 559 8.250.200 » 
1929 611 10.698.750 » 

В первые годы после революции и в тече-
ние всего периода гранеданской войны не бы-
ло строгого учета состояния печати. Во мно-
гих случаях даже волостные села, имевшие 
небольшие типографии, выпускали свои Г . , 
используя наличные бумажные ресурськобер-
точную, бандерольную, сахарную бумагу и 
даже картон. Вследствие этого, учесть все 
выходившие в уездах и волостях Г. не пред-
ставлялось возможным. Кроме того, эпоха 
гражданской войны родила новый тип Г . — 
походной, составлявшейся и печатавшейся 
на фронте, в поездах, в передвижных редак-
ц иях и типографиях. К а ж д а я дивизия , поч-
ти к а к правило , имела свою Г. Б ы л о немало 
бригадных и даже полковых Г. Этот рост 
числа Г. в годы военного коммунизма был со-
вершенно закономерен: отсутствие достаточ-
ных запасов бумаги в центре и расстрой-
ство транспорта вызывали необходимость 
обеспечить хоть в какой-нибудь мере осве-
домление т р у д я щ и х с я масс о событиях на 
фронтах и о политической ж и з н и внутри 
страны и за границей. Поэтому период 
гражданской войны был периодом наиболь-
шего роста сети Г . Общее число выходивших 
в 1918—21 Г. безусловно превышало довоен-
ное (даже если считать все Г . , выходившие 
на территории б. Российской империи), хо-
т я т и р а ж вряд ли на много разнился с до-
военным. Т и р а ж Г. в то время определялся 
не наличным спросом на них , а исключи-
тельно состоянием бумажных запасов , т . к . 
Г . поступали к читателю не по подписке, а 
бесплатно, в порядке гос. снабжения . 

Сколько-нибудь реальный учет т и р а ж а Г. 
удалось наладить л и ш ь по окончании гра-
жданской войны, с переходом к новой эко-
номической политике, к - р а я в области рас-
пространения печати вызвала замену без-
возмездного распределения Г . и книг плат-
ным распространением—только по подпис-
ке или в розничной продаже. Этот переход, 
к а к видно из приведенной выше таблицы, 
сопровождался , однако, резким падением 
числа Г. и их т и р а ж е й . В 1922, после декрета 
о введении платности на произведения пе-
чати, число и т и р а ж Г . стремительно покати-

8 
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лись вниз: сказалось отсутствие навыка по-
купать Г. у широких масс рабочих и кресть-
ян, составляющих основные кадры читате-
лей советской печати. Но это полоясение про-
должалось недолго: уже к началу 1923 был 
восстановлен довоенный тираж, и затем он 
начал быстро и последовательно поднимать-
ся вверх, достигнув к 1929 превышения до-
военного уровня еще на 300%. 

Самым замечательным в этом росте тиража 
Г. является проникновение печати в дерев-
ню. После революции дать массовую дере-
венскую Г. , притом дать так, чтобы она за-
хватила самые широкие слои крестьян и 
крестьянок, стало важнейшей политической 
задачей. Поэтому уже первая массовая 
крестьянская Г., «Беднота» (см.), вскоре до-
стигла миллионного тиража (это было в пе-
риод гражданской войны, и бблыпая часть 
тиража шла в Красную армию). В наст, 
время не меньше одной трети всего тиража 
Г. , т. е. столько, сколько до войны всего в 
России распространялось Г., идет в деревню: 
сейчас в деревне приходится, в среднем, од-
на Г. на 7 крестьянских дворов. 

Основная масса политической прессы, за 
исключением нескольких Г., имеющих зна-
чение руководящих, представляет собой мас-
совые популярные издания. Главное отличие 
массовой советской печати от буржуазной 
состоит в том, что значительную часть совет-
ской Г. пишут сами читатели, и что читатель-
ская масса посредством Г. втягивается в во-
доворот всей общественной и политической 
жизни страны. В своем языке, в своей аргу-
ментации и во всем своем построении мас-
совые советские Г. руководствуются, гл. 
обр., соображением доступности и ясности 
изложения и необходимости облегчить ус-
воение освещаемых в печати фактов, взгля-
дов и идей. Этим объясняется и то, что вся 
сеть Г . , выходящих в СССР, дифференциро-
вана применительно к задаче—лучше обслу-
жить отдельные группы читателей: квалифи-
цированных работников советских учрежде-
ний и общественных организаций (партий-
ных, профессиональных и др.), рабочих, 
крестьян, красноармейцев, молодеясь и т. п. 

Этим объясняется и широкое развитие пе-
чати, издающейся на языках народов, насе-
ляющих СССР. 

Как распределяются Г. по своим типам, 
т. е. по характеру обслуживаемых читатель-
ских групп, можно судить по следующей 
таблице на 1929: 

Т и п г а з е т Число 
га^ет Тираж 

Руководящих общеполит. . . 6 2.157.000 
» экономическ. . 8 142.000 
» профсоюзных. 1 110.000 
» кооператцвн. . 1 33.000 
» военных . . . 1 45.000 

Массовых рабочих 81 1.926.750 
» крестьянских . . 115 2.154.500 
» красноармейских 13 186.000 
» ю н о ш е с к и х . . . . 47 407.250 
» профсоюзных . . 9 918.000 

Кооперативных 8 89.750 
Смешанных (рабоче-кресть-

янских) 97 763.000 
Национальных 208 1.115.750 
Вечерних 6 380 000 
Специальных 10 270.700 

Из этой таблицы видно, что в общей сети Г. 
преобладают массовые, особенно, если при-
нять во внимание, что почти все националь-
ные и т. н. смешанные Г. являются в кон-
це* концов также массовыми. В какой мере 
революция изменила политический и куль-
турный облик старой России видно по тому, 
какие перемены она внесла в положение на-
циональной печати. До революции не толь-
ко отсталые восточные, но даже многие из 
наиболее культурных народов, населявших 
прежнюю Россию, не имели печати на своих 
языках. Узбекских изданий было всего 1, 
тюркских — 7, белорусских — 1, украин-
ских—15. Это были только н<урналы, Г. цар-
ское правительство не разрешало: Г. оно 
допускало в виде исключения только на 
зап. окраинах, в так наз. Привислинском 
и Прибалтийском краях. Среди журналов, 
к-рые позволяло выпускать царское прави-
тельство, преобладали издания религиоз-
ного содержания. Сейчас картина, разумеет-
ся, совершенно другая. Одних только укра-
инских Г. (без ясурналов) выходит (1928) 85 
(в УССР), белорусских—13, татарских—17, 
казакских — 11, армянских — 10, грузин-
ских—8 и т. д. До революции были нацио-
нальные периодические издания (по преиму-
ществу клерикального содержания) на 24 
языках, сейчас же выходит Г. на 58 язы-
ках, в т. ч. и на языках тех народов, к-рые 
только после революции стали создавать 
свою письменность. За годы революции на-
чали впервые выходить Р. и журналы на 
следующих языках: абхазском, аварском, 
адыгейском, балкарском, башкирском, бол-
гарском, бурятском, вотском, даргинском, 
ингушском, кабардинском, калмыцком, ка-
ракалпакском, карачаевском, киргизском, 
коми (зырянском), кумыкском, латгальском, 
лакском, марийском, мордовском, таджик-
ском, туркменском, туземно-еврейском, уй-
гурском, хевсурском, черкесском, чечен-
ском, чувашском и якутском. 

Октябрьская Революция внесла коренные 
изменения не только в состав читательской 
аудитории и не только в идеологическое и 
политическое направления всей массы Г. , 
но и в те общественные функции, которые 
призвана выполнять печать. Уже то обстоя-
тельство, что формы и характер связи совет-
ской прессы с читателями принципиально 
отличны от тех, какие существовали в до-
революционной русской и нынешней ино-
странной буржуазной печати, придает осо-
бые, новые свойства советской прессе. За-
ключаются они, гл. обр., в том, что советская 
печать превращает читателя в активного 
участника строительства советского госу-
дарства. Опираясь, т. о., на эту активность 
масс, печать и сама становится многосто-
ронним инструментом перестройки хозяй-
ственного, политического и культурно-бы-
тового уклада страны. Основная особенность 
советской прессы именно в том и состоит, 
что она многогранна и влияет на все сторо-
ны строительства. Советская.пресса влияет 
одновременно и как аппарат политического 
воздействия (агитатор), и как средство поли-
тического воспитания (пропагандист), и как 
орудие объединения общественной энергии 
масс (организатор), и как рассадник знаний 
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и культурных навыков, и как орган обще-
ственного контроля трудящихся масс, и т. п. 

В чем выражается положительное участие 
трудящихся масс в разных областях госу-
дарственного строительства, осуществляе-
мое при посредстве печати, можно увидеть 
на опыте одной какой-нибудь массовой га-
зеты. Возьмем для примера наиболее распро-
страненную, имеющую почти миллионный 
тираж, «Крестьянскую Газету». Редакция 
этой Г. получает ежемесячно из разных уг-
лов Советского Союза', в среднем, 50 т. пи-
сем крестьян, крестьянок, красноармейцев, 
кустарей, деревенских учителей, агроно-
мов, землемеров и т. п. Разбором и сорти-
ровкой этих писем (по отдельным вопро-
сам, по' районам), в большинстве написан-
ных неразборчиво и малограмотно, занят 
большой штат редакционных работников. 
«Крестьянская Газета», выходящая в очень 
небольшом формате, разумеется, не в си-
лах поместить и сотой доли всего количе-
ства получаемых ею писем. Тем не менее, 
ни одно письмо не остается без самого тща-
тельного изучения и использования. Часть 
писем идет в печать. Многие письма, если 
требуют для разрешения затронутых в них 
вопросов вмешательства местных властей, 
посылаются местным государственным ор-
ганам.. Большое количество писем, предста-
вляющих общегосударственный интерес (как 
напечатанных, так и не напечатанных), объ-
единяются редакцией в виде сводок или об-
зоров и направляются в соответствующие 
законодательные учреждения, обществен-
ные и политические организации, в нарко-
маты и различные органы, осведомление ко-
торых о взглядах крестьянских масс на раз-
рабатываемые ими вопросы является чрезвы-
чайно важным с точки зрения сочетания 
деятельности этих учреждений и организа-
ций с интересами крестьянства. Письма ра-
бочих и крестьян не только оказывают влия-
ние на характер подготовляемых новых за-
конов, но и способствуют изменению суще-
ствующих. Так, напр., известно, что пере-
ход от продразверстки к продналогу в 1921 
связан в известной мере с теми письмами 
крестьян в «Бедноту», к-рые обычно особен-
но тщательно изучал Ленин.—Чрезвычайно 
многообразны формы участия пролетарской 
печати и объединяемых ею рабочих масс в 
развитии производительных сил народного 
хозяйства. Органы печати в целях стимули-
рования интереса рабочих масс- и их орга-
низаций к общественным,политическим,эко-
номическим, культурным и бытовым пробле-
мам периодически устраивают соревнования, 
конкурсы, смотры, гласные производствен-
ные совещания, переклички, митинги и т. п. 

Свобода критики в советских условиях не 
только не попирается,—как это утверждают 
иностранные и особенно эмигрантские рус-
ские Г.,—но и всемерно поддеряшвается и 
поощряется партией и Советской властью. 
Этот курс на развитие критики прямо выте-
кает из основной тенденции советского строя 
втягивать в управление страной самые об-
ширные слои трудящихся. Разоблачитель-
ные корреспонденции рабочих и крестьян 
в нынешних условиях являются одной из 
реальнейших форм участия масс в госу-

дарственном строительстве. Положительное 
значение такой критики состоит именно в 
том, что сами массы способствуют улучше-
нию и оздоровлению госаппарата. 

Т. о., советская печать, будучи провод-
ником идей рабочего класса и значительным 
фактором государственного, хозяйственного 
и культурного строительства, имеет следую-
щие основные свойства: 1) она—раньше все-
го массовая, обслуживающая в первую оче-
редь нужды рабочих и. крестьян; 2) она слу-
жит незаменимым средством связи меж-
ду руководящими органами государственно-
го строительства и трудящимися массами; 
3) она—чуткий аппарат, передающий волю 
и настроения широких трудящихся масс во 
все органы советского строительства, и пре-
красное орудие, открывающее массам воз-
можность непосредственно влиять на это 
строительство; 4) она—мощное профилакти-
ческое средство против болезней бюрокра-
тизма, казенщины и т. п.; 5) она—организа-
тор и руководитель одной из ветвей обще-
ственного движения—рабселькоровского. 

Крупнейшие Г. СССР. Из наиболее крупных Г., 
выходящих в СССР, перечислим здесь тол .ко ста-
рейшие и влиятельнейшие, охватывающие значитель-
ные кадры читателей: «Правда», центральный орган 
ВКП (б), основана в 1912 (22 апреля по стар, ст.), бы-
ла закрыта царским правительством в 1914, в начале 
империалистской войны, и возобновила свое суще-
ствование в марте 1917 (тираж 740 тыс. экз . , перио-
дами поднимался до 1 млн. экз.); «Известия Ц И К 
СССР», орган Советского правительства, начали вы-
ходить в марте 1917 (тираж 630 т. экз.); «Экономиче-
ская Жизнь», орган СТО и ЭКОСО РСФСР, выходит 
с ноября 1918 (тираж 30 т. экз.); «Торгово-промыш-
ленная Газета», орган BCHX СССР и РСФСР (тираж 
33 т. экз.); «Кооперативная Жизнь», орган коопе-
ративных центров (тираж 33 т. экз.); «Красная Звез-
да», орган Наркамвоенмора (тираж 45 т. экз.); «Труд», 
центральный орган профдвижения (тираж 110 т .окз . ) ; 
«Рабочая Газета», издание Ц К В К П (б) (тираж 370 т. 
экз.); «Беднота», издание Ц К В К П (б) (тираж 170 т. 
экз.); «Крестьянская Газета», издание Ц К ВКП (б), 
самая популярная и распространенная в СССР Г. (ти-
раж 1.450 т. экз.); «Сельско-Хозяйственная Газета», 
изд. СНК СССР (тираж 30 т. экз.); «Комсомольская 
Правда», центральный орган ВЛКСМ (тираж 280 т. 
экз.); «Голос Текстилей», орган Ц К союза текстильщи-
ков (тираж 200 т .экз . ) ; «Наша Газета», орган Ц К союза 
совторгслужащих (тираж 110 т . экз . ) ; «Батрак», орган 
ЦК союза сельхозлесрабочих (тираж 260 т. экз.); «Учи-
тельская Газета», орган Ц К союза работников про-
свещения (тираж 120 т. экз.); «Постройка», орган 
Ц К союза строительных рабочих (тираж 80 т. экз.) ; 
«Пищевик», орган Ц К союза пищевиков (тираж 
50 т. экз.) , «Гудок ».орган Ц К союза железнодорож-
ников (тираж 400 т. экз.) ; «Рабочая Москва», орган 
MK ВКП (б) (тираж 330 тыс. экз.); «Вечерняя Мос-
ква», вечернее издание «Рабочей Москвы» (тираж 
150 т. экз.); «Московская Деревня», издание МК 
ВКП (б) (тираж 100 т. экз.) ; «Ленинградская Правда», 
орган Ленинградского облкома ВКП (б) (тираж 180 т. 
экз.); «Красная Газета», массовая Г. , организован-
ная в 1918 М. Володарским, орган Ленинградского 
совета (тираж 150 т. экз.); «Вечерний выпуск Крас-
ной Газеты» (тираж 200 т. экз.); «Крестьянская Прав-
да» (тираж 50 тыс. экз.); «Коммунист» (Харьков), 
орган Ц К КГ1(б)У (тираж 80 т. экз.); «Bicra», орган 
В У Ц И К (тираж 50 т. экз.) ; «Пролетарий», орган 
ВУСПС (тираж 65 т. экз.); «Пролетар», массовая ра-
бочая Г. на украинском языке (тираж 50 т. экз.); 
«Харьковский Пролетарий» (тираж 70 т. экз.); «Ра-
дянськеСело»(тираж 250т .экз . ) ; «ПролетарськаПрав-
да», выходит в Киеве (тираж 35 т. экз.) ; «Известия», 
выходят в Одессе (тираж 45 т. экз.); «Луганская 
Правда» (тираж 25 т. экз.); «Звезда», выходит в Дне-
пропетровске (тираж 36 т. экз.); «Кочегарка», выхо-
дит в Артемовске (тираж 19 т. экз.); «Уральский Ра-
бочий» (тираж 50 тыс. экз.); «Уральская Крестьян-
ская Газета» (тираж 35 т. экз.) ; «Заря Востока», вы-
ходит в Тифлисе, орган Заккрайкома ВКП (б) (ти-
раж 32 т. экз.); «Коммунист» (на грузинском языке), 
орган Ц К К П (б) Грузии (тираж 27 т. экз.); «Ахали 
Сопели» (Новая Деревня), массовая крестьянская Г. 

на грузинском языке (тираж 60 т. экз.); «Хорурдаин 

&* 
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Айстан», орган Ц К К П (б) Армении, выходит в Эри-
вани (тираж 10 т. экз.); «Бакинский Рабочий», орган 
Ц К и Бакинского комитета Азербайджанской КП (б) 
(тираж 45 т. экЗ.); «Коммунист», выходит в Б а к у на 
тюркском языке (тираж 12 т. экз.); «Звьязда», выхо-
дит в Минске на белорусском языке (тираж15т .экз . ) ; 
«Белорусска Веска» (тираж 40 т. экз.); «Рабочий», 
выходит в Минске (тираж 16 т. экз.); «Советская Си-
бирь», орган Сибкрайкома BKII (б) (тираж 46 т . экз.); 
«Сельская Правда», массовая крестьянская Г. Сиб-
крайкома (тираж 50 т. экз.); «Средне-Волжская Ком-
муна» (тираж 25 т. экз.); «Коммуна», выходит в Воро-
неже (тираж 22 т. экз.); «Новая Деревня», массовая 
областная крестьянская газета, выходит в Воро-
неже (тираж 37 т. экз.) ; «Поволжская Правда», ор-
ган Нижне-Волжского крайкома ВКП (б) (тираж 
35 т. экз.); «Молот», орган Северо-Кавказского край-
кома ВКП (б) (тираж 56 т. экз.) ; «Советский Пахарь», 
массовая крестьянская Г. , выходит в Ростове (ти-
раж 30 т. экз.); «Тихоокеанская Звезда», орган Даль-
крайкома ВКП (б) (тираж 14 т. экз.); «Красное 
Знамя», выходит во Владивостоке (тираж 20 т. экз.); 
«Энбекши Казак», орган Казанского крайкома 
В К П (б), выходит в Кзыл-Орде на казанском языке 
(тираж 12 т . экз.); «Советская Степь», выходит в 
Кзыл-Орде (тираж 16 т . экз . ) ; «ПравдаВостока»(Таш-
кент), орган Средазбюро Ц К В К П (б) (тираж 43 т. 
экз.) ; «Кзыл Узбекистан»,выходит на узбекском язы-
ке (тираж 25 т. экз.) ; «Туркменская Искра» (тираж 
16 т. экз.); «Туркменистан», выходит на тюркском 
языке (тираж 4 т. экз.); «Красная Татария», выходит 
в Казани (тираж 20 т. экз.); «Кзыл Татарстан», ор-
ган Татобкома В К П (б) (тираж 10 т. экз.) . Мы не 
даем здесь перечня всех губернских, уездных и 
окружных Г. Приведем только еще перечень нек-рых 
национальных Г., издающихся в Москве: «Дер Эмес» 
(Правда) на евр. языке (тираж 16 т. экз.); «Эшче» 
(Рабочий) на татарском языке (тираж 6 т. экз.); 
«Игенчеляр», крестьянская Г. на татарском языке 
(тираж 12 т. экз.) ; «Латвешу Земнекс» на латышском 
языке (тираж 4.500 экз.) ; «Шаваси Хрещене», кре-
стьянская Г. на чувашском языке (тираж 5 т. экз.); 
«Кревияс Циня» на латышском языке (тираж 4 т. экз.). 

Об учреждениях , регистрирующих газе-
ты, а р х и в а х Г . , главнейших коллекциях Г . 
см. Печать. С. Ингу лов. 

VI. Производство газеты. 

В современных условиях — чрезвычай-
ного политического и культурно - просвети-
тельного значения газет , огромных дости-
жений полиграфической техники (см. ни-
же , оформление газеты) и техники связи ,— 
производство газет представляет собою ком-
плекс целого р я д а самостоятельных слож-
ных и в а ж н ы х процессов, организуемых и 
выполняемых центральным руководящим ор-
ганом Г.—ее редакцией. Сущность этих про-
цессов заключается в своевременном и бы-
стром получении необходимого «сырого мате-
риала» в виде сведений о текущих событиях 
во всех областях ж и з н и ( и н ф о р м а ц и я ) , в 
критическом отборе из этой массы сырья ма-
териала , подлежащего дальнейшей обработ-
ке в виде статей или хроникерских заметок, 
и , наконец, в самой обработке. Т . о . , редак-
ционная работа протекает , в сущности, по 
тем ж е трем этапам, к-рыми характеризует-
с я к а ж д ы й производственный процесс: до-
бывание сырья , переработка сырья в полу-
фабрикат и превращение последнего в фаб-
рикат , т . е. в то законченное целое, к-рое и 
носит название газеты. 

Сообразно этим заданиям, организуется 
редакция ; стандартной организации—общей 
д л я всех Г .—нет ни у нас , ни на Западе , да 
и не может быть, поскольку к а ж д ы й тип Г. 
требует и соответственной ему организации 
редакции: т а к , напр . , в р е д а к ц и я х Г . , имею-
щих руководящее политическое значение, 
играет значительную (иногда даже решаю-
щую) роль отдел иностранной политики, со-
вершенно отсутствующий в Г . «обыватель-

ского», «желтого» типа; в органах профсоюз-
ных ( к а к , напр . , «Гудок», см.) о с н о в н ы м 
отделом, естественно, является отдел жизни 
профсоюза, поскольку и все остальные во-
просы освещаются, по возможности, под 
«союзным» углом зрения ; в Г. же «общих» 
профдвижению уделяется обычно только 
второстепенное место, и т. д. Равным обра-
зом, чрезвычайно варьирует и число отде-
лов—от весьма мелкого разветвления в круп-
ных редакциях , до полного почти отсутствия 
строго разграниченных отделов в малень-
ких , обслуживаемых очень тесным составом 
сотрудников, газетках . Степенью важности 
того или другого отдела д л я д а н н о й Г. 
определяется и ее штат: так , напр . , в Г . , 
центр тяжести к-рых полагается в широком 
и «остром» освещении очередных «сенсацион-
ных событий», привлекающем буржуазного 
читателя , отдел хроники развертывается в 
целую армию сотрудников различнейшего 
назначения; в Г . , ограничивающих свою 
«хронику» лишь сухим оповещением о наи-
более существенных происшествиях, штат 
работающих по данному отделу, естествен-
но, ограничен и по литературной квалифи-
кации несравненно ниже , чем в Г . , живу-
щих , подобно многим американским, исклю-
чительно хроникерской сенсацией. 

В советской газетной практике обычными 
отделами б. или м. крупной общеполитиче-
ской Г . являются : информационный, эконо-
мический, отдел партийной жизни , провин-
циальный (в центральных Г.) , отдел рабо-
чей (или крестьянской) жизни , отдел куль -
турно-просветительный (научный, критико-
библиографический, театральный и т. д.) , 
отдел печати; иногда в особый отдел выде-
ляется военное дело. Со времени широкого 
развития рабкоровского и селькоровского 
движения крупное значение во всех редак-
ци ях получили отделы, где сосредоточива-
ются сношения с рабкорами и ведется обра-
ботка получаемого от них — обычно в виде 
сырья , реже в виде полуфабриката — мате-
риала . Особенностью наших центральных Г. 
яв ляе т с я отдел «Бюро расследований», про-
изводящий расследование поступающих в Г. 
заявлений о неправильных действиях ка-
ких-либо учреждений и должностных лиц 
и т. п. Кроме того, нек-рые функции, к а к 
функция фельетониста, напр . , иногда (в бур-
ж у а з н ы х Г. обычно) «передовика», т. е. со-
ставителя передовых, политически-руково-
д я щ и х статей, поручаются определенному ли-
цу , без выделения этих постоянных отделов 
Г. : они остаются в непосредственном веде-
нии центральной, или главной редакции. 

Г л а в н а я редакция—в лице ответственно-
го редактора или редколлегии—определяет 
тот круг вопросов, к -рый, под углом зрения 
классовых интересов, выражаемых Г . , под-
лежит освещению в ближайший период; ис-
ходя из такого общего ориентировочного 
плана , организуют свою текущую работу 
отделы, и определяются у ж е на каждый день, 
в зависимости от хода тех иди иных собы-
тий текущей жизни—внешней и внутренно-
политической—«ударные», долженствующие 
найти наиболее полное освещание в Г . , во-
просы д л я очередного номера; направление 
этого освещения, его целевая установка, его 
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содержание, объем и методы устанавливают-
ся непосредственно ответственным редакто-
ром; такое же выделение «ударных» тем в 
пределах того или иного редакционного от-
дела производится соответственным редак-
тором, под контролем главного редактора 
или кого-либо из членов редколлегии. Не-
посредственная обработка материала—пере-
вод его из «сырья», сосредоточивающегося в 
отделах, в окончательный фабрикат—произ-
водится сотрудниками различной квалифи-
кации: тарифный справочник союза рабочих 
полиграфического производства от1/Х 1928 
предусматривает св. 50 различных категорий 
таких сотрудников (передовик, фельетонист, 
статьевик, обозреватель, референт, репортер, 
хроникер, корреспондент, редактор отдела, 
редактор полосы, литературный секретарь, 
обработчик, фото-репортер, организатор раб-
селькоров, инструктор рабселькоров, со-
трудник бюро расследований, секретари, 
радио-слухач, переводчик, компилятор, те-
мист и т. д.). Что касается центральной ре-
дакции, то в состав ее обычно входят: о т -
в е т с т в е н н ы й р е д а к т о р , на котором 
лежит фактическое постоянное руководство 
Г., ответственность за ее направление и со-
держание, общая организационная работа, 
просмотр всего материала, редактирование 
руководящих статей, разработка плана и 
содержания номера, участие в разработке 
бюджета и штата Г. в соответствующих ин-
станциях. Если редактура ведется не едино-
лично , а коллегиально , ч л е н р е д к о л л е -
г и и , в зависимости от того или другого ти-
па организации Г., а) несет ответственность 
единоличного редактора, б) выполняет теку-
щую работу по редактированию Г. , в) при-
нимает на себя фактическое руководство 
одним из важнейших отделов и г) участвует 
в разрешении всех принципиальных вопро-
сов, относящихся к организации, направле-
нию и программе издания. О т в е т с т в е н -
н ы й с е к р е т а р ь р е д а к ц и и коорди-
нирует текущую работу всех отделов, рас-
пределяет очередные задания по отделам, 
просматривает и группирует материал, сда-
ваемый из отделов и подлежащий отправке 
в набор, ведет текущий прием и переговоры 
с посетителями. З а в е д у ю щ и й р е д а к -
ц и е й ведает производственно-технической 
стороной работы редакции, держит связь 
с типографией, координирует работу редак-
ции с работой типографии, отвечает за все 
делопроизводство редакции, делает тариф-
ную разметку номера, ведет административ-
ную работу по редакции. З а в е д у ю щ и й 
о т д е л о м р е д а к ц и и ведет организаци-
онную работу по отделу, распределяет зада-
ния между сотрудниками, редактирует все 
поступающие в отдел материалы, сдает их 
редактору в окончательно обработанном ви-
де, участвует в заседаниях редколлегии. 
Кроме того, в редакциях, имеющих собствен-
ную рабселькоровскую сеть, имеется, обыч-
но, особый з а в е д у ю щ и й р а б с е л ь к о - -
р о в с к о й с е т ь ю , руководящий работой 
рабселькоров, ведающий учетом и распреде- • 
лением их по отделам Г., распределением за-
даний Г. между рабселькорами. О подготов-
ке газетных работников см. Журналистики, 
Государственный институт; Печать. 

Базой всей редакционной работы служит, 
как было уже указано, «сырой» информаци-
онный материал, частично поступающий не-
посредственно в отделы, но, гл. обр., сосре-
доточивающийся в информационном отделе; 
это именно тот отдел, к-рый выполняет пер-
вичные функции Г.—функции осведомления 
читателя обо всем, что случилось за день во 
всем мире. Информационный отдел добывает 
сырье при посредстве специальных органи-
заций (газетных агентств и т. д.) и собствен-
ного штата репортеров, интервьюеров и пр. 
и частью передает его другим отделам, ча-
стью обрабатывает его непосредственно, от-
бирая из всей бесконечной вереницы фактов 
только незначительную часть, необходимую 
для выполнения основной роли Г.; в усло-
виях советской печати критерием такого от-
бора прежде всего является общественная 
значимость тех или иных сведений, к-рые мы 
хотим сообщить читателю. Наряду с этим, 
учитываются, конечно, общие для всякой га-
зетной информации требования: фактическая 
полноценность информационного сообщения, 
его политическое качество,его актуальность. 
Определение объема информации подчиняет-
ся т. н. принципу близости интереса, т. е. то-
му, какие именно новости интересуют данно-
го читателя—рабочего, крестьянина,красно-
армейца и т. д. Сообразно своему назначе-
нию, отдел информации в целом является по-
ставщиком информации внешней и внутрен-
ней. В части, касающейся внешней информа-
ции, наши Г. несамостоятельны: иностран-
ные телеграммы они получают в готовом для 
печати виде от иностранного отдела Теле-
графного агентства СССР {ТАСС, см.), и 
задача редакции сводится лишь к тому, что-
бы из всего «Вестника иностранной инфор-
мации», доставляемого ТАСС, отобрать са-
мое важное и нужное для данного круга чи-
тателей, чтобы определенным образом сгруп-
пировать, а иногда и совершенно перерабо-
тать весь отобранный материал, снабдить 
его заголовками, подзаголовками, «шапка-
ми», объединить весь второстепенный мате-
риал в небольшие заметки под общим заго-
ловком «Отовсюду», «Обо всем», «Коротко о 
многом» и т. п. В большинстве случаев круп-
ные Г., однако, не довольствуются одними 
агентскими телеграммами и имеют еще в ря-
де крупных городов буржуазных стран своих 
корреспондентов. Наконец источниками ино-
странной информации служат еще иностран-
ные Г. и журналы и материалы тех или иных 
учреждений, в той или иной мере соприка-
сающихся с иностранной жизнью. ТАСС и 
РОСТА (Российское телеграфное агентство) 
снабжают Г. также «Вестниками централь-
ной информации», включающими в себя от-
четы о важнейших центральных и др. съез-
дах, конференциях, совещаниях, о работе 
центральных правительственных и др. учре-
ждений, а также «Вестниками», содержащи-
ми информацию по Москве и по Советскому 
Союзу. Однако, ни одна из наших редакций 
не ограничивает свою внутреннюю информа-
цию теми материалами, к-рые поставляют 
телеграфные агентства. Иногородняя инфор-
мация данной Г. включает в себя еще кор-
респонденцию собственных корреспондентов 
Г. , обширную корреспонденцию ее рабкоров 
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и селькоров, письма специальных разъезд-
ных корреспондентов и т. д. Что касается 
местной д л я данного города информации, 
то главными поставщиками ее я в л я ю т с я ра-
ботники самого отдела информации: хрони-
керы, доставляющие краткие сообщения о 
различного рода фактах , я в л е н и я х и собы-
т и я х ; репортеры, обслуживающие Г. расши-
ренной информацией по различным отрас-
л я м общественной, хозяйственной, партий-
ной и всякой иной работы; референты, до-
ставляющие в Г . отчеты о различных съез-
д а х , совещаниях и собраниях ; репортеры, 
дающие «отчет с улицы», т . е. осведомляю-
щие читателя обо всем том, что происходит 
вне стен у ч р е ж д е н и я , организации , пред-
п р и я т и я , или ж е о всех стихийных явле-
н и я х ; интервьюеры, выясняющие , путем бе-
сед с отдельными авторитетными в той или 
иной области лицами, точку зрения послед-
них на те или иные факты, я в л е н и я или со-
бытия; специальные сотрудники, работаю-
щие по отдельным особо важным заданиям , 
и т . д. Что касается остальных отделов Г . , 
то к а ж д ы й из них представляет сумму ин-
формационного материала , статьи, фельето-
ны и очерки по той или иной группе фактов 
сегодняшнего дня . 

Не останавливаясь на характеристике ос-
новных отделов, сущность к-рых определяет-
ся самым их названием, осветим вкратце 
весь процесс производства Г. в наших со-
ветских редакциях . В течение дня в редак-
цию поступают различные виды «сырья»: 
корреспонденции с мест, агентские телеграм-
мы, репортерский и хроникерский материал, 
статьи. Все это «сырье» подлежит обработке, 
превращению в фабрикат . Это—функция осо-
бой группы редакционных работников, имею-
щих достаточную квалификацию, или обра-
ботчиков и правщиков , получающих необ-
ходимые у к а з а н и я от руководителей отделов 
о характере обработки материала . Органи-
зационно эта группа работников оформляет-
ся в наших редакциях по-разному: в одних 
редакциях существует самостоятельная кол-
легия обработчиков, в других—обработчики 
входят в состав секретариата , в третьих— 
распыляются по отделам. Само собой разу-
меется, что при обработке выправляется 
только литературная форма, но не содержа-
ние самого материала . Свое несогласие с от-
дельными выводами или отдельными факта-
ми, сообщенными автором, редакция монсет 
оговорить особо. Н а обязанности обработ-
чика лежит т а к ж е группировка ряда раз-
розненных сообщений в один небольшой от-
дел—«подборку», снабжение отдельных за-
меток заголовками и р я д др . работ, в резуль-
тате к-рых заметка , после утверждения ее 
редактором отдела, может быть пущена в 
набор. В совершенно готовом виде отдел 
сдает свой материал ответственному секре-
тарю редакции. Ответственный секретарь 
яв ля е тся блиясайшим помощником редакто-
р а , по у к а з а н и я м к-рого он строит текущий 
номер Г. У ж е вчерне готовый номер про-
сматривается целиком или в в а ж н е й ш и х ча-
стях редактором, к-рый обычно выполняет 
функцию заведующего политическим отде-
лом Г . , определяет темы руководящих ста-
тей, в т. ч . и передовой, выдвигает перед от-

делами ваяснейшие вопросы на данный день 
и на более продолжительный период, утвер-
ждает разработанные отделами планы обыч-
ной работы и планы отдельных кампаний, 
определяет содержание этих кампаний и их 
целевую установку и т. д. После сдачи основ-
ного материала в набор остается только сроч-
ная вечерняя и ночная информация. Редак-
ционный день близится к концу, и насту-
пает тот момент, с к-рого начинается про-
цесс превращения редакционного полуфаб-
риката в готовый газетный фабрикат. Имея 
разметку отделов, секретарь редакции со-
ставляет макет для каждой полосы (страни-
цы), дает у к а з а н и я особому работнику—вы-
пускающему, к а к и где поставить тот или 
иной материал, к а к выделить материал, 
имеющий особенное значение, где располо-
жить ночную информацию, что снять ночью, 
в случае перегрузки номера. В дальнейшем 
работа переносится в типографию. Редак-
ционный аппарат здесь представляют ноч-
ной редактор, отвечающий за выполнение 
всех требований дневной редакции и за весь 
материал, поступающий ночью, а также вы-
пускающий, к-рый, имея перед собой архи-
тектурный план — макет номера, распола-
гает в соответствующем порядке весь набран-
ный типографией материал. Материал этот 
трюкды читается в корректурах , в послед-
ний раз у ж е в сверстанном виде — в виде 
целой газетной страницы, тщательно вы-
правляется согласно указаниям корректо-
ров наборщиками. В. Валь. 

VI I . Оформление газеты. 

Медленное развитие газетного дела в 16— 
18 веках не требовало особого напряясения 
от полиграфических предприятий: неболь-
шие тиражи мелких по формату газет со-
ответствовали медленному и небольшому 
по размеру полезной площади печатному 
станку гутенберговского типа. Но Француз-
с к а я революция, вовлекшая в круг чита-
телей газет массу городского и, отчасти, 
сельского населения, поставила перед типо-
графиями непосильную задачу—печатать в 
течение одной ночи тиражи Г . , иногда пре-
вышающие десяток тысяч, на станках с про-
изводительностью не более 2 т . в сутки. Вме-
сте с тем, по мере развития капитализма и 
связанной с ним конкуренции предприятий, 
в газетном деле все ярче проявлялась своеоб-
р а з н а я , только этой отрасли производства 
свойственная диалектика стремительного 
развития . Именно, объявления фирм, поме-
щаемые в Г . , давали значительный доход; 
з а счет этого дохода издатели могли пони-
ж а т ь подписную плату , что привлекало в 
ряды подписчиков и покупателей Г. еще 
бблыние массы; но, по мере роста тиража , 
объявления дают рекламирующим фирмам 
все больше дохода; издатель учитывает это 
и, повышая тариф на объявления , получает 
еще больше прибыли, что в свою очередь 
дает ему возможность еще более понизить 
продажную цену Г.; к р у г читателей благо-
д а р я этому снова увеличивается, и т. д. В 
результате многие газеты достигли в тече-
ние 19 века тиражей в несколько сот тысяч, 
а в 20 веке тиране в миллион экземпляров 
превзойден десятками газет . 
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Выгодность издания Г. привлекает в эту 
область крупные, конкурирующие меяеду 
собой капиталы, и вопрос об удержании 
миллионных тиражей и о дальнейшем их 
увеличении становится вопросом жизни дан-
ной Г. Борьба за наживу заставляет, с одной 
стороны, давать обильную, в общем очень 
дорого стоящую информацию, с другой— 
стремиться выпускать Г. быстрее, чем их 
печатают конкуренты, и притом от выпуска 
один раз в день переходить к экстренным 
выпускам, а затем и к изданию нескольких 
номеров в течение дня. В результате—Г. 
доходят до крупных размеров, превышаю-
щих, особенно в праздничных номерах (в 
Америке) сотню страниц, продаются дешевле 
стоимости бумаги и требуют для их выпуска 
в свет оборудования неслыханных во время 
Французской революции по размерам и тех-
нике производственных баз. 

Поэтому гигантское развитие полигра-
фии в течение 19 в. прошло под давлением 
растущих настоятельных требований, предъ-
являемых именно газетным делом. Все круп-
ные изобретения в этой области не только 
используются в первую очередь в странах с 
наибольшим развитием капитализма и, сле-
довательно, газетного дела, но и появля-
ются именно в этих странах: в первой по-
ловине 19 века—в Германии, Франции и 
Англии, во второй—в Америке. Вначале, в 
связи с неизбежностью печатания Г. на 
тискальном станке, во Франции же изобре-
тается стереотип, т. е. отлитая из типограф-
ского металла (см. Гартблей) копия с набо-
ра; изготовив несколько таких копий, можно 
было печатать один номер газеты на несколь-
ких печатных станках. Огромным шагом 
вперед было изобретение плоской скоропе-
чатной машины, впервые (29/XI 1814) при-
мененной крупнейшей лондонской Г.«Тайме» 
(«Times») (машина, изобретенная немцами 
Кёнигом и Бауером). В дальнейшем мы видим 
не только быстрое распространение с к о р о -
п е ч а т н ы х машин в Европе и Америке, 
но и устройство в них по нескольку (до четы-
рех) цилиндров для накладывания бумаги. 
Таким образом добиваются возможности пе-
чатания на одной машине до 3 т. экз. (считая 
с оборотом) в час. Однако, тиражи Г. растут 
и приводят во 2-й половине 19 в. к изобре-
тению в Соед. Штатах Сев. Америки р о т а -
ц и о н н ы х машин (Уильям Беллок в Нью 
Иорке, 1860), в к-рых печатная форма поме-
щается не на плоском талере, а на цилинд-
рах, при чем скорость движения цилиндров 
и число их в машине могут быть очень вели-
ки и дают возможность одновременно, при 
одном обороте машины, печатать Г. в десят-
ки больших страниц, притом—с громадной 
скоростью, до 20 т. оборотов в час (см. Рота-
ционная машина). Конечно, в эти машины 
введен ряд приспособлений, помогающих 
их безостановочному движению; бумага по-
дается не в виде плоских листов, а с беско-
нечных катушек, при чем машина по отпе-
чатании режет ленту бумаги по размеру га-
зеты; готовые Г. в сложенном виде механи-
чески подходят на транспортеры, перено-
сящие их в экспедицию. В последние годы 
наиболее крупные печатные машины, под-
линные гиганты полиграфтехники, строятся 

именно для печатания Г., при чем соедине-
ние ряда машин в один аггрегат, печатаю-
щий до 144 страниц формата «Рабочей Газе-
ты» одновременно, дает возможность обору-
дования типографии для любого миллион-
ного тиража. 

Если в области п е ч а т а н и я полигра-
фия под давлением требований газетного де-
ла проделала громадный путь в короткое 
время, то в деле изготовления ф о р м д л я 
п е ч а т и (текст и рисунки) мы видим во 
второй половине 19 в. тоже полную револю-
цию. До этого времени набор исполнялся 
исключительно вручную, из типографских 
касс, при чем в час ручной наборщик мог 
набрать не более 1.500 букв; в 1885 Оттмар 
Мергенталер, а в 1896 Роджерс и Брайт изо-
бретают—опять-таки в Америке—наборные 
машины (см.): первый—«Линотип», вторые— 
«Типограф», при чем «Линотип» дает возмож-
ность набирать до 8 т. букв в час (см. Набор-
ные машины). Современные крупные и сред-
ние по тиражу Г. немыслимы без примене-
ния этого механизированного набора, и не-
которые газетные типографии имеют по не-
скольку десятков «Линотипов». Последние 
модели наборных машин дают возмояшость 
набирать не только основные тексты, но и 
все заголовки статей, объявления и пр., со-
вершенно устраняя необходимость в руч-
ном наборе газет. 

Наконец, в области воспроизведения ри-
сунков к услугам Г. начала 19 в. были толь-
ко медленная гравюра (см.) на дереве (ксило-
графия) и мало подходящая гравюра на меди, 
позже—гравюра на стали; но изобретение 
фотографии привело к ее применению для 
нужд печатания не только в смысле исполь-
зования фотоснимков для их воспроизведе-
ния в Г. , но и в смысле приспособления фо-
тографии к изготовлению печатных форм, 
в виде цинкографии (см.), появившейся в по-
следней четверти 19 в. и вытеснившей на 
задний план все другие виды изготовления 
печатных форм и рисунков. Нек-рые хими-
ческие свойства альбуминных (белковых) 
светочувствительных составов дают возмож-
ность, после фотоперевода с негатива на 
покрытую такими составами цинковую или 
медную пластинку, травить последнюю кис-
лотами и в течение часа—двух получать от-
личную копию с фотографии, готовую для 
печатания в крупных тиражах.—Те же, в 
первую очередь, потребности газетной тех-
ники привели к развитию стереотипного де-
ла (см. Стереотип): если в начале 19 в. до-
вольствовались снятием с набора хрупкой 
г и п с о в о й матрицы, в к-рую отливали 
о д и н стереотип, то в наст, время появи-
лись мощные электропрессы, позволяющие 
с чрезвычайной быстротой в течение одной 
минуты делать эластичные картонные мат-
рицы, выдерживающие отливку в них око-
ло 20 стереотипов на автоматических аппа-
ратах, дающих в течение одной минуты 
вполне готовый к печати стереотип. 

Общая тенденция полиграфии, под давле-
нием газетных нужд,—свести все процессы 
оформления Г. до кратчайшего срока; по-
теря нескольких лишних минут в изготовле-
нии очередного номера ведет к опозданию 
выпуска и уменьшению тиража, уменыпе-
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ние тиража влечет уменьшение числа объ-
явлений, и т.д. До какой степени доходит кон-
куренция между буржуазными газетами, по-
казывает, наприм., следующее нововведение 
в ротационных машинах: чтобы дать воз-
можность включить в номер последние но-
вости, когда уже все стереотипы вставлены 
в машины и Г. должна печататься, в маши-
ну введен один дополнительный цилиндр, 
на к-ром и помещаются эти последние ново-
сти; на первой странице Г. оставлено пустое 
место, куда этот кусок с дополнительного 
цилиндра впечатывается. 

Машинизация газетопечатного дела при-
вела к тому, что газетные типографии в боль-
ших городах Европы и Америки поража-
ют своей грандиозностью, вырастая в 10— 
20-этажные небоскрёбы. Рост тиража со-
ветских Г. (см. выше) также привел к необ-
ходимости постройки в Москве ряда новых 
крупных г а з е т н ы х типографий, имен-
но: «Известий ВЦИК», «Рабочей Газеты», 
«Крестьянской Газеты». В этих типографи-
ях, особенно в типографии «Известий ВЦИК», 
введены все те усовершенствования машин, 
о к-рых говорилось выше. Конечно, такие 
усовершенствованные оборудования газет-
ных типографий оправдываются только в 
столицах и крупных городах, при больших 
тиражах изданий; в провинции большин-
ство Г. печатается на плоских скоропечат-
ных машинах, иногда даже без снятия сте-
реотипов, непосредственно с набора, произ-
веденного от руки, что ведет к быстрой из-
нашиваемости шрифтов. 

Процесс оформления большой Г. после 
вышеизложенного представляется так: ру-
кописи, поступающие из редакции, напра-
вляются в наборное отделение, где и набира-
ются, обычно на «Линотипах»; набрав гран-
ку (до 80—100 строк), линотипист сдает ее, 
для оттискивания корректуры; по исправле-
нии корректуры тот же наборщик вновь на-
бирает неправильные строки, затем гранки 
поступают к метранпажу, который получает 
также и клише рисунков, идущих в очеред-
ной номер Г. Метранпаж по указаниям вы-
пускающего Г.—представителя редакции— 
верстает номер; размещение материала и 
подбор заголовков—задача трудная и слож-
ная: читатель хочет быстро найти в Г. все 
его интересующее, а редакция Г. заинтере-
сована в том, чтобы читатель обратил особое 
внимание на те или иные явления или факты; 
агитационная роль Г. общеизвестна. В ре-
зультате создалась, главн. обр. в Америке, 
целая наука об искусстве верстки Г., при 
чем центром внимания являются заголовки 
статей и заметок. Во-первых, заголовок дол-
жен передать основное содержание статьи; 
во-вторых, он должен агитировать, но в то 
же время его построение не должно нару-
шать художественный стиль Г. Большая 
статья, сверстанная от начала до конца без 
перебоев, в Г. прочтется немногими; следо-
вательно, в ней нужно дать подзаголовки, 
оживить ее рисунками. Вместе с тем, заго-
ловки, набранные бледными шрифтами, не 
обратят внимания читателя, а слишком 
крупные—задавят текст статьи; здесь опять 
важно уменье соблюдать пропорцию. Уста-
новлено, что плохая верстка газеты ведет 

к понижению тиража газеты—конечно, при 
наличии более умелых конкурентов. 

После того, как номер сверстан, коррек-
тура читается еще раз, а затем полосы (стра-
ницы) Г. поступают на электропресс, где 
снимаются картонные матрицы; матрицы 
передаются в стереотипную, где с них отли-
ваются стереотипы полуцилиндрическ. фор-
мы, для укрепления их на печатающих ци-
линдрах ротационной машины, к-рая выки-
дывает готовую к раздаче и к отправке по 
почте Г. Адреса на бандеролях печатаются 
и наклеиваются также особыми машинами. 
Достигнута полная механизация не только 
печатания, но и экспедирования газет. 

В последнее время замечается стремление 
дать еще одно нововведение в газетном де-
ле—именно, печатание многокрасочных ил-
люстраций, передающих при помощи кра-
сок трех основных цветов спектра—желто-
го, красного и синего—все краски природы. 
Эффект достигается путем введения в рота-
ционную машину трех дополнительных ци-
линдров для этих трех красок. В СССР, осо-
бенно для крестьянских Г., этот способ пе-
чатания должен получить большое распро-
странение, но пока еще он мало доступен 
из-за дороговизны. Еще до войны 1914 не-
которые Г. (в России—«Биржевые Ведомо-
сти») перешли на печатание, вернее—впеча-
тывание на страницы Г., отпечатанные типо-
графским способом, иллюстраций эффектным 
способом глубокой печати (ротационное мец-
цотинто, тифдрук). В наст, время такое впе-
чатывание, в силу усложнения печатания Г. , 
оставлено; предпочитают давать целые при-
ложения, заранее заготовленные этим спо-
собом. Но такие приложения носят уже ха-
рактер журналов (см. Журналы, печатание 
их, и Глубокая печать). М. Щелкунов. 
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1924; В а р е й к и с И. , Задачи партии в области 
печати, М.—Л., 1926; С т е к л о в 10., Редактор и 
его роль в газете, М., 1925; Ш а ф и р Я . , Газета 
и деревня, 2-е издание, М.—П., 1924; «О газете», 
сб. статей, Свердловск, 1923; П о л и к а ш и н А., 
Крестьянская газета, М., 1927; Б а е в с к и й Д . , 
История рабочей печати в России, М., 1923; И н г у -
л о в С., Партия и печать, М., 1928; e г о ж е, Само-
критика и практика ее проведения, М., 1928; В а р-
д и н И. , Пресса большевизма. Л . , 1925; «Периодиче-
ская печать на Западе», сб., СПБ, 1904; К e р ж е н-
ц е в П. М., Газета, 4-е изд., М.—Л., 1925; С т е -
п а н о в П . К . , Газетное дело и его организация в 
Сев.-Америк. Соед. Штатах, Берлин, 1923; С м и с Г. , 
Те, кто делают газету, М., 1925; Л о з а н н С., Ее, 
величество пресса, М., 1926; B r ö s e l e t О., We-
sen, Betrieb und Organisation einer modernen Tages-
zeitung, Kiel—Hamburg, 1920; J a e g e r К . , Von 
der Zeitungskunde zur publizistischen Wissenschaft , 
Jena , 1926; S c h ö n e W. , Zeitungswesen und Sta-
t i s t ik , Jena , 1924; D a v i d J . , Die Zeitung, Frank-
f u r t a/M., 1907; H a r m s P., Die Zeitung von heute, 
ihr Wesen und ihr Daseinszweck, Lpz. , 1927; R a ri-
d e r N. J . , News Papers in Community Service, 
N. Y.—L. , 1926; D i b b 1 e e G. В., The Newspa-
per, L . , s. a.; L e i t e r F . , Die Zeitung im Kriege 
und nach dem Kriege, Wien, 1915; Подробную лите-
ратуру по истории Г. и положению газетного дела в 
отдельных странах см. в ст. Печать. 

О ф о р м л е н и е Г.: «Газетный и книжный мир», 
тт. I и I I , М., 1925—26; Д м и т р и е в М., Техника 
газеты, Харьков, 1928; К е р ж е н ц е в И., Газета, 
4-е изд., M.—Л., 1925; К а п л а н Л . Е . , Полиграфи-
ческое производство, Харьков, 1925; Щ е л к у н о в 
М., История, техника, искусство книгопечатания, 
М., 1926; «Новости полиграфич. техники», М., 1927. 
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«ГАЗЕТА В А Р Ш А В С К А» («Gaze taWarszaw-
ska»), старейшая польская газета консерва-
тивного направления; основана в 1774. Бы-
ла закрыта в 1906, но затем возобновлена 
как орган национал-демократов. 

ГАЗЕТА ЖИВАЯ, см. Живая газета. 
«ГАЗЕТА Л Ю Д 0 В А» («Gazeta Ludowa»),не-

легальный орган польской социалистиче-
ской партии для агитации в деревне; осно-
вана С. Грабским в 1902. «Г. J1.» печаталась 
сначала в Лондоне, затем в К р а к о в е и , на-
конец, в Варшаве; выходила до раскола 
1П1С в 1907. 

«ГАЗЕТА Р0Б0ТНИЧА» («Gazeta R o b o t -
nieza»), польская газета , первоначально бы-
ла органом ППС прусской Польши; стала 
выходить 3 янв . 1891 в Берлине к а к ежене-
дельное издание. Редакторами ее были по-
очередно наборщик Тельц , Игнатий Дашин-
ский, С. Грабский, С. Пшибышевский, К . 
Мокловский. В 1901, когда между П П С и 
герм, соц.-д-тией произошел окончательный 
разрыв, «Г. Р.» была с 1 августа переведена 
в Катовицы, где выходила под редакцией 
Ф. Моравского (последнего берлинского ре-
дактора). После образования независимого 
польского государства (1918) «Г. Р.» стала 
ежедневной газетой ППС. 

«ГАЗЕТА Р0Б0ТНИЧА» («Gazeta Robo t -
nieza»), орган Варшавского комитета с.-д-тии 
Польши и Литвы в 1906; вышло 14 номе-
ров, под редакцией Г. Каменского. В 1912 
«Г. Р.» была возобновлена к а к орган Вар-
шавского комитета с.-д. «розламовцев» (см. 
Польша, политические партии, С-ДП и Л) ; 
за два года вышли N»№ 15—23 (под редак-
цией А. Малецкого, затем Г. Каменского) . 
Одновременно и «зажондовцы» издавали 
параллельную «Г. Р.», № № 15—18. Во вре-
мя войны в Цюрихе вышли дальнейшие два 
номера «Г. Р.» к а к органа «розламовцев»— 
№ 24 в 1915 и № 25 в 1916. В 1918 вышел 
еще один номер «Г. Р.» в Варшаве , издан-
ный Варшавским комитетом С-ДП и Л . 

ГАЗЕТА СТЕННАЯ, см. Стенная газета. 
ГАЗИ МАЛЕК, горная гряда в ю.-з . части 

Таджикской АССР, между притоками Аму-
дарьи—Кафирниган и В а х ш ; т я н е т с я отАму-
дарьи на С.-В., на протяжении ок . 160 км; 
сложена пестроцветными песчаниками и гли-
нами; покрыта солонцеватыми почвами; при-
годна для пастбищ только весной. 

ГАЗИМУР, лев . приток р . Аргуни, дли-
ной ок. 400 км. Протекает по Читинскому 
и Сретенскому округам Дальневосточного 
к р а я . Г . пересекает Газимурский хребет и 
на многих участках отличается бурным те-
чением. В бассейне встречаются месторо-
ждения серебра и радиоактивного минера-
л а торианита . 

ГАЗИПУР (Ghazipur) , гл . гор . одноимен-
ного округа в Соединенных Провинциях 
Британской Индии, на лев . берегу Ганга , 
в 70 км к С.-В. от Бенареса ; 24.708 ж . (1921). 
Центр производства опиума в Соединенных 
Провинциях . Округ Г а з и п у р имеет площ.— 
3.600 км2, насел—832.000 (1921). 

ГАЗИФИКАЦИЯ, превращение твердого 
топлива в газообразную форму; является 
одним из методов экономически целесообраз-
ного его использования . В отличие от сухой 
перегонки углей (коксование и полукоксо-

вание) , к - р а я представляет разложение топ-
лива и выделение из него газообразных про-
дуктов при нагревании без доступа воздуха, 
Г . происходит в условиях с ж и г а н и я топлива 
при недостатке воздуха . Г . производится в 
особого рода печах, к-рые называются газоге-
ператорами(см.). Ра зличают следующие спо-
собы Г . : 1) Г . к и с л о р о д о м в о з д у-
X а . Это один из наиболее распространенных 
способов. Г . происходит за счет кислорода 
вдуваемого в генератор воздуха . 2) Г . в о-
д я н ы м п а р о м : происходит по следую-
щей реакции: С + Н 2 0 = С 0 + Н 2 , при чем 
получается т . н. «водяной газ». Д л я полу-
чения водяного г а з а требуется топливо с 
очень большим содержанием углерода , и д л я 
этой цели пользуются , гл . обр . , коксом и ан-
трацитом. 3) С м е ш а н н ы й ( д в о й н о й ) 
г а з . Получение смешанного газа (газ Доу-
сона) происходит применительно к следую-
щему уравнению: 

ЗС + Н Г 0 + 0 + 41ЧА=ЗС0 + Н2+41ЧГ . 

Д л я производства этого газа может быть 
использовано самое разнообразное топливо, 
при чем теплотворная способность получае-
мого газа сравнительно велика и составляет 
3.000 — 3.500 калорий . Приведенные выше 
формулы представляют идеальные хим. реак-
ции; на самом aie деле всегда происходит 
окисление СО, в силу чего газы содержат , 
кроме СО, т а к ж е и нек-рое количество С 0 2 . 
Несколько особо стоит вопрос о Г . малоцен-
ного битуминозного топлива . В этом случае 
приходится учитывать: а) сильную склон-
ность этих углей к шлакообразованию и 
б) содержание в получаемом в простых гене-
раторах газе смолы, засоряющей газопро-
вод. Поэтому д л я Г. таких топлив стали 
применять т . н. кольцевой генератор, в ко-
тором топливо предварительно подвергается 
сухой перегонке , а потом продукты этой пе-
регонки поступают в общую камеру , где и 
происходит Г. воздухом; полученный при 
этом газ имеет теплотворную способность в 
1.000—1.100 к а л о р и й . Особое значение при-
обретает Г . в йаст . время , когда достигнуты 
весьма большие результаты в области деше-
вого транспорта этого газа н а большие рас-
стояния . В частности, д л я СССР большое 
значение Г. может иметь д л я Подмосковного 
бассейна, располоягенного в индустриальном 
Центрально-Промышленном районе . Под-
московные у г л и , содержащие значительный 
балласт [влаги—до 3 5 % , золы—от 3 3 % (в 
орехе) до 4 0 % (сушенка-мелочь)] , я в л я ю т с я 
мало транспортабельными, а кроме того, не 
выдерживают длительного х р а н е н и я на скла-
д а х . Поэтому потребление этих углей , обыч-
но, не выходит за пределы 300-километро-
вой зоны (считая от рудников) и , кроме того, 
требует специального оборудования топок . 
В случае Г . все вышеуказанные недостатки 
у с т р а н я ю т с я , и Подмосковный бассейн мо-
жет рассматриваться к а к база газоснабже-
ния Москвы и р я д а потребителей Централь -
но-Промышленного района . 

Н а р я д у с ископаемыми у г л я м и , хорошим 
материалом д л я Г . должен я в и т ь с я торф, ко-
торый в генераторе, после отгонки летучих 
составных частей, дает кокс с высокой реак -
ционной способностью, в силу чего происхо-
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дит весьма совершенное восстановление С 0 2 . 
Торфяной газ содержит мало серы, обладает 
теплотворной способностью 1.100—1.300 ка -
лорий и при горении имеет длинное пра -
вильное п л а м я . В наст, время проблема Г . 
торфа при тех больших з а л е ж а х его, какие 
имеются в СССР, в особенности на севере, 
в Ленинградской области и средней полосе 
Союза, имеет громадное значение для на-
шей промышленности. З а д а ч а Г. дерева в 
наст, время т а к ж е разрешена при предвари-
тельном прессовании древесного у г л я . Вы-
сокие цены на бензин и бензол во Франции 
навели на мысль об использовании генератор-
ного г а за , получаемого из древесного у г л я , 
к а к топлива д л я автомобилей. Газовый ав-
томобиль имеет более удлиненную заднюю 
часть, где помещается газогенератор . 

П р и всех своих достоинствах Г . все нее 
не разрешает полностью вопроса о возмож-
но более полном использовании ископаемых 
углей , поскольку целый р я д ценных состав-
ных частей, в х о д я щ и х в эти у г л и , при таком 
способе не используется . Поэтому понятно 
стремление использовать , по возможности, 
в процессе Г. р я д побочных ценных продук-
тов . Одним из т а к и х способов я в л я е т с я спо-
соб Монда, при котором Г . , в присутствии 
избыточного водяного пара и не слишком вы-
сокой температуры, позволяет почти сполна 
выделить, в форме а м м и а к а , азот у г л я . Спо-
соб этот нашел свое осуществление в Англии, 
но вся установка получается довольно слож-
ной. В равной мере не н а ш л и себе широкого 
применения др. способы получения в гене-
р а т о р а х побочных продуктов . В период им-
периалистской войны Р е р м а н и я , с целью по-
л у ч е н и я смазочных масел , стала в широком 
масштабе производить полукоксование (см.) 
своих ископаемых у г л е й . Полукоксование 
н а р я д у с Г . я в л я е т с я одним из способов 
наиболее рационального использования низ-
косортных топлив , и в современных герм, 
установках широко используется первичный 
газ с целью обогащения более бедных гене-
раторных газов . 

Лит.: Ф л о р о в С. Ф . , Газогенераторы и гази-
фикация топлива, М.—Л., 1927; Ф и ш е р Ф. , Пре-
вращение углей в жидкое топливо, М.—Л., 1926; 
Б у л г а к о в Г. И . , Полукоксование, ж у р н . «Уголь 
и Железо», JSM 17 и 18, М., 1927. 

Подробный литературный указатель по сухой пе-
регонке при низкой температуре имеется в ст. Ш а х-
« о А. П. , «Известия Теплотехнического Института», 
№ 9 ( 2 2 ) „ М „ 1926. А. Волкович. 

ГАЗЛИТ (Haz l i t t ) , У и л ь я м (1778—1830), 
англ . литературный критик и эссеист, я р к и й 
выразитель романтизма. Обличитель евро-
пейской реакции , «бешеный республиканец» 
(по отзывам современников), Г . был врагом 
литературного догматизма; его литератур-
ный критерий—вкус , проникновение в дух 
писателя , оценка связи с живой обществен 
ностью. Р . был талантливым англ . толкова-
телем Шекспира и его эпохи, и Шекспиру 
были посвящены главные труды Г. : «Cha-
racters of Shakespeare ' s Plays» (1817), «Eng-
lish Comic Wri ters» (1819), «Dramat i c L i -
t e r a tu r e of the Age of El izabe th» (1821). Т р у д 
Г. о современных ему поэтах-романтиках— 
«Дух времени, или современные портреты» 
(«Spir i t of the Age or Con tempora ry P o r t -
raits», 1825) представляет во многих отноше-
н и ях интерес первоисточника . 

Избранные сочинения Г.—в изд. «Scott Library» 
(1894) и «Selections» в Лондоне (1889). 

Лит.: D o u a d y J . . Lis te chronologique des œuvres 
de W . Haz l i t t . Paris , 1906; H o w e P . , Life of W . 
Haz l i t t , London, 1922. 

ГАЗНЕВИДЫ, первая мусульманская ди-
настия , владычествовавшая в Индии. Назва -
ние свое получила от афганского города Газ-
ни, где (во второй половине 10 в.) захватил 
власть основатель династии Алп-Тегин. Наи-
большего могущества династия достигла при 
Махмуде (997—1030), владения к-рого про-
стирались на 3 . до Грузии и Багдада , на 
С.—до Б у х а р ы и пограничных с Кашгаром 
земель, на В. и 10.—до Дели и устьев Ин-
да . При преемниках Махмуда царство ста-
ло падать , владения Г. захватывались сель-
д ж у к а м и ; восставали индусы. В 12 в. Г . 
потеряли Газни и перенесли столицу в Ин-
дию (Лагор) . В 1186 афганская династия 
Руридов отняла и Л а г о р и полояшла конец 
существованию Газневидов. 

ГАЗНИ, или Г а з н a (Ghazni) , гор. в Аф-
ганистане, в 135 км к Ю . - З . от Кабула , на 
выс. 2.300 м над у р . м. ; 10 т . ж . (1923)._Рас-
положен на караванном пути из Афгани-
стана и сев. Персии в Британскую Индию 
(исходный пункт дороги через Гумалский 
горный проход). Торговля хлебом, фрукта-
ми, грубыми шерстяными тканями . В 4 км 
от города—развалины древнего Г. , играв-
шего в 10—12 вв. крупную политическую 
роль к а к столица династии Газневидов (см.). 

ГАЗОБАЛЛОННАЯ АТАКА, см. Газовая 
борьба. 

ГАЗОВАЯ БОРЬБА, характеризуется при-
менением в боевых действиях т . н . газового 
(химического) о р у ж и я , действующим нача-
лом которого я в л я ю т с я «газы», или боевые 
отравляющие вещества (OB). Г . б. к а к осо-
бый вид боевых действий существует с 1915, 
когда хим. о р у ж и е стало применяться в 
войне систематически, в широких размерах , 
и потребовало специальной организации во-
енно-химической службы в армиях всех вою-
ющих государств. Изучение Г. б. обнимает 
к а к средства химического нападения (OB и 
материальная часть хим. оружия) , т ак и 
средства хим. обороны (защиты от OB); так-
тические приемы применения тех и других 
рассматриваются тактикой химической борь-
бы. Вся совокупность сведений, относящих-
ся к области Г. б . , составляет особую 
отрасль военного дела , именуемую военно-
химическим делом. 

Х а р а к т е р х и м . о р у ж и я . Многие из 
OB, употреблявшихся во время империали-
стской войны, были известны еще задол-
го до нее, но не были введены в начале 
войны к а к боевые средства потому, что не 
могли быть в большом количестве изгото-
влены, а т а к ж е не было благоприятных ус-
ловий их применения в маневренных опе-
р а ц и я х первых месяцев войны.—Боевой эф-
фект хим. средств нападения в значитель-
ной степени зависит от количества применен-
ного вещества. Действие небольшого коли-
чества OB, к а к бы последнее ни было сильно, 
не имеет большой боевой ценности;необходи-
мы такие его количества, чтобы создать до-
статочную токсическую концентрацию или 
заставить неприятеля продолнштельное вре-
мя оставаться в ядовитом облаке . Если ÖB 
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представляет стойкую жидкость, могущую 
долго сохранять свои ядовитые свойства, то 
и тогда необходимы большие количества этой 
яшдкости, чтобы поразить большие рро-
странства: участки местности, дороги, ж.-д. 
станции, населенные пункты и т. д. Каков 
бы ни был тип OB, применение его должно 
быть массовым. Т. о., возможность ведения 
хим. борьбы зависит от состояния хим. про-
мышленности воюющей страны. 

Боевые свойства хим. оружия отличны от 
свойств огнестрельного и холодного ору-
жия . Действие OB распространяется на все 
пространство, по которому движется газо-
вая волна: OB проникает во все щели, ка-
навы, окопы, обходя материальные прегра-
ды. Некоторые OB могут действовать очень 
долго—иногда в течение нескольких дней и 
даже недель, в то время как действие др. 
видов оружия мгновенно. Самое поражаю-
щее действие OB глубоко отлично от дей-' 
ствия огнестрельного оружия: последнее по-
ражает механически, ранит, разрывает ткань ; 
OB действует физиологически, отравляя ор-
ганизм через дыхательные органы или же 
проникая через кожу человека или живот-
ного. Боевой эффект OB растет с увеличе-
нием их количества.—Эти свойства OB пред-
определяют и способы защиты. Необходи-
мость защитить дыхательные органы заста-
вляет употреблять противогаз; в нек-рых 
случаях необходимость защиты всей кожи 
заставляет прибегать к специальным защит-
ным костюмам. Трудность обеспечения за 
каждым отдельным человеком противогазо-
вого комплекта,—противогаза, одежды, спе-
циальной обуви и т. д.—заставляет приме-
нять газоубеоюища (см.)—помещения с про-
тивогазовыми приспособлениями, рассчи-
танные на защиту целых групп людей. 

Б о е в ы е г а з ы , и л и о т р а в л я ю щ и е 
в е щ е с т в а . Первым OB, примененным в 
большом количестве в прошлую войну, был 
хлор—газ желто-зеленого цвета, удушающе-
го действия. Его ввели германцы в апр. 1915 
на западном театре войны близ Ипра. В ви-
ду того, что первое OB было газообразным, 
за всеми последующими, независимо от их 
физического состояния, установилось назва-
ние «газы». Между тем, бблыпая часть ОВбы-
ли жидкими или твердыми веществами. Всего 
на полях сражения появилось свыше 80 на-
званий OB. По физиологическому действию 
OB часто разбивают на 5 групп: 1) удушаю-
щие, действующие, гл. обр., на дыхательные 
органы; 2) ядовитые, поражающие нервную 
систему или кровь; 3) слезоточивые,действу-
ющие по преимуществу на глаза;4)нарывные 
(разъедающие), поражающие кожу и вызы-
вающие, проникая через кожу, общее отра-
вление организма; 5) «чихательные» (раздра-
жающие), действующие, гл. обр., на слизи-
стые оболочки носа и вызывающие неудер-
жимое чихание, воспаление горла и дыха-
тельных органов.—Эта классификация раз-
деляет OB лишь по их основным, преобла-
дающим физиологическим свойствам. В др. 
системах классификации применяется раз-
деление OB по физическому состоянию (га-
зообразные, жидкие, твердые), по военно-
тактическим свойствам (стойкие, нестойкие), 
по молекулярной структуре. В последней 

(химической) классификации устанавливает-
ся связь между структурой OB и их физио-
логическим действием; OB группируются по 
характерным для каяедой группы химиче-
ским радикалам. 

Боевая ценность OB определяется сле-
дующими признаками: 1) высокая токсич-
ность: OB доляшы выводить из строя в ма-
лых концентрациях и после непродолжи-
тельного воздействия; 2) химическая стой-
кость: OB не доляшы быстро разлагаться от 
действия влаги, почвы, изменений темпера-
туры и т. д.; 3) удобное физическое состоя-
ние: предпочтительно иметь OB в жидком 
состоянии при обыкновенной температуре, 
с точкой кипения выше 100°, но обладаю-
щие высокой упругостью паров; 4) наличие 
в стране достаточного количества необходи-
мого сырья для приготовления OB; 5) про-
стота и дешевизна производства: способ про-
изводства должен быть простым, не требую-
щим сложных и дорогих установок; должна 
быть возможность быстрого умноягения име-
ющихся установок и организации массового 
производства при помощи уже имеющегося 
в стране технического персонала; 6) воз-
можность применения в мирной жизни: при 
применении OB или промежуточных про-
дуктов их производства в какой-либо отра-
сли народного хозяйства является возмож-
ность иметь наготове большое количество 
производственных установок. — Наличие 
сильных OB и возмояшость производить их 
в больших количествах—еще не все, что 
требуется военно-химической техникой: не-
обходимо обладать средствами применения 
этих OB, т . е . различными снарядами, пере-
носящими OB к неприятелю, или аппарата-
ми, разбрызгивающими их. 

С п о с о б ы б о е в о г о п р и м е н е н и я 
OB. Первым OB, примененным в империа-
листскую войну, как сказано, был хлор. 
Выпущенный в большом количестве, он сте-
лется по земле, образуя т. н. газовую вол-
ну. Эта волна увлекается ветром и моясет 
пройти, постепенно ре-
дея, до 15 км. Дальность 
действия газовой волны 
зависит от количества 
выпущенного OB, длины 
фронта, начальной кон-
центрации, скорости ве-
тра, температуры, вре-
мени дня, влажности ат-
мосферы и рельефа мест-
ности. Для транспорти-
рования и выпуска га-
за употреблялись особые 
стальные баллоны (буты-
ли), весом в 30—40 кг, в 
которых хлор находился 
под давлением в жидком J *'ллоны. служащие 
СОСТОЯНИИ. Б а л л о н ы , с о - для выпуска газа, 
дерясащие ок. 50%по весу 
хлора, устанавливались в линию на опреде-
ленном участке фронта. При благоприятном 
ветре (на противника) одновременно открыва-
лись краны; жидк. хлор с силой выбрасывал-
ся из баллонов и сейчас лее испарялся: обра-
зовывалась сплошная волна, к-рая и неслась 
на противника ветром. Первая газобаллон-
ная атака хлором была произведена герман-



243 ГАЗЛИТ—ГАЗОВАЯ БОРЬБА 248 

цами во Фландрии 22 апр. 1915 против 
англ. позиций. В дальнейших атаках стали 
употребляться смеси OB. Чаще всего к хло-
ру подбавлялся фосген в количестве от 20— 
40%, что увеличивало ядовитость облака; 
иногда добавлялся в небольшом количестве 
хлорпикрин, сообщавший облаку слезоточи-
вые свойства. К концу 1916 газобаллонный 
выпуск стал применяться реже, благодаря 
ряду недостатков: большой зависимости от 
метеорологических и топографических усло-
вий, громоздкости и длительности подгото-
вительных установок, трудности транспор-
тирования баллонов, трудности замаскиро-
вать подготовку атаки и т. д. Газобаллон-
ный выпуск характерен, гл. обр., для пози-
ционной войны. Для условий маневренной 
войны были выработаны легкие баллоны, 
переносимые отдельными бойцами на спине. 
Такие баллоны, весом ок. 13—16 кг, содер-
жат до 7—8 кг OB и могут применяться для 
выпуска небольших газовых волн. 

В конце войны были сконструированы т. н. 
ядовитые дымовые свечи. Они представляли 
небольшие цилиндры из жести или картона, 

Рис. 2. Дым ядовитых свечей. 

весом в 1—3 кг, снаряженные смесью горю-
чего вещества и твердого OB, обладающего 
способностью превращаться при нагревании 
в ядовитый дым. Для этой цели употребля-
ются хлорацетофенон или дифенилхлорар-
син. Количество OB в такой свече доходит 
до 30—35%. При зажигании горючей сме-
си OB возгоняется в виде дыма. Если заж-
жено несколько сот таких свечей, обра-
зуется большое газовое облако ядовитого 
дыма, к-рое несется ветром так же, как и 
газовая волна. Ядовитый дым обладает свой-
ством проникать через поглотитель противо-
газа, что затрудняет защиту от него, заста-
вляя вводить в противогаз специальные 
фильтры для задержания дымов. Благо-
даря небольшому объему и весу ядовитых 
свечей, они могут в большом количестве при-
меняться войсками в условиях маневренной 
войны. Дальность действия их, однако мень-
ше, чем газовой волны. 

Из средств газового нападения для не-
больших дистанций пехота может приме-
нять хим. ручные и ружейные гранаты, сна-
ряжающиеся по преимуществу слезоточи-
выми OB. Еще в 1915 началась разработка 
типа простейших орудий ближнего боя, вы-
брасывающих крупные тонкостенные сна-
ряды, содержащие большие количества OB, 

Рис. 3. Батарея газометов. 

для быстрого и внезапного создания отра-
вляющей зоны в расположении неприятеля. 
Этот способ осуществили на практике анг-
личане в 1917, выступив со своими газоме-
тами. Газометы состояли из коротких ство-
лов, диаметром 18—20 см, закрытых с од-
ного. конца и заряжавшихся с открытого 
конца метательны-
ми газовыми (хи-
мическими) мина-
ми. Мины весили 
ок. 30 кг и содер-
жали 13—14 кг OB. 
Газометы устанав-
ливались на опор-
ных плитах, вка-
пываемых в землю. 
Они действовали 
залпом одновремен-
но по несколько сот 
штук. При одно-
временном разрыве 
сотен хим. мин со-
здавалось облако 
чрезвычайно высо-
кой концентрации, 
против к-рогочасто 
оказывались недей-
ствительными филь-
трующие противогазы. Средняя дальность 
действия газометов достигала 1.000—1.200 
м.—Газовые (химич.) снаряды являются 
ваяшым средством хим. борьбы, широко При-
менявшимся в империалистскую войну поле-
вой артиллерией. Они отличаются от обык-
новенных снарядов фугасного или осколоч-
ного действия тем, что значительная часть 
взрывчатого вещества в них заменена от-
равляющим. Если OB составляет 66 ль-
шую часть заряда, а взрывчатое вещество 
служит лишь для «раскрывания» снаряда, 
то такие снаряды называются просто хими-
ческими и служат либо для создания ядо-
витого газового облака достаточной концен-
трации либо для заражения местности.Если 
взрывчатое вещество составляет бблыную 
часть заряда (свыше 50%), то снаряд сохра-
няет значительную часть своего осколочно-
го действия и, кроме того, приобретает еще 

отравляющее. Такие 
снаряды называются 
осколочно -химически-
ми. При разрыве сна-
ряда OB переходит в 
ядовитый дым или ту-
ман, для задержания 
к-рого нужны проти-
вогазы усовершенство-
ванного типа. В каче-
стве OB для этих сна-
рядов применялись 
иприт и органические 

хим. снаряды (разрезы), соединения мышьяка 
(арсины). Артиллерий-

ские химические снаряды употреблялись 
4 калибров: 75 мм, 105 мм, 120 мм и 150 мм. К 
концу войны некоторые артиллерийские пар-
ки содержали хим. снарядов до 50—60% об-
щего числа.—В герм, армии, к концу войны, 
около V4 всех снарядов было химических. 
Виды газовой (химической) артиллерийской 
стрельбы могут быть сведены к 3-м основ-

Рис. 4. Артиллерийск. 
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ным: стрельба с целью застать врасплох, 
стрельба на истощение (нейтрализующая) и 
стрельба на заражение местности. Первые 
два вида употребляются, главн. обр., при 
наступлении, третий—при обороне. Для пер-
вых двух служат снаряды с летучими OB 
и снаряды осколочно-химические; для тре-
тьего,—главн. обр., снаряды с ипритом. 

Во время империалистской войны 1914— 
1918 при нападении с воздуха не применя-
лись еще средства Г. б. В будущей войне, 
несмотря на международн. конвенции (в де-
кабре 1927 СССР присоединился к Женев-
скому протоколу «О запрещении применять 
на войне удушливые, ядовитые или подоб-
ные газы и бактериологические средства»), 
можно вновь ожидать не только примене-
ния средств Г. б., но применения их в ус-
ловиях нападения с воздуха (см. Бомбар-
дировки воздушные, Воздушная оборона), при 
чем объектами нападения могут быть не 
только объекты тактического и оперативно-
го, но также и стратегического значения (по-
литические и промышленные центры). Мир-
ное население тыловых пунктов будет нахо-
диться под угрозой аэрохимической войны. 

В будущей воздушной войне, помимо аэро-
бомб (см.) фугасного и осколочного дей-
ствия, к-рые уже употреблялись в прошлую 
войну, аэропланы смогут применять аэро-
химические бомбы, снаряженные OB в ко-
личестве 50—70% по весу. Более всего ве-
роятно применение аэрохимических бомб, 
снаряженных стойкими OB, по преимуще-
ству ипритом. Кроме того, самолеты могут 
применять OB и без оболочек, распыляя или 
разбрызгивая их непосредственно над зем-
лей, при помощи специальных аппаратов.— 
Перечисленными способами, конечно, не ис-
черпываются все возможности применения 
OB в будущих войнах. 

Г а з о в а я о б о р о н а . Общее количество 
отравленных газами во время империалист-
ской войны превышает 500тыс. Количество 
смертей после первых хим. атак было доволь-
но велико. Высокий процент смертности (бо-
лее 30%) был вызван отсутствием какой бы 
то ни было противогазовой защиты. Вскоре 
появились первые защитные средства, со-
стоявшие из противогазовых повязок, про-
питанных щелочными растворами, задержи-
вавшими хлор и нек-рые другие OB. Основ-
ным веществом, употреблявшимся в этих 
растворах, был гипосульфит натрия. По-
вязки, закрывавшие лишь рот и нос, были 
впоследствии заменены масками, состояв-
шими из многих слоев марли, пропитанных 
веществами, нейтрализующими OB. От хлор-
пикрина и ядовитых туманов и дымов эти 
маски не защищали. Кроме того, они имели 
слишком малый срок действия. Вследствие 
этого, все страны перешли к защите при по-
мощи сухих фильтрующих (коробочных) про-
тивогазов. Они состояли из 2 основных ча-
стей: поглотительной коробки и маски, со-
единенной с этой коробкой и покрывавшей 
лицо. В герм., рус. и французском противо-
газе коробка прикреплялась к маске непо-
средственно, в английск. и американ.—при 
помощи гофрированной резиновой трубки. 
Рус . маска (шлем) была сделана из резины, 
маски остальных стран состояли из проре-

зиненной ткани или резины, покрытой три-
котажем. Очки состояли либо из стекол ли-
бо из материала, подобного целлюлоиду. По-
глотительная масса коробки состояла в на-
чале из активированного угля и хим. погло-
тителя; в конце войны, после появления ос-
колочно-химических снарядов, в противога-
зы стали вводить противодымн. фильтры, за-
держивавшие частицы дымов и туманов OB. 

В наст, время на вооружении всех армий 
состоят фильтрующие противогазы коробоч-
ного типа, состоящие из 3 частей: маски, 

( 1 ) (2) ( 3 ) 

Рис. 5. (1)—Франц. маска M. 2, (2)—Англ. про-
тивогаз, (3)—Франц. противогаз Тиссо. 

поглотительной коробки и соединяющей их 
гофрированной трубки. Маска делается из 
эластичной ткани, непроницаемой для OB. 
Очки—из склеенных кружков стекла, с про-
кладкой из целлюлоида. Для предохранения 
от запотевания, с внутренней стороны вво-
дится целлюлоидный кружок, смазанный 
слоем желатина (Германия), или же к оч-
кам подводится вдыхаемый воздух, унося-
щий влагу (Америка), или употребляется 
особый вид ацетил-целлюлозы (целлон), вса-
сывающий влагу (Франция), или же, на-
конец, стекла с внутренней стороны смазы-
ваются особой жидкостью, затрудняющей 
запотевание (Англия). Трубка делается дли-
ной не менее 40—50 см. Для облегчения ды-
хания во всех современных противогазах 
имеются 2 клапана: вдыхательный и выды-
хательный. Выдыхательный клапан соеди-
нен непосредственно с маской; т. о., выды-
хаемому воздуху не приходится проходить 
через поглотительную коробку, и поглоти-
тельная смесь предохраняется от порчи. По-
глотительная коробка делается обычно из 
жести и содержит активированный уголь, 
хим. поглотитель и противодымный фильтр. 
Вес снаряженной коробки колеблется от 500 
до 1.000 г, объем—от 0,6 до 1,2 л.—Акти-
вированный уголь представляет древесный 
уголь, обработанный перегретым паром при 
высокой температуру. Наилучшего качества 
уголь получается из скорлупы кокосовых 
орехов или из плодовых косточек. Его по-
глотительная способность в 2—21/г раза вы-
ше, чем угля из дерева. Для усиления дей-
ствия угольного поглотителя в коробку про-
тивогаза вводятся еще разные химич. ве-
щества, гл. обр. щелочи, известь и мар-
ганцево-кислый натрий.—Противодымный 
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Рис. 6. Изолирую-
щий противогаз 

Дрегера. 

фильтр представляет какое-нибудь сухое во-
локнистое или пористое вещество, способное 
задерживать частицы дыма или тумана. Для 

этой цели служат ва-
та, целлюлоза, войлок и 
т. д.—Кроме фильтрую-
щих, существуют еще изо-
лирующие противогазы, 
защищающие от всех OB, 
где маска соединена с ка-
ким-либо источником ки-
слорода. Имеются раз-
личные типы таких про-
тивогазов; однако, все 
они слишком громоздки, 
тяяселы, дороги, облада-
ют малой длительностью 
действия и имеют весьма 
ограниченное примене-
ние. Существуют проти-
вогазы для военных жи-
вотных (лошадей и со-
бак), типа влажных.—За-
щиту кожи от действия 

нарывных OB осуществляется при помощи 
противогазовой одежды, рукавиц и обуви. 
Последние, обычно, делаются из толстой 
резины, одежда же—из холщевой ткани, 
пропитанной льняным маслом с теми или 
иными примесями, придающими одеище 
большую эластичность. 

Перечисленные виды противогазовой за-
щиты носят название индивидуальных, в от-
личие от коллективных, предназначенных 
для защиты целых групп. Последний вид 
обороны осуществляется при помощи га-
зоубежищ, представляющих блиндажи или 
землянки, а иногда и верх-
ние этажи зданий, оборудо-
ванные в противогазовом от-
ношении. Подача чистого воз-
духа в них производится че-
рез поглотительные фильтры, 
куда воздух просасывается 
при помощи вентилятора или 
мехов.—В связи с угрозой 
воздушно-химического напа-
дения на глубокие тылы, в 
порядке дня стоит вопрос о 
приспособлении под газоубе-
жища специальных помеще-
ний в квартирах, фабрично-
заводских зданиях и в раз-
личных сооружениях госу-
дарственной важности (см. 
Газоубеоюищс).—К способам 
массовой обороны относится 
дегазация, т. е. обезвреяш-
вание зараженных стойкими OB участков, 
что достигается применением нейтрализую-
щих химических материалов. 

В о е н н о - х и м и ч е с к о е о б у ч е н и е , 
т. е. ознакомление со средствами и способа-
ми противогазовой защиты, в наст, время 
проводится в обязательном порядке во всех 
армиях и по всем родам войск. В последнее 
время оно также проводится и по отноше-
нию к граясданскому населению: Осоавиа-
хим (ем.) организует гражданские авиахим-
отряды, химические команды которых по-
лучают подготовку для несения службы 
противогазовой защиты. 

Рис. 7. Проти-
вогазовая 

одежда. 

Лит.: Военно-химическое дело, Пособие для нач. 
состава РККА, под ред. Я. M. Фишмана, М., 1929; 
Ф р е й с А . и B e c i К. , Химическая война. 2-е изд., 
М., 1924; «Военно-химическое дело», «Труды Военно-
химического отд. B1IO», вып. 1, М.. 1924, вып. 2, M.. 
1925; Ф и ш м а н Я. , Газовая война, ч. 1-я. M., I 924; 
А к с е н о в А. В., Боевые отравляющие вещества. 
М., 1925; Ф а р р о у Э. С.. Газовая война. М., 1925; 
Воздушно-химическая оборона тыла, руководство для 
авиах'имотрядов, под ред. Я. М. Фишмана, 2-е изда-
ние, Москва, 1929; Б о р о д а ч е в Н., Защита ты-
ла, Москва. 1 924; Французское временное настав-
ление по противогазовой защите, М., 1924; Журнал 
«Война и Техника», вып. «Военно-химич. дело», М.. 
1924, 1925 и 1926; Г а н с л и а н Р. и Б е р г е н -
д о р ф Ф.. Химическое нападение и оборона, М., 
192 5; Н е к р а с о в В. В., Химия отравляющих ве-
ществ, Л . , 1926; Л е о н а р д о в В.. Чем грозит во-
енная авиация и химия гражданскому населению и 
как от них защититься, М., 192.8; M e y e r J . , Der 
Gaskampf und die chemischen Kampfstoffe , Lpz., 1 926; 
V e d d e r E. , The Medical Aspects of Chemical War-
fare, Bal t imore, 1 925. Я. Фишман. 

ГАЗОВАЯ БОРЬБА НА МОРЕ. В империа-
листскую войну применение хим. средств на 
море ограничивалось применением дымовых 
завес. Однако, не подлежит сомнению, что 
в будущей войне на море найдут применение 
и отравляющие вещества (OB). 

У с л о в и я б о е в о г о и с п о л ь з о в а -
н и я о т р а в л я ю щ и х в е щ е с т в н а 
м о р е . Военные корабли имеют следующие 
особенности, затрудняющие неприятелю ис-
пользование OB: а) большой ход (в среднем 
30—40 км в час) и б) свободу маневрирова-
ния. Но, с другой стороны, использование OB 
для нападения на корабли облегчается тем, 
что на море можно применять и транспор-
тировать OB в больших количествах. Орга-
низовать на корабле защиту от OB очень 
трудно. Многие помещения на нем (коче-
гарки, помещение главных машин и т. п.) 
имеют высокую температуру (40—60е), весь-
ма затрудняющую работу в таких помеще-
ниях для людей с надетыми противогазами, 
а тем более—в защитной оделеде.—OB мо-
гут угрон-сать кораблям в виде: а) хим. сна-
рядов, б) аэрохимических бомб, в) отравля-
ющих облаков и г) разбрызгивания OB с 
самолетов. Из всех известных OB наиболь-
шую опасность могут представлять ядови-
тые дымы (арсины, хлорацетофенон), к-рые, 
попав внутрь корабля даже в ничтожных 
концентрациях (0,00002 мг/л), заставят лю-
дей надеть противогазы. Кроме того, ядо-
витые дымы трудно будет удалить из кора-
бельных помещений, весьма сложных по 
устройству. Большую опасность могут пред-
ставить еще и нарывные OB, к-рые также 
трудно будет дегазировать и для защиты 
от к-рых придется (вероятно, не всей коман-
де) надевать защитную оденеду. 

Х и м . с н а р я д ы вряд ли будут иметь 
широкое применение при стрельбе по к р у п-
н ы м б р о н и р о в а н н ы м кораблям и бе-
тонным сооружениям. В морском бою важ-
нее всего уничтожить материальную силу 
противника—его корабли и пр., задача нее 
отравления является как бы второстепенной. 
Главная цель осуществляется лучше всего 
при помощи обычных снарядов—бронебой-
ных и фугасных. Хим. же снаряды, вслед-
ствие небольшой разрушительной силы, не 
смогут проникнуть сквозь броню или бетон, 
и после разрыва их OB будут отнесены ве-
тром в сторону. Однако, нек-рая часть OB 
(ядовитого дыма) может быть втянута вен-
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тиляцией внутрь корабля и в з а к р ы т ы х 
помещениях его создать раздражающую кон-
центрацию. Наиболее широкое применение 
хим. снаряды могут иметь при обстреле небро-
нированных кораблей, при высадке десанта, 
при совмести, действиях флота с сухопутной 
армией и пр. А э р о х и м и ч е с к и е б о м-
б ы смогут лишь затруднить операцию, оста-
вив материальную мощь противника в це-
лости. Однако, в нек-рых случаях аэрохпм. 
бомбы могут причинить серьезный вред, из-
нуряя команду во время длительных пере-
ходов частыми хим. атаками с воздуха. При 
этом, с целью увеличения процента попада-
ний, на корабли могут сбрасываться мел-
кие хим. бомбы, но в большом количестве. 
О т р а в л я ю щ и е о б л а к а могут иметь 
самое ограниченное применение но следую-
щим причинам: 1) быстро движущиеся ко-
рабли смогут в весьма короткое время вы-
браться из отравляющего облака. 2) Для, 
успешной атаки отравляющим облаком не-
обходимо подойти к атакуемому на расстоя-
ние около 10 км, но на таком расстоянии 
атакующий может быть уничтожен артил-
лерийским огнем атакуемого. Отравляющие 
облака (газобаллонная атака) найдут неко-
торое применение в береговой обороне и при 
совместных операциях флота с сухопутной 
армией.—При стоянке корабля на якоре 
хим. защита его упрощается, т. к . почти 
вся вентиляция его может быть остановлена. 
От этого вероятность попадания OB внутрь 
корабля сильно уменьшается, хотя увели-
чивается общая вероятность попадания в не-
подвижный корабль. 

Г а з о в а я ( х и м и ч е с к а я ) о б о р о н а 
(защита от OB) на корабле разделяется на 
индивидуальную и коллективную. К пер-
вой относятся: а) противогазы, б) изолиру-
ющие противогазы и в) защитная одежда, 
ко второй: а) защита самих помещений от 
OB и б) дегазация (ликвидация) попавших 
на корабль OB. Морской противогаз дол-
жен быть нескольких типов, сообразно по-
требностям корабельной службы. Главней-
шие типы могут быть следующие: 1) для 
командного состава и телефонистов противо-
газ должен позволять передавать и прини-
мать приказание голосовое, по телефону и 
по переговорным трубам; 2) противогаз, по-
зволяющий вести наблюдение посредством 
оптических приборов (прицелы пушек, даль-
номеры и пр.); 3) противогаз для лиц", ра-
ботающих в помещениях с высокой темпера-
турой, и 4) для лиц, у к-рых во время ра-
боты заняты руки. У такого противогаза 
респиратор может покоиться на голове, как 
у америк. морского противогаза (рис. 1). 
Изолирующий противогаз, кроме защиты от 
OB, должен служить для борьбы с пожара-
ми на корабле. Назначение защитной оде-
жды—защищать людей от нарывных OB. 
К о л л е к т и в н а я х и м . з а щ и т а на ко-
рабле осуществляется путем: а) специаль-
ных устройств и б) организационных меро-
приятий. Ее назначение—дать возможность 
людям работать без противогазов и сохра-
нить материальную часть от разрушающего 
действия OB. а) Все помещения корабля 
делаются, по возможности, газонепроницае-
мыми, и внутри их поддерживается повы-

шенное давление, чтобы не допустить в по-
мещение наружный отравленный воздух. 
Воздух, подаваемый в помещение, предва-
рительно фильтруётся или пополняется из 
специальных баллонов или, наконец, реге-
нерируется, т. е. очищается от углекислоты 
и др. вредных примесей. В 
помещениях с высокой темпе-
ратурой воздух еще и охлаж-
дается.—Коллективную хим. 
защиту провести полностью 
невозмояхно. Самой действи-
тельной хим. защитой являет-
ся все я-се индивидуальная, б) 
Коллективная хим. защита мо-
ягет проводиться организа-
ционным путем, напр., быст-
рым выключением вентиля- Р и с ; 1 • М°Р" 
г „ скоп противо-
ции, соответствующей орга- г а з . 
низацией хим.службы и т.п.— 
Д е г а з а ц и я OB, попавших на корабль, 
производится вентиляцией, выдувающей OB 
наружу, и применением специальных ве-
ществ, растворов и газов, нейтрализующих 
отравляющие вещества. 

К хим. средствам газовой борьбы отно-
сятся также нек-рые средства маскировки, 
а именно, д ы м о в ы е з а в е с ы , к-рые мо-
гут ставиться с любых кораблей и со спе-
циальных кораблей-завесчиков, а также с 
самолетов. Завесы могут ставиться при по-
мощи специальных аппаратов, буйков из ды-
мовых труб (рис. 2) и rip. Дым. завесы будут 
иметь на море более широкое применение. 
Назначение дымовых завес—скрывать от 
противника проведение различных операций 
как оборонительного, так и наступательно-
го характера, отчего эти операции "могут 
оказаться для него неожиданными и при-
вести к поражению, вследствие неподгото-
вленности. Море, с его ровной водной по-
верхностью, весьма благоприятствует при-
менению дымовых завес.—В виду того, что 

Рис. 2. Дымовые завесы на море. 

метеорологические условия имеют весьма 
большое значение для газовой борьбы, на 
кораблях организуется м е т е о р о л о г и -
ч е с к а я с л у ж б а . — Г а з о в а я борьба на 
р е к а х будет во многом отличаться от та-
ковой же на море и во многом приближаться 
к газовой борьбе на суше, т. к . речные суда 
почти лишены возможности маневрировать, 
и операции их тесно связаны с операцией 
сухопутной армии. Поэтому речные флоти-
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лии должны применять частью морские, ча-
стью сухопутные химические средства. 

Лит.: «Морской Сборник», Петроград и Ленинград, 
1, 1924, 2 и 3, 1927; «United States Naval Ins t i tu te 
Proceedings», Annapolis, 7, 1923, 12, 1926; «Chemical 
Warfare», Edgewood, 1, 6 and 7, 1927; W e d d e r E., 
The Medical Aspects of Chemical Warfare , eh. XVI, 
Balt imore, 1925; «Rivista Maritt ima», Firenze, 10, 
1925, 2-3 , 1927. А. Стаселъко. 

ГАЗОВАЯ ГАРМОНИКА, аппарат , состо-
я щ и й из вертикальной, открытой с обеих сто-
рон трубы, в которую снизу помещается 
пламя горелки, обычно газовой. Т а к а я тру-
ба издает сильный звук , высота которого 
близка к собственному тону трубы. Не со-
всем еще разработанное представление о 
происхождении здесь з в у к а таково: случай-
ные колебания , гл . обр. колебания объема 
пламени, заставляют колебаться трубу, к а к 
резонатор, а эти колебания , в свою очередь, 
регулируют колебания племени. Т . о., мы 
имеем перед собою источник з в у к а с обрат-
ного связью (см. Акустика). Колебания со-
вершаются за счет тепловой энергии пламе-
ни. Родственное явление—звучание трубы, 
в к-рой вместо пламени помещена нагретая 
металлическая сетка . 

Лит.: G e i g е г H . und S c h e e l К . , Handbuch 
der Physik. В. VI I I , В., 1927. 

ГАЗОВАЯ ИЗВЕСТЬ, отброс, получаемый 
при очистке сырого светильного газа от СО» 
и H 2 S; имеет противный запах и содержит 
ядовитые д л я растений вещества: CaS, 
Ca(CNS)2, Ca(CN)2, смоляные вещества и др. 
После окисления на воздухе (гл . обр. до 
CaSOi) Г. и. применяют к а к удобрение, к а к 
строительный материал (в дорожном деле), 
при дублении к о ж (очистка ш к у р от волос), 
д л я получения цианистых и роданистых со-
единений, аммонийных и сернокислых солей 
и д л я очистки садовых дорожек от трав . 

ГАЗОВАЯ КУХНЯ. Газовые кухонные оча-
ги, присоединенные к городской газовой се-
ти,обладают рядом преимуществ перед обыч-
ными дровяными или угольными: они не 

в 
т~ А 

воздух (ф, 
Рис. 1. Газовая горелка. 

требуют предварительной заготовки горю-
чего материала , всегда готовы к употребле-
нию, легко регулируются , занимают мало 
места, не дают дыма и копоти и обеспечи-
вают чистоту посуды и самой к у х н и . Глав-
ную часть газового очага (или плиты) пред-
ставляют газовые горелки . Н а рис . 1, на-
верху , изображен боковой вид такой горел-
ки , внизу—ее продольный разрез . П р и ра-
боте горелки (при открытом кране) га з вхо-
дит в горелку через тонкую т р у б к у справа; 
далее , в пункте Б он смешивается с возду-

хом; смесь выходит н а р у ж у в прорезы кол-
пачка горелки В и горит кругом этого кол-
пачка в виде язычков , светящихся слабым 
синеватым пламенем. Одна т а к а я горелка , 
с в я з а н н а я с подставкой д л я кастрюли, пред-
ставляет собою газовый очаг в самой про-
стой форме ; однако, обычно пользуются оча-
гами более сложными, где соединены не-
сколько газовых горелок , к а ж д а я из к -рых 
может обогревать от-
дельную кастрюлю; 
под плитой с несколь-
кими горелками по-
мещается духовой 1 

шкаф, обогреваемый 
отдельными — одной 
или двумя—горелка-
ми. Общий вид такой 
полной газовой пли-
ты изображен на 
рис. 2. У современ-
ных газовых плит 
устраиваются даже 
более слояшые горел-
ки, где к а ж д а я го-
р е л к а имеет не одно 
кольцо пламени, а два—наружное , большого 
размера , и внутреннее—малого. Приверты-
ванием к р а н а приток газа к большому пламе-
ни можно прекратить , оставляя гореть толь-
ко малое п л а м я внутреннего к р у ж к а . За -
тем духовой ш к а ф снабжается термометром 
и регулирующим приспособлением; в таком 
виде шкаф может служить для стерилизаци-
онных целей. П р и принятой на большинстве 
газовых заводов теплотворной способности 
городского светильного газа в 4.200 к а л . , 
расход газа в горелках на верхнем столе 
плиты регулируется так , чтобы к а ж д а я го-
р е л к а могла расходовать в час ок. м 3 , рас-
ход газа д л я духового шкафа—от 800 до 
900 л. В след. таблице даюгся количества 
газа , необходимые д л я разных надобностей: 

Что требуется 
Расход 

Что требуется газа 
в л 

Примечание 

Нагреть 1 л воды от 
8° до 100° 40 В эмалир. кастрюле 

Сварить 6 чашек 
кофе 50 То же 

Сварить 1 кг мяса 
для супа 300 Варить 21/2 часа на 

Зашарить 1 кг кар- слабом огне 
тофеля 150 На откр. сковороде 

Тушить 1 кг мяса . . 200 В эмалир. кастрюле 
Сжарить 4 котлеты . 60 На сковороде 
Сжарить 1 кг сви-

330 То же 

В духовом газовом шкафу , предварительно 
нагретом в течение 10 мин. , время ж а р е н и я 
мяса определяется в 20 минут на каждые 
500 г мяса . По данным, приводимым у 
S c h a a r , Ka lender f ü r das Gas- und Was-
serfach, 1 jn3 г а за в газовой плите дает тот 
ж е эффект ,как 7,2 кг у г л я или кокса в уголь-
ной и 4 k W электрической энергии—в элек-
трической. По данным Московского газо-
вого завода , д л я такого ж е эффекта требует-
с я 16 кг дров в дровяной плите и ок . 0,5 кг 
керосина в примусе. Считая стоимость 1 м 3 

газа в 11 коп. , получим, что дешевле газа 
стоит только готовка на примусе. 
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<ig—наружный диам., с!,— 
внутрен. диам., dcp—сред-

ний диам. резьбы. 

Лит.: S c h a a r G., Kalender für das Gas- u. Was-
serfach, München, 192 7; «Газовые плиты, колонки 
для ванн и камины», М., 1913. Д . Иванов. 

ГАЗОВАЯ (ХИМИЧЕСКАЯ) ОБОРОНА, 
см. Газовая борьба. 

ГАЗОВАЯ ПОСТОЯННАЯ, величина R в 
уравнении состояния идеальных газов pv = 
=RT (см. Газы). Численно при расчете на 
1 грамм-молекулу любого идеального газа 
й = 8,315-Ю7 - э р - = 1 , 9 8 6 9 

' градус ' градус 
ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, см. Га-

зовое производство. 
ГАЗОВАЯ РЕЗЬБА, предложена Витвор-

том (см.) в 40-х гг. 19 в. для нарезки газовых 
труб (см.), откуда 
и получила свое на-
звание; Г. р . имеет 
целью обеспечить 
не столько проч-
ность, как, гл .обр . , 
плотность соедине-
ния. Окончатель-
ное оформление по-
лучила в 1905 в ре-
зультате работ анг. 
Комитета по стандартизации. В СССР эта 
резьба стандартизована (ОСТ 266) и названа 
трубной цилиндрической. Зависимость от-

,-, 25,4 127 / дельных элементов такова : S = = — (где 
S—шаг резьбы, п—число ниток на 1 " и щ — 
число ниток на 127 мм). 

ГАЗОВАЯ ЭМБОЛИЯ, з а к у п о р к а крове-
носных сосудов пузырьками газа . См. Воз-
душная эмболия. 

ГАЗОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (в военном де-
ле), или х и м . н а б л ю д е н и е , один из 
элементов разведывательной работы в хим. 
обороне. Д л я производства Г. н . выделяются 
специальные хим. наблюдатели, обученные 
распознаванию признаков подготовки и на-
чала хим. атаки , а т а к ж е запахов OB (бое-
вых отравляющих веществ). В качестве на-
блюдателей используются хим. инструкто-
ры частей или специально обученные лица 
рядового состава, д л я воздушного ж е Г. н .— 
лица начальствующего состава. П р и боевом 
располоясении войск наблюдатели распола-
гаются непосредственно перед «газоопасны-
ми» участками. Г. н . усиливается в случае 
нужды выставлением вперед особых «хим. 
секретов». При передвижениях войск наблю-
датели следуют в голове или сбоку поход-
ных колонн; при этом в их задачу входит 
т а к ж е обнаружение «газовых пробок», т . е . 
участков, з араженных стойкими OB (дли-
тельного действия). В населенных пунктах , 
к-рым угрожает хим. а т а к а с воздуха , Г . н. 
может производиться силами не только вой-
сковых частей, но и гражданскими органи-
зациями и отдельными лицами (под общим 
руководством военного командования) . По-
этому знакомство с элементами Г. н. являет -
ся одной из задач подготовки мирного на-
селения страны к химической обороне. 

Лит.: «Руководство по химической службе в 
РККА», Москва, 1927; Б о р о д а ч е в Н . , Защита 
тыла, Москва, 1924. 

ГАЗОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Т е х н и к а Г . о . до 
конца 80-х гг . 19 в. довольствовалась при-
митивной горелкой, где газ горел прямо на 
воздухе пламенем в виде рыбьего хвоста; од-

Б. С. Э. т . XIV. 

нако , к о н к у р е н ц и я электричества заставила 
искать более экономного расхода газа : был 
изобретен р я д усовершенствованных горе-
л о к , появились горелки с накаливающимся 
колпачком Ауера и, наконец , горелки , поль-
зующиеся сжатым газом. П л а м я в форме ры-
бьего хвоста давало о к . 12 свечей. Послед-
ние горелки со сжатым газом дают силу 
света до 2 т . и д а ж е более свечей.—В наст, 
время пользуются исключительно газока-
лильным освещением, при чем источником 
света я в л я ю т с я сеточки; они накаливаются 
пламенем газа или паров горючих жидко-
стей (спирта, бензина , керосина и пр . ) , го-
р я щ и м внутри , и дают интенсивный свет. 
Д л я приготовления сеточек в я ж у т с я из ни-
тей хлопчатой бумаги, рами (китайская тра -
ва) или искусственного ш е л к а небольшие 
цилиндрики , к-рые с одной стороны стяги-
ваются нитью из асбеста; получаются йя-
заные колпачки , к-рые пропитываются ни-
тратами тория (99%) и церия ( 1 % ) и затем 
обжигаются на специальных г о р е л к а х . П р и 
обжигании самая т к а н ь выгорает и остается 
сеточка — скелет к о л п а ч к а , состоящая из 
окислов тория и церия . Она недостаточно 
прочна для транспорта , а потому ее покры-
вают раствором к о л л о д и я . После постановки 
сеточки в л а м п у и первого з а ж и г а н и я кол-
лодий сжигается . 

Различают газокалильные лампы с сеточ-
ками', стоящими прямо , где п л а м я , н а к а л и -
вающее сеточку, горит вверх , и лампы с 
опрокинутыми сеточками, где п л а м я напра -
влено вниз . Послед-
ние лампы обычно 
называются лампами 
с инвертными горел-
ками (см .рис . ) .—Не-
обходимой принад-
лежностью к а к пря -
мых, так и инверт-
н ы х ламп я в л я е т с я 
бунзеновская горелка 
(см.) . Эффективность 
лампочки н а к а л и в а -
ния обусловливается 
тем, что сетка нака -
ливается самой горя-
чей частью пламе-
ни горелки Б у н з е н а . 
П л а м я инвертной го-
релки короче ,воздух ( 
д л я сгорания и га з ' 
чувствительно нагре-
ваются продуктами 
сгорания ; вследствие 
этого, а т а к ж е в виду 
благоприятного рас-
положения сеточки,инвертные горелки обла-
дают значительными преимуществами пе-
ред прямо стоящими. Еще лучше исполь-
зуется газ в горелках повышенного давле-
ния с давлением от 1.200 до 1.500 мм водя-
ного столба. Инвертные лампочки нормально-
го давления газа д л я освещения помещений 
готовятся силою светаот15 до 300 свечей;для 
освещения улиц—от 150 свечей до 1 т . Лам-
пы со сжатым газом дают до 2 т . свечей и 
выше. Прогресс , достигнутый техникой га -
зового освещения за последние 50 лет, мо-
жет быть в ы р а ж е н следующей таблицей: 

Лампа с инвертной го-
релкой. 
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Тип горелки 
Потребл. 

в час 
в л 

Сила 
света 

пламени 
в свечах 
Гефнера 

Потребл. 
на 1 све-

чу в л 

Разрезная горелка 
(пламя в виде рыбь-
его хвоста) до 1878. . 150 13 11,5 

К р у г л а я аргантова го-
11,5 

релка 160 16 10,0 
Регенеративные го- 1 350 60 5,8 

релки типа Симен- < 610 130 4,6 
са и др. до 1888 . . I 1.400 300 4,6 

Горелки с накалив. 
колпачком Ауера: 
обыкновенные (1893) . 100 50 2 
усовершенствован. 

разные — 60—120 1,3—1,6 
интенсивные 300—700 350—800 1,1—2,5 
со сжатым газом раз-

ные — ДО 1.500 0,5 
Интенсивные горелки 

с предварит, смеше-
нием газа с воздухом ДО 0,5 

Преимущество г а з о к а л и л ь н о г о освещения 
перед простым газовым, помимо качества све-
та и экономии, заключается в значительно 
меньшей порче воздуха ж и л ы х помещений 
нагреванием и продуктами сгорания . Т а к , 
п л о с к а я газовая горелка в 30 свечей, расхо-
д у я 400 л светильного газа в 1 час, выделяет 
при этом 2 т . к а л . тепла , 210 л углекислоты 
и 482 л водяных паров , а горелка Ауера в то 
ж е количество свечей и время , расходуя 60 л 
газа , выделяет 300 к а л . тепла , 31,5 л угле-
кислоты и 73 л паров . Применение газока-
лильного освещения в ж и л ы х 
помещениях требует большой 
осторожности, т ак к а к при 
неполной герметичности га-
зовых труб и к р а н о в воз-
можны серьезные отравления 
окисью углерода и взрывы слу-
чайно накопившегося в поме-
щении га за . Вследствие боль-
шой, вредной для г л а з , яркости 
раскален , ауеровских колпач-
ков , рекомендуется применять 
лампы с а б а ж у р а м и . Н . И . 

Лит.: В ö h m С. R. , Das Gasglüh-
l icht , Lpz. , 1905; A h r e n s F . , Das 
hängende Gasglühlicht, München, 1907; 
К u с k u k F . , Der Gasrohrleger und 
Gaseinrichter, 3 Aufl . , München, 1925. 

ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ, при-
менение светильного г а з а д л я 
отопительных целей. Газооб-
разное топливо является одним 
из лучших средств отопления , 
пользование им удобно и чисто-
плотно, оно доставляется в 
к в а р т и р у централизованным путем, момен-
тально загорается и сгорает полностью, не 
о с т а в л я я ни углей , ни з о л ы , а нагревание пе-
чей легко регулируется.—Газовые печи быва-
ют разного устройства , но наибольшим рас-
пространением пользуются два рода печей: 
1) отражательные и 2) кожуховые . Отража-
тельные печи имеют вид небольшого камина , 
в очаге к-рого расположена волнообразно 
изогнутая блестящая медная пластинка , от-
р а ж а ю щ а я световые и тепловые лучи от газо-
вых огоньков, горящих в верхней части печи. 
Продукты горения проходят вверх через ко-
со поставленные жестяные я щ и к и и уходят 

в дымовую трубу ; вокруг ящиков циркули-
рует и обогревается комнатный воздух. Ко-
жуховые печи имеют более простое устрой-
ство и греют, гл . обр . , циркулирующим ме-
ж д у горячей печью и кожухом комнатным 
воздухом.—Г. о . обходится значительно до-
роже отопления дровами и каменным углем 
и в наст, время не имеет распространения. 
В больших городах широкое применение по-
лучили только газовые кухни (см.) и газовые 
колонки д л я нагревания воды в ваннах . 

С санитарной точки зрения необходимо от-
метить опасность отравления окисью угле-
рода , содержащейся в светильном газе, если 
газ из печи будет поступать в жилые поме-
щения ; поэтому трубы для газовых печей 
должны всегда иметь безукоризненную тягу . 
Особенно опасна утечка газа в небольших 
ванных комнатах , где возможны случаи тя-
желого и даже смертельного отравления 
окисью углерода . Н. Игнатов. 

ГАЗОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, развилось пер-
воначально в Англии в начале 19 в. В 80-х гг . 
в Г . п . начинается быстрый прогресс: печи 
увеличиваются в размерах , появляются сна-
чала наклонные, а затем вертикальные ре-
торты. Небольшие реторты, вместимостью 
100—200 кг у г л я , заменяются бблыними ка-
мерами, з а г р у з к а к -рых доходит до 15 т . кг. 
Пламенные топки заменились генераторами 
(см. Газогенератор), которые часто строятся 
отдельно от печей. В следующей таблице 
у к а з а н ы главнейшие данные по газовым пе-
чам в порядке их развития . 

Р а з в и т и е г а з о в о г о п р о и з в о д с т в а . 

Система печей 
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Колосн. печи с ретор-
тами 3-М 1804 100 4 600 180 83,0 234 

Генераторн. печи с гори-
зонт. ретортами 3-Л1 . 1878 150 4 900 270 60,0 175 

Печи с наклон, ретор-
тами Ь-м 1884 350 8 1.050 315 60,0 114 

Печи с вертик. реторта-
ми ь-м 1905 570 12 1.140 429 35,5 24 

Мюнхен, печи с наклон. 
камерами 1907 8.000 24 8.000 2.700 40,0 22 

Печи с горизонт, ка-
мерами 1909 10.000 24 10.000 3.300 30,3 19 

Печи с вертик. камера-
ми периодические . . . 1919 10.000 24 10.000 3.800 35,5 21 

Печи с вертик. каме-
рами постоянные . . . 1920 10.000 4.800 24,0 22 

П е ч и . Типичными печами д л я произ-
водства газа на заводах средней величины 
в наст, время я в л я ю т с я печи с вертикальны-
ми ретортами сист. Дессау (рис. 1). Подво-
зимый к ретортному зданию уголь высыпает-
ся в приемную воронку А элеватора , отсюда 
он падает вниз в чугунное корыто, захва-
тывается ковшами, поднимающими его на са-
мый верх здания, и через направляющий жо-
лоб В попадает в воронки. Из воронок он 
может попасть или на самотаску Д или в 
вагонетки Г и распределяется по закромам 
Е , расположенным наверху всего ретортного 
здания . И з закромов уголь в любой момент 
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может быть нагружен в воронки Ж , пере-
двигающиеся по подвесной дороге над верх-
ними отверстиями реторт. Воронки имеют 

РИС. 1. 

три отверстия и могут загрузить одновре-
менно три реторты. Газовые печи строятся 
обычно в виде аггрегатов из 4—6—8 печей 
вместе. На рис. 2 изображена в двух разре-
зах, вертикальном и горизонтальном, в уп-
рощенном виде, газовая печь. Главные части 
печи—генератор А, отап-
ливаемый коксом, полу-
чающимся как побочный 
продукт Г. п. после пе-
регорания угля. В гене-
раторе устраиваются сту-
пенчатые колосники Б . 
Генератор обогревает 18 
реторт В, загруженных 
каменным углем. Газы, 
обогревающие реторты, 
идут снизу кверху, по 
направлению стрелок, 
здесь разделяются, обхо-
дят генератор с той и дру-
гой стороны, опускаются 
вниз в дымовой канал и 
идут дальше в дымовую 
трубу. В каждую ретор-
ту загружается сразу ок. 
500кгугля. Этот уголь ос-
тается в реторте ок. 16 час. 
За 2 или за 3 часа до 
окончания перегонки в 
реторты пускается пар. 
Раскаленным коксом пар разлагается по 
формуле Н 2 0 + С = Н 2 + С 0 . Водяной газ, 
к-рый образуется при этом, увеличивает вы-

ход газа из единицы угля . Смешанный газ 
(каменноугольный и водяной) имеет обычно 
теплотворную способность4.400—4.500 кал . 
На 100 кг донецкого угля получается от 
40 до 43 м 3 газа. Когда, наконец, процесс 
перегонки закончен, открываются нижние 
крышки реторт, и ,. „ „ 
раскаленный кокс, в 
который превратил-
ся уголь, выпадает 
на наклонную плос-
кость тележки И , пе-
редвигающейся под 
печами (рис. 1). От-
сюда он сваливается 
в жолоб, на движу-
щуюся двойную цепь 
с рядом поперечных 
брусков, к -рая по-
дает его в железный 
резервуар, находя-
щийся рядом с ре-
тортным зданием. 
При перегонке ка-
менного угля в ре-
тортах, в виде газов 
и паров, улетает ок. 
30% всего веса угля; 
остальные 70% оста-
ются в реторте в виде 
кокса. Газовый кокс 
представляет собой 
хорошее топливо для Рис.2, 
печей; однако, он не пригоден для отливки 
чугуна и не может в этом отношении заме-
нить собой металлургический кокс, полу-
чающийся из коксовых печей. 

О х л а ж д е н и е г а з а , о ч и с т к а о т 
с м о л ы и п р о м ы в а н и е . Из реторт А 
(рис. 3) газ проходит через гидравлический 
затвор Б в сборную трубу В. Отсюда он по-
падает в воздушные холодильники Г я Д. 
Газ поступает в воздушный холодильник при 
t° ок. 80° и выходит охлажденным примерно 

Рис. 3. Расположение аппаратов газового производства. 

до 30—35°. В гидравлич. затворе и холо-
дильниках из газа при его охлаждении выпа-
дают конденсационная вода и тяжелые угле-
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водороды (смола). В конденсационной воде 
растворяется аммиак, связывающий часть 
углекислоты и сероводорода. Т. о. , в холо-
дильниках уже начинается освобождение га-
за от вредных примесей. После холодильни-
ков газ проходит через эксгаустор—вращаю-
щийся насос Е , регулирующий извлечение 
из реторт всего газа , по мере его образова-
ния, так , чтобы давление в ретортах не уве-
личилось. Извлекая газ из реторт, эксгау-
стор прогоняет газ дальше через все аппара-
ты до самого последнего—газголдера (см.), 
где он и запасается для дальнейшего ис-

пользования. Следу-
ющий аппарат—смо-
лоотделитель Ж , от-
деляющий смолу, на-
ходящуюся в газе в 
виде мельчайшей пы-
ли. Затем газ прохо-
дит через три, имею-
щие одинаковое уст-
ройство, аппарата, где 
промывается разными 
жидкостями: в одном 
аппарате — раствором 
железного купороса, 
для удаления циани-
стых соединений, во 
втором—тяжелым ка-

менноугольным маслом, для удаления наф-
талина, и , наконец, в третьем—чистой во-
дой, для удаления аммиака (на рис. 1 
вместо трех однородных по конструк-
ции аппаратов показан один аппарат И) . 
Между указанными аппаратами ставится до-
полнительный холодильник, системы Рей-
тера, где газ охлаждается, проходя между 
рядом горизонтально лежащих труб, в к-рых 
циркулирует вода, и , в дополнение к этому, 
в самое пространство, через к-рое идет газ, 
пускается вода в виде тонких струек. После 
указанной предварительной очистки газ про-
ходит ряд очистителей от сернистых соеди-
нений. Эти очистители имеют вид больших 
ящиков К , закрывающихся крышками, ко-
торые своими краями погружаются в водя-
ные затворы. Внутри ящика укладываются 
решотки, на к-рых насыпается железная бо-
лотная руда. Эта руда и очищаёт газ от се-
роводорода. Таких ящиков ставится обычно 
четыре последовательно. 

С ч е т ч и к и и р е г у л я т о р ы . Даль-
нейший путь газа—через счетчик Л в запас-
ный резервуар—газголдер M и отсюда через 
регулятор H в городскую сеть и в аппараты 
потребителей газа. Рис. 4 показывает схему 
устройства счетчика газа. В цилиндрическом 
кожухе, наполовину наполненном водой, 
вращается барабан,разделенный на несколь-
ко отделений перегородками. В центр этого 
бассейна подведен газ по трубе А . Газ своим 
давлением вращает барабан и уходит в тру-
бу В по мере вращения барабана. С бараба-
ном соединен индекс, учитывающий коли-
чество газа, прошедшего через счетчик. Газ 
сохраняется в запасных резервуарах—газ-
голдерах. Регулятор д а в л е н и я — а п п а р а т , 
разграничивающий газовую сеть с газовым 
заводом. Главная его часть—небольшой ко-
локол, плавающий на воде, имеющий сооб-
щение с началом газовой сети. Давление в 

газовой сети держится обычно ок. 50 мм. 
Если оно увеличивается или уменьшается, 
то колокол поднимается или опускается. С 
колоколом связан конический клапан, опу-
скающийся и поднимающийся вместе с ним, 
открывающий или закрывающий выход газа 
из газголдера в городскую сеть. 

Лит.: B e r t e l s m a n n W. , Lehrbuch der 
Leuchtgasindustr ie , S tu t tgar t , 1911; M e a d e A., 
Modern Gasworks Practice, L . , 1921; W i n t e r H . , 
Taschenbuch für Gasanstalten, Kokereien, Schwelereien 
und Teerdesti l lationen, Hal le , 1926. Д . Иванов. 

П р о ф е с с и о н а л ь н а я г и г и е н а Г. п. 
Работа по обслуживанию печей и аппаратов 
для добывания и очистки светильного газа 
связана со значительными вредностями для 
работающих. Важнейшей вредностью яв-
ляется воздействие на организм работающих 
окиси углерода (СО), содержащейся в камен-
ноугольном газе в количестве ок. 10%, а в 
водяном—ок. 30%. Кроме того, в воздухе 
рабочих помещений содержатся обычно и 
др. вредные примеси, как сернистые, циани-
стые, в дозах, не безразличных для организ-
ма рабочих. Из отдельных производствен-
ных моментов наибольшую вредность пред-
ставляют работы по загрузке и выгрузке 
реторт, по перелопачиванию (взрыхлива-
нию) болотной руды, применяющейся для 
очистки газа от сернистых соединений, и 
работы по обслуживанию газовой сети. 

Технический прогресс Г. п.—переход от 
горизонтальных реторт, где загрузка и вы-
грузка производились вручную, к верти-
кальным ретортам—значительно уменьшил 
вредность для занятых в этих процессах ра-
бочих, но не устранил их полностью. Иссле-
дования воздуха в ретортном отделении мос-
ковского газового завода(1923) обнаружили 
в воздухе в наиболее ответственные моменты 
работы содержание СО до 1,37мг н а л , что 
почти в 100 раз превосходит допустимые кон-
центрации ее в воздухе. Высокая же темпе-
ратура (50—60°), наблюдающаяся в моменты 
выгрузки, значительно усиливает токсич-
ность СО. В очистном отделении, где рабо-
чие заняты перелопачиванием болотной ру-
ды, содержание СО было 0,47 мг на литр. 
Мероприятиями по оздоровлению Г. п. яв-
ляются: 1) полная механизация процессов 
загрузки и выгрузки, 2) полная герметиза-
ция аппаратуры и газопроводов, не допу-
скающая утечки газа в рабочие помещения, 
3) изменение процесса перелопачивания бо-
лотной руды для ее оживления, 4) рацио-
нальная система приточно-вытяишой вен-
тиляции. Согласно трудовому законода-
тельству СССР, все рабочие, занятые не-
посредственно в производстве каменно-
угольного и водяного газов, пользуются со-
кращенным (6-часовым) рабочим днем, до-
полнительным двухнедельным отпуском и 
подлежат ежегодному медицинскому осви-
детельствованию. 

Лит.: «Санитарные условия труда в газовом про 
изводстве», сб. под. ред. А. А. Л е т а в е т а и 3 . Б . 
С м е л я н с к о г о , M., 1924; L e w i n L . , Die Koh-
lenoxydvergiftung, В., 1920; F i s c h e r , Hygiene der 
chemischen Grossindustrie, «Weyls Handbuch der Hy-
giene», в. v u , т. 3, Lpz., 1921. 3 . Смелшский. 

С т а т и с т и к о - э к о H о м и ч е с к и й 
о ч е р к . Под понятие Г. п. обычно под-
водят лишь деятельность муниципальных и 
частных предприятий, для к-рых основное 
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значение имеет выработка угольного (пре-
имущественно светильного) газа д л я н у ж д 
населения. П р и этом в стороне остается при-
родный нефтяной газ , добываемый из недр, 
а также доменный газ , все виды генераторн. 
газов и газы коксовых печей, получаемые в 
виде побочных выходов и потребляемые, г л . 
обр. , в самих производящих их предприя-
тиях . Г . п . обслуживает преимущественно 
городской обиход (варку пищи, освещение 
улиц и зданий и в меньшей мере отопление). 
В последние десятилетия развитие электри-
фикации сузило сферу действия Г . п . Однако, 
в развитых промышленных странах (Соед. 
Штаты Сев. Америки, Германия) Г. п . про-
должает развиваться , сохранив не только 
почти безраздельное господство в домашнем 
хозяйстве, но и нек-рое обслуживание про-
мышленности (ок. 1 /1 всего Г. п.) . Это объ-
ясняется тем, что г а з о в а я осветительная 
арматура и приборы д л я в а р к и и г л а ж е н и я 
обычно дешевле, прочнее и проще электриче-
ских. В 1926 Г . п . н а 1 городского ж и т е л я 
дало в Англии 178 м3 г а за , в Германии—51, 
во Франции—40, в Голландии—74, в Соед. 
Штатах—св. 100, в Австралии—117. 

'Наибольшего развития достигло Г. п. А н г -
л и и , насчитывающее ок. 100 лет существо-
вания. В 1927 здесь было 782 газовых предприя-
тия , выработавших 8,4 млрд. м3 газа и обслу-
живших 8,7 млн. потребителей (в 1920—лишь 
7.4 млн.) ; Г . п. потребило 18,0 млн . m у г л я 
( 9 , 5 % . всего потребления его в стране) , 
1,0 млн. m кокса и 12,7 млн . л нефти; длина 
газопроводной сети достигла 73,7 тыс. км 
(против 62,5 тыс. км в 1920). В Г . п . Англии 
вложено около 160 млн . ф. ст .—лишь не на 
много меньше, чем в угольные рудники . В 
С о е д . Ш т а т а х в 1909 было 1.296 заве-
дений Г . п . , в 1925—919; число рабочих—со-
ответственно 37.215 и 46.998; выработка газа 
4,3 млрд. м3 и 10,2 млрд . м3. 
Газовые предприятия , кроме 
выработанного ими самими 
газа , перепродают купленный 
на стороне газ (гл . обр. коксо-
вый и природный). Всего в 
1913 продано ими газа 5,3 
млрд .ж 3 , в 1925—12,9, в 1927— 
14,4. В Г е р м а н и и выработка 
городского газа в 1928достигла 
3.5 млрд. м 3 , у г л я в Г . п . израс-
ходовано 4,2 млн. т. Пере-
писью 1925 лишь в к р у п н ы х 
городах учтена газопроводная 
сеть в 20.264 км; оборудован-
ных газом домов—536,7 т. с 
3.952 тыс. абонентов. В наст, 
время (1929) намечается корен-
ное преобразование Г . п. Гер-
мании. Акц . об-во «Ruhrgas A . G.» выступи-
ло с проектом включения всех потребителей 
в одну грандиозную магистраль , прорезыва-
ющую всю страну ,и централизованного Г . п . 
в угольных и металлургических районах . З а 
счет использования дешевых доменных, ко-
ксовых и генераторных газов и разнообразя , 
тепловых отбросов и преимуществ централи-
зованного хозяйства предполагается дости-
гнуть значительного удешевления газа и 
увеличения его потребления в несколько раз. 
Несмотря на сопротивление нек-рых газо-

вых об-в, ж. д .и др . заинтересованных групп , 
р е а л и з а ц и я этой программы у ж е н а ч а л а с ь : 
приступлено к п р о к л а д к е сети протяжением 
ок .530 км, з аключены договоры н а поставку 
газа с рядом городов и промышленных объ-
единений.—В д о р е в о л ю ц и о н н о й Р о с -
с и и Г . п . было ничтожно. В 1915 имелось 
лишь 20 газовых заводов. В 1906 в 8 к р у п -
нейших городах (Петербурге , Москве, Р и г е , 
Одессе, Х а р ь к о в е , Ростове н / Д . , Ревеле и 
Варшаве) н а 1 ж и т е л я было произведено не 
более 13,3 м3 г а за . В наст , время (1929) функ-
ционирует л и ш ь Московский газовый завод, 
производящий ок . 24 млн . м3 г а за в год. 
Сдвиги в Г . п . Германии н а т о л к н у л и совет-
ских хозяйственников и инженеров на мысль 
изучить проблему газификации подмосков-
ных углей . Эта проблема , с у л я щ а я боль-
шие перспективы, ра зрабатывается п р и уча-
стии иностранных технических сил спе-
циальными комиссиями В С Н Х и треста 
«Москвуголь». 

Лит.: «Техническая Энциклопедия», т. V, М., 
1928; «Плановое Хозяйство», № 5, М., 1928; «Statis-
t ical Abstract of the United States», Washington, 1928; 
«Glück auf», № 50, 1928; «Wirtschaft und Stat ist ik», 
№ 2, Berl in, 1927; «Wirtschaftsdienst», № 44, 
Hamburg , 1927. B. Kappa. 

ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ, см. Двигатели 
внутреннего сгорания. 

ГАЗОВЫЕ МАСЛА, получаются при пере-
гонке газовой смолы, выделяющейся при 
добывании газа в ретортных печах (см. Га-
зовое производство), и при коксовании к а -
менного у г л я в коксобензольной промыш-
ленности. П р и постепенном нагревании смо-
л ы в дестиляционных к у б а х , в к -рых ведет-
ся перегонка из смолы, сначала отделяются 
легкое масло и вода , содержащие аммиак , 
затем — среднее, т я ж е л о е и антраценовое 
масло, и в остатке получается пек (см. 
следующую таблицу) : 

Печи с Мюн-
верти- хенск. Торговые продукты, 
кальн. камен- получающиеся из 
ретор- ные отгона 
тами печи 

2,0 1 ,8 Аммиачная вода 

3 ,3 4,0 Торговый бензол, рас-
творяющая нафта 

16,5 20,9 Нафталин, карболовая 
кислота 

14,6 11,8 Креозотовое масло, сма-
зочное масло 

27,3 21,7 Антрацен, ламповая 
сажа 

36,3 39,8 Пек для брикетов, то-
ля . искусственного 
асфальта и пр. 

Цифры, указанные в таблице , сильно ме-
няются в зависимости от сорта каменного 
у г л я , температуры печей, из которых полу-
чена смола, и пр . 

Лит. см. в ст. Газовое производство. Н. Иванов. 
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, печи, в которых топ-

ливом с л у ж и т газ — естественный (очень 
редко) или искусственный, т. е . генератор-
ный (см. Генераторный газ), а т а к ж е , на 
чугуноплавильных заводах , колошниковый 
газ (см.) доменных печей. Обыкновенно в 
Г . п . газ и воздух или только воздух предва-

Темпера-
тура 

0—170° 

170—230° 

230—270° 

Выше 270° 

Получающиеся 
отгоны 

Вода 
Легкое масло 

уд. в. 0,94 . . 
Среднее масло 

уд. в. 0,98 . . 
Тяжелое масло 

уд. в. 1,04 . . 
Антрацен, масло 

уд. в. 1,08 . . 

Пек, твердый при 
обычной темпе-
ратуре, делаю-
щийся тягучим 
при нагревании 
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рительно подогреваются с целью достиже-
н и я полноты горения с малым избытком воз-
д у х а в ограниченном рабочем пространстве 
печи и высокой температуры в нем, д л я чего 
в газовых печах устраиваются регенерато-
ры или рекуператоры (см.) . Нагрев в газо-
вых печах преследует самые разнообразные 
цели и осуществляется над различными 
материалами; поэтому данные о конструк-
ции и размерах газовых печей н у ж н о искать 
в описаниях специальных производств. 

ГАЗОВЫЕ ПУЗЫРИ. Ж и д к и е железо и 
сталь , находясь в печи, растворяют в себе 
печные газы—окись углевода, водород и азот, 
к-рые выделяются от о х л а ж д е н и я металла 
при выпуске его в ковш и разливке в излож-
ницы. Но , застывая , металл густеет, и часть 
газов не успевает выделиться из него, т . к . 
на поверхности слитка образуется твердая 
к о р к а . Вследствие этого в массе твердого ме-
т а л л а оказываются Г . п . , к -рые представля-
ют важный порок литого я-селеза и стали, т . к . 
п р о к а т к о й , к - р а я ведется при сравнительно 
невысокой температуре, нельзя заварить стен-
к и Г . п . , что лишает металл его прочности— 
в большей или меньшей мере, смотря по коли-
честву Г . п . в нем. Большое количество Г . п. 
у поверхности слитка делает даже невозмож-
ной п р о к а т к у его или дает после прокатки 
негодный продукт (в особенности листовой). 

Количество Г. п. и их расположение в массе хо-
лодного металла зависят как от количества погло-
щаемых в печи металлом газов, так и от скорости его 
охлаждения в изложницах, т. е. температуры металла 
в них, абсолютных размеров отливаемых слитков, 
толщины стен изложниц и их температуры, но, кроме 
того, й о т содержания элементов, вводимых специаль-
ными присадками, а именно: кремния, марганца и 
алюминия. По Бринеию, каждый из этих элементов 
может дать беспузыристый слиток, но для этого мар-
ганца должно в нем быть до 1,66%, тогда как кремния 
достаточно 0,32%, а алюминия—лишь 0,0184%. ОСык-
новенно имеют около 0,5% Мп в металле и не доводят 
содержания Si до 0,32%; поэтому прибегают и к 
AI для получения беспузыристых слитков. 

Действие указанных элементов сводится к тому, 
что они уменьшают количество газов, выделяющихся 
из металла при остывании его, т. е. как будто способ-
ствуют удержанию их в растворе. Если металл не 
был вполне раскислен в печи, т. е. содержит в себе за-
кись желеаа в растворе, то все 3 элемента действуют и 
как раскис жители, устраняя реакцию углерода стали 
на закись железа в остывающем металле. М. П. 

ГАЗОВЫЕ (ХИМИЧЕСКИЕ) СНАРЯДЫ, 
см. Газовая борьба и Снаряд. 

ГАЗОВЫЕ СТРУИ ( в и х р и ) , одна из 
форм нахождения природных газов. В неко-
торых с л у ч а я х Г. с. связаны с выделением 
газов из жидкости , при чем они очень ча-
сто распадаются на отдельные газовые пу-
зыри, в других ж е случаях они находятся 
вне связи с жидкостями . Примером Г. с. 
первого порядка могут с л у ж и т ь газы (угле-
кислота , сероводород и др. ) , заключенные 
в воде многих минеральных источников; 
Г . с. второго порядка встречаются, напр . , 
в так наз . собачьих пещерах (см.)—пещерах, 
заполненных углекислым газом. По проис-
хождению различают т . н . ювенильные и 
вадозовые Г. с. Первые бывают всегда не-
органического происхождения и связаны 
либо с вулканической либо с поствулкани-
ческой деятельностью. Г. с. вадозовые мо-
гут иметь и неорганическое и органическое 
происхождение; к вадозовым Г . с. неорга-
нического происхождения относятся выхо-
ды газов земной коры, содержащих С0 2 , 

H 2 S и пр. ; Г . с . органического происхожде-
ния образуются при процессах обугливания 
(рудничный газ и т . д.) и при процессах 
битуминизации (нефтяной газ, см. Битумы). 

Лит.: С z a k 6 Е. , Beiträge zur Kenntnis na-
türl icher Gasausströmungen, Karlsruhe, 1913. 

ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ, железные или из мяг-
кой стали трубы, применяемые для газо- и 
водопроводов небольшего давления; на кон-
цах они снабжаются газовой резьбой (см.) для 
соединения при помощи цилиндрических 
муфт, а т а к ж е для присоединения у г о л ь -
н и к о в , т р о й н и к о в , к р а н о в и т . п. 
Г . т . изготовляются диаметром от 3 до 100 мм 
(в свету). Сварка этих труб производится 
обычно в стык, реже (для диаметров в 75 мм 
и выше) в напуск . Д л я водопроводов, во 
избежание р ж а в л е н и я , применяют обычно 
оцинкованные газовые трубы. 

ГАЗОВЫЕ ФОНТАНЫ, выделение из буро-
вых скважин сильной струи газа, достигаю-
щей нередко высоты нескольких десятков м. 
Высокое давление (до 80 и более атм.) наблю-
дается обычно только в первый период фон-
танирования скважины, затем оно быстро 
падает до некоторого б. или м. постоянного 
уровня (см. Газ естественный). 

ГАЗОВЫЕ ЧАСЫ, прибор для измере-
ния объема проходящего газа . Под этим 
наименованием при-
бор известен преиму-
щественно в лабора-
ториях , где он ши-
роко применяется в 
различного рода фи-
зиологических ис-
следованиях, особен-
но в исследованиях 
по газовому обмену 
(см.). В технике к а к 
счетчик количества 
отпущенного газа он 
известен больше под 
наименованием газо-
мера (см.). 

ГАЗОВЫЕ ЭЛЕ-
МЕНТЫ, гальвани-
ческие элементы, в 
которых электрода- Газовые часы, 
ми служат пластинки 
одного и того ж е металла , покрытые тон-
.чайшими пленками различных газов. По-
дробнее см. Гальванические элементы. 

ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗ, или г а з о м е т р и я , 
совокупность методов для качественного и 
количественного определения составных ча-
стей смеси различных газов . Обычный ме-
тод Г. а . заключается в том, что из смеси 
удаляют один за другим различные газы, 
пропуская ее через сосуды с различными 
веществами, поглощающими тот или дру-
гой газ . Количество поглощенного газа опре-
деляют либо по умёнынению объема смеси 
либо по количеству образовавшегося соеди-
нения , к-рое определяется взвешиванием или 
титрованием (см.). При работе по первому 
методу чаще всего применяется аппарат 
Гемпеля (рис. 1), в к-ром определенное ко-
личество газа (100 см3) просасывается не-
сколько раз через пипетку, состоящую из 
двух шаров а и b с поглощающими веще-
ствами, пока объем его не перестанет 
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уменьшаться. Объем газа определяют, пере-
водя его снова в бюретку. Применяя ряд 
пипеток с различными поглощающими ве-
ществами, можно последовательно опреде-
лить содержание различных газов. Для ана-
лиза топочных и дымовых газов приме-

няют прибор Орса 
(рис. 2), состоящий 

ïj из бюретки А и 3 
! пипеток С ' , С " , С ' " , 

содержащих раст-
воры едкого кали, 
поглощающего уг-
лекислоту, щелоч-
ного пирогаллола, 

и а поглощающего кис-
J F лород, и аммиач-

Рис. 1. Прибор Гемпеля. н ы й Раствор полу-
хлористой меди, по-

глощающий окись углерода. Проводя газ 
последовательно через эти пипетки и опре-
деляя каждый раз его объем в бюретке А, 
определяют состав газа, как и прежде. При 

. определении состава газа титрованием про-
пускают известный объем его через склянки 
Дрекслера, Вульфа 
и друг. (см. Буль- А 
фовы склянки, Дре-
кслера склянка), в 
к-рые налито опре-
деленное количе-
ство титрованного 
раствора, и затем 
оттитровывают ра-
створ для опреде-
ления количест-
ва образовавшего-
ся соединения. 

Обычно состав 
смеси выражают в 
объемных процен-
тах, при чем объем 
газов приводят к 0° 
и 760 мм давления. 
Если газ собирал-
ся и анализиро-
в а л с я н а д ВОДОЙ, ТО Рис. 2. Прибор Орса. 
вводят еще поправ-
ку на водяные пары и определяют объем 
сухого газа v0 при 0° и 760 мм давления 
по формуле: 

_ V (В - W ) 
г '° ~ 760 (1 + i t ) ' 

где V—измеренный объем газа, В—бароме-
трическое давление, W—давление водяных 
паров, L = ^ —температурный коэффициент 
расширения газа, t—температура. 

В качестве поглощающих веществ применяются 
следующие. У г л е к и с л о т а поглощается 257» 
раствором КОН. К и с л о р о д поглощается желтым 
фосфором или щелочным раствором пирогаллола (в тех-
ническом анализе). О к и с ь у г л е р о д а погло-
щается аммиачным раствором полухлористой меди, 
при чем сперва получается комплекс CuCICO, к-рый 
дальше реагирует с аммиаком по уравнению: 

COONH, 
2 (CuClC0) + 4 N H 1 + 2 H , 0 = 2 C u + | +2NH.C1. 

COONH, 
Для определения очень малых количеств СО приме-
няется способ Никло, основанный на окислении СО 
пятиокисью иода (Ja Os + 5CO = Js+5CO a ) . Газ, содер-
жащий СО, пропускают через нагретую до 150° U-об-
разную трубку с J sOa; выделившийся иод улавливают 
раствором иодистого калия и титруют гипосульфи-
том. Н е п р е д е л ь н ы е у г л е в о д о р о д ы по-

глощаются дымящейся серной кислотой, содержащей 
24% свободного S0 3 , или раствором брома в воде; 
последний реактив поглощает бензол медленнее, чем 
непредельные жирные углеводороды, что дает воз-
можность отделить бензол. Далее, с е р о в о д о р о д 
и с е р н и с т ы й г а з определяются поглощением 
в К О Н или иодометрически; х л о р определяется 
по количеству иода, выделяющегося при пропуска-
нии газа через раствор К.Т; о к и с л ы а з о т а 
определяются по обесцвечиванию подкисленного рас-
твора перманганата, через который пропускается 
исследуемый газ. 

А з о т , м е т а н и в о д о р о д не погло-
щаются ни одним из описанных реактивов. 
Для определения водорода к смеси приба-
вляют кислород и пропускают через нагре-
тый до 200° палладиевый асбест, при чем 
водород сгорает, давая воду, а метан не 
изменяется. Для полного окисления метана 
его пропускают через тонкую платиновую 
трубку, нагретую до 550°, и поглощают 
образующуюся углекислоту едким кали. 
Азот определяется обычно как остаток по-
сле удаления всех остальных газов; кроме 
того, он моясет быть поглощен смесью изве-
сти и магния, что применяется при отделе-
нии его от благородных газов.—Способ со-
бирания и хранения газа зависит от его со-
става. Смесь малорастворимых в воде га-
зов собирают непосредственно над водой; 
если газ не при-

бирают в газоме- ,-,„„„ „ттт1 „ „„„„„,„»„ г , ч Рис. 3. Сосуд для хранения трах (см.), для ' г а з о в . 
перевозки же 
употребляют специальные пипетки (рис. 3). 
Чтобы взять пробу газа в такую пипетку, 
через нее протягивают 2—3 литра газа , а 
затем либо закрывают пипетку хорошо сма-
занными кранами (как на рис.) или каучу-
ками с стеклянными пробками либо пипет-
ку запаивают с обеих сторон. Газ в запа-
янных пипетках можно хранить в течение 
нескольких лет; в пипетках с каучуками 
долго хранить газ нельзя, так как через 
каучук может происходить диффузия газа 
в окружающее пространство. Газы, которые 
обладают свойством сильно растворяться в 
воде, собирают над глицерином, нефтяными 
маслами или ртутью. 

Лит.: Л и д о в А. П., Анализ газов, Л. , 1928; 
W i n k l e r С., Lehrbuch der technischen Gasanalyse, 
4 Aufl. , Lpz., 1919. Б. Брунс. 

ГАЗОВЫЙ ВОЛЬТАМЕТР, лабораторный 
прибор для измерения силы тока или коли-
чества проходящего в цепи электричества, 
основанный на точном определении коли-
чества газов, образующихся при разложе-
нии воды током (см. Вольтаметр). При 
сильных токах (до 40 А) измеряется коли-
чество образующегося гремучего газа; при 
слабых—количество водорода, выделяюще-
гося на катоде. 

ГАЗОВЫЙ ОБМЕН, процессы поступления 
газов из внешней среды в тело яхивотного, 
образования в теле газовых продуктов и вы-
ведения их из тела наружу во внешнюю сре-
ду; качественный и количественный учет 
всех этих явлений и составляет учение о 
газовом обмене. 

Г. о. и г а з ы к р о в и . Сравнение со-
става вдыхаемого организмом атмосферного 
воздуха с составом выдыхаемого воздуха 
указывает, что организм поглощает кисло-
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род и выделяет углекислый газ . В легком 
происходит обмен между газами крови и га-
зами легочных пузырьков (т. н. альвеол) , 
при чем по законам диффузии газ направляет-
ся от мест большего напряжения к местам 
меньшего напряжения . Состав альвеолярно-
го воздуха хорошо известен, т . к . его можно 
получить без труда д л я анализа и от живот-
ного и от человека: если сделать сильное, 
возможно глубокое выдыхание, то в первых 
порциях будет содержаться газ ротовой по-
лости, трахеи и бронхов, к-рый выдыхается 
обычно и при неглубоком дыхании, а в по-
следних порциях—газ , к-рый только что еще 
находился в альвеолах легкого ( а л ь в е о -
л я р н ы й в о з д у х ) . Сопоставление со-
става атмосферного воздуха с составом выды-
хаемого и альвеолярного дает возможность 
произвести количественный учет Г. о. Вот, 
например, результат одного такого анализа : 

Г а з ы 

Вдыхае-
мый воз-

дух 

Выдыхае-
мый ВОЗ-

ДУХ 

Альвео-
лярный 
воздух Г а з ы 

в п р о ц е н т а х 

Углекислота (СО,) 0,03 3,50 5,55 
Кислород (Ог) . . 20,93 16,89 14,08 
Азот (N>) 79,04 79,61 80,37 

Состав альвеолярного воздуха колеблется 
вообще в очень малых пределах и для одного 
и того же индивидуума удерживается с чрез-
вычайным постоянством на одной и той же 
высоте. Давление насыщенного влагою воз-
духа альвеол равняется , конечно, атмосфер-
ному давлению; допустим, что оно равно 761 
мм Hg (ртутного столба, см. Атмосферное 
давление). Т . к . давление водяного пара при 
37° равно 49 мм, то давление сухого газа ле-
гочных пузырьков равно 761—49 = 712 мм 
Hg. Из этого общего давления на долю Оа 

приходится 712 • ^ ^ = 1 0 0 , 3 мм Hg, а н а д о -

лго С 0 2 — 712 • = 39,5 мм Hg; азот в Г . 
о. роли не играет. В капилляры легкого по-
ступает венозная кровь; от газов легочных 
пузырьков ее отделяет лишь тонкая перепон-
ка стенки капилляров и эпителия легкого, 
не препятствующих диффузии газов. В ве-
нозной крови содержатся, как и в альвео-
ла х , кислород и углекислый газ . Поэтому 
между газами альвеол и газами венозной 
крови начинается обмен, направление кото-
рого определяется напряжением газов крови. 
Данные о содержании и напряжении кисло-
рода и углекислоты в каждых 100 см3 ве-
нозной и артериальной крови в приведенном 
примере таковы: 

Г а з ы Венозная 
кровь 

Артериаль-
ная кровь 

Кислород (02) . . . . 

Углекислота (СОг) . 

13,5 см' (на-
пряж. 40 мм) 
54,0 см3 (на-
пряж. 46 мм) 

18,5 см' (па-
п р я ж . 100 мм) 
50,0 см' (на-
пряж. 40 мм) 

Отсюда следует, что в к а п и л л я р ы легкого 
вступает кровь с напряжением 40 мм кисло-
рода, а в легочных пузырьках напряжение 

этого газа 100 мм; вследствие этого, 0 2 из 
альвеол устремляется в венозную кровь, и 
этот поток успокаивается лишь тогда, когда 
напряжение 0 2 в крови сделается равным 
100 мм, т . е. напряжению 0 2 в альвеолах; 
при этом из альвеол поступит в кровь на 
100. см3 крови 5 см3 0 2 . В это же время 
угольная кислота из крови направится в аль-
веолы, и когда кровь потеряет 4 см3 С0 2 , то 
напряжение последней, вместо 46 мм, станет 
равным 40 мм. Т . о. , венозная кровь и ле-
гочные пузырьки обмениваются своими га-
зами, венозная кровь превращается в арте-
риальную, и напряжение газов в артериаль-
ной крови становится равным напряжению 
газов в альвеолах. 

Артериальная кровь оставляет легкие и 
через несколько секунд поступает в капил-
ляры всего тела. Здесь происходит тоже 
обмен газами: обмениваются артериальная 
кровь и тканевая жидкость органов. В тка-
невой жидкости напряжение 0 2 значительно 
меньше, а напряжение углекислого газа зна-
чительно больше, чем в артериальной крови. 
Здесь по этой причине артериальная кровь 
потеряет 5 см3 0 2 , приобретет 4 см3 С0 2 (см. 
табличку выше) и превратится в венозную 
кровь. Если принять , что в теле человека 
содержится 5 л крови и что круговорот крови 
длится при обычных условиях одну мину-
ту, то нетрудно вычислить из приведенных 
данных, что в 1 мин. через легкие поступает 
в кровь 250 см3 0 2 и одновременно из крови 
в легкое проходит 200 см3 С 0 2 . Если исхо-
дить не из данных альвеолярного воздуха и 
крови, а непосредственно измерять, сколько 
человек при дыхании поглощает в 1 мин. 
кислорода и отдает углекислого газа , то по-
лучатся числа, близкие к приведенным выше. 

Количественные отношения Г. о. сильно 
меняются в зависимости от различных усло-
вий. В вышеприведенном случае Г. о. опре-
делялся на человеке, находящемся в покое. 
Всякое мышечное усилие сейчас же ведет к 
повышению Г. о.; при чрезвычайном мышеч-
ном напряжении, напр. , при наивозможно 
быстром беге, Г. о. увеличивается больше, 
чем в 16 раз: вместо 250 см3 0 2 в минуту по-
глощается больше 4 л. Конечно, при этом 
усиливается соответственно и отдача С 0 2 . 

Д ы х а т е л ь н ы й к о э ф ф и ц и е н т и 
о п р е д е л е н и е э н е р г е т и ч е с к о г о 
б а л а н с а о р г а н и з м а . Знание количе-
ственных отношений Г. о. дает важные пока-
зания по энергетике животного организма, 
позволяя количественно учитывать его энер-
гетический баланс. Существенное значение 
при этих перечислениях имеет д ы х а т е л ь -
н ы й к о э ф ф и ц и е н т (д. к .) , представ-
ляющий собой отношение между объемом вы-
дыхаемой С 0 2 и поглощаемым за тот же про-
межуток времени объемом 0 2 . В приведен-
ном выше примере объемы указанных газов 
за 1 минуту были: 200СЛ 3 С0 2 и 250СЛ»302. 
Д . к . ( С 0 2 : 0 2 ) выразится, следовательно, в 

этом случае числом ^ = 0,8. Величина д. к. 
зависит от того, какое из веществ калорий-
ного значения (углеводы, ясиры, белки) под-
вергается сгоранию, а это позволяет по ве-
личине д. к . судить о том, какое вещество 
сгорает в теле в каждом конкретном случае. 
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Представим себе, что в нашем теле сгорает углевод, 
напр., виноградный сахар С,Н, 2 0, , с образованием 
конечных продуктов Н , 0 и С 0 2 . Т . к . в углеводах 
водород и кислород содержатся в таких же количе-
ственных отношениях, как в воде, и, следовательно, 
содержащегося в них О, как раз хватает для окисле-
ния всего водорода, то кислород из запасов крови 
потребуется только для окисления углерода сахара 
до СО„. В равных объемах 0 2 и С0 2 , при равных усло-
виях, находится одинаковое число молекул; поэтому, 
в случае сгорания в теле сахара, объем потреблен-
ного кислорода и объем выделенной углекислоты 
равны друг другу, и д. к . составляет 1,0. В жирах 
кислорода относительно значительно меньше, чем 
в углеводах; по этой причине при сгорании жира 
потребуется кислород не только для окисления 
углерода, по и водорода. Понятно поэтому, что, в слу-
чае окисления в теле жира , д. к . будет меньше, чем 
1,0; его величина равняется 0,7. Д . к . при сгорании 
белков равен 0,8. 

Е С Л И известны д. к. и количество потреб-
ленного 0 2 за определенный промежуток 
времени, то можно без труда вычислить, 
сколько калорий тепла было при этом выде-
лено телом. Многочисленные опыты по ис-
следованию обмена веществ дали возмож-
ность составить табличку, указывающую, 
сколько на каждый м3 поглощенного телом 
кислорода сожжено в теле з углевода и 
жира и сколько выделено при этом боль-
ших калорий. 

Д . к. Углеводы в г Ж и р ы В Э Калории 

0,71 0,000 0,583 4,795 
0,75 0,154 0,438 4,829 
0,80 0,365 0,351 4,875 
0,85 0,576 0,263 4,921 
0,90 0,786 0,175 4,967 
0,95 0,997 0,088 5,012 
1,00 1,207 1,000 5,058 

Т. о., если в приведенном выше примере 
исследуемый поглощал в 1 мин. 250 см3 0 2 , 
т. е. 15 л в час, при д. к. 0,8, то он в течение 
этого часа выделил, согласно этой таблице, 
4,875x 15 = 73,125 больших калорий. 

М е т о д и к а и с с л е д о в а н и я Г. о. Суще-
ствует несколько методов определения Г. о., основан-
ных на различных принципах. Главнейшие из них 
следующие: 1) П р и н ц и п з а м к н у т о й с п -
е т е м ы. Животное или человек помещается в гер-
метически закрытую камеру. Выдыхаемый воздух 
отводится по трубкам из камеры, и угольная кисло-
та его поглощается щелочами; потребляемый кисло-
род доставляется из особых приемников в камеру. 
Количество поглощенной СО* и потребленного О г 
дают величину Г. о. Этим принципом пользовался 
уже основатель учения о Г. о. Лавуазье , а впослед-
ствии—Реньо и Рейзе. В дальнейшем по этой идее 
были осуществлены очень сложные и весьма совершен-
ные установки Этуотером и Бенедиктом в Бостоне 
и Цунцем в Берлине. 2) П р и н ц и п н е г е р -
м е т и ч е с к п з а к р ы т о й к а м е р ы осуще-
ствляется таким образом: из камеры, в к-рой поме-
щается исследуемый, вытягивается все время воздух, 
а взамен его поступает свежий; при помощи газовых ча-
сов (см.) определяется количество прошедшего воздуха. 
От общего тока ответвляется часть для анализа на уголь-
ную кислоту, выделяемую в камеру из легких иссле-
дуемого. Если вес последнего в начальпый момент 
опыта есть А, а в конечный момент В, то разность 
А —В, потеря веса, показывает разницу между весом 
выделенной углекислоты а и весом принятого ки-
слорода Ь. Поэтому А-В=а-Ь, или b —а+В-А. 
Т. о., количество 0 2 определяется не прямым, а кос-
венным путем, что вносит, конечно, некоторую не-
точность. Этим принципом пользовались Петенкофер 
и Фойт в их обширных классических исследованиях. 
Описанными методами пользуются в тех случаях, когда 
животное или человек должны подвергаться исследо-
ванию в течение часов и даже суток. 3) В наст, время 
для кратковременных опытов пользуются методами, 
дающими возможность избегнуть применения дыха-
тельной камеры: исследуемый непосредственно сое-
диняется с приборами, в к-рых газ собирается и ис-
следуется. Такой прибор был сконструирован Цун-
цем; он пользуется большой популярностью. Мы при-

ведем описание Дугласовского прибора, к-рый вслед-
ствие простоты устройства и пользования имеет не-
сомненные преимущества и приобретает все большее 
и большее распространение. Большой брезентовый 
газонепроницаемый мешок емкостью в 100—200 л 
соединяется при помощи трубки с мундштуком, к-рый 
держит во рту исследуемый (ноздри зажимаются 
щипчиками). Между мундштуком и мешком вставлены 
клапаны, благодаря к-рым выдыхаемый газ направ-
ляется в мешок; при вдыхании мешок оказывается 
изолированным, и в легкие поступает внешний свежий 
воздух. Перед опытом из мешка удаляются всякие 
следы газа, стенки его вплотную касаются друг друга . 
Во время опыта мешок постепенно наполняется. В 
конце опыта закрывают кран: теперь в мешке заклю-
чается весь воздух, выдохнутый исследуемым в тече-
ние определенного времени, к-рое отмечают. Из мешка 
переводят небольшую порцию в т . н . газовую пи-
петку, к-рую затем соединяют с прибором Голдена 
для анализа газов—кислорода и угольной кислоты. 
После этого остается лишь пропустить весь воздух 
из мешка через газовые часы и определить таким 
образом количество выдохнутого во время опыта воз-
духа . Пусть в конкретном случае опыт продолжался 
5*/. мин., объем выдохнутого воздуха 40,6 л, темпе-
ратура, при которой делается отсчет газа , 12,2°, 
барометр 764 мм. Если давление водяного пара при 
12,2°=10,7 мм, то объем сухого выдохнутого воздуха 

jQ rj 273 
при 0° и 760 мм= 40,6 X — — — — х - - = 40,6 X 

760 273 + 12,2 
Х0,949 = 38,6 л; в одну минуту выдохнуто 6,71 л. 
В воздухе содержится 20,93% 0 2 и 0 ,03% С0 2 , а 
согласно анализу в мешке содержится 16,74% 0 2 
и 3,50% С0 2 ; разница равняется 4,19 для 0 2 и 3,47 
для С 0 2 . Из приведенных данных следует, что в 

4 19 1 мин. исследуемый поглощает 6,71л X = 281 см' 0 2 

и отдает 233 см' С 0 2 . Дыхательный коэффициент= 
233 = г—-=0,83. По этим данным и по приведенным вы-
281 

ше таблицам можно вычислить количество калорий, 
выделенных в 1 мин. 

О с н о в н о й о б м е н . Под этим подра-
зумевают минимальный обмен у субъекта, 
находящегося в лежачем положении при ус-
ловиях наиболее полного покоя; целесооб-
разно производить определение основного 
объема утром, когда подвергающийся иссле-
дованию еще не принимал пищи, благодаря 
чему можно избегнуть влияния процессов 
пищеварения и мышечной работы, увеличи-
вающих размер обмена. Исходя из того пред-
полоясения, что нормальный основной об-
мен нормальных людей с различной величи-
ной тела зависит в большей мере от величины 
поверхности, чем от веса тела, выражают ве-
личину основного обмена в калориях на 1 м'1 

поверхности тела за 1 час. В этом случае 
пользуются формулой Дюбуа, которая дает 
возможность определить площадь (.4) тела 
в см2, если знать вес ( W ) и длину (Н) тела: 
A = W o . i u x до.725 х 71,84. Определив в кон-
кретном случае по методу Дугласа и по 
формуле Дюбуа основной обмен на 1 м2 и за 
1 час, мы обращаемся затем к таблицам, где 
даны нормальные величины основного об-
мена для каждого возраста. Повышение ос-
новного обмена наблюдается в случае ги-
пертиреоидизма, уменьшение—в случае ги-
потиреоидизма. 

О б м е н и м ы ш е ч н а я р а б о т а . Спо-
соб Дугласа очень удобен для решения во-
просов о Г. о. при производстве физической 
работы во время ходьбы, бега, велосипедной 
езды, подъема на горы, во время спортивных 
игр, а также при профессиональном мышеч-
ном труде. Мешок Дугласа легок, исследуе-
мый несет его на спине, мундштук находится 
во рту: все это нисколько не стесняет про-
изводства самых разнообразных движений. 
Как уже было упомянуто выше, во время ра-
боты Г. о. повышается, иногда повышение 



2 7 5 ГАЗОВЫЙ О Б М Е Н — Г А З О Г Е Н Е Р А Т О Р 276 

достигает больших размеров: вместо обыч-
ных 250 см3 O j в 1 мин. поглощается 1.000, 
2.000, а в крайних с л у ч а я х напряженной ра-
б о т ы — даже 4.000 см3 0 2 . В сравнении с 
обычным, приток О г может, следовательно, 
увеличиваться в 16 р а з . Д л я достижения 
этого результата организм пускает в ход все 
свои ресурсы. А р т е р и а л ь н а я кровь отдает 
т к а н я м кислород в большем, чем обычно, ко-
личестве,—вместо 5 см3, н а п р . , 15 см3 на 
100 см3 крови , т . е. в 3 р а з а больше. К р о в ь 
движется скорее, чем обычно, потому что ча-
стота сердечных сокращений, вместо 60 в ми-
н у т у , увеличивается до 180, т . е. становится 
в 3 р а з а больше. Количество крови , выбра-
сываемой сердцем с каждым сокращением, 
может увеличиться в 2 р а з а . В общем, усло-
в и я д л я поглощения кислорода кровью мо-
гут увеличиться , т . о . , в 3 x 3 x 2 = 1 8 р а з . И 
это составляет, в сущности, предел возмож-
ного. П р и н я т ь 0 2 больше кровь не в состоя-
нии; т . к . количество 0 2 определяет возмож-
ности окисления , а от размера последнего 
зависит и размер освобождающейся энергии, 
то при 4,0 л поглощения 0 2 в 1 мин. кровью 
мы находимся у пределов работы, к а к у ю че-
ловек при максимальном н а п р я ж е н и и может 
произвести. Указанные приемы исследова-
н и я позволяют т а к ж е определить выход по-
лезной работы при каком-нибудь определен-
ном физическом труде . Допустим, что мы хо-
тим определить коэффициент полезного дей-
ствия работы при помощи эргометра (см.) в 
виде велосипеда. Эргометр устраивается с 
таким расчетом, чтобы вращение колеса ве-
лосипеда при помощи ног исследуемого встре-
чало сопротивление, отмечаемое на ш к а л е 
к а к определенный груз . Опыт начинается с 
определения Г . о . человека , сидящего спо-
койно на этом велосипеде-эргометре. Затем 
человек начинает работу , и Г . о . определяет-
ся вновь . Т а к , например: 

Условия опыта 
Г. о. в см' в 1 мин. Кало-

рий 
в 1 м. 

Условия опыта 
О, СО, Д. к . 

Кало-
рий 

в 1 м. 

При покойном сиде-
нии на велосипеде-
эргометре 

При работе на эрго-
метре 

293 

1.611 

231 

1.504 

0,79 

0,93 

1,40 

8,00 

И з л и ш е к энергии в зависимости от произ-
веденной работы составляет , т . о. , 6,60 к а л . 
в 1 мин. Расчет показывает , что внешней ра-
боты произведено в 1 мин. 704 кг, или 1,65 
к а л . Н а самом ж е деле, к а к показывает нам 
опыт Г. о . , исследуемый субъект выделил в 
1 мин. 6,60 к а л о р и й . Полезный эффект ж и -
вотной машины р а в н я е т с я , следовательно, 
2 5 % , — и н а ч е говоря , только V« всей осво-
божденной в теле энергии проявляется к а к 
в н е ш н я я р а б о т а . 

Лит.: О б щ и е т е о р е т и ч е с к и е о с -
н о в ы—L о е w у А., Die Gase des Körpers und der 
Gaswechsel, «Handbuch der Biochemie des Menschen 
und der Tiere», hrsg. von C. Oppenheimer, В. VI , Jena, 
1926. М е т о д ы и с с л е д о в а н и я—К г a u s s Е., 
Lehrbuch der Stoffwechselmethodik, T. 1, Methodik 
des Energie- und Stoffwechsels, Lpz. , 1928; K l e i n 
W . u n d S t e u b e r M., Die gasanalytische Methodik 
des dynamischen Stoffwechsels, Lpz . , 1925. О с н о в -
н о й о б м e н—T e r r o i n e Е . F . et Z u n z E . , 

Le métabol isme de base. Physiologie, pathologie, P . , 
1925; Д ю б у а E . , Обмен веществ с точки зрения 
практическоговрача.М.—JI., 1927. Г. о. и му с к у л ь-
н а я р а б о т а—Г и л л А. В., Работа мышц, 
Москва—Ленинград, 1929. А. Самойлов. 

ГАЗОВЫЙ ТЕРМОМЕТР, термометр, в ко-
тором расширяющимся телом служит газ , 
обычно—гелий, водород или азот; употреб-
ляется только д л я калибровки других, бо-
лее удобных в обращении термометров. См. 
Термометрия. 

ГАЗОВЫЙ УГОЛЬ, разновидность камен-
ного угля , наиболее пригодного для получе-
ния из него с большим выходом высококало-
рийного газа (см. Газовое производство). Г .у . 
должен содержать большое количество лету-
чих веществ, вследствие чего он горит длин-
ным пламенем. Согласно принятой класси-
фикации Грюнера (см. Грюнера система), 
к газовому углю относятся угли следую-
щего состава: С—-от 80 до 85%; H—от 5,8 
до 5 , 0 % ; 0 + N — о т 14,2 до 1 0 % . Отношение 
— у - - должно быть не менее 2 и не больше 3. 
Уд. вес 1,28—1,30. Выход кокса 60—68%; 
кокс, спекшийся с трещинами. Угли с высо-
ким содержанием кислорода дают низкока-
лорийный газ , содержащий много угле кисло-
ты, И з 100 кг хорошего Г . у . при нагревании 
его до 1.250° может быть получено до 38 м3 

газа (уд. вес 0,40—0,42) с теплотворной спо-
собностью 5.500—5.000 калорий на 1 м3. 
Чем выше температура, применяемая при про-
изводстве газа , тем больше получается газа . 

Типичный Г. у . залегает в СССР в боль-
ших количествах в Донецком и Кузнецком 
каменноугольных бассейнах. 

ГАЗОГЕНЕРАТОР, г е н е р а т о р , или г а -
з о в и к , аппарат д л я получения искусствен-

Рис. 1—4. 1—Г. с прямоугольной шахтой и с 
горизонтальной колосниковой решоткой, à—Г. 
с прямоугольной шахтой и с наклонной решот-
кой, 3—круглый Г. с неподвижной колосни-
ковой решоткой, 4—Г. с поворотной колосни-

ковой решоткой. 

иого газообразного топлива из твердого (см. 
Газификация). Г. (рис. 1—4) представляет уг-
лубленную (шахтную)топку прямоугольного 
или круглого сечения, работающую с тол-
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стым слоем топлива (750—1.200 мм для ка-
менного угля) и дающую, вследствие того, го-
рючий газ, называемый генераторным газом 

(см.). Изобретение Г. относится к 40-м годам 
19 в. (Бишоф, Эбельмен). Однако, для про-
мышленности особенное значение имела кон-
струкция Г., разработанная Сименсом (1862). 
Г. Сименса показан на рис. 5. Следующим 
крупным шагом вперед было изобретение 
Керпели, давшего в 1904 первую практиче-
ски хорошо разработанную конструкцию Г. 
с вращающимися колосниками. Общее уст-
ройство Г. современного европейского типа 
показано на рис. 6, где изобраясен Г. с круг-
лой шахтой и вращающимся колосниковым 
поддоном с водяным затвором. Обозначения 

РИС. 6. 

на рис. 6 следующие: а—выложенная огне-
упорным кирпичом шахта Г.; к—четыре ко-
лонны, ее поддерживающие; Ь—колоснико-
вая решотка, укрепленная на дне вращаю-
щейся чугунной чаши d, служащей водяным 
затвором и золоприемником; при вращении 
поддона . зола автоматически выгребается 

специальным приспособлением (скребком, 
сошником) г, поставленным наклонно против 
направления движения поддона; е и F—ме-
ханизм, приводящий поддон в движение; 
дутье—воздух с присадкой водяного пара— 
подается в поддувало I от вентилятора под 
давлением (75—200 мм водяного столба); 
сверху Г. перекрыт сводом из огнеупорного 
кирпича и литой чугунной плитой т , на ко-
торую устанавливается шуровочная короб-
ка п, служащая для загрузки топлива; в 
верхней части шахты имеется газоотвод о, 
соединяющийся с общим газопроводом. 

Стремление убавить число рабочих рук на 
тяяселой и вредной работе по обслуживанию 
Г. и желание по возможности придать гене-
раторному процессу характер автоматично-
сти привели к развитию автоматических, или 

Рис. 7. 

механизированных Г. Генераторы такого ти-
па появились сначала в Америке, но за по-
следнее время начали распространяться и в 
Европе. Кроме автоматического выгреба зо-
лы, такие Г. имеют автоматические приборы 
для питания углем и механические приспо-
собления для шуровки (разрыхления и раз-
равнивания слоя топлива), или т. н. ажита-
торы. При этом часто и сама шахта Г. полу-
чает вращение от общего привода. Такой 
механизированный генератор америк. кон-
струкции (сист. Вельман-Юз) представлен 
на рис. 7. Он является довольно сложным 
механизмом и по справедливости называется 
американцами г а з о п р о и з в о д я щ е й ма-
ui и н о й. Механизированные Г. дают повы-
шенную производительность (на 35—50%), 
уменьшают вдвое число рабочих рук и, при 
наличии непрерывного контроля, дают бо-
лее высокое качество генераторного .газа , 
требуя при этом сортированного угля и ква-
лифицированного рабочего персонала. 

Г. , предназначенные для работы на буром 
угле, торфе и измельченном древесном топ-
ливе (чурка, щепа, отбросы лесозаготови-
тельных операций), отличаются от каменно-
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угольных более высокой шахтой и шуровоч-
ной коробкой большего объема. Г . , работаю-
щие на дровах , обычно делаются с высокой 
шахтой (8—8,5 ж), прямоугольного сече-
ния .—Суточная производительность совре-
менных Г . , при вн . диаметре шахты 2 ,6— 
3,0 м, достигает 15—25 и даже 30 m каменно-
го или бурого у г л я и 30—40 m торфа. Д л я 
удобства обслуживания и удешевления уста-
новки Г . обычно располагаются в одном об-
щем здании по нескольку ш т у к , при чем чис-
ло их может доходить до 20 и более. В этих 
с л у ч а я х генераторы располагаются в один 
р я д (редко в два) , а над ними устанавливают-
с я угольные закрома , из к -рых уголь само-
теком поступает в шуровочные коробки или 
питательные аппараты Г . Подача топлива в 
закрома производится элеваторами, транс-
портерами или мостовыми кранами с грей-
ферами (самохватами) . Д л я у л у ч ш е н и я ка -
чества генераторного г а з а при Г. иногда 
устраиваются установки д л я очистки газа от 
пыли, смолы, с а ж и и д л я осаждения (кон-
денсации) паров воды при работе на сильно 
в л а ж н о м топливе (торф, дрова , древесные 
отбросы). 

Лит.: R a m b u s h N . Е . , Modern Gas P r o d u -
cers, L . , 1923; T r e n k l e r H . R . , Die Gaserzeuger, 
В . , 1923; H e r m a n n s H . , Gasgenera toren und Gas-
feuerungen , H a l l e , 1924; S w o s ä U . , Genera torgas , 
H a l l e , 1921. M. ПилъниК. 

Работа при Г . с в я з а н а с рядом опасно-
стей. Г л а в н а я из них—возможность отра-
вления окисью углерода , в больших коли-
чествах содержащейся в генераторном газе; 
опасность тем больше, чем меньше механи-
зированы работы при Г . Отравлению под-
вергаются рабочие, г л . обр . , у шуровочных 
отверстий и при чистке газопроводов. Д л я 
устранения возможности отравления у шу-
ровочных отверстий устраиваются паровые 
противодутия: струя пара , н а п р а в л я е м а я под 
давлением книзу , увлекает за собой газ , пре-
пятствуя его прохождению через отверстия 
в рабочее помещение. П р и чистке газопрово-
дов необходимо предварительное продувание 
их паром и длительное проветривание их; 
работать в газопроводах рекомендуется в 
респираторах . Д р у г и е опасности при работе 
у Г . сводятся к возможности взрывов при 
проникновении воздуха в газонесущие части 
и ожогов при ручной выгребке ш л а к а и золы. 

ГАЗОЛЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ, метод лече-
ния р я д а заболеваний животных , заключаю-
щийся в помещении их в особые камеры, на-
полняемые определенным (в зависимости от 
задач Г. ж . ) газом. Г . ж . применяется в двух 
видах: 1) в виде в д ы х а н и я животным напол-
няющего камеру газа ; т а к проводится лече-
ние хлором (в концентрации 1 части его на 
200 т . частей воздуха) инфлюенцы лошадей, 
чумы собак, глистного бронхита , к а т а р р а 
дыхательных путей и д р . болезней живот-
н ы х ; 2) в виде воздействия газа на кожные 
покровы животных; так проводится лечение 
сернистым ангидридом чесотки лошадей и 
уничтожение паразитов к о ж и у животных— 
вшей , клещей, я и ц и личинок оводов и п р . — 
Оба вида газолечения ж и в о т н ы х были пред-
л о ж е н ы в конце 18 и начале 19 вв . , но ши-
рокое практическое применение нашли толь-
ко во время империалистской войны в за-
падно-европейских армиях . 

Лит.: С о ш е с т в е н с к и й А. , О лечении 
хлором болезней дыхательных органов домашних 
животных, «Вестник Современной Ветеринарии», 
№ 10, М. , 1926; П о х в а л е н с к и й Д . И , , Лече-
ние чесотки сернистым ангидридом, «Труды Госу-
дарственного Института Экспериментальной Ветери-
нарии», т . I I , вып. 2, М., 1926; Н . С., Военные газы 
в применении д л я лечения болеаней, «Практическая 
Ветеринария и Коневодство», M 5—6, M., 1925. 

ГАЗОЛИН, бензин, получаемый из есте-
ственного газа . В этом смысле слово Г. упо-
требляется в новейшей нефтяной литературе.' 
В Америке слово Г . явл яется синонимом на-
шего бензина (см.). В Германии Г . называют 
(нек-рые авторы) наиболее легкие бензины 
(уд. в . до 0,660). Г . может быть получен из 
естественного газа (см. Газ естественный) 
методом сжатия или абсорбции (поглоще-
ния) ; производство Г . основано на физиче-
ских и химических свойствах углеводоро-
дов, входящих в состав естественного газа . 
Г . получается из бутана, пептана и гексана. 

Д л я производства Г . хорош естественный 
газ с содержанием 35—54 л Г. на 100 л«3. 

П о л у ч е н и е г а з о л и н а м е т о д о м 
с ж а т и я (компрессии). В основу этого ме-
тода положен закон Дальтона , согласно ко-
торому давление смеси газов равно сумме да-
влений ее составных частей. 

Природный газ из скважин при помощи 
вакуум-насоса, эксгаустора или компрессора 
(в зависимости от расстояния) подается в 
компрессионную установку . Газ поступает 
через скруббер в компрессор А, где сжи-
мается и под тем же давлением подается в 
охлаждаемый водою холодильник В , откуда 
переходит в приемник С, где выделяются из 
газа жидкие углеводороды. Количество Г. , 
получаемого из природного газа , зависит от: 
1) процентного содержания в природном газе 
пептана и других более т я ж е л ы х углеводо-
родов, 2) применяемого в компрессоре да-
вления , 3) температуры холодильника . 

Газ из источника Гязолин 

Рис . 1. Схема компрессионной установки для 
производства Г . 

Ж и р н ы й газ выгоднее перерабатывать ме-
тодами сжатия , а сухой методом абсорбции. 
Обычно в компрессионных установках при-
меняется система двойного сжатия . В пер-
вом компрессоре низкого давления газ сжи-
мается до 1,33—-3,3 атм., а во втором сжатие 
газа доводится до 17 атм. В нек-рых установ-
к а х сжатый естественный газ расширяется не 
в приемнике, а в т . н. экспандере. Экспан-
дер—это машина-цилиндр, работающая не 
паром, а расширением.сжатого газа . Темпе-
ратура газа в таких экспандерах иногда по-
нижается до 55°. Установки с экспандерами 
считаются более совершенными для получе-
ния Г . методом с ж а т и я . Г . , полученный этим 
методом, не может применяться непосред-
ственно к а к топливо, потому что имеет слиш-
ком большую испаряемость. Такой Г . , или 
правильнее конденсат, смешивается с завод-



281 ГАЗОЛИН—ГАЗОМЕР 282 

ским бензином и уже после этой операции 
поступает на рынок как моторное топливо 
для легких двигателей. 

П о л у ч е н и е Г. м е т о д о м а б с о р б -
ц и и . Естественный газ подается компрессо-
ром А в холодильник В и далее в абсорбер 
(поглотитель) С, где навстречу газу течет по-
глощающая газ жидкость. Она поглощает из 
природного газа жидкие углеводороды и пе-
реносит их в куб D, где они при помощи па-
ра, вводимого в куб по трубке Е , дестилли-
руются через испаритель M в холодильник, 
из к-рого уже в виде Г. собираются в прием-
нике К . Роль поглощающей жидкости в дан-

Рис. 2. Схема получения Г. методом абсорбции 
(поглощения). 

ном случае сводится к тому, чтобы быть про-
водником для Г. от поглощающего резервуа-
ра к перегонному кубу; затем она снова воз-
вращается в резервуар абсорбера для даль-
нейшего поглощения Г. и перенесения его 
снова в перегонный куб. 

При способе поглощения качества Г. и % 
его выхода зависят от следующих причин: 
1) количества жидких углеводородов в есте-
ственном газе, 2) t° поглощающей жидкости 
и t° естественного газа (при холодном газе 
получается больше Г.), 3) давления, под кото-
рым газ поступает в резервуар абсорбера 
(высокие давления дают бблыпие выходы Г.), 
4) качества самой поглощающей жидкости. 
Кроме жидких поглотителей, существуют 
также и твердые, например, активирован-
ный уголь, силикагель и др.. 

Г., полученный по методу поглощения, 
прежде чем поступить на рынок, также сме-
шивается с заводским бензином. 

В американской практике принято смеши-
вать Г., получаемый из газа, с бензиновыми 
дестиллатами в различных пропорциях, в 
зависимости от желаемого качества оконча-
тельной смеси. Газовый Г. имеет уд. в. 0,6651; 
продажный (рыночный) Г., в зависимости от 
количества примешиваемого бензина, имеет 
уд. в. 0,6734 до 0,7176. Требования, предъ-
являемые к газовому Г., смешанному с завод-
ским бензиновым дестиллатом, таковы: 

До 90° отгоняется не более . . . . 10% 
До 140° » не менее . . . . 40% 
Конец перегонки 230°С 
Цвет (water whi te) W W 
З а п а х коммерчески хороший. 

Лит.: Б у р р е л л ь Д . и др. , Извлечение газолина 
из естественного газа конденсацией, П. , 19 21 ; и х ж е, 
Извлечение газолина из естественного газа путем по-
глощения , П. , 1921; С т р и ж е в M. Н . , Естествен-
ный газ, Б а к у , 1925; О б е р ф е л л Г. и А л д е н Р . , 
Газолин из природного газа , M.—JI., 1926; D a n D. Т. , 

H a n d b o o k of t h e P e t r o l e u m I n d u s t r y , v . I , N . Y . , 
1 922; L e s l i e E . H . , Motor Fuels , N . Y. , 1923; 
B u r r e 1 1 G., The Recovery of Gasoline f r o m N a t u r a l 
Gas, N. Y„ 1925. p . Андреев. 

ГАЗОМЕР, прибор для объемного измере-
ния расхода газа. По принципу устройства 
Г. разделяются на мокрые, сухие и скоро-
стные. Схематическое устройство м о к р о -
г о Г. показано на рис. 1. Е—впуск измеряе-
мого газа, F—выпуск . Внутри сосуда вра-
щается барабан, состоящий из двух цилинд-
ров, разделенных лопастями на отдельные 
камеры А, В, C,D с от-
верстиями а, Ъ, с , й д л я 
входа газа и а', Ь', с ' , 
d'—для его выхода. 
Внутренний барабан, 
несколько выше своей 
оси, погружается в во-
ду (иногда применяется 
водный раствор глице-
рина или хлористого 
магния), к-рая и обра-
зует гидравлический за-
твор между объемами газа, поступающего в 
Г. и выходящего из него. Вследствие раз-
ности давлений входящего и выходящего 
газа барабан вращается по направлению 
стрелки, как показано на рисунке. Обороты 
барабана учитываются счетным механиз-
мом, чем и определяют объем прошедше-
го газа. Максимальная пропускная способ-
ность таких Г.—6 тыс. м 3 газа в час. Мо-
крые Г. применяются, гл. обр,, во Фран-
ции, а в Германии число их достигает при-
мерно 40% общего числа газомеров. 

Р и с , 2. 

Основной частью конструкции с у х и х Г. 
являются камеры определенной емкости, об-
разуемые мехами. Через эти камеры прохо-
дит газ, при чем меха попеременно напол-
няются газом и опорожняются. Объем всего 

абсорбер С 
конденсер трубка г 

•паритель. 

: -перегонный 
]куб D пары' 

газолина приемник " К ' 
•газолин 

^компрессор холодильнике 

JA ' = абсорбирующая 
жидкость 
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пропущенного г а з а учитывается счетным ме-
ханизмом, к -рый приходит в движение при 
перемещении мехов. Сухие Г. изготовляют-
с я для максимального пропуска 1 т . м 3 газа 
в час и применяются , г л . обр. , в Англии и 
Германии, в количестве до 60 % общего 
числа всех газомеров. 

Д л я измерения больших расходов газа 
(наприм. , в местах его производства) изго-
товляются с к о р о с т н ы е (крыльчатые) Г. 
по принципу , данному Вентури . Газ посту-
пает (рис. 2) по направлению, указанному 
стрелкой, в левый штуцер Г . и , н а п р а в л я я с ь 
вдоль в а л а прибора , приводит в движение 
к р ы л ь ч а т к у , связанную со счетным механиз-
мом. Скоростные газомеры строятся д л я про-
пускной способности до 20 т . м 3 г а за в час 
и учитывают его с погрешностью до ± 5 % 
по сравнению с объемом действительно про-
текшего га за . Н. Мельников. 

ГАЗОМЕТ, см. Газовая борьба. 
ГАЗОМЕТР, лабораторный прибор д л я 

собирания и х р а н е н и я газов , изготовляю-
щийся из стекла , меди или жести (см. рис . / . 

Чтобы набрать газ , Г . на-
полняютпредварительно во-
дой, н а л и в а я ее через ворон-
ку А при открытых к р а н а х 
b и е. Затем к р а н b з акры-
вают, е — сообщают с при-
бором, откуда поступает 
газ , и открывают пробку d; 
газ постепенно втягивается 
в сосуд В , выталкивая воду 
через отверстие d . Чтобы по-
лучить ток газа , воронку А 
наполняют водой и откры-
вают к р а н е; вода вытесняет 
газ , к -рый выходит под да-
влением через е. Уровень 

прибор орса. воды в стеклянной трубке 
сбоку показывает количе-

ство газа , находящегося в газометре. 
ГАЗОН (франц.) , площадка в саду, парке , 

на бульваре и пр . , з а н я т а я посевом трав с 
сплошным, ровным, густым и низким траво-
стоем. Н а свежих, глубоких суглинках , при 
условии поливки, с успехом сеют англ . рай-
грас (из расчета 10 г на 1 л»2). Н а сухих пес-
чаных и неглубоких почвах райграс стра-
дает от засухи ; вместо него сеют смесь трав : 
мятлик , овсяницы, гребенник, полевицы, ду-
шистый колосок, а таклсе смесь английск . 
райграса и овсяниц. Р а й г р а с быстро разви-
вается и дает прекрасный ковер; позднее 
его вытесняют овсяницы. Почва под Г. обра-
батывается с осени. Т р а в ы сеются б . ч . вес-
ной (кроме областей юга СССР). П е р в а я 
подстрижка Г . производится косой или нож-
ницами; газонокосилка неприменима, т . к . 
легко выдергивает молодую т р а в у с корнем, 
отчего образуются плеши. В дальнейшем, 
когда травы окрепнут, подстрижка газона 
производится газонокосилками. Сорняки 
выпалываются . 

Лит.: B o d e A., Der Gartenrasen, Berlin, 1899. 
ГАЗООЧИСТИТЕЛИ, устройства д л я от-

деления от газа пыли, увлекаемой из колош-
н и к а шахтных плавильных печей и состоя-
щей из смеси измельченных плавильных ма-
териалов с нек-рым количеством сконденси-
рованных паров соединений, летучих при 

высокой температуре. Простейшим способом 
отделения от газа наиболее тяжелой части 
пыли (напр. , железной руды) является уст-
ройство газопровода с крутыми поворота-
ми (под прямым углом); при этом из струи 
газа , под влиянием центробежной силы, от-
деляется пыль и собирается в копеже, рас-
положенном в том месте, где газ поднимает-
ся вверх . Второе средство д л я дальнейшей 
очистки газа—увеличение поперечного сече-
ния газопровода: от уменьшения скорости 
движения газа до 0,5 м в сек. пыль оседает, 
с к о п л я я с ь в копеже, откуда она периоди-
чески удаляется . Первый способ очистки 
называется д и н а м и ч е с к и м , второй— 
с т а т и ч е с к и м . Оба способа не дают газ 
очищенным от наиболее мелких и самых лег-
ких частиц пыли (напр. , древесного у г л я , 
кокса и летучих солей). Дальнейшая , более 
т о н к а я , очистка газа возможна тремя спосо-
бами: 1) смачиванием газа распыленной под 
высоким давлением водой и отделением гряз-
ной воды от газа с помощью вентиляторов 
(наиболее распространенный—системы Тей-
зена) , при чем г р я з н а я вода отводится в бас-
сейн с водой, а сухой газ уходит в газопро-
вод; 2) фильтрацией сухого газа через хлоп-
чатобумажную материю, при чем пыль ос-
тается на внешней стороне материи, откуда 
она периодически удаляется встряхиванием; 
3) электризацией пыли при пропускании га-
зов через узкие трубы (ок. 150 мм диаметра) , 
по оси к -рых натянуты (в вертикальном на-
правлении) цепи, соединенные с источниками 
электричества высокого н а п р я ж е н и я (50— 
100 т . V): через острия, укрепленные по 
высоте цепей, происходит разряд , отчего ча-
стицы пыли, электризуясь , прилипают друг 
к д р у г у и садятся на внутренней поверхно-
сти тру б, соединенных с землей. От ударов 
молотков по трубам пыль отскакивает и па-
дает вниз в копеж. Всеми тремя способами 
можно производить тонкую очистку газа , до 
содержания 0,01—0,02 г пыли на 1 м3 г а за . 
Т а к а я степень очистки необходима д л я ра-
боты газовых машин—двигателей внутрен-
него сгорания (см.)—и полезна , хотя и не не-
обходима, при применении очищенного газа 
на отопление печей. В последнем случае газ 
до сих пор очищается только до содержания 
0,10—0,15 г/ж3 , что можно делать с у х и м 
способом электростатической очистки или 
м о к р ы м , промывая газ в цилиндриче-
ских стояках (т. н . скрубберах) , но не очи-
щ а я его вентиляторами. К а ж д ы й из спосо-
бов очистки имеет свои достоинства и недо-
статки, допускающие выгодное применение 
лишь в определенных условиях . 

Мокрый способ дает высокую степень очистки, но 
требует большого расхода воды (в среднем, ок. 6,5 м' 
на 1 т. м' газа) и большой затраты энергии (в общем, 
ок. 7,5 kW на 1 т. м') , а также устройства громоздких 
бассейнов. У нас, в Украинском металлургическом 
районе, мокрый способ удобоприменим лишь на за-
водах, расположенных у берегов Днепра или Донца; 
в Донецком бассейне он дорого обходится. Фильтра-
ция через хлопчатобумажную материю (способ Галь-
берг-Бет) требует предварительного охлаждения 
газа, если он горяч (печи Украины, напр.), что вызы-
вает дополнительное оборудование и расходы на его 
содержание; зато, не требуя воды, способ фильтрации 
выгоден в безводных местностях. Расход энергии на 
всю установку в 2—21/« раза меньше, чем для мокрого 
способа; содержание ее поэтому обходится значитель-
но дешевле. Электростатическая очистка, называемая 
обыкновенно способом Коттрель (газ сухой и высо-
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кой t°), ведется последнее время не по патенту Коттре-
ля, а с впуском пара в газ и охлаждением последнего 
до 70—100°. Эта очистка требует во много раз мень-
ше воды, чем мокрая (до 39 раз меньше, например, 
на заводе Витковице, в Чехо-Словакии), обходится в 
2—21/и раза дешевле ее и в будущем несомненно сде-
лается универсальным способом. 

Лит.: Л и п и п В. Н., Металлургия чугуна, желе-
за и стали, Л., 1925—26; Ж е н д з я н С. В., Устрой-
ство и ведение доменных печей, 2-е изд., Харьков, 1927; 
O s a n n В., Lehrbuch der Eisenhüttenkunde, 2 Aufl., 
В. I , Lpz., 1923; «Stahl und Eisen», Düsseldorf, 1914, 
S. 225—231; 1922, S. 285—290, 408—422; 1927, S. 
1.933—41; «Журнал Русского Металлургического Об-
щества», П. и Л., 1914, ч. 2, стр. 34—37; 1915, ч. 2, 
стр. 17—22; 1925, ч. 2, стр. 297—307. М. Павлов. 

ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАССА, служит 
для очистки газа от сероводорода, я в л я ю щ е -
гося главным загрязнителем светильного га-
за ; она составляется обычно из железной бо-
лотной руды (см.), древесных опилок (в не-
сколько большем объеме, чем руда) и ок. 
0 , 6% гашеной извести. Действующим нача-
лом является гидрат окиси железа , з аклю-
чающийся в болотной руде .—При проходе 
неочищенного светильного газа через болот-
ную РУДУ сероводород из газа удаляется , а 
гидрат окиси железа переходит в сернистые 
соединения. После этого Г. м. делается не-
деятельной, ее вынимают из очистительных 
аппаратов и раскладывают на воздухе, при 
чем сернистые соединения железа окисляют-
ся и вновь превращаются в гидрат окиси ясе-
леза, смешанный с нек-рым количеством сво-
бодной серы. Т . о., руда вновь становится 
способной поглощать сероводород, и ею вновь 
загружают очистители. Такой процесс мо-
жет повторяться много раз , после чего в очи-
стительной массе настолько возрастает коли-
чество свободной серы (до 5 0 % по весу), рто 
масса делается негодной для очистки газа . 
Одновременно Г. м. постепенно поглощает 
из газа нек-рое количество цианистых соеди-
нений.— Отработанная очистительная мас-
са идет на приготовление серной кислоты, 
для чего массу сжигают в специальных пе-
чах вместе с колчеданом. 

Лит. см. при ст .Газовое производство. 
ГАЗОПРОВОДЫ, см. Воздухопроводы. 
ГАЗОУБЕЖИЩЕ, специально устроен-

ное помещение или особым образом приспо-
собленная постройка, обеспеченные от про-
никания вовнутрь их отравленного возду-
х а снаружи и имеющие или достаточный 
запас или постоянный приток чистого или 
предварительно очищенного от отравляю-
щих веществ (OB) воздуха . Г . моясет быть 
также обеспечено от непосредственного по-
падания é него целых снарядов и воздуш-
ных бомб или от действия осколков и уда-
ров газов, получаемых при взрыве. Газо-

- убежище имеет две задачи: обеспечить все-
гда изолированность помещения от отрав-
ленной атмосферы и, в особых случаях , дать 
достаточное закрытие от бомбардировок. 
Обеспечение от действия целых аэробомб 
и их осколков могут получить только от-
дельные Г . , слуясащие д л я особо в а ж н ы х 
целей. Величина Г. зависит от имеющихся 
технических средств, местных условий, и 
задач: они могут быть рассчитаны или на 
несколько человек или на большое число 
людей, если могут быть использованы та-
кие сооружения, к а к метрополитены, кана-
лизация , тоннели и т . п . ; Г . должно все-
гда иметь специально оборудованные входы 

с помещениями-шлюзами, оборудованными 
плотными дверями, занавесями, пропитан-
ными особым составом, и специальными де-
газационными средствами, где совершенно 
локализируется влияние отравленной внеш-
ней атмосферы, врывающейся со входящи-
ми в шлюз людьми; если специальное поме-
щение или здание, с л у ж а щ е е Г . , имеет толь-
ко запас чистого воздуха , то его называют 
«Г. с постоянным объемом воздуха». Д л я 
очищения воздуха Г. путем притока свеже-
го, очищенного от отравляющих веществ, 
делается вентиляционное устройство; здесь 
очистка воздуха производится через фильтр-
поглотитель; вентиляционное устройство 
складывается из помещения для фильтра 
и самого фильтра , труб д л я проводки воз-
духа , вентилятора и двигателя ; простейшие 
фильтры (действующий и запасный) — зем-
ляные , из огородной просеянной зейли . В 
устройстве Г. предлагалась регенерация 
воздуха , т . е . восстановление его нормаль-
ного состава без возобновления через 
фильтр—регенерация с вентиляцией или без 
вентиляции, но с применением внутреннего 
повышенного давления , используя сжатый 
воздух. Высокие требования должны предъ-
я в л я т ь с я непроницаемости пола , стен, по-
крытия , а при вентиляции—общей компа-
новке, чтобы чистый воздух равномерно об-
текал все помещения, а испорченный авто-
матически в ы т а л к и в а л с я н а р у ж у . Специаль-
ное простейшее Г . с постоянным объемом 
воздуха на 8—10 ч. , обеспечивающее от лег-
ких осколков аэробомб, показано н а рис. 1 
(ст.ст. 289—290); схема устройства специ-
ального Г. с вентиляцией показана на рис . 2 . 
При приспособлении зданий под Г. следует 
пользоваться подвалами, полуподвалами, по-
гребами, лестничными клетками; приспосо-
бление постройки под Г. в плане—см. рис . 3 . 
Специальное Г . , обеспеченное от аэробомб по 
особым расчетам, с вентиляцией, показано 
на рис. 4 и 5, из к -рых последний—итальян-
ское предложение к а к тип «идеального убе-
жища» д л я обеспечения населения , очень 
дорогое и не экономичное. Приспособление 
зданий под Г. т а к , чтобы они обеспечива-
ли и от аэробомб, выполнимо сравнительно 
редко, т . к . лишь подвальные помещения 
могут быть усилены до такой степени, что-
бы они выдержали пробивное и фугасное 
действия бомб (не свыше 60 кг). Интересным 
предложением д л я массовой защиты от дей-
ствия аэробомб до 2 тыс. кг весом я в л я е т с я 
Г. в виде железо-бетонных или волнистого 
железа труб (см. рис . 6), уложенных на дне 
рва , вырытого поперек улицы, о к р у ж е н н ы х 
утрамбованным песком и прикрытых сверху 
железо-бетонным тюфяком в 1 м толщиной; 
от подрывания снизу обеспечивают выпуски 
тюфяка в стороны; вход в Г .—из подвалов 
зданий. При устройстве Г . , обеспеченных 
от действия аэробомб, необходимы тщатель-
ные меры маскировки их , напр . , вьющимся 
растением, к а к показано на рис. 5. 

Все рис. см. в таблице на ст.ст. 289—290. 
Лит.: П а в л о в М. П., Газоубежища и анало-

гичные им противогазовые устройства, журн. «Тех-
ника и Снабжение Красной Армии», вып. 3, М., 1924, 
вып. 4, 1925; е г о ж е, Газоубежища, журн. «Химия 
и Жизпь», № 9, М., 1925. См. также литературу к 
статье Газовая борьба. А. Сврчевский. 
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ГАЗОУЛАВЛИВАТЕЛИ, приборы, приме-
нявшиеся в технике химич. обороны в 1915— 
1916 и служившие для отобрания пробы за-
раженного воздуха в момент хим. (газовой) 
атаки. Обычный тип Г. представлял собою 
объемистый стеклянный баллон (5—10 л), 
из к-рого выкачивался воздух, после чего 
баллон наглухо запаивался . В момент про-
хождения газовой волны Г. вскрывались пу-
тем отламывания запаянного кончика: бал-
лон наполнялся воздухом, засасывая вме-
сте с ним и боевое отравляющее вещество. 
Способ этот не оправдал возлагавшихся на 
него надежд: химический анализ уловлен-
ного воздуха часто давал сомнительные ре-
зультаты—главным образом потому, что 
таким образом удавалось улавливать лишь 
ничтожные количества отравляющих ве-
ществ. Г. к концу войны почти совершенно 
вышли из употребления. 

Лит.: А р к а д ь е в В. К . , Научно-технические 
основы газовой борьбы, 4-е изд., M., 1917. ß . Д щ 

ГАЗЫ,вещества, к-рые в отсутствии внеш-
них сил (напр. , силы тяжести) равномерно 
заполняют предоставленное им простран-
ство и производят давление (называемое 
также упругостью газа) на оболочку, огра-
ничивающую пространство, занятое ими. В 
виду бесцветности, прозрачности и легкости 
обычных газов, затрудняющих изучение их, 
физика и химия их родились поздно и раз-
вивались медленно. Только в 17 веке было 
доказано, что воздух обладает весом (Тор-
ричелли и Паскаль) , и было открыто влия-
ние давления на объем газа (Бойль); в том 
жб веке Ван Гельмонт различил несколько 
воздухоподобных веществ и ввел термин 
«газы». После исследований Блека над угле-
кислотой (середина 18 в.) начала развивать-
ся «пневматическая химия»; работы Кавен-
диша, Пристлея и Лавуазье окончательно 
установили качественную характеристику, 
а исследования Дальтона, Гей-Люссака и 
Авогадро положили прочное начало коли-
чественной характеристике Г.— Малая точ-
ность первых исследований в узких преде-
л а х давлений и температур позволила от-
крыть ряд основных газовых законов; бо-
лее точные исследования показали, что от-
крытые простые законы являются прибли-
женными и что газы в действительности 
дают ряд уклонений от них. Тогда было 
введено понятие об и д е а л ь н ы х Г. , т . е. 
воображаемых Г. , к-рые строго подчиняют-
ся основным законам; действительные (ре-
альные) Г. тем ближе подходят к идеаль-
ным, чем меньше их плотность; теоретиче-
ски они становятся идеальными при беско-
нечно малом давлении. 

Идеальные Г. подчиняются следующим 
законам. 1) З а к о н Б о й л я - М а р и о т -
т а : при постоянной температуре t объем v 
данного количества Г. обратно пропорцио-
нален давлению р : 

v1:v2=p2:p1, откуда p1v1 = p2v2 или 
pv = const . = f ( t ) , 

где fit)—функция температуры (подробнее 
см. Бойля-Мариотта закон). 

2) З а к о н Ш а р л я-Г е й - Л ю с с а к а : 
при постоянном давлении объем данного ко-
личества газа является линейной функцией 
температуры t : v=v„ ( 1 + a i ) , где v0—объем 

данного количества газа при 0°, v—объем 
его при t° , а—коэффициент теплового рас-
ширения, равный 1/273,2; отсюда: 

р 0 ( 2 7 3 , 2 - М ) __ У,Т 
2 7 3 , 2 2 7 3 , 2 ' 

где Т = 2 7 3 , 2 + 4 есть абсолютная темпера-
тура . Из указанных законов вытекает, что 
при постоянном объеме упругость данного 
количества газа является также линейной 
функцией температуры: 

р = р0 (1 + а 0 = 2?îj72 • 
где р0—упругость газа при 0° (Т=273 ,2 ) , 
р—упругость его при <° ( Т = 2 7 3 , 2 + <), «— 
температурный коэффициент упругости га-
за, численно равный коэффициенту тепло-
вого расширения его. Оба закона могут 
быть соединены, и тогда они приводят к 
уравнению: 

pv = p0v0 (1 + at) или pv = rT , 
где r = 2 y j p 2 е с т ь т - н- г а з о в а я п о -
с т о я н н а я ; численное значение этой по-
стоянной различно для различных Г. , если 
Г. взяты в количествах 1 г, 1 кг и т . д.; 
так , для 1 кг воздуха г = 29,25 для град. 
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любого другого Г. г=—^— , где &—плот-
ность газа по отношению к воздуху. Усло-
вимся брать различные Г. в таких количе-
ствах, чтобы их газовая постоянная имела 
одно и то же численное значение; такие ко-
личества газа называются г р а м м-м о л е-
к у л я р н ы м и к о л и ч е с т в а м и ; в 
этом случае газовая постоянная обозначает-
ся через R, и уравнение pv=RT носит на-
звание у р а в н е н и я с о с т о я н и я 
и д е а л ь н ы х г а з о в ; численное зна-
чение 
#=0,8315.10« э р г = 1,9869 — для всех Г. ' град. ' град. 

3) З а к о н А в о г а д р о : при одинако-
вых температурах и давлениях в одинако-
вых объемах различных Г. содержится оди-
наковое число молекул. Из предыдущего и 
этого законов вытекает, что грамм-молеку-
лярные количества различных идеальных 
Г. занимают один и тот же объем—г р а м м-
м о л е к у л я р н ы й о б ъ е м VT =22,414 л 
при 0° и 760 мм; число молекул в таком 
объеме—Авогадрово число—JV = 6,061.1023 

(см. Авогадро, Число Авогадро). 
Из первых законов и двух принципов 

термодинамики как следствие вытекают: 
4) З а к о н Д ж а у л я : внутрен. энергия 
идеального Г. есть функция только темпе-
ратуры, т . е. не зависит от объема; другими 
словами, при расширении идеального Г. в 
пустоту он не охлаждается и не нагревается; 
следовательно, при изотермическом расши-
рении Г. поглощенное тепло равно произ-
веденной Г . работе, и 5) 3 а к о н It л а у-
з и у с а : теплоемкость идеального Г. при 
постоянном объеме (С,,) не зависит от тем-
пературы. Термодинамика (см.) дает про-
стое соотношение между молекулярными 
теплоемкостями при постоянном давлении 
(Ср) и постоянном объеме (Cr)\Cv;(Cp—Cv)= 
= R ; отношение же этих теплоемкостей к = 

= 7*- может быть определено различными 



Г а з о у б е ж и щ е . 

Рис. 1—простейшее Г. с постоянным объемом воздуха: а— 
помещение для людей, б—шлюз, з—занавеси. Рис. 2—схе-
ма устройства Г. с вентиляцией: з в—запасный выход. 
Рис. 3—полуподвал в здании, приспособленный под Г.: 
з в—запасный выход, шлюз—помещение для дегазации 
входящих, одежды и т . п. , д—двери и занавеси. Л—по-
мещение для людей, п—газонепроницаемые перегородки, 
Р—ручной привод, м э—место д л я электромотора, Т— 
труба, вытягивающая воздух,m—трубопровод, Ф—фильтр, 

Л—лаз д л я смены фильтра. Рис. 4—Г. с вентиляцией, обеспеченное от аэробомб: д—дверь, К в—ко-
ленчатый вход, обеспечивающий от удара газов, взрыва бомб, Л—лаз к фильтру для его за-
мены, Ф—фильтр, Тр—труба, подводящая воздух к фильтру, 3—занавеси. Т—тамбур. В—вентилятор. 
Рис. 5—тип итальянского бетонного Г. с вентиляцией, обеспеченного от действия 500 кг аэробомб. 

Рис . 6—Г. между зданиями под улицей, обеспеченное от аэробомб. 
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физическими способами (напр., из скорости 
звука в Г.). Закон Клаузиуса позволяет вы-
вести простые соотношения между объемом 
v, давлением р и температурой Т в случае 
адиабатических процессов (см.), а также про-
стые выражения для ряда термодинамиче-
ских функций идеальных газов (энергии, 
энтропии, потенциалов и пр.). 

Перечисленные законы характеризуют со-
бою индивидуальные идеальные Г.; в слу-
чае с м е с и идеальных Г. мы п о с т у -
л и р у е м следующее положение: свободная 
энергия (см.) смеси идеальных Г. равна сум-
ме свободных энергий отдельных Г., взя-
тых при той же температуре в объеме смеси. 
Как следствие из этого постулата вытекает: 
6) З а к о н Д а л ь т о н а : давление смеси 
идеальных Г. равно сумме парциальных да-
влений отдельных Г., составляющих смесь, 
т. е. тех давлений, к-рые производил бы ка-
ждый Г. в отдельности, если бы он был взят 
при той же температуре в объеме смеси.— 
Из данных термодинамики и этого посту-
лата вытекает такя{е зпаменитый парадокс 
Гиббса, состоящий в следующем. При сме-
шении идеальных Г. при постоянной тем-
пературе и давлении происходит увеличе-
ние их энтропии (см.); это увеличение эн-
тропии зависит только от количества газов 
(молекул или грамм-молекул), но не от ро-
да Г.; отсюда следует, что при смешении 
различных порций одного и того же га-
за энтропия его должна возрастать. Путем 
рассмотрения макроскопических свойств Г. 
(свойств Г. в целом) этот парадокс не может 
быть разрешен; повидимому, его объясне-
ние следует искать в кинетическойтеории га-
зов (см.). Эта теория построена на предполо-
жении, что Г. состоят из множества отдель-
ных молекул—материальных точек, или аб-
солютно упругих телец определенного раз-
мера и веса, которые при обычных давлени-
ях находятся на расстояниях, значительно 
превышающих их размеры. В случае идеаль-
ных Г. предполагается, что между молеку-
лами нет никаких взаимодействий; молеку-
лы двия-сутся прямолинейно от столкнове-
ния до столкновения с другими молекулами 
или со стенками сосуда, при столкновениях 
же ведут себя по законам удара упругих 
тел. Кинетическая теория позволила очень 
хорошо объяснить ряд свойств Г. и проис-
ходящих в них явлений: явления вязкости, 
диффузии и теплопроводности (см.). 

Р е а л ь н ы е г а з ы , в зависимости от 
температуры и давления, в большей или 
меньшей степени уклоняются от всех ука-
занных выше законов идеальных Г. Произ-
ведение pv (закон Бойля) для них непосто-
янно; на рисунке показано как изменяется 
у углекислоты произведение pv с измене-
нием давления при разных температурах; 
при каждой температуре имеется давление, 
для к-рого pv имеет минимальное значение 
(через такие минимумы проведена прерыви-
стая кривая); при температурах ниже неко-
торой температуры, называемой к р и т и ч е -
с к о й , которая характерна для каждого 
Г., кривая претерпевает разрыв (вертикаль-
ные прямые внутри точечной кривой); ни-
же критической температуры вещество на-
ходится или в парообразном состоянии (при 

малых давлениях) или в жидком состоянии 
(при высших давлениях); выше критиче-
ской температуры газ никаким давлением 
нельзя превратить в жидкость; термин «Г.» 
следует прилагать к состоянию вещества, 
находящегося выше критической темпера-
туры. Рассмотрение кривых на рис. пока-
зывает, что всегда существует температура, 
при к-рой произведение pv дает горизон-
тальную прямую на некотором протяя{ении 

о. 

давления; в этом участке применимо урав-
нение pv=RT\ такая температура называ-
ется Бойлевой температурой, для воздуха 
она равна 55°, для углекислоты лежит ме-
жду 500—600°. 

У реальных газов коэффициент теплового 
расширения av и температурный коэффи-
циент давления а р в уравнениях Шарля-
Гей-Люссака не равны друг другу и зави-
сят от температуры и давления (соотв. объ-
ема). В виду того, что реальные Г. укло-
няются от законов Бойля-Мариотта и Шар-
ля-Гей-Люссака, понятно, что в уравнение 
состояния реальных Г. необходимо ввести, 
по крайней мере, две поправки: поправку 
на давление, т. к . надо учесть, кроме внеш-
него давления, еще внутреннее, являющееся 
результатом сил притяжения между моле-
кулами, и поправку на объем самих моле-
кул. Предложено несколько десятков урав-
нений состояния реальных Г., простейшим 
из них, являющимся вторым приближением 
к действительности (первое приближение 
pv—RT), считается уравнение Вап-дер-Ва-
альса (см.) (р + (v — b) = RT , в котором 
а и b—постоянные величины, характери-
зующие природу газа; £ — п о п р а в к а на 
внутреннее давление, b—объемная поправ-
ка . Это уравнение дает хороший качествен-
ный, но не количественный ответ о поведе-
нии Г.; в действительности, величины а и 
b являются функциями температуры и дав-
ления. Для количественного учета пове-
дения реальных Г. приходится составлять 
очень сложные эмпирические уравнения 
(Камерлинг-Оннес). Понятно, что в случае 
реальных Г. неточен и закон Дальтона; 
соответствующие поправки обычно вводят-
ся на основании более сложных уравнений 
состояния, напр., уравнения Ван-дер-Ва-
альса. Приближенный характер имеет так-

10* 
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ж е и весьма в а ж н ы й д л я химии закон Аво-
гадро . Грамм-молекулярные объемы различ-
ных газов слегка различны: д л я водорода 
22,489, кислорода 22,395, хлористого водо-
рода 22,248, сернистого газа 21,890, и т . д . 
Д л я того, чтобы вычислить правильный мо-
л е к у л я р н ы й вес газообразных веществ, при-
шлось исправить формулировку закона Аво-
гадро . Н о в а я формулировка гласит (Д . Бер -
тло): в одинаковых объемах различных Г . 
при одинаковой температуре и б е с к о -
н е ч н о м а л о м д а в л е н и и содер-
ж и т с я одинаковое число молекул . Грамм-
молекулярный объем реального газа v r = 
=VT (1—^1), где vT—такой ж е объем идеаль-
ного газа , а (1—А) — коэффициент, показы-
вающий степень у к л о н е н и я Г . от з акона 
Бойля-Мариотта . 

Поскольку реальные Г. уклоняются от законов 
Бойля-Мариотта и Шарля - Гей - Люесака, постольку 
оказался для них неверным и закон Д ж а у л я . Д ж а у л ь 
и Томсон заставили газ переходить через плотный 
ватный тампон, при чем он расширялся и упругость 
его падала; оказалось, что в случае водорода имеет 
место повышение температуры при расширении, а 
в случае остальных Г.—понижение (Д ш а у л ь-Т о м-
с о н о в с к и й э ф ф е к т ) . Анализ этого сложного 
явления показывает, что для всех Г. изменепие внут-
ренней энергии с изменением объема положительно, 
что объясняется существованием во всех Г. сил притя-
жения между молекулами. Отрицательный знак эф-
фекта у водорода обусловливается меньшей сжимае-
мостью его, чем это следует по закону Бойля-Ма-
риотта; однако, ниже температуры 80,5° водород ве-
дет себя так же, как и другие Г. Некоторые машины 
для сжижения Г. основаны на принципе использова-
ния Джауль-Томсоповского эффекта. Значительно от-
ступают реальные Г. и от закона Клаузиуса; за 
исключением одноатомных Г., у всех остальных 
(т. е. у подавляющего большинства) зависимость 
теплоемкости от температуры резко выражена. С по-
вышением температуры теплоемкость Г. растет, что 
указывает на появление новых степеней свободы, свя-
занных с колебаниями атомов в молекуле. 

Лит.: Б и р о н Е . В. , Учение о газах и жидко-
стях, М., 1923; Б л о х Е . , Кинетическая теория 
газов, М„ 1925. А. РаковСкий. 

ГАЗЫ БОЕВЫЕ, см. Газовая борьба. 
ГАЗЫ ИДЕАЛЬНЫЕ, воображаемые га-

зы, вполне подчиняющиеся законам Бой-
л я , Ш а р л я , Д ж а у л я , Авогадро и К л а у з и у с а 
(см. Газы). 

ГАЗЫ КИШЕЧНЫЕ, см. Кишечные газы. 
ГАЗЫ КОЛОШНИКОВЫЕ, см. Колошни-

ковые газы. 
Г А З Ы ПОСТОЯННЫЕ газы, критиче-

ская температура (см.) к -рых ниже комнат-
ных температур; при обыкновенных темпе-
р а т у р а х они не могут быть превращены в 
ясидкость одним повышением давления . К 
Г. п. относятся водород, кислород, азот и др . 

ГАИТИ ( H a i t i ) , 1) второй по величине из 
Б о л ь ш и х Антильских о-вов (см.) в Вест-
Индии (см.), между 17°37 '—19°57 ' с. ш. и 
68°20 '—74°30 ' з . д . П л о щ а д ь — 7 6 . 5 0 5 rat2, 
наибольшее протяжение с 3 . на В.—650 км, 
с С. н а Ю.—250 км, население—3.770 тыс. 
(1927) .—Вдоль острова проходят с 3 . на 
В . или с З . -С . -З . на В . -Ю.-В . три горных 
хребта , разделенных понижениями, образо-
вавшимися вследствие опускания по линии 
разломов (сбросов). Хребты эти представ-
ляют часть раздробленной сбросами горной 
дуги Антильских о-вов (т. н. Антильской 
Кордильеры) . Сев. хребет , Сьерра де Монте 
Кристи , невысок (средняя высота 600 — 
700 м и наибольшая—1.220 JH); н а В . он 
образует п-ов САмана. Плодородная низмен-

ность отделяет сев. хребет от центрального, 
самого высокого хребта , разделяющегося 
на 3 . н а две параллельные цепи (высшие 
точки—Лома Тина , 3.140 м, и Пико де Я к и , 
2.955 м). Тектоническое понижение (гра-
бен) между центральным и юж. хребтами за-
нято в значительной части озерами Ринкон , 
Энрикильо и Дульсе де Фондо. Ю ж . хребет 
поднимается до 2.720 м и продолжается на 
ю.-з . выступе Г. Сев. побережье окаймлено 
узкой , а южное—более широкой полосой 
известковых рифов. И з ископаемых встре-
чаются золото, серебро, медь, железо , ни-
кель , нефть, лигнит, строительный камень 
и др . ; разработка их незначительна. Кли-
м а т — вполне тропический; средняя годо-
в а я t ° на низменностях колеблется от 24° 
до 26° при средней годовой амплитуде не вы-
ше 5°. Б о л ь ш у ю часть года дует с .-в . пассат, 
кроме времени с августа по октябрь , когда 
наблюдаются переменные ветры; в это вре-
мя нередки страшные тропические ураганы; 
в декабре и январе случаются северн. ветры, 
сопровождающиеся значительным пониже-
нием температуры. Осадками наиболее бо-
гата с .-в . сторона о-ва, обращенная к пас-
сату (св. 200 см). Здесь побережье покрыто 
мангровыми зарослями, з а которыми начи-
наются тропические леса , во многих местах 
у ж е уступившие место культурному ланд-
шафту. В более сухих ю.-з . частях о-ва низ-
менности покрыты саваннами с разбросан-
ными кактусами и акациями. По склонам 
гор—влажные леса, богатые ценными по-
родами (махагониевое дерево, Swietenia 
mahagon i ) . Выше, в горных лесах (1.200— 
1.300 м), доминируют древовидные папорот-
ники; на более сухих склонах—сосновые 
леса, на уровне выше 2.300 м уступающие 
место кустарниковым ивам, вересковым, а 
т а к ж е жестким травам горных лугов . Из 
к у л ь т у р н ы х растений широко распростране-
ны: кофе, хлопок (гл . обр. на 3 . ) , сахарный 
тростник, к а к а о , табак (на В.) . В политиче-
ском отношении о-в делится между респуб-
ликой Г. и Доминиканской республикой (см.). 

2) Р е с п у б л и к а Г . (в 17—18 вв .—франц . 
колония) занимает 3 . острова Г . ; площадь , 
вместе с принадлежащими ей островами 
Тортуга и Гонав — 28.076 км2; население— 
2.550 тыс. (1927), гл . обр. негры (90%) и му-
латы, потомки привезенных некогда рабов; 
плотность — 89 на 1 rat2. Господствующий 
язык—испорченный французский. Главный 
город Порт-о-Пренс; 125 тыс. жит . (1921). С 
1915 Г. находится под контролем Соедин. 
Штатов Сев. Америки, которые фактически 
господствуют в экономической и политиче-
ской ж и з н и страны. 

Основу э к о н о м и к и Г . составляет 
плантационное хозяйство . Н а влажном сев. 
побережьи, где первоначально укрепилось 
франц. владычество и где рабовладельческое 
хозяйство развилось наиболее рано, к у л ь -
тивируются сахарный тростник, индиго, ка-
као , на склонах—кофе. Здесь—ирелшяя сто-
лица Г .—Кап-Гаити (раньше Кап-Франс)— 
значительный торговый пункт (20 т . ж . ) . 
Центральная часть Г . , более сухая , покры-
т а я саваннами—редко населенная скотовод-
ческая область. Н а сухих низинах зап . по-
бережья (низовья р . Артибонит) возделы-
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вается хлопок. Наконец, понижение между 
центральным и юж. хребтами представляет 
главный плантационный район Г. Позже 
колонизованный, чем С., этот район достиг 
высокого развития во 2-й половине 18 в. ; 
здесь широко применялось искусственное 
орошение, были распространены плантации 
сахарного тростника и кофе (введено с 1738). 
Экономическая разруха, сопровождавшая 
войны за независимость, ликвидацию раб-
ства и длительную полосу социальной борь-
бы (см. Исторический очерк), привела к раз-
рушению ирригационных сооружений и к 
упадку культуры сахарного тростника. В 
наст, время по интенсивности хозяйствен-
ной жизни Г. стоит позади других главных 
о-вов Вест-Индии (см. Вест-Индия, таблица 
внешней торговли, т. X , ст. 463—64). Лишь 
кофе имеет крупное экспортное значение 
(площадь под кофе — около 75 т. га, вывоз 
в 1927—310 т. кв), как видно из следующей 
таблицы (данные 1927): 

В в о з Тыс. 
долл. В ы в о з Тыс. 

ДОЛЛ. 

Хлопчатобумажные 
изделия 3.207 Кофе 11.384 

Пшеничная мука . . 2.291 Хлопок. . . . 1.467 
Рыба 807 Кампешевое 
Железн. и стальн. дерево . . . 518 

изделия 864 Сахар . . . . 681 
Машины и аппараты 1.080 Какао . . . . 336 
Прочие 7.502 Прочие. . . . 913 

Весь ввоз . 15.751 Весь вывоз 15.299 

Бблыпая часть ввоза(1926/27—77,5%) идет 
из Соед. Штатов Сев. Америки, остальное— 
из Франции, Великобритании, Германии; 
вывоз идет во Францию (1926/27—47,5%), 
в Соед. Штаты Сев. Америки, Великобрита-
нию и Германию. Длина жел.-дор. путей— 
330 км. Денежная единица—гурд=х /5 долл., 
или 39 коп. Бюджет 1926/27: доходы—38.861 
т. гурдов, расходы—39.747 т. гурдов; глав-
ная статья расходов —12.932 т. гурдов — 
платежи по государственным долгам, общая 
сумма которых достигает (конец 1927) 99,7 
млн. гурдов. Вооруженные силы состоят 
из жандармерии (ок. 3 тыс.) под командой 
америк. офицеров. Соед. Штаты Сев. Аме-
рики имеют морские базы в Порт-о-Пренсе 
и Кап-Гаити. 

Лит.: Д о н с к и й Г. , Борьба за Латинскую 
Америку, М.—Л., 1928; S о г г е M., Mexique. Amé-
rique Centrale, «Géographie Universelle», publiée sous 
la direction de P . Vidal de la Blache et L. Gallois, P . , 
1928; R u s s e l S m i t h J . , North America, L .— 
New York, 1925. См. также литературу к статье 
Вест-Индия. и. Щукин и И. Витвер. 

И с т о р и ч е с к и й о ч е р к . О-в Г. был 
открыт Колумбом в 1492 и назван им Эс-
паньолой. Испанцы прежде всего обратили 
внимание на золото в горных местностях 
о-ва. Истребив часть населения, они другую 
обратили в рабство и организовали при 
помощи рабского труда добычу этого дра-
гоценного металла. Условия труда в руд-
никах были настолько тяжки, что туземное 
население скоро совсем исчезло, и уже в 
1505 на смену индейцам стали ввозить на Г. 
негров. Мало-по-малу колониальный центр 
начал обрастать плантациями. Ввезенный на 

Г. сахарный тростник стал главным богатст-
вом о-ва. Плантационное хозяйство, для ко-
торого особенно благоприятной оказалась 
зап. часть о-ва, строилось на труде черных. 

В 17 веке Вест-Индия становится ареной 
флибустьеров (см.). Одной из их баз изби-
рается о-в Тортуга, или Буканьерский, у бе-
регов Г. В конце 17 в. флибустьеры, с к-рыми 
вступили в связь франц. купцы и банкиры, 
поселились на севере и западе Г. и оттеснили 
испанцев. За ними последовали франц. план-
таторы и предприниматели. Рисвикский мир 
1697 признал с.-з. Г. франц. колонией под 
именем Сен-Доминик. Ко времени Француз-
ской революции франц. колония на Г. пере-
живала расцвет рабовладельческого план-
тационного хозяйства. Во франц. Г. насчи-
тывалось 22 тыс. белых (гл. обр. креолов), 
почти столько же «свободных цветных», т. е. 
мулатов, обладавших рядом привилегий по 
сравнению с неграми, и, наконец, 400 тыс. 
черных рабов. В связи с созывом в 1790 кре-
ольского колониального собрания, мулаты 
подняли восстание, требуя полного уравне-
ния в правах с белыми. В 1791 восстали нег-
ры. Мулаты присоединились к ним, пытаясь 
взять руководство движением в свои руки. 
Рабы жгли усадьбы, истребляли плантато-
ров и захватывали плантации. Послан, на 
Г. комиссары Конвента объявили в 1793 не-
гров свободными. Но это уже не могло оста-
новить гражданской войны, осложнившейся 
вторжением в колонию испанцев и англичан. 
В последовавшей войне, закончившейся по 
Базельскому миру 1795 переходом всего о-ва 
к Франции, выделился своими военными да-
рованиями негр Тусен-Лувертюр (см.), кото-
рому удалось восстановить порядок на о-ве. 
Колониальное собрание избрало его пожиз-
ненным губернатором Г. под суверенитетом 
Франции и одобрило выработанную им кон-
ституцию 1801. Но Тусен-Лувертюр был 
вскоре предательски захвачен французами 
и отвезен во Францию, где и умер в заточе-
нии (1803). Тогда последовало новое восста-
ние негров под руководством лейтенанта 
Тусена, Десалина, который заставил капи-
тулировать франц. армию. В 1804 конгресс 
в Гонаиве провозгласил независимость о-ва 
Г.,подтвердив освобояодение рабов и конфис-
кацию плантаций. Однако, управлять план-
тациями и работавшим на них населением 
стали старшины или начальники, обычно из 
числа лиц, руководивших захватом этих 
плантаций, и власть их стала неограничен-
ной. Создалась благоприятная обстановка 
для нарождения негрской монархии. Деса-
лин принял титул императора Г. под именем 
Якова I, но в 1806 был убит. После смерти 
«черного Наполеона» возникла продолжи-
тельная борьба между неграми и мулатами 
(объединившимися с креолами), закончив-
шаяся образованием в 1844, в результате 
восстания, самостоятельной мулатской рес-
публики Санто-Доминго в вост. части о-ва. 

В республике Г. противокреольское и в то 
же время противомулатское движение выли-
лось в установление черной «второй импе-
рии»,опередившей Вторую империю во Фран-
ции. Президент Су лук провозгласил себя 
императором под именем Фаустина I (1849). 
Предпринятый Сулуком поход на Санто-До-
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минго вызвал вмешательство Франции, Анг-
лии и Соед. Штатов. Внутренняя политика 
Сулука направлена была против мулатской 
мелкой буржуазии и интеллигенции. Вос-
стание «гриффа» (негромулата) Жефрара, в 
целях примирения негров и мулатов, при-
вело в 1859 к окончательному установлению 
республики в Г. Следующие десятилетия ха-
рактеризуются резкими колебаниями в обла-
сти финансовой и земельной политики в отно-
шении иностранцев, вызывающими ряд кон-
фликтов с Францией и друг, европейскими 
державами, борьбу между «национальной» 
(гл. обр. негрской) партией и «либеральной» 
партией, в к-рой заметную роль играют му-
латская мелкая буржуазия и интеллигенция, 
легко доступная иностранным влияниям. На 
почве интриг капиталистических держав и 
внутренних противоречий происходит ряд 
государственных переворотов. Непрерывная 
смута на острове дает желанные поводы для 
вмешательства в дела республики европей-
ских дерясав и Соед. Штатов. С переходом 
строительства Панамского канала в руки 
Соед. Штатов особенно усиливается их ак-
тивность. В 1911 возник конфликт между 
Гаити и Санто-Доминго. Обе республики об-
ратились к посредничеству президента Соед. 
Штатов; этот «арбитраж» постепенно прев-
ратился в скрытую интервенцию Соед. Шта-
тов в дела Г. Европейская война оконча-
тельно развязала руки Соед. Штатам, к-рые 
высадили во время восстания 1915 в Г. окку-
пационный корпус для «охраны порядка». 
Под наблюдением америк. военных судов и 
при участии америк. дипломатических и 
военно-морских представителей состоялись 
выборы президента, ставленника Соед. Шта-
тов, в результате чего был заключен в 1916 
договор (на 20 лет), предоставлявший Аме-
рике право экономического и военного кон-
троля над Г. Вслед за оккупацией была про-
изведена «реформа» конституции, в резуль-
тате к-рой старая конституция Г. , с ее пунк-
тами о свободе прессы, о суде присяжных, 
о всеобщих выборах, была уничтожена. За-
кон, воспрещавший иностранцам владеть 
землей, был отменен, и в наст, время кофей-
ные и сахарные плантации Г. находятся, гл. 
обр., в руках американцев. Постепенно все 
правительственные функции переходят под 
контроль Соед.Штатов. Для покрытия расхо-
дов по оккупации и для уплаты жалованья 
белым администраторам (из американцев) 
были повышены налоги. Соед. Штаты нало-
исили также свою руку на таможенные дохо-
ды Г. и добились тарифных ставок, благо-
приятствующих америк. интересам. Офици-
альным языком в Г. номинально остается 
французский,но в административных учреж-
дениях господствует английский, на к-ром 
ведется преподавание и в школах. Америк, 
доллар принят в качестве государственной 
валюты; америк. капиталисты провели ряд 
займов для общественных работ в Г. j как , 
напр. , устройство обширных и дорого стоя-
щих ирригационных сооружений по сосед-
ству с земельными владениями американцев. 

Г.—член Лиги Наций. Гаитинский союз не-
зависимости обратился к ней за помощью, 
но тщетно. С 1922, под контролем Северо-
Американских Соединенных Штатов, был 

избран их ставленник, президент Борно, пе-
реизбранный на 1926—30. А. Дробинский. 

ГАЙ, римский юрист 2 века. Главное его 
сочинение, «Институции», благодаря полно-
те изложения элементов римского права, 
получило широчайшее распространение как 
учебное руководство и послужило основным 
источником для составления «Институций» 
Юстиниана (см.). 

ГАЙ, Гая Дмитриевич (р. 1887), советский 
военный и политический деятель, сын учи-
теля, активного работника партии Гнчак 
(см.). С 1903 принимает участие в революци-
онном социал-демократическом движении в 
Закавказьи, где подвергается заключению в 
тюрьмах в Баку и Тифлисе. Член ВКП(б). 
Во время гражданской войны Г. , во главе 
сформированных им красногвардейских, а 
затем регулярных частей, участвовал в воен-
ных действиях против бухарского эмира, 
чехо-словаков, Колчака и Дутова. Во время 
войны с белополяками в 1920 командовал 
3-м конным корпусом, наступавшим на край-
нем правом фланге Зап. фронта. Конница Г. 
заняла, после ряда боев, Вильно и Гродно 
и достигла Вислы у Влоцлавска и Плоцка. 
В дальнейшем корпус Г., прикрывавший от-
ступление 4-й армии, 26 августа перешел 
границу Вост. Пруссии, где Г. был интерни-
рован. По возвращении из Германии окон-
чил курсы высшего комсостава в 1922. На-
значенный наркомвоеном Советской Арме-
нии, он организовал национальные части, а 
в конце 1923 вновь командовал 3-м конным 
корпусом в Минске. В 1927—28 Г. закончил 
свое академическое образование. За боевые 
заслуги Г. имеет два ордена «Красного зна-
мени» и др. почетные награды. В 1929 Г. , 
после защиты как диссертации написанно-
го им труда «На Варшаву» (М.—Л., 1928), 
удостоен звания преподавателя высших во-
енно-учебных заведений. 

ГАЙ, Людевит (1809—72), хорватский де-
ятель периода иллиризма (см.), главн. участ-
ник этого движения, имевшего целью куль-
турное и национальное объединение всех 
хорватов и сербов и освобождение их от вен-
герской зависимости. Центром этого движе-
ния был Загреб. Г. и его сторонники-хорва-
ты, происходившие из области с господству-
ющим кайкавским наречием, отказались от 
употребления в письменности своего наре-
чия и приняли, в целях единения, штокав-
ское наречие, сближающее их с сербами. 
Главная заслуга Г.—реформа хорватской 
азбуки: в основу ее он положил чешскую аз-
буку с ее диакритическими знаками. Эта 
азбука, «гаевица», вошла в общее употреб-
ление у хорватов. Г. была основана в Загре-
бе типография (в 1834), в к-рой были изданы, 
м. пр. , нек-рые произведения сербо-хорват-
ской литературы дубровницкого периода. 
После подавления венгерского восстания 
1848 Г. и др. участники хорватского движе-
ния отошли от всякой полит, деятельности. 

Лит.: К у л а к о в с к и й П., Иллиризм, Вар 
шава, 1894; Я г и ч И. В., История славянской фи-
лологии, Петербург, 1910. 

ГАЙАВАТА, главное действующее лицо 
поэмы америк. поэта Г. Лонгфелло (см.) 
«Песнь о Гайавате» (1855). Нек-рые америк. 
филологи и этнографы,—наприм., Гораций 
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Гел (Hale) и Юит (Hewit t ) ,—считают Г. ис-
торическим лицом, память к-рого народная 
фантазия о к р у ж и л а легендарными сказа-
ниями; это — «изобретатель и законодатель 
каменного века» (Гел). 

Лит.: И о х е л ь с о н В., Гайавата и источник 
вдохновения Лонгфелло (вступительный очерк к «Пес-
не о Гайава,те» Лонгфелло в издании Сабашниковых, 
стр. 1—47, М„ 1918); H e w i t t J . В. , Legend of the 
Founding of the Iroquois League, «American Anthropo-
logist». v. V, Washington, 1892. 

ГАЙАРДА, или Г а л ь я р д а (франц. Gai l -
la rde , итальянск. Gagl iarda) , быстрый танец 
с подпрыгиваниями, в трехдольном размере 
(gagliarde—скоро, отважно). И з всех танцо-
вальных форм 16—17 вв. Г . была наиболее 

Gervaise. Danceries, 4-е livre, 1550. 

популярной, уступив далее первенство ку^ 
ранте и жиге (см.). Гайарда обычно следо-
вала за паваной (см.), своим движением хо-
рошо контрастируя величественному и плав-
ному характеру этого танца (этот же поря-
док сохранился и в инструментальных сюи-
тах многих композиторов). Мелодии Г . на-
ходятся почти во всех дошедших до нас 
сборниках 16 в. (в частности, в знаменитой 
«Virginal Book» мы имеем образцы 24 Г . ) . 

Исчезнув из музыкального быта в конце 
17 в. , Г . сохранилась к а к м у з ы к а л ь н а я фор-
ма в сюитах и друг , сочинениях, самый же 
танец, немного видоизменившись, п р и н я л 
названия еальтареллы и романески (см.). 

ГА Й Д (Hyde) , Х а й д , фабричный город 
в английском графстве Чешир, в 11 км к В. 
от Манчестера; 33.400 ж . (1921). Хлопчато-
бумаяшые фабрики, сталелитейные и машино-
строительные заводы, каменноугольн. копи. 

ГАЙД (Hyde) , Эдуард (1609—74), а н г л . 
государственный деятель и историк англий-
ской революции, см. Кларендон. 

ГАЙ ДА (средневек.-лат. h ida , англ . hi -
de), земельная мера и единица обложения 
в средневековой Англии (средний нормаль-
ный размер—120 акров) . 

ГАЙ ДА, Рудольф (р. 1892), один из главн. 
деятелей чехо-словацк. м я т е ж а и сибирской 

- контр-революции, по профессии фельдшер. 
В Россию попал прапорщиком во время им-
периалист. войны в числе служивш. в австр . 
армии пленных чехо-словаков. Вступил в об-
разованные на Украине чехо-словацкие ле-
гионы и, будучи командиром бригады, уча-
ствовал в их эвакуации на восток через Си-
бирь. Г . сблизился с эсерами и примкнул к 
сибирским контр-революционным организа-
циям (Сибирская областная дума). В о в р е м я 
чехо-словацкого переворота Г. сыграл круп-
ную роль в захвате чехами сибирской ж . -д . 
магистрали и способствовал установлению 
власти Западного комиссариата Сибирского 
правительства. Он получил чин полковника , 
потом генерала и был назначен командую-
щим Екатеринбургским участком. Вскоре Г. 
изменил «демократии» и способствовал при-
ходу к власти Директории, а затем устано-
влению диктатуры К о л ч а к а ; в связи с этим, 
он перешел на рус . службу , получив ко-
мандование над одной из «армий». С нача-
лом отступления колчаковских войск (лето 

1919) Г. вступил в конфликт с Колчаком, 
за что был р а з ж а л о в а н и сменен ген. Дите-
рихсом; в отместку Г . вновь перекочевал 
в лагерь «демократии» и стал в центре 
антиколчаковского эсеровского д в и ж е н и я . 
Он присоединился к нелегальной автономно-
областнической организации с целью свер-
гнуть К о л ч а к а . П л а н организации предус-
матривал прекращение борьбы с большеви-
ками . В этой авантюре Г . не добился под-
держ ки союзников. Попытка переворота , 
предпринятая 17—20/XI 1919 во Владиво-
стоке, кончилась неудачей. Вслед за этим Г. 
уехал на родину.—Здесь он выступил одним 
из организаторов пражского банка чехо-сло-
вацких легионеров, основанного на золото, 
вывезенное чехами из России. Одно время 
был начальником штаба чехо-словацкой ар-
мии. Подготовлял фашистский переворот , но 
был разоблачен, предан суду и р а з ж а л о в а н 
(1926). Ныне лидер чехо-словацких фаши-
стов.—Г. издал свои воспоминания . 

Лит.: [ С о л о д о в н и к о в В.] , Сибирские аван-
тюры и ген. Гайда, Прага [1920]; Д р а г о м и р е ц -
к н й В. С., Чехо-словаки в России (1914—20), 
Париж—Прага , 1928; Г и п с Г. К . , Сибирь, со-
юзники и Колчак, тт. I — I I , Харбин, 1921; G a j d а 
R. , Moje pamêt i , Praha , 1924; П а р ф е н о в Г1. С., 
Гражданская война в Сибири 1918—20, 2-е изд. , 
М., 1925; «Допрос Колчака», Л . , 1925 (Центрархив); 
М а к с а к о в В. и Т у р у п о в А., Хроника 
гражданской войны в Сибири (1917—18), М.—Л. , 
1926; В е г м а н В. , Областнические иллюзии, воз-
рожденные колчаковщиной, «Сибирские Огни», 
тт. V—VI, 1923. А. ГуКОвСКий. 

ГАЙДАМАКИ (значение слова неясно : про-
изводят от арабско-турецкого «гайда», «гай-
демак»—в значении смутьянить , своеволь-
ничать) . Т а к назывались сперва разбойничьи 
ватаги , появившиеся в начале 18 в . в П р а в о -
бережной У к р а и н е (Волынь , Подолия , Б р а -
славщина и К и е в щ и н а , з а исключением г . 
К и е в а и его небольшого округа) ; позднее— 
крестьянские д в и ж е н и я , когда к основному 
я д р у Г. -грабителей стали присоединяться 
беглые и недовольные крестьяне . Причины, 
способствовавшие развитию движения Г . , 
коренились в социально-экономических ус-
л о в и я х Правобережной У к р а и н ы , с 1714 
окончательно вошедшей в состав П о л ь ш и . 
Р а з о р е н н а я и опустошенная до последней 
степени в эпоху Руины и Палиивщины (см.) , 
с крайне редким населением, к тому ж е в 
значительном количестве (до 100 т.) пере-
гнанном рус . войсками на левый берег Дне-
пра при оставлении ими к р а я , Правобереяс-
н а я У к р а и н а с первой четверти 18 в . заново 
колонизуется . Н а старые пепелища возвра-
щаются потомки прежней у к р а и н с к о й ш л я х -
ты, восстанавливают свои вотчинные п р а в а 
и заводят крепостное хозяйство с широким 
развитием арендных отношений. Недоста-
ток рабочих р у к пополняется разными спо-
собами, чаще всего «выкликанием на сло-
боды»: помещичьи агенты сманивают кре-
стьян из Левобережной У к р а и н ы (Гетман-
щины) обещанием всяческих льгот и незна-
чительными повинностями на б. или м. про-
должительные (15—20 и даже более лет) 
сроки. С окончанием «слобод», а иногда и 
раньше, переселенцы обращались в обычное 
д л я польского крестьянства бесправное со-
стояние, а вместе с тем увеличивались по-
винности и в з ы с к а н и я , и положение «хлопа» 
становилось невыносимым, особенно на Во-
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лыни. Такое восстановление старого поряд-
ка, существовавшего до Хмельничины, вы-
зывало в крестьянстве острую ненависть к 
его носителям—шляхте, вдобавок, в значи-
тельной степени ополячившейся и перешед-
шей в католичество, и к евреям-арендато-
рам, постоянным посредникам между панами 
и крестьянством. Выражением этой ненави-
сти было движение Г. , почти не прерывав-
шееся в течение всего 18 в. К основной мас-
се Г.—крестьянам—присоединялись мещане 
и мастеровые, выгнанные из городов общим 
упадком промышленности и торговли; часто 
в числе Г. встречаются мелкие шляхтичи, 
управители имений и даже зажиточные по-
мещики, в надежде безнаказанно поживить-
ся. Руководящую роль в движении играют 
запорожцы, особенно после восстановления 
Сечи на старых местах (1734); они дают и 
опытных предводителей («ватажков») и ор-
ганизуют походы; в Запорожских степях на-
ходятся сборные пункты беглых крестьян, 
постоянное место организации гайдамацких 
отрядов. Несмотря на запрещения своей 
старшины, запорожцы придают движению Г. 
характер постоянной, организованной борь-
бы против шляхетства. Борьба со шляхтой, 
насильно навязывающей крестьянству ка-
толицизм, принимает религиозный оттенок 
и встречает полное сочувствие и поддержку 
и среди православного духовенства, особен-
но монастырей,потерявших свои земли. Еже-
годно весною и в течение лета отряды Г. по-
являлись из Запорожских степей, пробира-
лись сквозь рус. форпосты и быстро прони-
кали в глубь страны. Небольшие отряды ог-
раничивались нападениями на проезжающих 
шляхтичей, купцов и евреев, грабежом пан-
ских дворов и аренд; большие отряды Г. на-
падали на города, торговые местечки, замки 
и даже на крупные административные цент-
ры: брали их штурмом, уничтожали вла-
дельцев замков и их семейства, вырезывали 
все еврейское население, католическое ду-
ховенство и с особенным усердием и ожесто-
чением истребляли юридические документы, 
закреплявшие крестьянскую неволю. Изы-
скивая меры против Г. , шляхтичи всячески 
стараются переложить заботу о собственной 
безопасности на чужие плечи. Они требуют 
от короля, сейма и гетманов военных сил 
для своей защиты, денежного вознагражде-
ния за убытки от гайдамацких нападений, 
настойчиво добиваются вмешательства рус. 
правительства, считая его обязанностью за-
щиту от Г. , и, наконец, за свой счет пытают-
ся организовать охрану. Однако, из нич-
тожного польского регулярного войска на 
долю Украины приходилось всего ок. 3 т. ч. , 
в действительности же—не более половины 
этого количества, что было совершенно не-
достаточно для борьбы с Г.; попытки орга-
низации милиции не имели успеха, т. к . 
шляхта крайне неохотно шла на денежные 
затраты. Отряды легкой конницы, т. н. «на-
дворные казаки», составлявшие обычно по-
четную стражу, иногда очень многочислен-
ную, богатых землевладельцев, оказались 
весьма опасными для шляхетства. Выслан-
ные против Г. , надворные казаки действова-
ли крайне вяло и неохотно, стараясь напа-
дать на Г. лишь тогда, когда была надежда 

поживиться добычей; большею же частью 
они, по словам современника, «подобно вол-
ку, встретившему собаку, рожденную от ко-
беля и волчицы, только обнюхивали друг 
друга и спокойно расходились». Иногда на-
дворные казаки входили в прямые сношения 
с Г.,. 'получая за содействие долю добычи, а 
в моменты особенного обострения гайдамац-
кого движения становились во главе гайда-
мацких отрядов. Впрочем, паны, к-рым слу-
н-сили надворные казаки, предпочитали поль-
зоваться ими для «заездов»—нападений на 
соседей, чем для общей борьбы против Г., и 
энергично противились требованиям предо-
ставить надворных казаков в распоряжение 
военных властей. Не имея достаточных сил 
для организованной борьбы с Г., шляхта же-
стоко преследует всех сколько-нибудь при-
частных к Г.: суды выносят суровые пригово-
ры; виселица и тройная пытка грозят всяко-
му Г., попавшему в плен. 

Постоянное явление в течение всего 18 ве-
ка, движение Г., в связи с внутренними не-
урядицами в Польше, принимало иногда ха-
рактер настоящих восстаний, охватывавших 
значительную территорию. Так было в 1734, 
1750 и в 1768. Восстание 1734 вспыхнуло в 
связи с борьбою за польский престол после 
смерти короля Августа II , когда в Польшу 
вошли рус. войска, чтобы поддержать при-
тязания Августа I I I , кандидата крупных 
магнатов, против Станислава Лещинского, 
кандидата мелкой шляхты, и с особенною 
силою разразилось в Браславщине, где как 
раз кончались льготные сроки. Выдающую-
ся роль играл в нем начальник надворных 
казаков кн. Любомирского полковник Вер-
лан. К нему присоединились со своими ка-
заками уманский полковник Писаренко, ко-
маргородский сотник Савва, рожковский 
сотник Шуляч. Среди населения распро-
странялись слухи о грамоте рус. императри-
цы Анны, якобы призывающей истреблять 
поляков и евреев. Из Браславщины восста-
ние перекинулось в Волынь и Подолию. 
Между тем, магнаты и шляхта помирились 
на кандидате, и рус. войска как союзники 
вновь избранного короля подавили восста-
ние. С остатками своих полков Верлану уда-
лось скрыться в Молдавии. В двия{ении 
1750, к-рое охватило Киевщину и Браслав-
щину (были захвачены города Винница, 
Умань, Фастов, Летичев и др.), надворное 
казачество не принимало участия; неоргани-
зованное движение было без особых усилий 
подавлено. Наиболее сильно было движение 
1768, т. н. «Колиивщина» («колий»—отряды 
восставших, от «колоти»), по существу—по-
вторение движения 1734. Колиивщина (см.) 
началась в юж. части Киевщины, выкинув 
лозунги против панства и на соединение с 
Россией (среди крестьянства снова пошли 
слухи о «золотой грамоте» рус. императри-
цы, призывающей к восстанию). К движе-
нию, начатому Максимом Зализняком, при-
соединился сотник уманских надворных ка-
заков Иван Гонта (см.) и ряд других вождей 
надворного казачества и крестьянства—Яков 
Швачка, Семен Неживый, сотник Шило. Ко-
лиивщина была подавлена рус. войсками, 
после чего польские власти произвели мас-
совые, изумительные по своей беспримерной 
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и бессмысленной жестокости, экзекуции (в 
Кодне), к-рые надолго оставили о себе па-
мять в народных массах. После Колиивщины 
движение Г . идет на убыль , чему способст-
вовали изменения в системе помещичьего хо-
зяйства—арендные отношения все более и 
более сменяются передачей земли в собст-
венность крестьянам, регулируются и уточ-
няются крестьянские повинности, поощря-
ются промыслы и т. д. Старая система сохра-
няется лишь в мелкошляхетских хозяйст-
в а х , напр . , на Волыни, где и наблюдаются 
еще отдельные попытки восстаний. Т а к было 
в 1789, когда пошли слухи о готовящемся 
восстании под предводительством сына Гон-
ты. Взрыва, однако, не последовало, и тре-
вога оказалась ложною. С другой стороны, 
сейм, через особые «порядковые комиссии» 
с неограниченными полномочиями, п р и н я л 
ряд предупредительных мер, из к -рых самою 
важною было разоружение надворных ка -
заков . Наконец , еще раньше было уничто-
жено З а п о р о ж ь е , организационный центр 
гайдамацкого движения . 

В 1917 именем Г . были названы войска 
Центральной украинской рады, а затем — 
гетмана Скоропадского и Директории, сыг-
равшие на этот раз исключительно контр-
революционную роль . П р и помощи этих 
войск в 1918 Ц е н т р а л ь н а я рада подавила 
январское восстание рабочих киевского ар-
сенала и железнодорожников . Эти ж е Г . в 
период Петлюровщины (см. Петлюра) от-
личились участием в массовых еврейских 
погромах. 

Лит.: Я в о р с ь к и й М., Нариси з iCTOpii ре-
волющйно! боротьби на Украши, т. I , Харгав, 1927; 
А Н Т О Н О В И Ч Е . Б . , Исследование о гайдамачестве, 
по актам 1700—68 гг., Киев, 1876 [т о ш t в «Архиве 
Юго-Западной России», том I I I , ч. 3-я, «Акты о гайда-
маках (1700—68)», Киев, 1876]; С к а л ь к о в с к и й 
А., Наезды гайдамаков на Зап. Украину в 18 столе-
тии, Одесса, 1845; Е ф и м е н к о A. JI. , История 
украинского народа, СПБ, 1906; М о р д о в ц е в 
Д . Л . , Гайдамачина, СПБ, 1884; M я к о т и н В. А., 
Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее разделов, 
СПБ, 1889. 

ГАЙДАР-ХАН-АМУ ОГЛЫ, персидский 
политический деятель, родом из персидско-
го Азербайджана . В 1906 состоял директо-
ром электростанции в Тегеране . П р и н и м а л 
активное участие в конституционном дви-
жении 1906—11 (см. Иран, исторический 
очерк). Б ы л членом комитета левых демо-
кратов; руководил группой террористов и 
участвовал в покушении на Мохаммед-Али-
Ш а х а (1909). В 1911 эмигрировал в Россию. 
Во время империалистской войны участво-
вал в качестве офицера турецкой армии в 
борьбе с англичанами и русскими на пер-
сидском фронте. В 1920 снова прибыл в 
Россию. Работал в Туркестане по органи-
зации групп иранской компартии «Адалят» 
(см. Иран, политические партии) . В каче-
стве члена Ц К иранской компартии прини-
мал участие в последней фазе Гилянской ре-
волюции (см.). После откола группы Кучик-
хана (см.), став во главе т . н. Гилянской 
советской республики, вступил в перего-
воры с Кучик-ханом с целью разложить его 
партию, но неосторояшо п р и н я л его пригла-
шение приехать к нему в ставку , где был 
арестован и убит (октябрь 1921). 

ГАЙДЕБУРОВ, Павел Павлович (род. 
1877), актер и деятель театра . Учился в Пе-

тербургском ун-те, но, в связи со студенче-
скими волнениями, должен был оставить 
его и отдался сцене. В 1903 создал «Обще-
доступный театр при Народном доме Пани-
ной», на окраине Петербурга , и, подняв его 
на значительную художественную высоту, 
привлек к этому своему начинанию яшвей-
шие симпатии местного рабочего населе-
ния . С 1905 театр этот, названный «Пере-
движным», с Гайдебуровым и женой его 
Н . Ф . Скарской(сестрой В. Ф. Комиссаржев-
ской) во главе, стал совершать в летнее вре-
мя поездки в провинцию (вплоть до отдален-
ных городов Сибири). С 1914 «Общедоступ-
ный и Передвижной театр» был перенесен в 
центр Петербурга , но, т е р я я постепенно ак-
терские силы, не смог у д е р ж а т ь с я на преж-
ней высоте. К а к актер Г. , выступая и в 
трагических р о л я х (Гамлет, пастор Санг 
в «Свыше наших сил» Бьернсона) и в ко-
медийных (Хлестаков , Подколесин) , пока-
зал себя талантливым художником сцены. 
В качестве режиссера Г. постоянно искал 
новых приемов сценического оформления 
и проявил большую способность достигать 
художественных эффектов при минимальной 
затрате средств. 

ГАЙ ДЕР (Ha ider ) , К а р л (1846—1912), нем. 
пейзажист и портретист. Н а художествен-
ное развитие Г . сильное влияние о к а з а л и 
Лейбль и Курбе . В 70-х гг . он ж и л продол-
жительное время у Беклина (см.), сопри-
косновение с к -рым н а л о ж и л о глубокий от-
печаток на его творчество. В позднейших 
своих вещах Г . прибегал к подчеркнутой 
стилизации. Главнейшие работы художни-
к а — «Автопортрет» (1879), «Крестьянка у 
окна» (свидетельствующая об основатель-
ном знакомстве с старыми нем. мастерами), 
«Над вершинами покой» (на тему Гётевского 
«Ueber a l len Gipfe ln is t Ruh») , «Весенний 
ландшафт», «Гроза» и др . Лучшие работы Г. 
х р а н я т с я в частных нем. собраниях , в бер-
линской Национальной галлерее , в Дрезде-
не, Мюнхене, К ё л ь н е , Франкфурте и др . го-
родах . Среди работ Г . наиболее удачными 
следует признать его пейзажи , насыщенные 
своеобразным, глубоким лиризмом. 

Лит.: ст. W i e g a n d W. , в «Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler», XV, Lpz. , 1922. 

ГАЙДЕРАБАД ( H y d e r a b a d ) , 1) г л . гор . 
одноименного вассального государства Б р и -
танской Индии, у р . Музи; 404.187 ж и т . 
(1921; в 1911—500.623 ж . ) . Хлопчатобумаж-
ные фабрики, кустарное производство шел-
ковых тканей, золотое и серебряное выши-
ванье . Ун-т (в 1925/26—753 студента) и 
колледж. К С. от Г . — а н г л . военный лагерь 
Сикандерабад, к С . - З . — р а з в а л и н ы гор. Гол-
конда (см.). 2) Гл . гор . одноименного округа 
в Синде (провинция Бомбей), в 6 км от лев . 
берега Инда, на д. Д е л и — К а р а ч и ; 107.596 
нсит. (1921). Производство шелковых тканей , 
металлических и лакированных изделий. 

ГАЙДЕРАБАД ( а н г л . — H y d e r a b a d ) , са-
мое крупное из вассальных государств Б р и -
танской Индии; граничит н а С. с Б е р а р о м и 
Центральными Провинциями , н а 3 . — с про-
винцией Бомбей, н а В . и Ю . - В . — с провин-
цией Мадрас. Площадь—214.179 км2; насе-
ление в 1921—12.472 т . (в 1911—13.375 т . ) , 
58 на 1 км2. 8 5 % насел .—индуисты, 1 0 % — 
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мусульмане . Главный город—Гайдерабад 
(см. ) .—Г. расположен н а плоскогорья Декан 
(см.); средн. высота над у р . м.—400 м. Тече-
ние p p . Годавари и М а н д ж р ы делит страну 
н а две части: на С . -З .—Маратвара , район 
плодородных вулканических почв, благо-
п р и я т н ы х д л я возделывания пшеницы и 
х л о п к а ; б. ч . населения говорит на я з . ма-
ратта . Н а Ю . - В . — р а й о н Т е л и н г а н а , с пре-
обладанием гранитных и гнейсовых пород, 
бедный орошением; население говорит на 
я зыке телугу . Г л . реки—Годавари с прито-
ками (на С.) и Кистна (на Ю.) . Климат ж а р -
кий: средняя годовая t ° + 25,2°. 

Основное занятие населения—земледелие . 
Сельское население составляет 9 0 % всей 
массы. Преобладают посевы зерновых, гл . 
обр . проса (индийские разновидности—джо-
в а р а и б а д я ф а ) , риса , маиса ; в значительном 
количестве к у л ь т и в и р у ю т с я хлопок (посев-
н а я площадь—1.200 т . га) и масличные ра-
стения. Земледелие почти повсюду требует 
искусственного орошения , но орошается все-
го ок . 2 % с . -х . площади . Налоги с крестьян-
ского населения взимаются по системе рай-
отвари (см.). Население чрезвычайно бедно, 
хозяйства плохо оборудованы инвентарем; 
неустойчивость к р е с т ь я н с к и х хозяйств и от-
сутствие помощи со стороны государства 
обусловливают развитие ростовщичества и 
к а б а л ь н ы х отношений. Н е у р о ж а и и эпиде-
мии производят опустошения среди населе-
н и я (за 1911—21 население сократилось н а 
7 % ) . И з ископаемых богатств наибольшее 
значение имеет уголь (разрабатываются Син-
гаренские копи) .—Главн . отрасль промыш-
ленности — х л о п ч а т о б у м а ж н а я (ткацкие и 
п р я д и л ь н . фабрики в р а й о н а х городов Г . , 
Г у л ь б а р г а и Ауренгабада) . Р а з в и т а кустар-
н а я промышленность (шелковые ткани , зо-
лотые и серебряные изделия) . Ж . - д . сеть на-
считывает 758 км широкой колеи и 804 км 
узкой колеи . Главные линии связывают 
столицу с Бомбеем и портами вост. побе-
р е ж ь я ( К о к а н а д а и Масулипатам) . 

И с т о р и я . Г . , к а к и др . индийские об-
ласти , расположенные н а Деканском плоско-
горьи , поздно подчинился мусульманам и 
только в 1687 стал провинцией империи Ве-
ликих моголов (см.) . Но под и х властью он 
оставался недолго. В 1724 наместник Г . , 
носивший титул «низам-уль-мульк» .объявил 
себя независимым и тем положил начало го-
сударству низамов . В свою очередь, низа-
мам скоро пришлось считаться с появивши-
мися в Индии европейцами, и претенденты 
н а власть обращались за поддержкой то к 
французам , то к англичанам . В 1766 Ост-
индской компании удалось заставить ни-
зама подписать союзный договор, фактиче-
ски превращавший его в вассала компании. 
В 1799 низам сделал территориальные уступ-
к и , а Остиндская к о м п а н и я получила право 
дерясать в Г. свои войска д л я охраны госу-
дарства . В 1853, в виде компенсации за рас-
ходы по содержанию войска , англичане до-
бились от низама уступки одной из богатей-
ш и х частей Г . — Б е р а р а . Трений с англича-
нами низамы всячески старались избегать: 
они п р о я в л я л и полную лойяльность к ним 
и во время восстания 1857—58 и полвека 
спустя—во время империалистской войны. 

ГАЙДЕР-АЛМ (Hyder)(oK. 1722—82), один 
из самых способных мусульманских прави-
телей Индии, р а д ж а Майсура, самый силь-
ный и искусный враг британского захвата 
Индии в 18 в . В своих владениях улучшил 
финансы, создал регулярное войско, воору-
женное огнестрельным оруясием, завел ар-
тиллерию. Он захватил соседние владения, и 
правительство Остиндской компании, встре-
воженное его успехами, начало с ним войну, 
втянув в нее и соседних с Г.-А. владетелей. 
Война (1766 — 69), шедшая с переменным 
успехом, закончилась мирным договором о 
взаимной поддержке, не выполнявшимся 
англичанами. В 1780 Г.-А. в союзе с фран-
цузами начал новую войну против англи-
чан. Первоначальные серьезные успехи Г.-А. 
сменились затем поражениями, после кото-
рых он вскоре умер. 

ГАЙДН (Haydn) , Иоган Михаил (1737— 
1806), брат Иосифа Гайдна, австр. компози-
тор и виртуоз на органе. В области культо-
вой и инструментальной музыки оказал свои-
ми композициями (часть к -рых была издана 
под именем его брата , а другая включена бы-
л а в сочинения Моцарта) несомненное влия-
ние на юного Моцарта и К . М. Вебера (сво-
его ученика) . Не будучи особенно выдаю-
щимся и известным композитором, Г. , одна-
ко, занимает вполне своеобразное место в 
к р у г у тех инструментальных мастеров гайд-
но - моцартовского направления , которые, 
н а р я д у со своими гениальными современни-
ками, п р и н я л и участие в деле разработки 
симфонической формы, столь быстро развив-
шейся в конце 18 века . 

Лит.: E n g l J . Е. , Zum Gedenken J. M. Ilaydns, 
Salzburg, 1 906; S о h m i d О., J. M. Haydn. Sein 
Leben und Wirken, Langensalza, 1906; К l o h K . M . , 
Drei musikalische Biedermänner, Ulm, 1911. 

ГАЙДН (Haydn) , Иосиф (1 апр. 1732—31 мая 
1809), один из крупнейших нем. (австр.) 
композиторов, оказавший большое влияние 
на развитие европейской инструментальной 
музыки. Сын сельского ремесленника (отец 
был каретником) , Гайдн родился в нижне-
австрийской деревне Р о р а у (Rohrau) на 
Лейте . В возрасте 8 лет был отдан певчим 
в хор при соборе св. Стефана в Вене, где по-
л у ч и л нек-рое, правда , скудное, музыкаль-
ное и общее образование. Сочинять музыку 
начал рано, руководствуясь , гл . обр. , образ-
цами духовных композиций, к-рые ему при-
ходилось исполнять в церкви , а т а к ж е ин-
струментальными произведениями, слышан-
ными им в придворных и частных концертах 
тогдашней Вены. В 1749, когда голос маль-
чика стал вследствие перелома меняться , он 
был выброшен на улицу без всяких средств, 
т . к . о тказался «сопранизироваться», т . е. 
подвергнуться кастрации . Случайная по-
мощь товарища по х о р у спасла его от голод-
ной смерти. Несколько частных уроков на 
клавире и временная слуясба у итал . маэ-
стро llopnopa (см.), в качестве аккомпаниа-
тора , дали Г. материальную возможность 
з а н я т ь с я композицией, к к-рой его влекло 
с ранних лет. В 1752 впервые исполнена его 
оперетта «Новый хромой дьявол», и имя Г . 
стало приобретать известную популярность . 
В 1759 он получил место капельмейстера у 
гр . Морцина. В 1761 Г. перешел на службу 
к кн . Антону Эстергази в Эйзенштате (Вен-
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грия) и в 1766 сделался первым дириже-
ром его оркестра (30 человек) с обязатель-
ством сочинять музыку всевозмоясных ро-
дов, но не опубликовывать никаких произ-
ведений без разрешения Эстергази. Своим 
положением Г., впрочем, был доволен. «Я 
мог—писал он впоследствии—производить 
разнообразные опыты, наблюдать, что про-
изводит впечатление и что ослабляет его, 
исправлять, дополнять, рисковать». Скоро 
имя Г. стало известно не только в Австрии, 
но и в Германии, Франции, Англии, Испа-
нии, Италии. После упразднения капеллы 
Эстергази в 1790 Г. переехал в Вену. Там 

он занимал положе-
ние главы тогдаш-
ней т . н . «классиче-
ской музыкальной 
школы» (см. Вен-
ская школа, в му-
зыке), о чем свиде-
тельствует его проз-
вище «Отец Гайдн», 
был в дружеских 
отношениях с Мо-
цартом, высоко его 
чтившим. В дек. 
1790 Г. предпринял 
поездку в Лондон 
для дирижирова-
ния своими 6 но-

выми симфониями. В Англии он встретил 
восторженный прием. При проезде через го-
род Бонн, на обратном пути из Лондона 
(1792), Г. познакомился с юным Бетховеном, 
к-рый вскоре сделался его учеником (брал 
у него в Вене уроки композиции). Вторую 
поездку в Лондон Г. предпринял в янв. 1794. 
Материальный успех лондонских поездок 
способствовал тому, что последнее десятиле-
тие своей жизни Г. провел в очень хороших 
условиях (в Вене). Наибольший музыкаль-
ный успех доставили композитору две его 
оратории: «Сотворение мира» (1799) и «Вре-
мена года» (1801), написанные под влиянием 
генделевских образцов. Этими произведе-
ниями и рядом культовых композиций Г. за-
канчивает свой творческий путь. 

Своеобразие и огромное историческое зна-
чение Г., пользовавшегося самыми разно-
образными музыкальными формами своего 
времени, основывается, гл. обр., на произ-
ведениях, написанных в сонатной форме. Но-
визна его стиля заключалась в искусстве 
развивать, художественно раскрывать и ви-
доизменять основной напев, извлекая из 
него ряд глубоко содерл{ательных звуковых 
картин. Медленным частям своих произведе-
ний Г., приспособляясь таким образом к со-
натному типу, придал новый вид путем раз-
вития в них вариационного начала. Менуэты 
Г. выдержаны в народном духе, и такой же 
характер носят обычно заключительные ча-
сти его симфоний, заключительные рондо (хо-
роводы), в к-рых вращается упорно повто-
ряемая основная тема. 

В истории пользования инструментальной 
краской Г. сделано таюке очень много. Он 
подготовил те инструментальные ансамбли, 
к-рые наилучшим образомпригодныдля при-
менения к ним сонатной формы. Г. противо-
поставляет распространенному в его время 

клавиру (клавесину, клавикорду) струнный 
квартет как наиболее совершенное соедине-
ние 4 родственных и, все же, в звуковом от-
ношении разнообразных инструментов. Раз-
витие оркестра у Г. в количественном отно-
шении не столь значительно—гораздо важ-
нее то п р о я с н е н и е с т и л я и то ясное 
место, к-рое он дал каждому инструменту в 
ансамбле. Новый тип оркестра, созданный 
Г., дает ему возможность осуществить свой 
уклон к драматическому напряжению. В 
своих симфониях Г. стремился изображать 
различные «моральные характеры», что от-
разилось, м. п. , в тех «программных» загла-
виях, к-рые они получили у его современни-
ков. Таковы, наприм., «Прощальная симфо-
ния» (1772), «Охота» (1780), «Детская симфо-
ния»—с детскими инструментами, «Медведь», 
«Семь слов Спасителя на кресте» (первона-
чально симфония, арраижированная затем 
для квартета и переделанная позднее Ми-
хаилом Г. в ораторию). Вершину симфони-
ческого творчества Г. представляют его, на-
писанные в 1784, «Парижские симфонии» и 
12 «Лондонских симфоний», еще и поныне 
наиболее популярные. Прикоснувшись к об-
ласти вокальной композиции (оратории «Со-
творение мира» и «Времена года»), Г. сумел и 
здесь дать образец несравненной ясности из-
ложения и примеры неоспоримого влияния 
народной музыки. Нужно, однако, отметить, 
что ни в области симфонической музыки, ни 
в квартетной Г. не являлся революционе-
ром формы. Двойной тематизм сонатной фор-
мы, последовательность частей симфонии он 
заимствовал у мангеймцев (см. Мангеймская 
музыкальная школа). С другой стороны, мело-
дика его произведений обнаруживает связь 
с итал. инструментальной музыкой, вместе с 
тем свидетельствуя о сильном влиянии на 
его музыкальную изобретательность народ-
ной песни—не только немецкой, но и сла-
вянской и венгерской. Самое прояснение 
формы и стиля, отказ от полифонических на-
громождений, наконец, обусловивший жи-
вость формы культ контрастов — при бли-
жайшем рассмотрении оказываются тоя^е 
родственными с народными приемами твор-
чества. В этом обстоятельстве сказывается 
связь Гайдна с народом, из которого вышел 
он, а также интерес музыкальных кругов то-
го времени — австрийской знати и город-
ской буржуазии—к народному искусству. 
Именно благодаря простоте мелодического 
содержания гайдновская музыка получила 
массовое распространение, и симфонии его 
сделались любимым репертуарным номером 
концертов эпохи Великой французской ре-
волюции. На этом же основано и распростра-
нение гайдновской инструментальной музы-
ки в начале 19 в. в России, где в эту эпоху 
также пробуждается вкус к народно-песен-
ному началу.—Творчество Г. подготовило, 
т. о., разрыв музык. искусства с атмосфе-
рой салона, с небольшим кружком избран-
ных, и придало ему черты всенародности, 
общедоступности. Бетховен довел эти черты 
до крайней степени выразительности и сде-
лался посредником между Г. и дальнейшим 
развитием всего симфонического искусства. 

Всего Г. написано свыше 100 симфоний, 
11 увертюр, много произведений для орке-



315 ГАЙД-ПАРК—ГАЙДУЦКИЕ ПЕСНИ 316 

стра и камерного состава типа дивертисмен-
тов, 77 струнных квартетов , 35 трио д л я фор-
тепиано, скрипки и виолончели, 3 трио д л я 
фортепиано, флейты и виолончели, 30 трио 
д л я струнных инструментов и др . инстру-
ментального состава, 33 фортепианных со-
наты и др . произведений д л я фортепиано (по 
фортепианной музыке Г . , часто применяемой 
в качестве учебного материала , наиболее по-
пулярны, кроме сонат, его f -mol l -ные вариа -
ции) и очень много мелких инструменталь-
ных пьес соло и д л я разных составов (в т . ч . 
много вещей д л я баритонной виолы) .— 
Сверх того, им написаны 24 оперы (не имею-
щие, впрочем, серьезного значения) , р я д 
одно- и многоголосных вещей, 7 опусов сце-
нической музыки , в т. ч . и на тексты Шекс-
пира и Гёте, 4 оратории и много культовой 
музыки . Часть произведений Г. , не указан-
ных здесь, погибла в 1779 во время п о ж а р а 
замка Эстергази. Нек-рые симфонии Г. до 
сих пор сохранились в репертуаре (в осо-
бенности «Оксфордская», «Es-dur-ная», «Мед-
ведь», «G-dur-ная и др . ) , а его квартеты до 
сих пор исполняются в качестве основного 
квартетного репертуара . 

Лит.: Источники для жизнеописания Гайдна—• 
G r i e s i n g e r G. A., Biographische Notizen über 
J . Haydn, Lpz., 1810; M a y г G. S., Brevi notizie 
istoriche délia v i ta e delle opere di Giuseppe Haydn, Ber-
gamo, 1809; D i e s A. C., Biographische Nachrichten 
von J . Haydn, Wien, 1810; лучш. биография Г.—Р о h 1 
С. F. , Joseph Haydn , 2 B-de, Lpz. , 1923. Главнейшие 
монографии о Г.—S с h m i d t L . , J . Haydn, 3 Aufl. , 
В. , 1914; В r e n e t M., J . Haydn, в серии «Maî-
tres de la musique», P. , 1909; S e h n e r i c h A., 
J . Haydn und seine Sendung, Wien, 1921; H a d o w 
W. , A Croatian Composer, London, 1897; L a M a r a , 
J . Haydn , 7 Auflage, Lpz., 1920. Русских моногра-
фий о Г. нет. Общие сведения о нем можно почерп-
нуть из руководств по истории музыки: Саккетти, Са-
банеева, Кочетова, Браудо. Браудо. 

ГАЙД-ПАРК (Hyde-Pa rk ) , обширный п а р к 
в Лондоне, традиционное место митингов. 
См. Лондон. 

ГАЙДРОП, пеньковый канат , 4—5 и более 
см диаметром, применяемый в воздухопла-
вании. П р и в я з а н н ы й верхним концом к гон-
доле аэростата, Г . свешивается вниз на дли-
н у 50—100 м; ложась н а землю при посадке, 
играет роль к а к бы сбрасываемого балласта , 
что уменьшает скорость снижения , тормазя 
в то ж е время поступательную скорость 
аэростата . 

ГАЙДУК, разъезд в 9 км к С. -З . от Ново-
российска в Черноморском округе Северо-
К а в к а з с к о г о к р а я . Цементный завод с чис-
лом рабочих свыше 300 ч . (1925). 

ГАЙДУКИ ( п р а в и л ь н е е — х а й д у к и , вен-
гер.—-погонщики), первоначально пастухи 
на С. Б а л к а н с к о г о п-ова; в 17 в .—партиза -
ны в Венгрии, сорганизовавшиеся в отряды 
д л я борьбы с т у р к а м и и получившие в 1605 
землю, на к-рой образовали Гайдукский ок-
р у г с гл . г . Дебреценом, ныне—венг. коми-
тат Гайду . Г . сформировали и пополняли 
пограничную стражу . В конце 17 в. теряют 
свою самостоятельность к а к войсковая часть. 
У ю ж . славян Г. '—люди, уходившие в горы 
и леса и собиравшие там «четы» д л я борьбы 
с турками , любимые герои южно-славянско-
го эпоса. В России термин Г . появился во 
времена гетманов: Г. составляли их личную 
охрану ; при Петре I Г-ами назывались кон-
ные л а к е и и слуги вельмож. П р и рус . импе-

раторском дворе Г . к а к выездные лакеи им-
ператора и императрицы сохранились до 
Февральской революции. 

ГАЙДУКОВ, Николай Михайлович (1874— 
1928), ботаник, проф. в Иваново-Вознесен-
ске, с 1924—в Минске. И з многочисленных 
работ Г . особенно в а я ш ы работы по водо-
рослям. Исследования Г. по т . н . «хромати-
ческой адаптации» водорослей, проведенные 
точным спектрофотометрическим методом, ус-
тановили, что при культуре в окрашенном 
свете сине-зеленые водоросли принимают до-
полнительную окраску к цвету падающих 
лучей. Это явилось экспериментальным под-
тверждением теории Энгельмана (у к-рого и 
производил Г. свои работы) о значении цвета 
в процессе ассимиляции растением угле-
кислоты, чем определяется распространение 
морских водорослей в глубину (красные во-
доросли, напр. , преобладают на глубине, где 
господствуют дополнительные к красному 
зеленые и синие лучи). Г . много работал 
т а к ж е по применению ультрамикроскопа в 
ботанике (и в биологии вообще). Эти работы 
проведены им на фабрике Цейсса , где он слу-
ж и л в течение р я д а лет; в последние годы 
Г . з анимался т а к ж е теоретическими вопро-
сами биологии, я в л я я с ь в них последовате-
лем Негели (см.). 

Главные работы Г. по хроматической адаптации 
напечатаны в «Ботанических Записках», СПБ, 1903; 
по ультрамикроскопии—в «Трудах С.-Петербургско-
го Общества Естествоиспытателей», 1921. 

ГАЙДУЦКИЕ ПЕСНИ, составляют до-
вольно заметный отдел балканской эпиче-
ской поэзии; в них воспевались герои («юна-
ки», «момки», румын, ha idu t i ) к а к руково-
дители борьбы социальных низов против на-
ционального бесправия и крепостного гнета, 
усилившихся на Балканском п-ове после за-
воевания его турками . Поэтому территория 
распространения Г. п. очень велика: они пе-
лись и в Боснии, и на Далматинском побе-
р е ж ь и , и во многих местах Болгарии; в Гре-
ции разные виды гайдуков получили на-
звание «клепты», или «клефты» (собственно— 
вор , позднее—удалец и герой). Обычно Г. п. 
отраясают узкие интересы той местности, в 
к -рой они возникли; тем не менее, «харам-
баши» сербских песен и «воеводы» болгар-
ских имеют много общих типических для 
них черт: верность своим товарищам, страх , 
к-рый они внушают туркам (наприм. , серб-
с к а я песня «Костреш-харамбаша», болгар-
ская—«Страхил-войвода»), однородность при-
чин, побудивших героя уйти в гайдуки, и пр . 

В южно-славянских песнях выступают и 
ж е н щ и н ы - г а й д у к и , своим бесстрашием не 
уступающие муясчинам («Бояна-войвода», 
«Драганка хайдутка») . 

Е с л и старейшие Г. п . преимущественно 
воспевают борьбу за национальную незави-
симость, нападения на турецких чиновников, 
собирающих подати, и т. п., то позднее в пес-
н я х начинает отражаться борьба за интере-
сы угнетенного южно-славянского крестьян-
ства. В них у ж е гайдуки нападают и на сво-
их богатых сородичей-торговцев и даже на 
всяких путников, попадающихся им навстре-
чу . Особенно я р к о социальные противоре-
ч и я представлены в болгарской песне «Стоян-
войвода». Расцветом Г . п . в сербско-хорват-
ских землях были 16 и 17 в в . — У румын, со-
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хранивших, несмотря на турецкое влады-
чество, и местную аристократию, Г. п . носят 
еще яснее выраженный социальный х а р а к -
тер. Гайдуки борются не только против ту-
рок, но нередко и против местных бояр и 
просто против «богатых». 

Несомненно, что и в Сербии, и в Болгарии , 
и Румынии Г. п. заменили собою более ста-
рую эпическую поэзию, но тогда к а к д л я 
сербских песен процесс этого перехода срав-
нительно легко проследить, д л я болгарской 
эпической поэзии этого сделать не удается , 
в виду утраты болгарами подавляющего боль-
шинства своих старых песен. В Сербии воз-
никновение их относится к 15 в . Б о л г а р с к и е 
песни воспевают «воевод», деятельность ко-
торых относится к значительно более позд-
нему времени; болгарский эпос не так отде-
лан с внешней стороны, в размере допускает 
колебания от 5- до 15-сложного стиха . 

Лит.: В у к и Н е в и Ъ М., Горски Хагоуци, Зе-
мун, 1893; J a g i é V. , Die südslavische Volksepik 
vor Jahrhunder ten , «Archiv für slavische Philologie», 
В. IV, 1880; А н г е л о в Б . и А р н а у д о в M., 
История на българската литература, том I , София, 
1922; П о п о в и ч П. , Обзор истории сербской 
литературы, СПБ, 1912. Тексты песен в издании: 
В. Караджича, тт. I , I I I , VI и VII , Загреб, 1861, Е л . 
Янковой, Пловдив, 1908, и др. в. Чернобаев. 

ГАЙЕЦ ( I layez) , Франческо (1791—1881), 
представитель романтического направления 
живописи в Италии, портретист, историче-
ский живописец и литограф. Учился в Вене-
цианской академии. Ранние вещи Г . («Jlao-
коон» в Брере , Милан, 1812) классичны и 
театральны. Коренная перемена в художе-
ственных взглядах Г. происходит в 1818, 
когда он создает первую романтическую к а р -
тину «Прощанье Пьетро Росси с семьей». 
Необычайная популярность его картин объ-
ясняется тем, что он черпал темы своих ком-
позиций из исторических преданий и к а з а л -
ся современникам знаменосцем романтизма, 
своеобразно сочетавшим римский класси-
цизм с колоритом венецианцев. Много лет 
наполнял Г. миланские и заграничные вы-
ставки крупными полотнами с массой фигур . 

Из его картин наиболее известны: «Двое Фоскари», 
«Казнь Марино Фальери» (в Брере), «Последние ми-
нуты Марии Стюарт», «Взятие Иерусалима» (Акаде-
мия, Венеция). Портреты («Манцони», «Кавур» и осо-
бенно «Автопортрет», написанный им 88 лет от роду) 
характеризуют его талант с наиболее выгодной сто-
роны. Интересны изданные в 1890 в Милане богатые 
анекдотическим содержанием биографические замет-
ки—«Воспоминания» Г., доведенные до 1838 и запи-
санные под его диктовку в период 1869—75 (Le mie 
memorie det tate da Fr . Hayez, под редакцией G. Carot-
t i) . В 1890 ему поставлена бронзовая статуя в Милане. 

ГАЙКА, деталь с внутренней резьбой, на-
винчиваемая на болт и с л у ж а щ а я для закре-

пления машинных частей. Фор-
ма Г . обычно шестигранная , ре-
ж е квадратная , более простая, 
но менее удобная для заверты-
вания ключом. Д л я специаль-
ных креплений употребляются 
Г. более сложной специальной 
формы. У нас общесоюзным 
стандартом (ОСТ 144—147)при-
няты шестигранные и квад-
ратные Г . высотой Л = 0 , 8 D 
(D—диаметр болта) с одной 

фаской (см. рис.) . Основные размеры гай-
ки берутся в зависимости от диаметра 
болта. Вышеуказанные наши стандарты 
дают эту зависимость в цифрах к а к д л я Г . 

D, ~ 0,955. 

с резьбой Витворта , т а к и д л я метрической 
резьбы. Изготовляются Г . или непосред-
ственно штамповкою или проковкою, с по-
следующим пробиванием отверстия в горя-
чем состоянии. Н а р е з к а резьбы и обработка 
граней выполняются вручную или, при из-
готовлении больших партий, н а специаль-
ных станках . Наиболее употребительным 
материалом д л я изготовления Г . я в л я е т с я 
железо , далее сталь и медь, реже чугун и 
бронза . С. Ч. 

ГАЙЛЕНД-ПАРК (H igh l and Pa rk ) , бы-
стро растущий фабричный пригород г . Де-
тройта (см.) в Соед. Штатах Сев. Америки. 

ГАЙЛЕНДС (h igh land—нагорье) , англ . 
название северного нагорья Шотландии. 
См. Великобритания, экономико-географи-
ческие районы. 

ГАЙМ ( Н а у т ) , Рудольф (1821—1901), вы-
дающийся нем. историк литературы, автор 
ряда больших монографий, посвященных 
крупнейшим течениям в нем. литературе и 
философии. Особенность его исследований— 
огромная эрудиция , использование богатых 
сырых Материалов, чрезвычайная осторож-
ность в выводах и обобщениях. Но эти до-
стоинства иногда переходят в недостатки, и 
увесистые томы Г . чаще походят на собра-
ния материалов , чем на проработанное и 
продуманное исследование, связанное одной 
основной мыслью. Т р у д ы Г . я в л я ю т с я образ-
цами нем. гелертерства. Особенно характер -
на в этом отношении его «Романтическая 
школа». Автор не выделяет тех литератур-
ных особенностей и тех идей, к-рые типичны 
д л я романтизма и дают право говорить об 
этом крупном литературном движении к а к о 
школе , резко отличающейся от классицизма 
и реализма . Более стройной композицией от-
личаются работы, посвященные отдельным 
писателям—Гумбольдту , Гегелю, Шопенгау-
еру, в особенности Рердеру , монография о 
к-ром принадлежит к числу лучших трудов 
Г. Несмотря на указанные выше недостатки, 
исследования Г . до сих пор не утратили сво-
его значения . 

Основные работы Г. : Hegel und seine Zeit, В . , 
1857 (сокращенный рус. пер.: Гегель и его время, 
СПБ, 1861); Arthur Schopenhauer, В., 1864; Die roman-
tische Schule, В., 1870, перепеч. 1902 (рус. пер.: Ро-
мантическая школа. Вклад в историю немецкого 
ума, М., 1891); Herder nach seinem Leben und seinen 
Werken dargestellt , 2 B-de, Berlin, 1877—85 (русский 
перевод: Гердер. Его жизнь и сочинения, 2 тт., 
Москва, 1888), и др . 

ГАЙМЕРЛЕ (Haymer le ) , Генрих К а р л 
(1828—81), австр. дипломат. Участвовал в 
студенческом движении 1848 и з а участие 
в нем едва не был расстрелян . С 1850 Г . 
стал с л у ж и т ь по дипломатич. ведомству. 
После войны с Данией (1864) вел с ней мир-
ные переговоры, после Австро-прусской вой-

. ны (1866) т а к ж е участвовал в мирных пере-
говорах, был послом в Афинах, Гааге , Ри -
ме; на Берлинском конгрессе был одним из 
представителей Австро-Венгрии, а в 1879 
заместил Андраши на посту австро-венгер-
ского министра иностранных дел. К а к и 
его предшественник, был сторонником рас-
ширения Австрии на Б а л к а н а х и тесного 
сближения ее с Германией. 

ГАЙ МОРИТ (Highmori t i s ) , воспаление сли-
зистой оболочки гайморовой полости (см.), 
вызывается обычно переходом воспале-
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ния со слизистой оболочки носа и реже— 
с корней коренных зубов, близко располо-
женных от гайморовой полости. Г. бывает 
острый и хронический. При остром Г. на-
блюдается закладывание носа, боли в обла-
сти щеки и лба, припухлость щеки и выделе-
ние из одной ноздри гноя (гнойный Г.) или 
слизи (катарральный Г.). Иногда—повыше-
ние t°, озноб и плохое общее самочувствие. 
Хронический Г. нередко протекает скрытно, 
и часто единственным признаком является 
одностороннее выделение из носа. Лечение 
в острых случаях—постельное содержание, 
компрессы на щеку, аспирин, промывание 
гайморовой полости через нос. При хрони-
ческом Г. лечение оперативное. 

ГАЙМОРОВА ПОЛОСТЬ (antrum High-
mori , по имени англ.анатома Гаймора,1613— 
1685), парная полость, емкостью ок. 15 см\ 

помещающаяся в 
теле верхнечелю-
стной кости (см. 
Череп). На вну-
тренней, обращен-
ной к носовой по-
лости, стенке Г. 
п. имеется отвер-
стие, сообщающее 
ее с полостью но-
са; т. о., Г-ы п-и 
являются прида-
точными воздухо-
носными полостя-
ми носа. Г. п. 

Распил лицевой части черепа в ы с т л а н а СЛИЗИ-
через глазницу и гайморову СТОЙ о б о л о ч к о й . 

лость,ТЬ2—п^адняя>°стенка~ Ф и з и о л о г и ч е с к о е 
з—резцы, 4—клык, 5 и 6— з н а ч е н и е Г - о й п . 
малые коренные, 7, 8 и 9— ТОЧНО н е и з в е с т н о ; 
большие коренные, 10—от- „о.™,-. , , ,™ „ т п „ „ „ 
верстие, ведущее в полость в о з м о ж н о , ч т о о н а 
носа, 11—глазничная стенка, с л у ж и т д л я с о г р е -

вания вдыхаемого 
воздуха и облегчает вес лицевого скелета. 
Заболевания Г. п. : чаще — воспаления (см. 
Гайморит), реже — кисты и фибромы. 

ГАЙНАУ (Haynau) , Юлиус Якоб (1786— 
1853), австр. фельдмаршал; сын курфюрста 
Вильгельма I Гессенского, участник войн 
против Наполеона. В 1848, когда вспыхнула 
революция в Италии, был назначен комен-
дантом крепости Вероны. В ночь с 24 на 25 
июля послал, по своей инициативе, подкреп-
ления австр. армии в Сомма-Кампанью, 
оказав тем крупное содействие победе авст-
рийцев в решительной битве при Кустоцце, 
которая явилась поворотным моментом в 
итальянской революции. Подавляя освобо-
дительное движение в Бергамо, Брешии и 
Ферраре, запятнал себя чудовищными звер-
ствами. В мае 1849 Г. был послан на распра-
ву с Венгерской революцией, после разгрома 
к-рой Г. начал ясестокие преследования про-
тив участников движения, сопровождавшие-
ся массовыми казнями (особенно в Пеште и в 
Араде в окт. 1849), конфискациями имуще-
ства и т. д. , чем в конце-концов было сму-
щено даже само австрийское правительст-
во, отозвавшее Г. в июне 1850. За зверские 
подвиги Г. итальянцы звали его «бритвой 
Радецкого», «брешианской гиеной», венгер-
ц ы — «кровопийцей», во Франции и Анг-
лии—«мясником». Путешествие Гайнау по 

Европе в 1850 вызвало целый ряд демон-
страций, направленных против него. 

ГАЙ H ДЛИ (Hindley), фабричный город 
в англ. графстве Ланкашир, близ г. Уиген; 
23.563 яг. (1921). Хлопчатобумажные фабри-
ки, в окрестностях—каменноугольные копи. 

ГАЙ H ДМ АН (Hyndman), Генри Мейерс 
(1842—1921), основатель и вождь англ. с.-д. 
Происходил из богатой буржуазной семьи, 
некогда «мародерствовавшей» (собственное 
выражение Г.) в Ирландии (дед Г. владел 
крупными невольничьими плантациями в 
колониях). Отец Г., однако, уже больше 
занимался замаливанием грехов и потра-
тил 150 тыс. ф. ст. на церкви, оставив сы-
ну лишь скромное, по англ. понятиям, со-
стояние. Окончив ун-тет в Кембридже и ис-
пробовав свои силы в журналистике (в ка-
честве корреспондента при друлшне Гари-
бальди в походе 1866), Г. тоже в конце-кон-
цов занялся «делами» на лондонском, па-
рижском и отчасти ныо-иоркском рынках, 
где его невысокая, плотная фигура с боль-
шой развевающейся бородой, облаченная в 
традиционный черный редингот и увенчан-
ная цилиндром, была очень хорошо известна 
в течение почти полустолетия. Надо пола-
гать, однако, что «мародерские» способности 
Г. были невелики; отчасти, несомненно, ему 
мешала его социалистическая репутация; 
во всяком случае, богачом он никогда 
не был, а временами—в особенности, когда 
движение потребовало у него больших 
жертв—он даже ну-
нсдался. Со времени 
своего итальянского 
«похода» Г. стал ин-
тересоваться поли-
тикой и, в частности, 
стал пламенным по-
борником идеи на-
циональности (Мад-
зини, к-рого он один 
раз встретил, стал Щ Ц*̂  

его идолом), что, од- BfA 
нако, не помешало 
ему присоединиться 
к Биконсфильду и 
выступать противником Гладстона по вопро-
су о балканских славянах и войне с Россией 
(1877—78). Причиной этого была несомненно 
его фамильная торийская закваска, хотя Г. 
и скрывал ее под видом глубокого недове-
рия к искренности Гладстона и ненависти к 
России как воплощению деспотизма. Ярым 
антилибералом Г. оставался всю жизнь, и к 
социализму он пришел от той социальной 
разновидности торизма, представители ко-
торой некогда боролись за фабричное законо-
дательство, сочувствовали чартизму и, в ли-
це Байрона, рукоплескали греческой борь-
бе за независимость. Эта торийская подопле-
ка осталась в социализме Г. навсегда. Она 
делала Г. руссофобом и туркофилом, меша-
ла его национальным симпатиям перерасти 
в интернационализм и даже впоследствии, 
когда он стал марксистом и соц.-демократом, 
не дала ему усвоить интернациональную 
сущность социализма. В частности этим объ-
ясняется, что, борясь всю жизнь за освобо-
ждение Индии, Г. в своих требованиях не 
шел дальше . самоуправления в пределах 
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Британской империи; что относительно са-
мой Британской империи его взгляды своди-
лись к тому, что колонии все же нуждаются 
в какой-то «легкой» опеке, что при настоя-
щих условиях всякая другая опека была бы 
хуже английской и что после свержения ка-
питализма в Англии Британская империя 
сможет быть преобразована в дружную се-
мью народов. Возмущаясь английским ка-
питализмом, Г. все же считал капиталистиче-
скую Англию, благодаря ее традиционным 
«свободам», выше других стран и народов, 
исключая разве «демократическую» Фран-
цию, к-рую он обоясал даже в ее реваншист-
ском аспекте (он особенно высоко ставил 
Клемансо), как это выявилось во время дела 
Дрейфуса, к к-рому он относился с плохо 
прикрытым недоброжелательством. Фактиче-
ски Г. всю жизнь оставался «патриотом» и 
не стеснялся, ко всеобщему скандалу между-
народной с.-д-тии, не предвидевшей еще сво-
его будущего ренегатства, отстаивать силь-
нейший флот для Англии в целях «защиты» 
от посягательств герм, деспотизма и во всех 
перипетиях борьбы с Германией безоговороч-
но становиться на сторону Антанты. Между 
тем, Г.уясе с начала 80-х гг. считал себя мар-
ксистом. Он впервые прочел тогда первый том 
«Капитала» (во франц. переводе), познако-
мился с Марксом и часто у него бывал. Маркс 
ему чрезвычайно импонировал, и «Капитал» 
вместе с «Первобытным обществом» Морга-
на и поэмой Шелли «Освобожденный Проме-
тей» он признавал тремя книгами, оказав-
шими на него наиболее глубокое впечатление 
в я-сизни. Впрочем, знакомство Г. с Марксом 
оказалось непродолжительным; в предисло-
вии к первому своему социалистическому со-
чинению «England for A l b («Англия для 
всех»), в к-ром он изложил свои новые взгля-
ды, Г. упомянул, не называя Маркса по име-
ни, что он обязан теориями, развитыми в 
двух его главах о «Труде и Капитале», одно-
му «великому мыслителю и оригинальному 
писателю», чьи труды, он надеется, станут 
доступными английской публике в недалеком 
будущем. В личном письме к Марксу Г. из-
винялся в некорректности, объясняя ее тем, 
что его, Маркса, имя весьма непопулярно в 
Англии, что англичане не любят учиться у 
иностранцев, и т. п. Маркса эта оскорбитель-
ная трусливость глубоко задела, и он по-
рвал знакомство с Г. Г. до конца своих дней 
не мог примириться с этим разрывом и по-
чему-то приписывал его злым наветам Эн-
гельса, к-рого он ни до этого, ни после ни 
разу не видал, но к-рого он за это вознена-
видел (хотя и признавал его достойным со-
трудником Маркса). Книжка Г., однако, бы-
ла по тем временам неплоха и легла в основу 
программы «Демократической федерации», 
которую Г. основал в июне 1881 с помощью 
горсточки друзей после того, как сделанная 
им в личной беседе с Биконсфильдом наив-
ная попытка склонить старого авантюриста к 
переключению торизма на социализм окон-
чилась неудачей. Программа «Демократиче-
ской федерации» не была еще социалисти-
ческой, ограничиваясь такими мерами, как 
национализация земли и транспорта, введе-
ние в палату лордов колониальных предста-
вителей (первый намек на имперскую феде-

рацию), установление восьмичасового рабо-
чего дня, бесплатное школьное обучение и 
самоуправление для Ирландии и Индии. 
Через три года, однако, федерация была 
преобразована в «Социал-демократическую 
федерацию» с откровенно социалистической 
платформой. Отныне Г. выступает в качестве 
вояедя с.-д-тии в Англии и руководит ею в те-
чение всего дальнейшего периода своей жиз-
ни. Время для такого движения было весьма 
неблагоприятное: это была пора глубокого 
застоя и сильного понижения классового со-
знания англ. пролетариата (см. Великобри-
тания, исторический очерк, 1875—1905), и 
даже при лучшем руководстве (сам Энгельс 
пытался его дать) соц. движение не имело 
больших шансов на вовлечение в свое русло 
широких рабочих масс. Однако, нельзя не 
признать, что руководство Г. было из рук вон 
плохим. Глубоко убежденный и преданный 
своим идеям, готовый на всякие жертвы, не-
утомимый агитатор с незаурядными оратор-
скими и литературными способностями, враг 
капитализма и капиталистических партий, 
ярый противник соглашательства в рабочих 
рядах, неустанный пропагандист классовой 
борьбы, Г., однако, был совершенно неспо-
собен мыслить диалектически (и в теории 
даже он принимал диалектический и истори-
ческий материализм с «оговорочками» идеа-
листического характера) и, считая, напр., 
всю организованную рабочую массу безна-
дежно погрязшей в оппортунизме и корруп-
ции, отмежевывался от нее вместе со своей 
партией. Он осуждал стачечную борьбу как 
«бесполезную» и лишь отвлекающую рабочий 
класс от «настоящей» политической классо-
вой борьбы, а когда возникла рабочая пар-
тия, делавшая установку именно на поли-
тическую борьбу, Г. отверг и ее, т. к . она 
программно не признавала классовой борь-
бы. Правда, Г. обращал много внимания на 
работу среди неорганизованных и безработ-
ных, но и эта работа не столько увязывалась 
им с ближайшими нуждами этих масс, сколь-
ко направлялась в сторону бунтарства и 
устрашения правящих классов, что, в то-
гдашней, совершенно нереволюционной об-
становке, вело лишь к беспорядкам и стыч-
кам с полицией, арестам и судебным пресле-
дованиям. Фактически Г. усматривал борь-
бу за социализм, гл. обр., в пропаганде его, 
надеясь со временем убедить рабочий класс 
в преимуществах социализма перед капита-
лизмом. Неудивительно, поэтому, что «С.-д. 
федерация» оставалась оторванной от масс и 
сильно отливала сектантством. Все ее мно-
гочисленные попытки на протяжении дол-
гих лет провести хотя бы одного своего 
представителя в парламент не удавались, и 
сам Г. терпел поражение за поражением. В 
этом последнем обстоятельстве, несомненно, 
виновны были и личные дефекты Г. — его 
чрезвычайная самоуверенность, апломб и 
самолюбие,-—затруднявшие работу с ним 
всех, у кого была хоть тень самостоятельно-
сти в характере, и создававшие ему непопу-
лярность в близких и дальних кругах. В 
частности, самолюбием Г., соединенным с не-
которым снобизмом, следует объяснить то, 
что не только Энгельс, открыто и резко кри-
тиковавший его марксизм и его руководство 

Б. С. Э. т. XIV. 11 
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партией, но и вообще видные вожди между-
народной с.-д-тии, недостаточно, по его мне-
нию, расценивавшие его политические талан-
ты и теоретические познания , не пользова-
лись любовью Г . Его друзьями , к -рых он не-
изменно восхвалял , состояли деятели дру-
гих партий и школ—анархисты вроде Кро-
поткина, радикалы вроде Клемансо, и, в 
предпочтение всем русским с.-д-там, русские 
эсеры. Эти и подобные странности вызывали 
недоумение в его собственной партии, к -рая , 
правда , повиновалась ему, но в к-рой все яхе 
его популярность и авторитет далеко не были 
абсолютными и не выдерживали испытания 
в критические моменты. Т а к , его «марини-
стическая» агитация всегда наталкивалась 
на сильную оппозицию в р я д а х партии; оди-
наковым образом вызывали сильный отпор 
его германофобские вылазки . Во время вой-
ны с бурами его двусмысленная позиция 
привела к поражению его на выборах в Ц К 
партии; точно так ж е , во время империали-
стской войны, переход Г. на оборонческую 
позицию, увлекший за собой всю головку 
партии, о к а з а л с я настолько неприемлемым 
д л я партии в целом, что она на съезде 1916 
не постеснялась исключить Г. и его едино-
мышленников из своих рядов . 

Б е з сомнения, Г . был самый активный и 
деятельный член партии, много выступал и 
много писал, а к к у р а т н о посещал заседания 
и съезды и долгие годы за свой счет содер-
ж а л еженедельный центральный орган пар-
тии «Justice». Он принимал участие во всех 
международных конгрессах и был инициа-
тором создания в 1900 Международного со-
циалистического бюро, но, отчасти по у к а -
занным выше причинам, Гайндман заметной 
роли в международном движении не играл , 
а на Копенгагенском конгрессе 1910 даже 
вышел из состава бюро. Империалистская 
война застала Г. , не в пример другим рене-
гатам, вполне «подготовленным»: он сразу 
выступил против Германии и за Антанту. 
Правда , Г . не занимался агитацией за всту-
пление в армию, к а к то делали многочислен-
ные другие «социалистические» и рабочие 
вожди из бывших пацифистов; он позволял 
себе даже критиковать реакционные дей-
ствия правительства и требовать мер пресе-
чения хищничества капиталистическ. клас-
са, обиравшего казну и рабочих. Вследствие 
такого недостатка «патриотизма» Г . не достиг 
той вершины популярности , на к -рую уда-
лось взобраться его менее разборчивым еди-
номышленникам. Он не был, напр. , награ-
жден парламентским мандатом или теплым 
правительственным местом и, когда при вы-
борах представителя от рабочих на Вер-
сальскую мирную конференцию часть прес-
сы выдвинула кандидатуру Г . к а к самого 
старого и авторитетного социалиста, к-рый 
раньше всех видел и бил тревогу по поводу 
германской «опасности», эта честь все-таки 
досталась другому. Тем не менее, Г . стоял 
за войну до победного конца, глумился над 
пацифистами и был возмущен Октябрьской 
Революцией и брестскими переговорами. Он, 
конечно, ровно ничего не понимал в россий-
ской революции, хотя и много писал о ней 
с обычным своим апломбом. Он был за ин-
тервенцию, считая , что русскому народу, 

ж а ж д у щ е м у побить немцев, следует помочь, 
и выразил публичную благодарность извест-
ному шпиону Полю Дюксу , выступившему 
с докладом о большевизме—за что, впрочем, 
был освистан присутствовавшими в зале р а -
бочими. Изгнанный из основанной им п а р -
тии, Г . со своими немногочисленными д р у -
зьями основал организацию, называвшую се-
бя сначала «Нац. соц. партией», а затем вер-
нувшуюся к старому названию «Социал-де-
мократическая федерация», с которой он 
работал до самой своей смерти. 

Г. написал великое множество статей, гл. обр. 
в «Justice», и немалое количество книг. Таковы: «Eng-
land for All» (1881), «The Historical Basis of Socialism 
in England» (1883), «The Bankruptcy of India» (1886), 
«Commercial Crises of the 19-th Century» (1892)—опи-
сательного характера. «The Economics of Socialism» 
(1896), «The Record of an Adventurous Life» (1911), 
«Further Reminiscences» (1912), обе последние—авто-
биографические, поверхностно написанные, «The Fu tu -
re of Democracy» (1915),«The Awakening of Asia»(1919> 
(написана в 1917, но задержана цензором до конца 
войны), «Clemenceau. The Man and his Time» (1919), 
«The Evolut ion of Revolution» (1920)—все изданы а 
Лондоне. Пи одна из этих книг не представляет науч-
ной ценности; в большинстве случаев они иредставляют 
удобочитаемую популяризацию основных социологи-
ческих воззрений Маркса и Моргана и пересказы 
работ Бельфорта Бакса , которого Г. считал большим 
философом и историком. 

Лит.: Основными источниками для биографии Г. 
являются упомянутые выше два тома: «The Record of 
an Adventurous Life», L. , 1911, и «Further Reminis-
cences», L., 1912; биография-панегирик о нем напи-
сана ничего не понявшим ни в Г., ни в марксизме 
Гульдом: G o u l d F. J . , Hyndman. Prophet of So-
cialism, L. , 1928. ф . Ротштейн. 

ГАЙНИХЕН (Hainichen) , гор. в республи-
ке Саксонии, на железной дороге Хемниц— 
Мейсен; 7.824 ж и т е л я (1925). Гайнихен 
известен производством шерстяных тканей, 
особенно фланели. 

ГАЙ НИШ (Ha in i sch) , Михаель (род. 1858), 
австр . политический деятель и экономист. 
Ученик Шмоллера и Ад. Вагнера (см.). Пер -
вый президент Австрийской республики, из -
биравшийся на этот пост дважды (в 1920 и 
1924; ушел в отставку в дек. 1928). Поли-
тик , близкий к умеренному направлению в 
австрийском социализме, знаток рабочего 
вопроса , Г . распространял в Австрии идеи 
а н г л . «фабианцев» (см. Фабианское обще-
ство). Будучи сельским хозяином-практи-
ком, Г . к а к президент Австрийской респу-
блики стремился , в противовес протекцио-
нистской политике государств, образовав-

. шихся на территории б. Австро-Венгрии, 
поднять с . х -во , чтобы поставить Австрию в 
независимое от них положение в отношении 
сырья и продовольствия. 

«ГАЙHT» (Сегодня), еигеднев. газета, из-
д а ю щ а я с я в г . Варшаве на евр. я з . с 1908. 
Основана и редактируется С. Яцканом. «Г.» 
я в л я е т с я типичным представителем т. н . 
«желтой прессы». После империалистской 
войны, в связи с распространением среди 
евр . мещанской массы сионистских иллю-
зий , газета ориентировалась в сторону сио-
низма , добившись одно время большого рас-
пространения . В наст, время, под влиянием 
к р а х а сионистских идей и настроений, ти-
р а ж и влияние «Г.» резко понизились. 

ГАЙ-ПИН, город в китайской провинции 
Ч ж и - л и , правильнее Кай-пин (см.). 

ГАЙС, Иосиф (р. 1866), профсоюзный де-
ятель Чехо-Словакии. Сын хорошо оплачи-
ваемого рабочего; с 1889 начал работать н а 
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фабрике, принимая активное участие в за-
рождающемся профдвижении Австрии. Б ы л 
председателем организованного им союза ра-
бочих химических предприятий Чехии . Яв-
ляясь одним из активных членов с.-д. пар-
тии, участвовал в качестве делегата ее на 
всех партийных съездах и на конгрессах 
2 Интернационала . Г. входил в Исполбюро 
Амстердамского Интернационала профсою-
зов . После Октябрьской Революции прим-
к н у л к т. н. «марксистской левой» в чешской 
с.-д-тии, участвовал в организации компар-
тии, войдя в состав первого ее Ц К . После ис-
ключения союза химиков, к-рым он руково-
дил , равно к а к и др . революционных проф-
организаций из реформистского общенацио-
нального объединения (см. Чехо-Словакия, 
профдвия{ение), Г. с чрезвычайной энергией 
взялся за создание революционного объеди-
нения профсоюзов, строя его по принципу 
«Единого большого союза» (см.). Созданный 
таким образом в окт . 1922 «Меншациональ-
ный общепрофессиональный союз», генераль-
ным секретарем к-рого был избран Г . , прим-
кнул к Профинтерну, при чем Г. вошел в со-
став его Исполбюро. Происходившие внутри 
союза трения , обусловленные проводимой 
Гайсом политикой чрезмерного централизма 
и крайнего ограничения автономии секций, 
требовали неоднократного вмешательства 
руководящих органов Профинтерна , что в 
конечном итогепривело к решению4конгрес-
са Профинтерна о расширении прав секций 
и установлении коллективного руководства 
Межнациональным общепрофессиональным 
союзом при сохранении централизации кас-
сы и централизованного руководства профес-
сиональным движением (в 1928). Г. не под-
чинился этим решениям и открыто стал на 
путь раскола профдвижения Чехо-Словакии, 
захватив при помощи полиции помещение 
МОС и типографию и устранив избранное 
съездом коллективное руководство МОС. От-
каз Г. подчиниться комиссии Профинтерна , 
созданной для разработки условий соглаше-
ния , привел к исключению Г. из коммуни-
стической партии и из Профинтерна . 

ГАЙС (прав . Г э й с) (Hayes) , Ретерфорд 
Берчард (1822—1893), сев.-амер. политич. 
деятель, девятнадцатый президент САСШ. 
По образованию и основной профессии— 
юрист. С развитием движения против раб-
ства в юя^ных штатах , примкнул к наибо-
лее активным аболиционистам. Когда нача-
лась г р а ж д а н с к а я война (1861—65), вступил 
добровольцем в армию северян и принимал 
деятельное участие в войне. Б ы л членом рес-
публиканской партии, защищавшей в этот 
период интересы крупнокапиталистическо-
го севера Штатов ;в 1864 избран в членыКон-
гресса. Несколько раз был губернатором 
штата Огайо. Избранный в президенты Соед. 
Штатов (1877—81), способствовал примире-
нию южных штатов с режимом, установив-
шимся после гражданской войны, и добился 
увода с юга федеральных войск и восстанов-
ления там местного самоуправления . Много 
работал над вопросами денежного обраще-
ния и реформами в области администрации. 
В июле 1877 подавил революц. движение сре-
ди железнодорожников, послав в охваченные 
стачкой районы федеральные войска . 

ГАЙСИН, город, районный центр Т у л ь -
чинского округа УССР, б. уездный город б. 
Подольской губ. , на р . Соби (приток Юяс. 
Буга ) . Ст. Юго-Зап . ж . д.; 13.766 ж . (1926). 
Свеклосахарный завод, свыше 400 рабочих 
(1925). Остальная промышленность м е л к а я 
(1.250 рабочих в 1923). Типография , элек-
тростанция .—Г. известен с конца 16 века , 
был укрепленным пунктом. 

ГАЙСМАЙР (Gaismayr) , Михаил, один из 
деятелей Крестьянской войны в Германии 
(см.),был вождем тирольского(1525) и зальц-
бургского (1526) восстаний, затем подгото-
в л я л вторжение в Австрию и ю ж . Германию 
и сорганизовал на территории Венециан-
ской республики 8-тысячный отряд немецк. 
эмигрантов. Австр. правительство избави-
лось от опасного революционера при помощи 
наемных убийц (1528). С именем Г . с в я з а н а 
оригинальная революционная программа . Г. 
идет дальше обыкновенных крестьянских 
требований юж. Германии: д л я установления 
полного социального равенства он считает 
необходимым р а з р у ш и т ь городские стены 
(а не только рыцарские замки) и передать 
горное дело и ремесленное производство в ве-
дение народного правительства . Государство 
должно организовать склады товаров , торгу-
ющие «по справедливой цене». Своеобразие 
программы Г . объясняется тем обстоятель-
ством, что крестьяне и горнорабочие Т и р о л я 
и З а л ь ц б у р г а эксплоатировались преимуще-
ственно крупнокапиталистическими торго-
выми и промышленными компаниями. 

ПрограммаГ.пазывалась:«Ба8 ist d ieLandsordnung, 
so Michel Gaismayr gemacht ha t im 1526 Jahr , Januar» 
(В u с h h о 1 t z F . В., v o n , Geschichte der Regie-
rung Ferdinands des Ersten, Urkundenband, S. 651—55, 
Wien, 1838). 

Лит.: Ц и м м е р м а н В., История крестьян-
ской войны в Германии, т. I I I , СПБ, 1868; L e i s t F . , 
Quellenbeiträge zur Geschichte des Bauernaufruhrs in 
Salzburg 1525 und 1526, Salzburg, 1888; W о p f n e r 
H. , Quellen zur Geschichte des Bauernkriegs in Deutsch-
Tirol, Innsbruck, 1908; е г о ж e, Die Lage Tirols 
zum Ausgang des Mittelal ters und die Ursachen des 
Bauernkriegs, L p z . - В . , 1908. 

ГАЙФОНГ, Х а й ф о н г (Ha iphong) , глав-
ный порт франц. колонии Тонкин в Индо-
к и т а е , на одном из рукавов р . Сонг-кой, в 
33 км от Тонкинского з а л и в а ; ок. 100 т . ж . 
(1924). Соединен ж . д. с г. Ганоем. Порт до-
ступен судам с осадкой до 6 м. Крупный 
В Ы Е О З риса ; производство шелковых тканей. 

ГАЙ Я (Gaya) , город в Британской Индии, 
центр одноименного округа в провинции 
Б н х а р и Орисса, ж . -д . у зел ; 67.562 ж . (1921). 
Известный центр паломничества индусов 
(древний храм Вишнупада) . В окрестностях 
сильно развита к у л ь т у р а риса . 

ГАЙЯР, или Г а л ь я p (Gai l lard) , К л о д 
Фердинанд (1834—87), франц. живописец и 
выдающийся гравер , реформатор техники 
резцовой гравюры. Р . вводит в употребле-
ние моделировку мельчайшими и свободно 
комбинирующимися штрихами, п р и б л и ж а ю -
щуюся к работе сухою иглой. Обладая в со-
вершенстве рисунком, Г. воспроизводил с 
исключительной верностью яшвописные и 
скульптурные произведения к а к старых, 
т а к и новых мастеров, у л а в л и в а я наиболее 
существенное в характере и тёхнике ориги-
нала . Работал по преимуществу д л я м е р -
цала «Gazette des Beaux - Arts», выпустив-
шего ряд его прекрасных репродуктивных 
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гравюр. Г а й я р пользовался резцовой техни-
кой и д л я оригинальной гравюры, создав 
несколько совершенно исключительных по 
силе характеристики и мастерству испол-
нения портретов («Лев XI I I» ) , Из картин Г. 
можно отметить «Св. Себастьяна» (в Люксем-
бургском музее). 

Лит : G о n s e L. , Ferdinand Gaillard, «Gazette 
des Beaux-Arts», I , pp . 221—35, 1887; T o u r H. , de 
la, Ferdinand Gaillard, P. , 1888. 

ГАЙЯР СТАРШИЙ (Gai l la rd-père) , Напо-
леон (1818—ок. 1885), франц. революционер, 
башмачник по профессии. П р и м ы к а л к рево-
люционно-коммунистическому течению ба-
бувистов (см. Бабёф). Участник революции 
1848, видный оратор народных собраний в 
П а р и ж е в последние годы Второй империи и 
в дни осады 1870 — 71, активный деятель 
Коммуны 1871, при к-рой занимал пост ру-
ководителя «баррикадной комиссии». П р и 
подавлении Коммуны бежал в Швейцарию, 
откуда возвратился во Францию после ам-
нистии 1880. Умер в большой нужде . 

Лит.: L e f r a n ç a i s G., Souvenirs d 'un ré-
volut ionnaire, Bruxelles, s. a.; В и л ь о м M., В 
дни Коммуны, «Прибой», JI., 1925, 

ГАКАТИСТЫ ( H a k a t i s t e n ) , члены «Союза 
д л я поддерягания немецкой нации в восточ-
ных провинциях» («Verein zur F ö r d e r u n g des 
Deu t sch tums in den Os tmarken» , или , сокра-
щенно, «Deutscher Os tmarkenvere in») , осно-
ванного в 1894. Название свое Г . получили 
от сочетания начальных букв имен трех 
главных основателей Союза, к р у п н ы х поме-
щиков в Познани ,—Ганземана , Кеннемана 
и Тидемана . Направленный против поляков , 
союз Г. настаивал на энергичной германи-
зации польских провинций Пруссии и, рас-
п о л а г а я крупными средствами, содейство-
в а л нем. колонизации этих провинций, а 
т а к ж е оказывал значительное давление на 
правительство. Созданные Г . школы и учре-
ж д е н и я давали профессиональное образова-
ние немцам—жителям польских провинций— 
и подготовляли нем. чиновников . Г. открыли 
р я д контор по приисканию работы и народ-
ных банков, обслуживающих исключительно 
немцев. В предвоенные годы влияние Г. было 
особенно значительно, и в 1914 союз их на-
считывал 54 т . членов. В настоящее время 
он ставит своей задачей поддерживать связь 
между Германией и немцами, живущими в 
Польше , и оказывать этим последним под-
д е р ж к у . Всего насчитывается ок. 20 т. 

ГАК Б PET (нем. H a c k b r e t t , англ. dulc i -
mer , франц . t y m p a n o n , итал sa l te r io tede-
sco), м у з ы к а л ь н ы й инструмент в виде прямо-
угольного или трапецевидного плоского де-
ревянного я щ и к а , сверху к-рого натянуты 
струны, по к-рым ударяют двумя деревян-
ными палочками. Известен еще с глубокой 
древности («псалтирь» у древних евреев, егип-
тян , ассирийцев) . В Европе распространился 
в ср. вв . ; в начале 18 в. его усовершенство-
вал виртуоз ПанталеонГебенштрейт . В Рос-
сии Г. известен под названием «цимбал». В 
наст, время имеет значение в музыке неко-
торых азиатских и европейских народов, 
употребляясь к а к в одиночной, так и в сов-
местной игре . 

ГАККА ( H a k k a , K ' o h k i a s , буквально — 
пришельцы) , одна из китайск . народностей. 
Вместе с другими этническими группами 

(Ляо-цзы, Х о к л о , Яо и др.) я-сивут в про-
винциях Гуан-дун (гл . обр. на С.-З.) и Гуан-
си. Г л а в н а я их масса происходит из провин-
ции Фуцзянь . Я з ы к Г. близок к мандаринско-
му. Г. занимаются земледелием; из их рядов 
вербуются в большом числе китайские «ку-
ли». Руководитель Тайпинского восстания 
Хун-Сюцюань принадлеясал к племени Г. 

Лит. по языку Г.: M а с 1 V e г, Hakka-English 
Dictionary, 1906. А. Иванов. 

ГАК КАРТ (Hackaer t ) , Я н (1629—ок. 1700), 
амстердамск. живописец-пейзажист италья-
низирующего направления . Его характер-
н а я особенность—картины вытянутого фор-
мата, изображающие рощи с высокими ство-
лами деревьев, меяеду которыми тянется 
дорога или стена п а р к а , блестит голубая 
вода и сквозит синее небо; на всем играют 
лучи солнца. Картины Г. далеко ушли от 
национального, типично крестьянского ланд-
шафта Гойена (см.); они праздничны, на-
рядны, оя-сивлены писанными А. ван дер 
Вельде и Лингельбахом сценами охоты и 
кавалькадами, во вкусе новых требований 
разбогатевшей б у р ж у а з и и второй половины 
17 в . , и близки к пейзажу 18 в. Картины 
Г. имеются в ленинградском Эрмитаже. 

Лит.: Ст. G. H о о g e w е г f f ' а в «Allgemeines 
Lexikon der bildenden Künstler», В. XV, Lpz., 1922. 

ГАККЕЛЬ, Я к о в Модестович (p. 1874), 
профессор, изобретатель. Сын инягенера. 
Окончил Электротехнический ин-тут в Пе-
тербурге . В 1896 был арестован по делу Л а х -
тинской народовольческой типографии и в 
последующем выслан в Пермь . С 1898 по 
1903 работал на Ленских промыслах, с 1913 
по 1921 занимал в Петербурге и Киеве ряд 
должностей по постройке и эксплоатации 
различных электротехнических предприя-
тий. С 1921 Г . состоит проф. Ленинградского 
электротехнического ин-та по кафедре элек-
трической т я г и . Наиболее крупным изобре-
тением Г. я в л я е т с я тепловоз его системы 
(1924). Первый мощный тепловоз системы Г. 
вышел на линию ж . д . СССР в 1924. Р а з р а -
ботка новых типов тепловозов продолжалась 
под руководством Г а к к е л я в Тепловозном 
бюро Теплотехнического института Научно-
технического у п р а в л е н и я В С Н Х СССР. 

r A K H E P T ( H a c k e r t ) , Филипп (1737—1807), 
нем. живописец-пейзажист. Учился в Бер-
лине у Лесюёра . В 1765—68 ж и л в Париже , 
пользуясь огромной популярностью в при-
дворных кругах ; отчасти этому способство-
вала впервые примененная им манера писа-
ния гуашью ; в дальнейшем поселился в Ита-
лии. В 1771—72, по з а к а з у Екатерины II , вы-
полнил д л я Чесменского з а л а Петергофско-
го дворца двенадцать картин, изображаю-
щих морские победы русских над турками 
и отличающихся протокольной точностью 
выполнения , сухостью и мелочностью раз-
работки, определенностью красок . Любимая 
тема Г.—героические пейзажи с руинами, 
храмом, водопадом; часто встречаются пер-
спективные виды. Лучшие картины—вещи 
ранних лет и нек-рые эскизы и картины рим-
ского периода; произведения же неаполитан-
ского периода жестки и т я ж е л ы по краскам. 
Гёте, написавший биографию Г. , считал его 
лучшим современным пейзажистом. 

Лит.: G o e t h e S. W. , Phi l ipp Hacker t , Goethes 
Werke, Band X X X I I , Berlin, 1925. 
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ГАКЛЮИТ, Г е к л ю т ( H a k l u y t ) , Р и ч а р д 
(1553—1616), англ . географ-космограф, сво-
ими работами много способствовавший раз -
витию навигаторских знаний в Англии .Глав-
ный его труд относится к истории географи-
ческих открытий («The P r i n c i p a l N a v i g a -
tions, Voyages and Discoveries of t he Eng l i sh 
Nat ion , made by Sea or over Land , w i t h i n 
the Compass of these 1500 years», первый том 
вышел в 1598). В 1846 в Лондоне было осно-
вано Общество имени Г. ( H a k l u y t Society) , 
имеющее целью исследования в области ис-
тории географических открытий и путеше-
ствий и опубликование этих исследований. 
До настоящего времени общество это выпу-
стило около 200 томов. 

ГАК НЕ (англ. hackney) , л е г к о у п р я ж н а я 
порода лошадей. Возникла в 18 в. в графстве 
Норфольк от скрещивания гунтера с жереб-
цами вост. и англ . скаковой крови. А л л ю р — 
рысь с высоким поднятием запястий и ска-
кательных суставов. Рост 145—156 см; име-
ются Г.-пони 122—140 см. Масти—карако-
вая и гнедая. 

ГАКОН (правильнее Г о к о н ) (Hâkon) , 
имя семи норвежских королей. Р1аиболее 
значительны: 1) Г . 1(915—61, король с 935). 
Традиция хронистов рисует его «крестьян-
ским королем» (прозвище Добрый)—вероят-
но, потому, что он добился власти в междо-
усобной борьбе с братом Эйриком, «обещав 
крестьянам вернуть им их земли и древние 
вольности», отнятые ярлами (см.). Гакон во-
евал с Данией; держал мятежных я р л о в в 
покорности; поощрял развитие торговли и 
рыболовства. Исповедывал тайно христиан-
ство; вызвал в народе возмущение попыткой 
обратить его в христианство. Придворный 
поэт Эйвинд Скалдаспиллир воспел подвиги 
Г. в поэме «Hâkonarmâl»; это один из древ-
них памятников скандинавской литературы. 
2) Г. IV С т а р ы й (1204—63, короновался 
1247). Вел упорную борьбу с претендентами 
на престол; из них наиболее известен Я р л 
Скуле (время Г . изображено в драме Ибсена 
«Борьба за престол»), Г. приписывают изда-
ние нового судебника ( Ja rns i c t a ) , отменив-
шего, м. пр. , пытку огнем. Присоединил к 
Норвегии Гренландию, Исландию, И1етланд-
ские и Оркнейские о-ва; из-за Гебридских 
о-вов воевал с Шотландией. Б ы л одним из 
могущественнейших королей 13 в . ; Людовик 
Святой французский и Альфонс Мудрый 
кастильский искали с ним союза. 3) Г . V I 
(1339—80), сын Магнуса Эрикссона. В 1362 
присоединил к Норвегии 1Двецию, но ц сле-
дующем году потерял ее. Уничтожил зва-
ние лендерменов (см.) и возвратил крестья-
нам права свободных землевладельцев. Б р а к 
Г. с Маргаритой датской подготовил поздней-
шую унию трех скандинавских государств 
(Кальмарскую унию 1397). 4) Г а к о н V I I 
(род. 1872), норвежский король , второй сын 
датского короля Фридриха V I I I , К а р л , ко-
торый после прекращения унии со Швецией 
(июнь 1905) был избран королем 18 ноября 
1905 норвежским стортингом и п р и н я л имя 
старых норвежских королей. Ж е н а т на до-
чери английского короля Эдуарда V I I . 

ГАКСТГАУЗЕН (Hax thausen) , Август, ба-
рон, фон (1792—1866), известный нем. иссле-
дователь аграрных отношений, изучавший 

аграрный строй Пруссии и России. Наиболь-
шее значение имел его трехтомный труд : 
«Исследования внутренних отношений, на-
родной ж и з н и и, в особенности, сельских 
учреждений в России», явившийся резуль-
татом его путешествия по России (Поволжью, 
рус . Северу до Вологды и Устюга, степным 
губерниям и Крыму) , предпринятого им в 
1843—44 на средства рус . правительства . 
Работа Г. сыграла к р у п н у ю роль в полити-
ческом и научном отношениях. Его с д е р и т н -
ные суждения о крепостном праве , к-рое он 
считал нужным смягчить, но опасался уни-
чтожить, роднили его с правым крылом мос-
ковских славянофилов и вызвали резкий 
протест А . И . Герцена . С другой стороны, 
подробное описание рус . общины, впервые 
произведенное Г. (если не считать давно 
забытых в то время замечаний Болтина) , 
содействовало идеализации общинного строя 
и тем самым дало конкретный материал д л я 
обоснования нек-рых сторон политического 
мировоззрения славянофилов, а т а к ж е позд-
нейших народников, очень далеких по своим 
убеждениям от прусского монархиста и кон-
серватора Г. — Сам Г . считал рус . общину 
расширением патриархальной семьи и по-
лагал , что общность полей исчезла у ж е в 
домосковскую эпоху и вновь появилась лишь 
в 18 в. под влиянием фискальной политики 
правительства; по его мнению, общинные 
начала свойственны древним славянам и 
чужды основам чисто германской народной 
ж и з н и . Тем не менее, описанный им строй 
рус . общины был перенесен нем. учеными 
н а отношения герм, древности, и это пере-
несение усилило значение т . н . «общинной» 
теории (см.), основателями к-рой в 50—60-х 
годах были Маурер и Л а н д а у . — Г . изучал 
т а к ж е и рус . религиозные секты. 

Главные его работы: Ueber die Agrarverfassung 
in dem Fürs ten tum Paderborn und Korvey, В., 1829; 
Die ländl iche Verfassung in den einzelnen Provinzen 
der preussischen Monarchie, Königsberg, В. I , 1839, 
В. I I , 1861; Studien über die inneren Zustände, das 
Volksleben und insbesondere die ländlichen Einr ich-
tungen Russlands, B-de I — I I I , В., 1847'—52, на рус. 
яз . вышел т. I , 1870. 

Лит.: К а у ф м а н А. А., Русская община, Мос-
ква, 1 9 08. 

ГАЛ А (исп. gala) , в 17 и 18 вв. , торжест-
венный придворный праздник , на к-ром при-
сутствующие обязаны были одевать особый 
костюм; иногда этот праздник соединялся 
с концертом или спектаклем (Г.-концерт, 
Г.-спектакль). Впоследствии термин Г. (обя-
зательно в соединении с существительным) 
стал употребляться д л я обозначения особо 
праздничного зрелища в театре или цирке . 

ГАЛАГАН, и к р а судака , засоленная в ви-
де целых яичников (ястыков) и с о х р а н я е м а я 
без рассола . Составляет предмет экспорта 
в балканские страны (гл . обр. в Турцию и 
Грецию), при чем идут только более мелкие 
ястыки, не длиннее 16 см; более крупные , 
труднее и х у ж е просаливающиеся , состав-
ляют 2-й сорт. Средняя цена 48—50 руб . ц. 
Главные места заготовки: Азовское море, 
Волго-Каспийский и К у р и н с к и й районы. 

ГАЛАГАН, Александр Михайлович (род. 
1879), специалист по счетоведению. Окончив 
Московский коммерческий ин-т, был коман-
дирован д л я усовершенствования в Италию 
и Б е л ь г и ю . П о возвращении стал препода-
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пить счетные н а у к и в московских высших 
учебных заведениях и, кроме того, работал 
в различных хозяйственных и государствен-
ных органах . В настоящее время профессор 
1 М Г У и Ин-та народного хозяйства им. Пле-
ханова . Важнейшие труды: Новейшие италь-
янские формы двойной бухгалтерии , М., 
1912; К у р с счетоведения, ч. 1. Общее счето-
ведение,2-е изд., М., 1918; Счетоводство в его 
историческом развитии , М., 1927; Торговое 
счетоводство, 3-е изд . , М., 1926; Государст-
венное счетоводство, М., 1928; Основы обще-
го счетоведения, М., 1928. 

ГАЛАГАН, Григорий Павлович (1819— 
1888), известный у к р а и н с к и й общественный 
деятель . Последний потомок богатых у к р а -
инских землевладельцев; в конце 50-х и на-
чале 60-х гг . принимал близкое участие в 
«крестьянской реформе», позднее—в земских 
учреждениях . В 1871 им была основана в 
Киеве «Коллегия имени П а в л а Галагана», за-
крытое сред.-учебное заведение с богатой и 
разнообразной библиотекой и прекрасно обо-
рудованными кабинетами. Г . оставил (нена-
печатанный) сборник материалов по украин-
ской этнографии, издал «Южно-pycbKi nicb-
ni» (1857). Б л и з к и й к московским славяно-
филам И . С. Аксакову и Ю . Ф . Самарину, 
Г а л а г а н был, однако, убежденным украино-
филом и с большой симпатией относился к 
киевской украинской «Громаде» (см.), счи-
т а я нападки славянофилов на «сепаратизм» 
недоразумением. 

Лит.: Русский биографический словарь, том Га-
аг-Гербель, M., 1914 (подробная библиография). 

ГАЛАГО, или у ш а с т ы е м а к и , Gala-
g inae , подсемейство полуобезьян . О б ы к -
и о в е н н ы й Г. (Galago galago), ростом с 
белку , с пышным шелковистым мехом, длин-
ным пушистым хвостом, большими голыми 
ушами, распространен в большей части Аф-
рики . Ночное животное; обладает прекрасно 
развитыми органами чувств; питается, глав-
ным образом, насекомыми. 

ГАЛАНТИОНОВ, Иван Дмитриевич (род. 
1869), один из к р у п н ы х деятелей советской 
полиграфии, по происхождению из рабочих, 
бывший наборщик, ныне ответственный ра-
ботник Госиздата в Ленинграде , автор р я д а 
книг и статей по типографскому, преимущ. 
наборному, делу :популярные«Беседы набор-
щика» (два издания , Г И З , 1922 и 1925), «Пер-
вопечатник Иван Федоров» ( Г И З , 1922). 

ГАЛАКТИОНОВ, Степан Филиппович 
(1779—1854), гравер, литограф и пейзажный 
живописец . Учителем Г . по пейзажной ж и -
вописи в Академии художеств был M. М. 
Иванов, а по гравюре—Игнатий К л а у б е р . 
Г. в истории русской гравюры принадлежит 
очень видное место, гл . обр. , выделяются 
его виньетки, безукоризненные по рисунку . 

Среди многочисленных гравюр Г. значительное 
место занимают книжные иллюстрации к сочинениям 
Батюшкова, Булгарина, Державина, Жуковского, 
Измайлова, Крылова, Пушкина, Хемницера и др. 
Иллюстрации к произведениям Пушкина были одними 
из первых появившихся еще при жизни поэта. Среди 
них особенно выделяются 4 гравюры к «Бахчисарай-
скому фонтану», исполненные Г. по собственным 
рисункам. Большой популярностью пользовались 
также виньетки к басням Крылова «Кот и повар», 
«Фортуна и нищий» и др., а также замечательная 
виньетка к «Новоселью», 1833, изображающая обед 
у Смирдина и исполненная по рисунку А. Брюллова, 
с портретами Пушкина, Крылова, Хвостова, Греча, 
Шаховского, Булгарина и Смирдина. Виньетки были 

исполнены Г. также к ряду масонских сочинений 
и являлись лучшим украшением альманахов: «По-
л я р н а я звезда», «Северные цветы», «Утренняя заря», 
«Невский альманах» и других. Превосходны также 
и большие пейзажные гравюры Г.—виды Гатчины, 
Петергофа, Павловска и Каменного острова, а также 
ряд гравюр с картин С. Щедрина, Клода Лоррена. 
Рейсдаля и других. Учениками Галактионова в 
Академии были: Дешевой, Никифоров, Капустин, Са-
мойлов и Тайканин. 

Лит.: П е т р о в П. , Сборник материалов для 
истории Академии Художеств за сто лет, СПБ, 
1864; Р о в и н с к и й Д. , Словарь русских граве-
ров. СПБ, 1895; е г о ж е , Словарь русских гра-
вированных портретов. Петербург, 1888; А д а р ю-
к о в В. Я. , С. Ф. Галактионов и его произведения. 
Петербург, 1910; е г о ж е , Очерк по истории лито-
графии в России, СПБ, 1912; Г о л л е р б а х Э. Ф., 
История гравюры и литографии в России. ГИЗ. 1923; 
И о р д а н Ф. И., Записки, M., 1 918; журн. «Старые 
годы», № № 3, 5 - 6 , СПБ, 1910. В. АдарЮКОв. 

ГАЛАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, звездное 
скопление, содержащее огромное количество 
звезд и окружающее наше Солнце; названо 
т а к потому, что оно простирается, гл . обр., 
в плоскости Млечного пути, или плоскости 
галактики . Каптейн (Kap teyn ) показал, что 
в плоскости Млечного пути, на расстоянии 
от нас в 27 т . световых лет, количество звезд, 
приходящихся на единицу объема простран-
ства, уменьшается в 100 р а з . В перпендику-
лярном направлении подобное же уменьше-
ние достигается у ж е на расстоянии в 5.400 
световых лет. Т . о . , согласно Каптейну, Г . с. 
моядат быть представлена схематически в 
виде очень сплюснутого сфероида, большая 
ось к-рого примерно в 5 раз превосходит ма-
лую, при чем количество звезд довольно бы-
стро падает от центра к периферии. Подоб-
ное упрощенное представление о строении 
Г. с. верно только в самых общих чертах. 
Последние исследования показали, что на-
блюдаемое распределение звезд далеко не-
равномерно и в различных местах возмуща-
ется присутствием отдельных звездных обла-
ков. Подобные звездные облака обнаружены 
в различных областях неба, напр. , в напра-
влении созвездий Лебедя, Стрельца, Щита, 
Единорога и т . п. Особенно большое значе-
ние имеет т . н . «местная система», непосред-
ственно о к р у ж а ю щ а я наше Солнце; она со-
стоит из многих миллионов звезд, распола-
гающихся преимущественно в плоскости, на-
клоненной на 12° к плоскости Млечного 
пути. Эта система была отмечена еще Гуль-
дом (Gould) и более подробно исследована 
Шарлье (Charlier) , Шепли (Shaply) и осо-
бенно Сирсом (Seares). В окрестности Солн-
ца, отстоящего всего только на 300 свето-
вых лет от центра этой системы, не менее 3/„ 
общего числа звезд принадлежит к ней. Влия-
ние ее на видимое распределение звезд на 
небесном своде простирается на звезды до 
16-й величины, что обусловливает видимую 
неравномерность количества звезд в Сев. и 
Ю ж . п о л у ш а р и я х . Существование этой мест-
ной системы, а т а к ж е и темных туманностей, 
расположенных, гл . обр. , в галактической 
плоскости и в значительной мере поглощаю-
щих свет отдаленных звезд, сильно препят-
ствует изучению всей Г. с. в целом. Поэтому 
положение Солнца по отношению к центру 
Г. с. явл яется еще очень неопределенным. 
Общее число звезд в Г . с. оценивается при-
близительно в 30 млрд. ; из них наиболее 
мощным современным телескопам доступно 
не более 1 м л р д . — К Г. с. относятся также 
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шаровые звездные кучи, расположенные, со-
гласно Шепли, внутри эллипсоидального 
объема, центр к-рого лежит в галактической 
плоскости и отстоит от Солнца на расстоянии 
75 т. световых лет. Если принять , что шаро-
вые звездные кучи расположены симметрич-
но по отношению ко всей Г . е. , то следует 
считать, что последняя имеет гораздо 66 ль-
шие размеры, чем это предполагалось К а п -
тейном, при чем Солнце занимает довольно 
эксцентрическое положение по отношению 
к ее центру. 

Лит. см. при ст. Вселенная. В. ФеСвНКОв. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, си-

стема координат небесных тел, в основе ко-
торой лежит плоскость, пересекающая не-
бесный свод приблизительно вдоль цен-
тральной линии Млечного пути. См. Небес-
ные координаты. 

ГАЛАКТОДЕНДРОН, см. Молочное дерево. 
ГАЛАНТОЗА (С 6 Н| 2 0 6 ) , сахар из группы 

простых углеводов (моносахаридов); я в л я -
ется составной частью более сложного мо-
лочного сахара (см.), входящего в состав мо-
л о к а и расщепляющегося в кишечнике на 
Г. и глюкозу (см.). Г . вращает плоскость по-
ляризации вправо; способна бродить; пла -
вится при 168°. 

ГАЛАКТОМЕТР (от греч. ga la—молоко и 
m e t r e i n — и з м е р я т ь ) , ареометр (см.), пред-
ложенный Шевалье для определения удель-
ного веса молока. Имеет две ш к а л ы — д л я 
цельного и снятого молока . 

ГАЛАКТОРЕЯ, обильное образование и 
постоянное истечение молока из грудной же-
лезы кормящей или у ж е откормившей жен-
щины. Нормально грудные железы чрезвы-
чайно хорошо приспособляются к потребно-
стям грудного ребенка, и количество молока 
матери строго соответствует потребностям 
и возрасту ребенка. Причины нарушения 
этой саморегуляции, обусловливающего Г. , 
неизвестны. Лечение—давящая повязка на 
грудь, внутрь—слабительное. 

ГАЛАКТОТЕРАПИЯ, лечение молоком; 
чаще Г-ей называют лечение впрыскиванием 
молока, предварительно стерилизованного и 
обезжиренного. См. Протеинотерапия. 

ГАЛАЛИТ, искусственный рогообразный 
материал, идущий д л я имитации рога , чере-
пахи , слоновой кости и пр . Изобретен Шпи-
телером в 1897. Имеется несколько патентов 
на его приготовление (первый патент, имев-
ший практическое значение, относится к 
1900); во всех патентах главным входящим 
в массу Г. веществом является формальде-
гид-казеин (см. Казеин). Г . тверд, у п р у г , 
отлично полируется , обтачивается на токар-
ном станке и вообще легко поддается всякой 
механической обработке, подобно натураль-
ным кости и рогу; перед целлулоидом (см.) 
имеет то преимущество, что совершенно без-
опасен в пожарном отношении. Г . весьма 
прочен, эластичен и легко окрашивается в 

"яркие цвета. Особенно удачны имитации 
рога , черепахи, мрамора , к о р а л л а , бирюзы 
и я н т а р я . Г . широко применяется на выдел-
ку разнообразнейших предметов: гребенок, 
шпилек , пуговиц и т . д. Изготовляется пре-
имущественно в Германии ( In t e rna t iona le 
Gala l i th-Gesel lschaf t , Hoff & Со) и во Фран-
ции. В Финляндии построена фабрика Г. в 

1923 (300 рабочих) . В СССР производство 
галалита начато в Москве трестом «Мосхим-
основа» в 1928. 

ГАЛАНИС (Galanis) , Деметриос (род. 1880 
в Афинах), живописец, рисовальщик и гра-
вер. Грек по происхождению, он все ж е при-
числяется к П а р и ж с к о й школе , т а к к а к вся 
художественная деятельность его (с 1900) 
протекает в П а р и ж е . В творчестве Г . соеди-
няются традиции искусства средневековья 
и раннего Ренессанса с современными иска-
ниями в области формы (влияние Сезана). 
Г . начал выставлять свои произведения в 
1903 в Салоне Национального об-ва худояг-
ников. С 1904 участник «Осеннего салона». 
К а к рисовальщик Г. сотрудничает в юмо-
ристических ж у р н а л а х . Его произведения 
(гравюры) имеются в Музее нового запад-
ного искусства (в Москве) . 

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ, и л и г а л а н -
т е р е я (от франц . ga lan te r i e , имеющего, 
однако, иное значение) , объединяют различ-
ные мелкие части одежды и предметы у к р а -
шения : пуговицы, ленты, к р у ж е в а , п р я ж к и , 
перчатки, галстуки , запонки , нитки , иглы 
и т . п. Иногда к Г. т . относят т а к ж е к о ж а н о -
галантерейные товары (ремни, к о ш е л ь к и , 
бумансники), мелкий скобяной товар (брит-
вы, ножницы и т . п .) и т р и к о т а ж . Г . т . изго-
товляются из самых р а з л и ч н ы х материа-
лов—кости , рога , металлов , стекла , целлу-
лоида , дерева , к о ж и , ниток , ткани и т . д . 
Х о т я производство Г. т . не представляет со-
бой одной отрасли промышленности, однако , 
они в торговле обычно объединяются и в 
своей совокупности занимают значительное 
место в розничном обороте, особенно в круп-
ных городах . В 1926/27 в СССР н а Г . т . при-
ходилось 5 , 2 % всего оборота с промышлен-
ными товарами городских базаров и 4 , 4 % — 
сельских . В торговле потребительских об-
ществ промышленными товарами Г . т . со-
ставили в селах 3 , 3 % , в городах—4,3 , от-
дельно в Москве—-3,6 . Н а р я д у с к р а й н и м 
разнообразием, Г . товары х а р а к т е р и з у ю т с я 
изменчивостью спроса по сезонам, а т а к ж е 
в зависимости от местной моды и обы-
чаев. Производство Г . т . обычно сосредо-
точивается в к р у п н ы х городских центрах 
и непосредственно прилегающих к ним райо-
н а х . Крупнейшие центры Г . т .—Пария* (во 
Франции Г . т . обычно называются п а р и ж -
скими изделиями—ar t i c l e s de Pa r i s ) , Вена , 
Б е р л и н , В а р ш а в а . В производстве Г . т . 
обычно значительную р о л ь играют мелкие 
капиталистические предприятия и кустари . 

Лит.: Г е н с е н Г. О., Галантерейные товары, 
М., 1927; З а в ь я л о в Н . А., Галантерея, трико-
таж и белье, М., 1926. 

ГАЛАНТНЫЙ СТИЛЬ, в л и т е р а т у р е , 
термин, применяемый к формам словесного 
творчества, развившимся в придворно-ари-
стократическом обществе Франции в начале 
17 в . и оттуда распространившимся на др . 
европейские страны, продержавшись здесь 
до середины 18 в. Первоначально это поня-
тие имело более узкое и формальное содер-
ж а н и е , охватывавшее лишь особые нормы 
поведения и внешние признаки бытового ук -
л а д а , гл . обр. , придворно - аристократиче-
ских кругов . Выражение «галантный чело-
век» (ga lan t homme) обозначало человека 



3 3 5 Г А Л А Н Т Н Ы Й СТИЛЬ 336 

элегантного, изысканно вежливого , хорошо 
воспитанного, тонко чувствующего. Фран-
ц и я п е р в а я р а с ш и р и л а понятие галантного, 
распространив его и на область духовной 
к у л ь т у р ы . Г . с .—это форма словесного мас-
терства «для немногих», или изысканный 
стиль литературы интимных салонов и зам-
кнутых к р у ж к о в , сначала придворной зна-
ти, а затем образованных слоев городской 
бурягуазии. Структура Г . с . отражает , ко-
нечно, преяеде всего влияние франц. куль -
т у р ы , но, вместе с тем, значительное воздей-
ствие оказали на нее литературные манеры— 
и т а л ь я н с к а я (маринизм) и испанская (гонго-
ризм) . Стремясь выразить тот к р у г мотивов 
и настроений, к -рый был характерен д л я сре-
ды, создавшей галантную литературу , ее 
авторы избегали «низкого стиля», слишком 
грубого по сравнению с тонкими душевными 
ощущениями гостиных и светских раутов . 
Я з ы к эпохи изысканный и витиеватый; он 
боится грубых оборотов, простых слов; 
ищет остроумных, сложных и необычайных 
эпитетов. Обилие метафор, сравнений, зача-
стую аллегорий , порой растягивающихся в 
целую цепь, не менее характерно д л я Г . с. 
П о с к о л ь к у лирические произведения Г . с. 
предназначались д л я декламации в к р у г а х 
избранного общества, приходилось , есте-
ственно, культивировать изысканную крат-
кость и занятность , к а к необходимые усло-
в и я успеха . В связи с этим развиваются по 
преимуществу малые лирические ж а н р ы : 
сонет, рондо, мадригал и особенно эпиграм-
ма, с ее излюбленными приемами неожидан-
ной концовки , острой игры слов, меткого и 
парадоксального противопоставления поня-
тий, и проч. Д р у г о й распространенный вид 
Г . с.—«поэтическое письмо», одним из пер-
вых и л у ч ш и х мастеров к-рого был Венсан 
Пуатюр (см.). Н а р я д у с лирическими фор-
мами Г. с. породил и р я д романов—Скюдери 
(см.) и др . , отчасти продолжающих традицию 
знаменитой «Астреи» ц'Юрфе (см.), а т а к ж е 
трактаты («Grand Dic t ionna i r e des précieu-
ses» Сомеза, «галантные» поэтики Неймей-
стера, Н е й к и р х а и др . в Германии) . С точки 
з р е н и я внутреннего строения литература 
Г . с. характеризуется прежде всего ограни-
ченностью тем.Поэты делают центром внима-
н и я ж е н щ и н у , с о х р а н я я старорыцарские 
формы несколько абстрактного ее обожа-
ния , стремясь к возможно большей утончен-
ности чувств и тонкой нюансировке в их 
воплощении. Наиболее значительную роль в 
образовании Г . с . с ы г р а л т . н . отель Рамбулье 
(см. Рамбулье салон)—первый литературный 
салон Франции—с входившими в него поэ-
тами (Малерб, Вуатюр, Годо, Саразен и др . ) . 
Широкого развития литература Г . с . достиг-
л а и в Германии—в лице, папр. ,Гофмаисваль-
дау (см.), Гунольда (т. н . вторая силезская 
школа) , Менке, Ганкё , Нейкирха (см.) и др . 

Лит.: S t e i n h a u s e n G., Galant , kuriös 
und poli t isch, «Zeitschrift fü r den deutschen Unter-
richt», I X , S. 22 f f . , 1895; H ü b s c h e r A., Die 
Dichter der Neukirchschen Sammlung, «Euphorion», 
Zeitschrif t für Literaturgeschichte, XXIY, S. 1—27, 
259—286, 1922; W a 1 d b e r g M., Die galante Lyrik, 
«Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kul turge-
schichte der germanischen Völker», Strassburg, 1855 
(основная работа); M a g n e É . , Voiture et les origi-
nes de l ' H ô t e l Ramboui l le t , 1597—1635, Paris, 1912; 
е г о ж е , Voiture et les années de gloire de l ' H ô t e l 
Ramboui l l e t , 1635—1648, Paris, 1912. 

ГАЛАНТНЫЙ СТИЛЬ, в м у з ы к е , наз-
вание, применяемое к инструментальной, 
преимущественно клавесинной музыке 18 в. , 
носящей характер интимности, нарочитой 
приглаженности и изысканности. Появле-
ние этого стиля объясняется процессом про-
никновения музыкального искусства в слои 
мелкого дворянства и городской буржуазии , 
и это обстоятельство не замедлило сказать-
ся на изменении самых форм музыкального 
творчества. Появился спрос на музыку, при-
годную д л я исполнения перед небольшой 
аудиторией любителей, преимущественно 
д л я сольного инструмента. Главным носи-
телем Г. с. была клавесинная музыка это-
го периода — непосредственный преемник 
лютневой. Частное лицо, любитель-дворя-
нин или буржуа , не имея возмояшости со-
держать свой дорого стоющий оркестр, есте-
ственно обращался к сольному инструменту, 
легко воспринимая новый стиль, создаю-
щийся в процессе приспособления к новым 
условиям музыкальной общественности. 18 
век—век литературн. салонов—создал так-
яге и тип музыкального салона, где наибо-
лее желательной и приемлемой формой му-
зыкального искусства были композиции ин-
тимного звучания , несложные по своему 
характеру и доступные для исполнения обра-
зованного любителя того времени. Типич-
ными представителями Г. с. в клавесинной 
музыке являются французы Рамо и Куперен 
(см.), стилизующие народный танец, при-
способляя его ко вкусам дворянской и бур-
ягуазной среды, и итальянец Доменико Скар-
латти (см.), композитор, очень свободно 
распоряягавшийся голосоведением и поль-
зовавшийся свободной манерой письма, ос-
нованной на непринужденном смешении 
многоголосного и одноголосного письма. У 
Моцарта, Иосифа Гайдна и Клементи (см.) 
Г . с. претворяется в более углубленный 
экспрессивный стиль—стиль классиков. Х а -
рактерным д л я Г. с. является еще обилие 
мелизматических украшений (трель, мор-
дент, группетто и т. д.), при чем самая мело-
дия зачастую в искусно стилизованном ви-
де воспроизводит франц. или итал. народ-
ные напевы. З а пределами клавесинной му-
зыки мы встречаем образцы Г. с. в скри-
пичной, а также в ансамблевой камерной 
музыке (характерный образец — квартеты 
Боккерини) . Следующий пример, взятый из 
симфонии одного из венских мастеров конца 
18 в . , Мопна (см.), дает образец «галантной» 
мелодики, почерпнутой из народной песни. 

6 1, , i — -

№JJ 

Интересно еще отметить, что, в связи с раз-
витием Г. е. , мы на франц. почве встречаем-
ся и с первыми образцами «программной» 
музыки (клавесинные пьесы Фр. Куперена) . 
Строгий ученый стиль не представлял столь 
широк, поля для музыкальн. изобразитель-
ности, к а к гибкий и зыбкий по своему ин-
струментальн. звучанию Г. с. Е. Браудо. 
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ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА (Galâpagos) , 
лежат в Тихом океане, под экватором, в 
950 км от берегов Южной Америки. Всего 
насчитывается 13 островов, общей площа-
дью 7.400 км2 ; крупнейшие из них — Изабе-
ла (Альбемарль) — 4.275 км2, Санта Крус—• 
1.020 км2, Фернандина—650 км2, Сан Саль-
вадор—570 км2, Сан Кристобаль—430 км2 

и Санта Мария—135 км2. Населения—ок. 
2.000 ж . Принадлежат республике Эквадор. 
Открыты острова испанцами в 16 в . — Ч . Д а р -
вин посетил их во время п л а в а н и я на ко-
рабле Б и г л ь (1831 — 36) и затем описал в 
своем «Путешествии вокруг света на кораб-
ле Бигль». Г. о. вулканического происхож-
дения и состоят из базальтовой лавы, к - р а я , 
выветриваясь, дает плодородную почву. Мно-
зкество вулканических конусов, но действу-
ют только вулканы о-вов Изабелы и Фер-
нандины. Несмотря н а экваториальное поло-
жение, климат Г. о. сравнительно прохлад-
ный, сухой и здоровый, т . к . их омывает 
холодное Перуанское течение. Средняя го-
довая температура на побережьи ок. 23°. 
Растительность сходна с центрально-амери-
канской, но отличается обилием эндемич-
ных форм; пальм нет совершенно. Живот-
ный мир отличается своеобразием. Следует 
упомянуть гигантских слоновых черепах 
(Testudo e lephantopus , испанск. Galâpago) , 
от к-рых о-ва получили свое название («че-
репашьи о-ва») и своеобразных ящериц-
игуан (Amblyrhynchus) ; есть т а к ж е завезен-
ный и одичавший рогатый скот, лошади, 
свиньи. Немногочисленное население за-
нимается земледелием (сахарный тростник), 
скотоводством и сбором черепашьих яиц . 
Наиболее значительный населенный пункт— 
Прогресо, на острове Сан-Кристобаль, око-
ло 400 жителей. И. Щукин. 

ГАЛАТА, часть Константинополя (см.) 
на выступе между Босфором и Золотым Ро-
гом; центр торговой и финансовой ж и з н и 
Константинополя. 

ГАЛАТЕЯ, в греч. мифологии, морская 
нимфа, дочь Нерея ; олицетворяла спокой-
ное, блестящее море. Позднейшие поэты 
говорят о любви к ней циклопа Полифема. 
Этой любви посвящена одна из идиллий 
Феокрита (см.). Рафаель изобразил в вил-
ле Фарнезина триумфальное шествие по мо-
рю Галатеи, влекомой дельфинами в рако-
вине, в сопровождении тритонов, нереид и 
морских кентавров. 

ГАЛАТИЯ, страна г а л а т о в (древне-
греческое название кельтов), в центре Мал. 
Азии. Во время продвгокения кельтов с 3 . 
на Балканский п-ов, в начале 3 в. до х р . э . , 
части их удалось достигнуть Фракии , откуда 
они в качестве наемников вифинского ц а р я 
Никомеда I переправились в Мал. Азию. 
После десятилетий бродячей жизни и наем-
ной службы у местных царьков они пере-
шли к оседлости в 235 до хр . э. и были по-
селены в отведенной им области, после чего 
вскоре эллинизировались . Центром области 
стала Анкира (нынешняя Ангора) . В 25 до 
христ. эры Галатия была превращена в 
римскую провинцию. 

ГАЛАХА (еврейск. ha lacha) , «обычай», 
«традиция», совокупность религиозно-риту-
альных и правовых норм, не содерясащихся 

непосредственно в Библии , но выведенных 
путем толкования и экзегетики. Г . проти-
вопоставляется агаде (см.). Кодификация Г. 
впервые произошла во 2—3 вв. в виде сбор-
ников, главный из к -рых называется Мишна 
(см. Талмуд). 

ГАЛАХОВ, Алексей Дмитриевич (1807— 
1892), историк литературы, педагог. В 40— 
50-х гг . им составлено несколько хрестома-
тий и учебных пособий по литературе , имев-
ших большой успех: «Русская хрестоматия» 
выдержала св. 30 изданий, «Учебник исто-
рии русской словесности»—15. Г . смело вво-
дил в школьный оборот «новейших» тогда 
писателей: Лермонтова , Гоголя , Тургенева . 
В «Отечественных Записках» , «Современни-
ке» и др . и зданиях Г . напечатал много ста-
тей по истории литературы; потом издал 
двухтомную «Историю русской словесности 
древней и новой» (1863 и 1875)—первый науч-
ный опыт в этой области; изложение закан-
чивается первой четвертью 19 века . В своих 
ж у р н а л ь н ы х статьях Г . следовал Белинско-
му, и его ж е взгляды популяризировал в 
своих книгах , хотя был гораздо умереннее 
по своим воззрениям и, особенно, высказы-
ваниям, чем Белинский и прочие члены его 
к р у ж к а , с к-рыми Г . был лично хорошо зна-
ком. Он рассматривает словесные произве-
дения «с двух точек зрения: исторической и 
литературной». Е г о «История русской сло-
весности» «дает перевес первой точке зре-
ния», к - р а я требует, «чтобы художественная 
форма соединялась с п р о с в е т и т е л ь -
н ы м содержанием». Изданные им воспоми-
нания правдиво рисуют быт провинциаль-
ного барства , литературных к р у н ж о в , педа-
гогическую ясизнь и т . д. 

Лит.: Я з ы к о в Д . Д . , Обзор жизни и трудов 
русских писателей, вып. 12-й, СПЕ, 1912 (биография 
и подробный перечень печатных работ Г.); Г а л а -
х о в А. Д . , Подлинная автобиография, «Библиограф», 
вып. 1, СПБ, 1893; Б е л и н с к и й В. Г. , Письма, 
3 тт., СПБ, 1914; Ф о м и н А . Г. , К биографии А. Д . 
Галахова, ст. в сб. «Scrtum bibliologicum», П. , 1922; 
К л е м а н М. К . , Белинский в неизданных письмах 
Галахова к Краевокому, ст. в сб. «Венок Белин-
скому», под ред. Н . К . Пиксанова, M., 1924. 

ГАЛАЦ ( G a l a j i ) , о к р у ж н о й город Румы-
нии, на левом берегу Д у н а я (150 км от Чер-
ного м.) ; 75 т . ж . (1925). Н а р я д у с Б р а и -
ловом, важнейший румынский порт на Ду-
нае; связан пароходным сообщением с пор-
тами Черного м. (к Г. поднимаются морские 
суда). Ж . - д . узел (пути из юж. Румынии в 
Бессарабию). Расположенный в плодород-
ном районе Молдавии, Г. я в л я е т с я круп-
ным вывозным портом д л я зерна и муки ; 
вывозятся т а к ж е лесоматериалы. Паровые 
мельницы, лесопильни, производство мел-
кого я{елезного товара , мыловарение; судо-
строительные верфи. В Галаце—местопре-
бывание Европейской дунайской комиссии 
(см. Дунай). В ы с ш а я торговая школа , не-
сколько среднеучебных заведений. 

ГАЛАШИЛС, Г е л е ш и л с (Galashiels) , 
промышленный город на Ю.-В. Шотландии 
(графство Селкирк), на правом берегу р. Ва-
ла , близ впадения ее в р . Твид; 12.964 ж . 
(1921). Производство шерстяных материй, 
ведущее начало с 16 в . , красильни , коисе-
венно-обувное производство. 

ГАЛБАН (Ga lbanum) , смола нескольких 
видов рода F e r u l a из сем. зонтичных расте-
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пий, особенно F . g a l b a n i f l u a (горы Эльбурс 
н сев. Персии, Туркестан) . Зернистая мас-
са зеленовато-желтого цвета, пластической, 
тягучей консистенции, с сильным ароматич-
ным запахом. Содержит ок . 10% эфирных 
масел, 2 7 % гумми и 6 3 % смолы. Издавна 
употребляется в медицине к а к составная 
часть некоторых пластырей. 

ГАЛВЕСТОН (Galveston) , один из в а ж -
нейших портовых городов Соединенных Шта-
тов Северн. Америки, в штате Техас ; распо-
лоясен на продолговатом низменном о-ве у 
входа в Галвестонскую бухту Мексиканско-
го залива (в 3 км от материка) ; головной 
пункт нескольких ж . -д . линий (на Остин, на 
Гоустон и Новый Орлеан); 49.100 жителей 
(1925) .—Г. служит выходом к морю д л я 
техасского хлопкового района и занимает 
первое место в мире по экспорту хлопка , со-
средоточивая около Vs всего вывоза х л о п к а 
из Соед. Штатов Сев. Америки; кроме того, 
вывозятся хлопковое масло и хлопковые 
семена, хлеб, шерсть, к о ж и , овощи, рыба. 
Обширные хлопковые склады, элеваторы и 
угольные склады. Сухой док. По общей цен-
ности вывоза Г. занимает в Соед. Штатах 
Северной Америки второе место после Нью 
И о р к а . В 1926 вывоз составил 501.742 тыс. 
долл . , ввоз—32.652 тыс. долл . Б у х т а Г . ис-
кусственно углублена и доступна д л я боль-
ших океанских пароходов. В Г.—медицин-
ское отделение Техасского ун-та . Г . осно-
ван в 1838, несколько раз страдал от на-
воднений; в 1900 был почти разрушен ура -
ганом и наводнением, но после того быстро 
отстроен; возведена грандиозная плотина, 
п р е д о х р а н я ю щ а я от наводнений. 

ПАЛГАH, г а л г а н т , корневище различ-
ных растений, см. Калган. 

ГАЛЕАС, 1) самые крупные военные суда 
Венецианской республики в э п о х у ее могу-
щества; длина их доходила до 50 м; имелся 
высокий борт и надстройки в оконечностях, 
на к -рых находилось по одной пушке . Кро-
ме парусности на трех мачтах, имелись вес-
ла , к-рыми пользовались во время сражений; 
число э к и п а ж а составляло 800—1.200 чел. 
2) Современные небольшие парусные суда на 
С . -З . Е в р о п ы ; имеют острокильное образо-
вание, прямой откинутый форштевень и за-
кругленную корму. Вооружение Г. состоит 
из грот-мачты с прямыми и небольшой би-
зань-мачты с косым парусом; обе мачты 
имеют стеньги. 

ГАЛЕВИ (Ha lévy) , правильнее А л е в и , 
Ж а к Франсуа Фроманталь (1799 — 1862), 
франц. композитор эпохи расцвета т . н . 
«Большой оперы», ученик Бертона и Керу-
бини, академик. Ему принадлежит превос-
ходное руководство по контрапункту (авто-
ром которого считали Керубини) . Еврей 
по происхождению, Галеви наибольшей из-
вестности достиг своей оперой «Жидовка» 
(«La Ju ive» , 1835), дающей очень сильные 
музыкальные картины из истории борьбы 
церковного фанатизма против еврейства 
(прекрасна в этой опере сцена пасхальной 
трапезы, выдеряганная в синагогальном ха-
рактере) . И з числа свыше 20 опер Г. (среди 
них имеется и «Пиковая дама», предваряю-
щ а я Чайковского) длительный успех, по-
мимо «Жидовки», имели лишь две —- коми-

ческая «Молния», еще поныне встречающая-
ся в репертуаре нем. театров, и «Королева 
Кипрская» (1841), написанная под сильным 
влиянием эффектного мейерберовского сти-
л я (влияние Мейербера чувствуется и в др . 
операх Г.) . Время наибольшей популярно-
сти Г.—40-е и 50-е гг . прошлого века. Стиль 
Г. , серьезный и насыщенный пафосом, вы-
годно отделяет его от его знаменитого со-
временника Мейербера. Характерны и со-
вершенно новы в смысле использования ду-
ховых его приемы инструментовки, несом-
ненно повлиявшие на Вагнера . 

Лит.: P o u g i n A., F. Halévy écrivain, P . . 
186 5; B r u n e a u A., La musique française, Rapport 
sur la musique en France du XI I I au XX siècle. P . . 
1901; H e r v e y A., French Music in the XlX-t l i 
Century, L., 1903; W a g n e r R., Gesammelte Schrit-
ten und Dichtungen, Leipzig, 1 905. 

ГАЛЕВИ, Иегуда (р . между 1080—86, ум.-
ок . 1142), знаменитый еврейско-испанский 
поэт и философ, по профессии врач. Биогра -
фия его окутана легендой. Уроженец Касти-
лии , Г. большую часть своей яшзни провел 
в арабской Испании, тогдашнем центре куль -
турного мира . Арабская литература того 
времени характеризуется разнообразием мо- , 
тивов и усовершенствованием формы. Н а р я -
ду с философскими трактатами здесь встре-
чаются и л е г к а я шутка , и торжественный 
религиозный гимн, и басня , и роман. Част-
ные письма и правительственные бумаги, вы-
зовы на поединок и паспорта,—все это обле-
калось в стихотворную форму, наравне с на-
учными правилами, сентенциями, загадка-
ми и т. п. Влияние арабской поэзии сказа-
лось на произведениях Г. и в отношении тем 
и в отношении формы. В юности предметом 
своей поэзии он избирает природу, вино, 
женскую красоту и любовь. Любовную лири-
к у Г. современники сравнивают по силе чув-
ства и яркости выраясения с «Песнью пес-
ней». Стихотворная техника Г. весьма бо-
гата и разнообразна ; удивительно сочетание 
у него арабских форм стихосложения с тра-
диционными приемами поэтического творче-
ства на древне-еврейском языке. Платя дань 
господствовавшему в то время вкусу , Г . со-
ставлял и многочисленные оды в честь дру-
зей, покровителей и почитателей. Но скоро 
поэзия Г. теряет свою юношескую жизнера -
достность. Под влиянием крестовых походов, 
к-рые, имея своим внешним объектом борьбу 
за «гроб господень», з а «святую землю», ро-
дину древнего И з р а и л я , неизменно сопро-
вождались кровавыми погромами еврейско-
го населения ,—Г. превращается в певца 
еврейской скорби и религиозно-мессианских 
ч а я н и й . Он создает серию «Сионид», в к-рых 
с поразительной силой выражает смятен-
ность тогдашнего еврейского населения, его 
неуверенность в завтрашнем дне и религиоз-
но-мессианскую тоску по «Сиону». Своими 
«Сионидами» Г. к а к бы з а я в л я л , что, помимо 
двух претендентов на Палестину, борющих-
ся с оружием в р у к а х (христианского и му-
сульманского миров), имеется и третий пре-
тендент—евреи, уповающие только на по-
мощь мессии. Эти ж е религиозно-мессиан-
ские настроения, охватившие образованные 
слои еврейского населения арабской Испа-
нии того времени, отразились и в религи-
озно-философском труде Г. , написанном на 



3 4 1 Г А Л Е В И —Г А Л E H 3 4 2 

араб , языке и переведен, на древ.-евр. Ие-
гудой ибн-Тиббоном под загл . «Sefer На-
kuz(a)ri»; книга оказала значительное вли-
яние на развитие еврейской средневековой 
философии. 

Разбирая в «Hakuzri» ряд религиозно-философских 
вопросов, Г. , в полном соответствии с религиозно-
поэтическим характером своего творчества, отдает 
предпочтение интуиции, влечению сердца, эмоции 
перед философской спекуляцией, основанной на хо-
лодном разуме.—Наиболее полное издание стихов вы-
шло под редакцией А. Гаркави (Варшава, 1893). Стихо-
творения Г. переведены на многие европейские языки 
(в т. ч. и на русский). Г. Гейне посвятил ему стихо-
творение «Jeliuda ben Halevy». 

Лит.: Г а р к а в и А., Р . Иегуда Галеви, в 
журн.«Восход»,кн. 4 ,СПБ, 1881; С а м у э л и А., Гей-
не и Галеви, «Восход», кн. 1, СПБ ,1900; N e u m a r k 
D., Jehuda Halevi, New York, 1909. Л. KapjlUH. 

ГАЛЕВИ (Ha lévy) , Иосиф (1827—1917), 
франц. ориенталист-семитолог. Б ы л проф. 
эфиопского я з ы к а , з анимался ассириологией 
и библейской критикой . Им сняты, м. п р . , 
копии более чем с 600 аравийских надписей, 
изданных и обработанных в e ro«Études sabé-
ennes», P . , 1875. По истории к у л ь т у р ы се-
митских народов им написаны «Mélanges de 
c r i t ique e t d ' h i s t o i r e , re la t i f s a u x peuples 
sémit iques», P . , 1883. К а к ассириолог Г. вы-
ступил «решительным противником теории 
сумерийского (несемитического) происхо-
ясдення ассиро-вавилонского клинописного 
письма и вавилонской культуры», отвергая 
т а к ж е существование сумеров к а к особой 
несемитической народности. Взгляды Г. на 
сумерийский вопрос могут считаться окон-
чательно опровергнутыми позднейшими на-
ходками чисто сумерских надписей, на от-
сутствие к-рых он ссылался.—Многочислен-
ные труды Г. рассеяны по специальным во-
стоковедным изданиям, м. пр . , и в издавав-
шемся, начиная с 1893, «Revue s é m i t i q u e 
d ' é p i g r a p h i e e t d ' h i s t o i r e ancienne». 

Лит.: К о к о в ц е в П. К. , Иосиф Галеви 
(1827—1917). Некролог, Д., 1927—(отдельное издание 
статьи, напечатанной в «Известиях Академии Наук 
СССР», 15—17, Ленинград, 1 926)—ценный семито-
логический этюд. 

ГАЛЕВИ (Ha lévy) , правильнее А л е в и, 
Людовик (1834-—1908), французский драма-
тург , романист и либреттист, работавший 
д л я Бизе (см.), Оффенбаха и других , осо-
бенно известный своим либретто оперы «Кар-
мен» [это либретто, названное Ницше «луч-
шим в мире оперным либретто», было соста-
влено Галеви совместно с его постоянным 
сотрудником Мейяком (MeiIliac) на основе 
известной новеллы П . Мериме]. Вместе с 
Мейяком и Оффенбахом Г. я в л я е т с я созда-
телем своеобразного сценического ж а н р а — 
современной оперетты,—характерного, н а р я -
д у с водевилем Лабиша , д л я эпохи Второй 
империи. Лучшие его оперетты: «Орфей в 
аду», «Прекрасная Елена», «Синяя борода», 
«Великан герцогиня Геролынтейнская». Ли-
бретто Г. , оформленные острыми ритмами 
Оффенбаха, представляют незлобивую со-
циальную сатиру на быт и нравы, на легко-
мысленную развращенность , скептич. гедо-
низм, погоню за властью и золотом правяще-
го класса «эпохи безумия и позора» (но выра-
жению Золя ) . Г . принадлежит такясе р я д ро-
манов и драм; роман Г. «А'ббат Константин» 
(1882) выдержал 150 изданий (рус . пере-
вод, СПБ, 1882); ему Г. обязан своим избра-

нием в Академию. И з драм выделяются«Фру-
Фру» (написана в сотрудничестве с Мейя-
ком), в к -рой обрисована светская истерич-
н а я дама («Фру-Фру» неоднократно стави-
л а с ь и на рус . сцене), и пьеса «Грелка», шед-
ш а я в 1923 в петроградском Большом дра-
матическом театре . М . Э. 

ГАЛЕВИ ( H a l é v y ) , правильнее А л е в и, 
Эли (р. 1870), французский историк . Окончил 
философское отделение университета в П а -
р и ж е . В 1896 опубликовал работу о фи-
лософии Платона («La t héor i e p l a ton ic i enne 
des sciences», P . , 1896). В 1900—04 выпустил 
капитальную трехтомную работу об а н г л . 
философском радикализме , посвященную 
Бентаму и бентамистам («La f o r m a t i o n du ra-
d ica l i sme phi losophique» , 3 v i s , 1900—03), 
в к-рой Г . рассматривает философскую, пра-
вовую и экономическую системы Б е н т а м а , 
Ршсардо, Джемса Милля и др . к а к отрая^е-
ние борьбы промышленной б у р ж у а з и и за 
классовое господство в А н г л и и . З а н я т и я 
англ . историей, в связи с работой над фило-
софами и экономистами н а ч а л а 19 в . , при-
вели Г. к мысли о составлении обширной 
истории а н г л . народа в 19 в . Этот замысел 
осуществлен Г. пока л и ш ь частично; в свет 
вышли л и ш ь 4 тт . «His to i re du peuple ang-
lais»; I том дает к а р т и н у политического, 
социального , экономического и культурно-
го состояния Англии к 1815, I I (изд. 1923)— 
охватывает период 1815—30; I I I (изд.1923)— 
1830—46 и I том «Эпилога» (изд. 1926)— 
1895—1905. По своим общим воззрениям Г. 
я в л я е т с я эклектиком, но его работы, по 
обилию материала , прекрасному изложе-
нию, использованию литературы и источни-
ков , я в л я ю т с я незаменимыми д л я исследова-
телей а н г л . истории 19 в . И. 3. 

ГАЛЕК (Hâlek) , Витеслав (1835—1874), 
чешский писатель. Стихи Г . имели в свое 
время большой успех (напр. , сборники «Ве-
черние песни»—«Vecerni pisnë», 1858, и «При-
рода»—«W pr i rodë», 1872—74); большинство 
лирических вещей Г. положено на музыку 
(Дворжаком и Бендлем) . П р о з а Г . — в реа-
листическом духе; его повести («На пен-
сии»—«Na ve jminku» , 1873, «В усадьбе и из-
бе»—«Na s t a t k u a v chalupce», 1873, и др.) 
правдиво рисуют ж и з н ь чешского крестья-
нина. Г . был редактором р я д а ж у р н а л о в : 
«Lumîr», «Zla tâ Praha» и др . Сочинения Г. 
вышли в 11 тт. в 1878—87. 

ГАЛ E N , минерал , то ж е , что галенит (см.). 
ГАЛ ЕН, К л а в д и й (Claudius Galenus , 131— 

201 или 210), один из известнейших врачей 
римской эпохи. Р о д и л с я в Пергаме (Азия) , 
где провел свою юность и н а ч а л изучать 
философию и медицину. Впоследствии много 
путешествовал с учеными целями, долго ра-
ботал в Александрийской библиотеке; в Риме 
пробыл с 164, с небольшими перерывами, до 
смерти. Свои философские воззрения Г. за-
имствовал из самых различных систем и уче-
ний к а к материалистических, т а к и идеали-
стических. В частности, опираясь на Плато-
на и Аристотеля , он пришел к телеологиче-
скому в з г л я д у н а природу: причиной воз-
никновения и строения каждого органа яв -
ляется цель , д л я достия^ения к-рой он пред-
назначен и к - р а я обусловливает его строе-
ние. Это не помешало Г . , однако , оставить 
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весьма подробное и основанное на анатоми-
ческих в с к р ы т и я х ж и в о т н ы х , а отчасти и 
людей, описание многих органов , а т а к ж е 
ставить н а животных физиологические экс-
перименты и изучать действие новых и ста-
рых лекарственных веществ. Г . оставался 
непререкаемым авторитетом в медицинской 
науке до конца ср . вв . ; д л я нас сохранив-
шиеся его произведения (ок. 200) имеют зна-
чение не только потому, что в них з аложены 
основы описательной анатомии, физиологии, 
фармакологии и диагностики, но и потому, 
что они содержат (в виде цитат и сводок) уче-
ния древнейших греческих философов и 
ученых, подлинные работы которых впо-
следствии погибли. 

Сочинения Г. изданы K ü h n ' о м в серии «Opera 
medicorum graecorum»: Cl. Galeni opera omnia, Li -
psiae, 1821—33, и в переводе на франц. : G а 1 i e n С., 
Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales, 
t r ad , par Ch. Daremberg, P . , 1854—56. 

Лит.: К о в h e p С., История медицины, часть 1, 
вып. 3, Киев, 1888; D a r e m b e r g C h . , Histoire 
des sciences médicales, t . X, P., 1870. Я. Черняк. 

ГА/1 EH ИТ, или с в и н ц о в ы й б л е с к , 
минерал . По химическому составу представ-
ляет сернистый свинец (PbS) ; в качестве 
примесей часто содержит серебро, сурьму, 
цинк и др . Кристаллизуется в кубической 
системе; твердость 2—3; уд . в . 7 ,4—7,6; 
цвет свинцово-серый; блеск металлический. 
Образуется при разных условиях путем 
выпадения из водных растворов, при чем 
образование его идет часто очень быстро. 
Г. я в л я е т с я одним из самых распространен-
ных свинцовых минералов, встречаясь, гл . 
обр. , в кварцевых и др . ж и л а х среди кри-
сталлических пород, при чем он нередко 
сопровождается цинковой обманкой, пири-
том, медным колчеданом и др . минералами. 
Иногда галенит находится и среди осадочных 
пород (известняков, доломитов); в неболь-
шом количестве выделяется на дне морских 
бассейнов. 

Практическое значение Г . очень велико, 
т . к . он я в л я е т с я главной свинцовой рудой, 
а в с л у ч а я х содержания примеси серебра— 
свинцово - серебряной рудой; служит так-
ж е д л я получения глета, с у р и к а и др. свин-
цовых препаратов . Кроме того, Г . приме-
няется в радиотехнике в качестве контакт-
ного детектора. Наиболее мощные месторо-
ждения Г. находятся в Соединен. Штатах 
Сев. Америки (в штатах Миссури, Айдахо, 
Колорадо) ; в Европе известны галенитовые 
рудники в Испании. В СССР наибольшие 
количества Г. добываются на Кавказе , в Са-
донском руднике (60 км от Владикавказа ) ; 
добытая здесь с в и н ц о в о - серебряная руда 
обогащается и перерабатывается на заводе 
во Владикавказе . Н а Алтае Г. добывается 
в Риддерском, Сокольном и Зыряновском 
рудниках . З а с л у ж и в а ю т т а к ж е упоминания 
месторождения Г . в Сибири, близ р . Тетю-
хе, в 320 км к С.-В. от Владивостока, в Нер-
чинском районе, в Киргизской степи, в Дон-
бассе (близ с. Нагольного) и пр . JL. П. 

ГАЛЕН0ВЫЕ ПРЕПАРАТЫ, лекарствен-
ные средства, получаемые из растений (их 
корней, листьев, коры, цветов и т . д .) путем 
определенных фармацевтических операций. 
Н а з в а н ы по имени Галена (см.). Способ 
приготовления Г . п . определяет и х фор-

му; это могут быть растворы, настойки, от-
вары, эликсиры, сиропы, кашки , слизи, ма-
зи, пластыри, лекарственные вина и уксу -
сы, экстракты и пр . Действующие начала в 
Г. п . содеря-гатся в той или иной концентра-
ции, но рассчитывать н а строгое постоянство 
их состава трудно, т. к . обычно Г. п. приго-
товляются из сухих растений, а при высы-
хании возможно изменение состава действу-
ющих начал , к -рый и сам по себе непостоя-
нен (в зависимости от времени произраста-
н и я и сбора растений, атмосферных осадков, 
почвы и др . ) . Этим объясняется стремление 
перейти к приготовлению строго выверен-
н ы х (стандартизированных) препаратов и к 
препаратам из химически чистых действую-
щих н а ч а л . Н а этих принципах в практику 
введены, напр . , препараты адониса (адони-
лен), дигиталиса (дигинорм и гитален), спо-
рыньи (сокален) и крушины (франгулен) . 
В СССР изготовление галеновых препаратов 
производится Научным химико-фармацев-
тическим институтом в Москве. 

ГАЛЕРА (франц. ga lère , нем. Galeere, 
англ . gal ley) , деревянное гребное военное 
судно, появившееся около 7 в. до хр . э. Она 
имела один р я д весел, была снабжена над-
водным тараном. Ее размеры—ок. 40—48 м 
длины, при ширине ок. 4 5—7,5 м. Число 
весел—от 50 до 120. Г. на протяжении мно-
гих веков была преобладающим типом воен-
ного судна, сохранив свое значение и при 
введении парусных кораблей. Д о 16 в. воен-
ные флоты состояли преимущественно из Г . , 
и эти флоты получали название г а л е р -
н ы х . В России галерный флот был постро-
ен Петром I (Азовский флот) и продолжал 
свое существование, наряду с парусным, до 
конца 18 века , когда Г. стали заменяться 
гребными судами более совершенного типа. 
Работа на галерах была столь тяжелой, что 
считалась одним из самых суровых видов 
уголовной к а р ы ; поэтому гребцами на Г. бы-
ли , б. ч . , преступники, присужденные к этой 
работе пожизненно или на известный срок . 

Г А Л E Р И Й , римский император (305—311). 
Родом иллириец; сначала пастух, затем 
солдат, Г. достиг впоследствии высших пос-
тов в армии Диоклетиана (см.) и стал его 
соправителем и сподвижником в обороне 
империи от германцев и персов. 

ГАЛЕРКА, парт, кличка т.Олъминского (см.). 
ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ, з ападная часть Ва-

сильевского о-ва (в Ленинграде) , прилегаю-
щ а я к Финскому заливу . П р и Петре I здесь 
был гребной порт. 

ГАЛЕТЫ, лепешки и л и , вернее, крупное 
печенье, б. ч . прямоугольной формы, весом 
около 70 г, размером примерно 10 х 10 см и 
толщиной 1,5 см. Они имеют назначение за-
менять печеный хлеб в тех случаях , когда 
последний нельзя достать в свежем виде 
(военные походы, экспедиции и т . п.) , пред-
ставляют, т . о . , консерв печеного хлеба и 
должны иметь способность сохраняться в те-
чение долгого времени; в военном ведомстве, 
н а п р . , их х р а н я т до 3 лет . Г . долишы иметь 
цельную блестящую поверхность, быть до-
статочно сухими (влажность Г. из темных 
сортов муки должна быть не более 8 % и из 
светлых не более 12%) , неломкими и в то ж е 
время не слишком твердыми; при опускании 
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в воду должны быстро намокать и после это-
го легко разжевываться . Выпекаются Г . или 
из квашеного теста, поставленного на дрож-
жах или закваске , или из пресного теста, 
приготовленного при помощи хим. разрых-
лителей. Тесто готовится из пшеничной муки 
разных сортов (иногда с добавкой муки др . 
злаков — ржаной, гороховой, к у к у р у з н о й , 
овсяной, толокна и т . д . ) , воды, соли, саха-
ра , иногда масла, мясного порошка , пряно-
стей (анис, тмин, ваниль) . Воды берут при-
мерно 40 г на 100 г муки , т . е . тесто готовят 
крутое; лучше его ставить с опарой, м у к у 
желательно иметь богатую клейковиной . Н а 
дрожжах Г. получаются лучшего качества , 
особенно из простой муки и без добавки ж и -
ров. Д л я Г . , предназначаемых к долгому 
хранению, добавка ж и р о в , толокна и т . п. 
легко прогоркающих материалов не д о л ж н а 
иметь места. Упаковываются Г. в я щ и к и из 
сухих досок по 500 ш т у к ; я щ и к и внутри со 
всех сторон выкладываются плотной обер-
точной бумагой. Укладываться в я щ и к и Г. 
должны плотно, чтобы не ломались при 
транспорте. Иногда Г. укладываются рацио-
нами, по 700 г, т . е. по 10 штук ; к а ж д ы й ра-
цион завертывается в пергаментную бумагу 
и обвязывается шпагатом. 

Содержание питательных веществ в Г . 
сильно колеблется в зависимости от сорта. 
Рус . ржано-пшеничные Г. с толокном, при-
готовленные по способу А . Юрова , имеют 
следующий состав: вода — 8,71, азотистые 
вещества — 13,96, ж и р ы — 1,65, сахар — 2,6, 
декстрин — 0,98, к р а х м а л — 66,97, клетчат-
к а — 2,57, зола — 2,6, кислотность—-3,6 , 
калорийность в 100 г—362. 

Продолжительное применение в пищу Г. 
не может быть рекомендовано к а к вслед-
ствие плохой их усвояемости, т а к и вслед-
ствие возможности т . н . с у х а р н ы х поносов 
от постоянного р а з д р а ж е н и я кишечника 
плохо разжеванными частицами Г . Поэтому 
при всяком удобном случае Г . должны быть 
заменены свежеиспеченным хлебом. Там , где 
есть возможность, целесообразно Г . перепе-
кать в хлеб, предварительно размочив их в 
воде и добавив муки и д р о ж ж е й . При соблю-
дении известных, предусмотренных специ-
альной инструкцией правил , хлеб получает-
ся хороший и в к у с н ы й . — К р о м е пищевых 
Г. , в нек-рых странах изготовляются к о н -
с к и е Г . для корма лошадей; д л я изгото-
вления таких Г . берут более дешевые сорта 
муки, н а п р . , смесь из муки овсяной, горо-
ховой, ржаной , льняного семени и т . п . Кон-
ские Г . укладываются рационами по 25— 
30 штук , а последние—в я щ и к и по 50 рацио-
нов (82 кило) . 

Лит.: M и к и н и В. , Учебник по хлебопечению, 
сухарному и галетиому производству, М., 1920; О к у-
н е в с к и й Я. , Описание нек-рых способов санитар-
ных исследований и требований, предъявляемых к 
пищевым продуктам и материалам, М,—П., 1922. 

ГАЛЕЧНИН, горная порода, состоящая 
из рыхлого скопления галек (см.), отлагае-
мых быстро текущими потоками, гл . обр. 
горными ручьями и реками, а т а к ж е мор-
скими волнами, вдоль крутых, скалистых 
берегов. Мощные толщи Г. были нанесены 
горными реками во время оледенений чет-
вертичного периода (см.), при чем в наст, 
время они образуют ряд террас, возвышаю- I 

щихся одна над другой на склонах долин. 
Речные галечники горных мест широко ис-
пользуются к а к балласт при укладке рель-
совых путей. 

ГАЛЕЧНЫЕ СТЕПИ, или , точнее, неболь-
шие пустыни в Средней Азии, безжизнен-
ные пространства , покрытые галькой . Зале -
гают обыкновенно в устьях речек, стекаю-
щих с безлесных гор и переносящих огром-
ные массы неокатанной г а л ь к и . Пробиваю-
щ а я с я между камнями растительность, в об-
щем чрезвычайно бедная, состоит из двух 
смен: 1) весенней—мелких злаков и однолет-
ников разнообразных видов, к - р а я выгорает 
уяге в половине м а я ; 2) летней—еще более 
редкой и чахлой, д л я к-рой характерны неко-
торые виды полыни, солянок и особенно вер-
б л ю ж ь я колючка (a lhagi came lo rum) . В чи-
стом виде Г. с. развиты в з ап . части Ферган-
ской долины, в устьях рек Соха и Исфары. 
Располагаясь в у с т ь я х горных речек, я в л я -
ющихся важнейшими источниками ороше-
ния, Г. с. обыкновенно вплотную подходят к 
культурным землям. Успешная борьба с об-
разованием Г. с. требует облесения обна-
женных горных склонов . 

ГАЛИ, поселок, уездный центр Абхаз-
ской ССР, на правом берегу речки Б о л . 
Эрисцхари, в 20 км от ее впадения в Черное 
м. и в 90 км к Ю . - В . от Сухума; 1.259 ж . 
(1926). Площадь уезда—св. 1 тыс. км2, насе-
ление—50.070 ж и т . (1926). 

ГАЛИАНИ (Gal iani ) , Фернандо (1728 — 
1787), экономист, аббат. В 1749 опубликовал 
поэму-шутку на смерть неаполитанского па-
л а ч а (весьма п о п у л я р н у ю в итал . литератур-
ных к р у г а х конца 18 в.) , в к-рой он пароди-
рует стили наиболее напыщенных и педан-
тичных писателей своей эпохи, а в 1750— 
ценное сочинение по вопросам денежного об-
ращения : «Deila m o n e t a l ibri c inque». — С 
1759—секретарь неаполитанского посоль-
ства в П а р и ж е , а затем—посол. В П а р и ж е Г. 
познакомился с энциклопедистами, в частно-
сти с Дидро, и с физиократами и принимал 
деятельное участие в литературном и поли-
тическом д в и ж е н и я х . В1770 опубликовал за-
мечательное в литературном отношении со-
чинение «Dialogues sur le commerce des bleds» 
(blés) (рус. пер . «Беседы о торговле зерном», 
Киев , 1890). Г . выступает в нем против тре-
бования физиократов предоставить хозяй-
ственную ж и з н ь естественному течению ве-
щей. Г. возражает , в частности, против эдик-
та 1764, разрешившего свободный вывоз из 
страны хлеба , следствием чего были высо-
кие хлебные цены. Он не соглашается с воз-
ражением физиократов , что высокие хлеб-
ные цены являются условием благосостояния 
сел.-х-ва и страны. Р . считает, что поддержа-
ние низких хлебных цен, при помощи вывоз-
ных пошлин, способствует росту населения 
и расцвету мануфактур , я в л я ю щ и х с я осно-
вой преуспеяния страны. В соответствии со 
всей своей концепцией, Г . я в л я е т с я сторон-
ником активного торгового баланса . В поли-
тике он т а к ж е обрушивается на физиокра-
тов: нельзя исходить из вечных и неизмен-
ных принципов, з аложенных , будто бы,глу-
боко в человеческой природе. Политика име-
ет дело с деталями и ей следует применять-
ся к а ж д ы й раз к особым обстоятельствам. В 
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сочинении «Deila moneta» , написанном в на-
чале его политической и литературной дея-
тельности, Г . обнаруживает себя сторонни-
ком субъективных воззрений на природу 
стоимости. П о с л е д н я я д л я него определяет-
ся важностью той потребности, к-рой вещь 
предназначена удовлетворять , и степенью 
насыщенности этой потребности. С выну-
жденным возвращением в Неаполь (1769), Г . 
отрывается от общественного д в и ж е н и я эпо-
хи , хотя на родине ему предоставлялись 
значительные государственные посты. 

Значительный интерес представляет пере-
писка Г . с видными современниками: «Corres-
pondance inéd i te de Gal ian i de 1765 à 1783 
avec M-me d ' É p i n a y , M. le baron d ' H o l b a c h , 
Gr imm, Diderot etc.», P . , 1818 (4 éd . , P . , 1881). 

Лит.: M a 1 1 e i S., Galiani ed i suoi tempi , Napoli, 
1879; W e i g a n d W. , Der Abbé Galiani, München, 
1 908; S o m m e r L., Abbé Galiani und das physio-
kratische System, «Zeitschrift f ü r Volkswirtschaft 
und Sozialpolitik», N. F . , В. V, H . 4—6, S. 318, ' 
Wien, 1926. Г . K . 

ГАЛИ Б (Gha l ib—побеждающий) , Мирза 
Асадулла хан (1796—1869), известный так-
ж е под именем Мирза Ноша и под поэтиче-
ским прозвищем ( takha l lus ) «Асад» (лев), 
один из крупнейших писателей индийской 
литературы 19 в . Состоял поэтом при дворе 
последнего великого могола в Дели . В пер-
вый период творчества Г . писал на персид-
ском языке (под именем «Асад»), но широ-
к у ю известность ему доставили стихи, напи-
санные на его родном языке «урду» и выпу-
щенные сборником «Диван-е-урду». Г . из-
вестен т а к ж е к а к прозаик . Его перу при-
надлежат : «История Тимуридов до Хумаю-
на», автобиография и др . прозаические про-
изведения. Известное влияние на Г. имел 
знаменитый индийский поэт 18 в . Мир Т а к и . 
В произведениях Г . преобладают темы поли-
тические, философско-религиозные и любов-
ные. К а к у многих восточных поэтов, стихи 
Г. часто имеют мистический оттенок. В фор-
мальном отношении Г. следовал образцам 
персидской поэзии. Сочинения Г. приобрели 
наибольшую популярность в 20 в. (за послед-
ние 15—20 лет). «Диван-е-урду»в Индии пере-
издается чуть ли не ежегодно. Н а рус . я з . 
Г . переводила М. Клягина-Кондратьева («Из 
Талиба», перев. с урду,«Восточныесборники», 
вып. 1, Москва, 1924). 

Лит.: G a r c i n d e T a s s y J . , Histoire de la 
l i t té ra ture hindouie et hindoustanie, 1.1, P . , 1839. 

ГАЛИБИ, т а к ж е к а р и б и , название , дан-
ное креолами Гвианы южно-американскому 
племени к а л и н ь я . До появления европейцев 
Г . занимали большую площадь по среднему 
и нижнему течению главных речных арте-
рий Гвианы от Ойяпока до Ориноко, а т а к ж е 
Мал. Антильские о-ва . Островные Г . были 
отчасти уничтожены, отчасти насильственно 
выселены французами и англичанами. В 
наст , время чистые Г . сохранились в нек-рых 
местностях голландской Гвианы. Г . низкого 
роста (ср. 1,58 м д л я мужчин) и мезоцефа-
лы (ср. инд. 81,3). Лингвистически принад-
леягат к т . н . караибской (см. Караибы) семье 
америк . народностей. В отношении техники 
Г. остались на уровне неолитической к у л ь -
т у р ы . Основные их з а н я т и я — о х о т а и перво-
бытное земледелие. Д л я к у л ь т у р ы Г . , к а к и 
нек-рых др . караибских племен, характерно 

наличие свайных построек, гамака , плете-
ных материй, мешкообразного пресса д л я от-
ж и м а н и я кассавы. Следует т а к ж е отметить 
наличие сильно развитого шаманизма с при-
менением аскетических приемов и возбу-
ж д а ю щ и х веществ. 

ГАЛИКАРНАС, древне-греческий город на 
Ю.-В. малоазиатского берега Эгейского м . , 
ныне—развалины у турецкого местечка Б у -
д р у н . К а к колония Г . тяготел к островному 
миру и в 5 в . до х р . э. входил в морскую 
д е р ж а в у Афин. Г . был родиной многих вид-
ных представителей древне-греческой к у л ь -
туры, в т . ч . «отца истории»—Геродота. В 
середине 4 в . до хр . э. Г . делается резиден-
цией карийских династов, д л я одного из ко-
торых, Мавзола, был сооружен в Г. гран-
диозный склеп «Мавзолей»—название, став-
шее с тех пор нарицательным. 

ГАЛИКАРНАССКИЙ МАВЗОЛЕЙ, велико-
лепный надгробный памятник, считавшийся 
одним из семи чудес света; был воздвигнут 
в малоазиатском гор. Галикарнасе (ныне 
Будрун) царю К а р и н Мавзолу (ум. 353 до 
хр . эры). Просуществовал до 1522. Памят-
ник (ионийская колоннада из 36 колонн, 
о к р у ж а в ш а я стоявшую на почти квадрат-
ном массивном основании целлу и увенчан-
н а я ступенчато-пирамидальной, с квадригою 

Галикарнасскин мавзолей (реконструкция). 
наверху , крышею), высотою 46 м, сооружен 
был зодчими Пифеем и Сатиром и богато 
украшен статуями и рельефными фризами 
работы Пифея, Скопаса, Леохара , Тимофея и 
Бриаксиса (уцелевшие скульптурные фраг-
менты, в том числе колоссальные фигуры ца-
р я и царицы, находятся в Британском музее). 
Выполненные яшвописно, с расчетом навоз -
действие издали, и з в а я н и я мавзолея явл я -
ются лучшим образцом стиля греческой 
декоративной пластики середины 4 в. до 
х р . э . , эпохи начально-эллинистической. 

Лит.: M и х а э л и с А., Художественно-архео-
логические открытия за сто лет, M., 1913; N e w t o n 
С h. . A History of Discoveries a t Halicarnassus, vis 
I—II, L., 1862. H. Щербаков. 

ГАЛИЛЕЕВА ТРУБА, зрительная труба, 
объективом к-рой служит собирательн. лин-
з а , а окуляром рассеивающая линза (см. Би-
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нокль). Г . т . изобретена, собственно, не Гали-
леем, а одним из двух голландских фабри-
кантов очков : З а х а р и е м Я н е е н о м или 
Ф р а н ц е м Л и п e р с г e е м. Галилей зна-
чительно усовершенствовал ее и впервые 
применил к астрономическим наблюдениям. 

ГАЛИЛЕЙ (Galilei), Алессандро (1691— 
1736), итал . архитектор; с л у ж и л во Флорен-
ции у Козимо I I I Медичи, в 1730 был при-
зван папой Климентом X I I (Корсики) в 
Рим. В работах Г. (главнейшие из них—фа-
сад Латераиского собора, капелла Корсипи 

А. Г а л и л е й . S. Giovanni in Laterano. Рим. 

в том же соборе и фасад церкви Сан Джован-
ни деи Фиорентини) замечается уже явный 
уклон от пышно-живописных форм барокко 
в сторону строгого классицизма новой эпохи. 

Лит.: B r i n k m a n n A.F.., Baukunst des 17 und 
t8 Jahrhunderts in den romanischen Ländern , «Bur-
gers Handbuch der Kunstwissenschaft», В., 1915. 

ГАЛИЛЕЙ (Galilei) , Винченцо(1533—91) , 
замечательный итал . композитор, отец вели-
кого естествоиспытателя Галилея . Б ы л пре-
восходным виртуозом на скрипке и на лютне, 
автором двух сборников мадригалов и руко-
водства для игры на лютне. Г.-—один из ак-
тивных членов флорентийского к р у ж к а (см. 
Флорентийская реформа в музыке), стремив-
шегося к возрождению античной трагедии 
и давшего первые практические опыты соче-
тания музыки с драмой и вообще со светским 
текстом (сам Г. написал несколько компози-
ций на сцены и з Д а н т о в а «Ада»; см. Опера, 
Музыкальная драма). Г . открыл в библиоте-
ке Медичи несколько гимнов греческого ком-
позитора Месомеда и написал трактат о му-
зыке греков—«Dialogo dé l ia mus ica an t i c a 
e dél ia moderna» (1581), к -рый содерясит и 
очень важные характеристики современной 
ему многоголосной музыки, принципиаль-
ным противником которой он выступал. 

Лит.: R i e m a n n II . , Handbuch der Musik-
geschichte, 2 Teil, Lpz., 1912. 

ГАЛИЛЕЙ (Gali le i) , Галилео (1564 — 
1642), великий итал. физик и астроном, один 
из основателей точного естествознания но-
вого времени. Д л я современников имя Г. 
связывалось прежде всего с потрясающей 
и неожиданной картиной мира , открывшей-
с я им в телескопических наблюдениях Г . 
(удаленность звезд, сложность Млечного пу-
ти, солнечные пятна , вращение Солнца, 
строение лунной поверхности). Г . сравнива-
ли с Колумбом, открывшим новый материк,— 

в действительности он показал людям ц е л у ю 
вселенную. Однако, истинное значение Г . не 
только и д а ж е не столько в его астрономиче-
ских работах , сколько в работах по созданию 
основ механики . Здесь он впервые строго 
формулировал основные кинематические по-
нятия (скорость, ускорение) и последователь-
но провел в своих исследованиях представ-
ление о силе к а к о механическом агенте. В 
этом смысле он я в л я е т с я предшественником 
Ньютона . Если основные законы движения 
и не высказаны Г . с той полной четкостью, с 
какой это сделал Ньютон, то по существу и 
закон инерции (в задаче о свободном падении 
тел) и закон с л о ж е н и я сил (в задаче о движе-
нии снаряда) были им осознаны и применены 
к решению практических задач . Т а к ж е к а к 
история статики начинается с Архимеда , 
историю динамики открывает имя Г . Теоре-
тические вопросы механики чрезвычайно за -
нимали Г . : он первый выдвинул идею об от-
носительности д в и ж е н и я и на всем протяже-
нии своих «Диалогов» настойчиво ее защи-
щает . Но в то ж е время общие кинематиче-
ские и динамические представления Г . при-
менил к решению конкретных задач , иссле-
довав ряд основных механических проблем. 
Сюда относятся прежде всего изучение зако-
нов свободного падения тел и падения их п о 
наклонной плоскости, законы д в и ж е н и я те-
л а , брошенного под углом к горизонту , за -
коны колебания м а я т н и к а . Д р у г а я г р у п п а 
вопросов с в я з а н а с изучением газов . Х о т я Г . 
здесь не освободился еще от предрассудка о 
«боязни пустоты» в природе , но он нанес тя -
ж е л ы й удар аристотелевским догматическим 
представлениям об абсолютно легких телах 
(огонь и воздух) , стремящихся двигаться от 
центра земли. Р я д о м простых и остроумных 
опытов он п о к а з а л , что воздух я в л я е т с я тя -
желым телом, и даже определил его удель -
ный вес по отношению к воде (правда , он на -
шел д л я отношения веса воздуха к воде зна -
чение 1:400 вместо истинного значения , при-
близительно 1:800, но по тем временам и эта 
точность была очень велика) . 

Общее значение Г . в истории р а з в и т и я 
естествознания не может быть понято вне 
связи с его эпохой (см. Возрождение). Г . 
был подлинным человеком своего времени, в 
нем воплотилась л у ч ш а я прогрессивная тен-
денция эпохи Возрождения—тенденция борь-
бы с схоластическим и авторитарным миро-
воззрением средневековья з а изучение з а к о -
нов природы, основанное на эксперименте и 
математическом анализе . Схоластическим и 
догматическим понятиям об абсолютной т я -
жести и абсолютной легкости, о естествен-
ных и насильственных д в и ж е н и я х , и т . п . Г . 
противопоставил научное изучение законов 
природы, ясную формулировку основных по -
нятий и продуманный эксперимент. А р г у -
ментации при помощи ссылок на священное 
писание, на Аристотеля и его комментаторов 
он противопоставил аргументацию фактами . 
С своей постоянной сдержанностью в отно-
шении общих формулировок и деклараций 
Г . никогда не писал об 'индуктивном методе 
(см.) в науке , но в борьбе за проникновение 
этого метода в н а у к у он сделал чрезвычайно 
много, последовательно проводя его в своих 
исследованиях. Он боролся з а новое есте-
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ствознание лучшим из возможных методов:— 
конкретными исследованиями, основанными 
на новых принципах. Характерной чертой 
метода исследования Г. является неразрыв-
ная связь интуитивной догадки, целесооб-
разного эксперимента и простого геометри-
ческого анализа. Мир был для Г. открытой 
книгой физики, «написанной на математиче-
ском языке в виде треугольников, кругов и 
др. геометрических фигур». В этой матема-
тике галилеева мира нет, однако, пифагорей-
ского мистицизма, увлекавшего Кеплера. 
Трезвый ум Г. был совершенно чужд метафи-
зике; борясь с Аристотелем, Г. возрождал 
живые античные традиции Архимеда и греч. 
атомистов.Одаренность Г.не ограничивалась 
областью науки: он был музыкантом, худож-
ником, любителем искусств и блестящим ли-
тератором. Его научные трактаты, большая 
часть к-рых написана на «народном» итал. 
языке, хотя Г. в совершенстве владел ла-
тынью, являются часто и художественными 
произведениями, соединяющими простоту и 
ясность изложения с блеском литературного 
стиля. Натуре Г. были одинаково сродни ху-
дожественная интуиция Леонардо да Винчи 
и математическая строгость Ньютона. 

Ж и з н ь Г. Г. родился в г. Пизе 15 февр. 
1564 и умер 9 янв. 1642 в вилле Арчетри 
близ Флоренции; вся его долгая жизнь про-
текала в Сев. Италии, с редкими наездами в 
Рим. По происхождению Г. принадлежал к 
знатной, но обедневшей с течением времени 
флорентийской семье. Отец его, Винченцо 
(см. Галилей, Винченцо), был талантливым 
музыкантом и сыграл важную роль в разви-
тии и формировании таланта Г. О детских 
и юношеских годах Г. сохранилось мало све-
дений. До 11 лет он жил в Пизе и посещал 
школу, затем семья переселилась во Флорен-
цию. Дальнейшее воспитание Г. получил в 
монастыре Валломброза, где он даже был 
принят послушником в монашеский орден, 
но отец его под предлогом тяжелой глазной 
болезни взял сына из монастыря. Пребыва-
ние в монастыре дало Г. знакомство с лат. и 
греч. писателями, к-рое позволило ему выра-
ботать свой блестящий стиль. В доме отца Г. 
нашел другую обстановку: общество музы-
кантов и художников, литературные разго-
воры и художественные вкусы. Эта атмосфе-
ра искусства оставила след на всей после-
дующей деятельности Г. В 17-летнем возра-
сте по настоянию отца Г. отправился в Пи-
занский ун-т изучать медицину. Здесь он 
впервые познакомился с физикой Аристоте-
ля , негативное влияние к-рой на развитие 
идей Г. огромно. Опровергая шаг за шагом 
Аристотеля, Г. строил постепенно новую фи-
зику. В юношеских записях Галилея сохра-
нились лекции, в к-рых со схоластической 
медлительностью разбираются вопросы о 
том, является ли небо простым или состав-
ленным из «элементов», изменяемо ли и оду-
шевлено ли оно, и т .д . ; здесь яге упоминается 
без всяких пояснений учение Коперника. 
Легендарные сведения о том, что уже в ун-те 
Г. проявил свое научное дарование, ничем 
не подтверягдаются. Можно думать, наобо-
рот, что схоластическая аргументация араб-
ских и христианских комментаторов Ари-
стотеля могла только оттолкнуть от такой 

«науки» живого юношу, склонного в то вре-
мя, по его словам, скорее сделаться худож-
ником, чем врачом. Только по настоянию от-
ца Г. обратился к чтению древних математи-
ков—Евклида и Архимеда. В творениях по-
следнего 20-летний юноша, наконец, нашел 
настоящую дорогу, Архимед стал его на-
стоящим учителем, определившим в значи-
тельной мере содержание и стиль его работы. 
Увлеченный геометрией и механикой, Г. бро-
сил медицину; повидимому, даяге не приоб-
ретя ученой степени, он покинул Пизу и 
вернулся во Флоренцию, где провел 4 года, 
продолжая изучать математику. Результа-
том этого периода жизни Г. явилось неболь-
шое сочинение «La Bilancetta» (Маленькие 
весы), в к-ром описаны построенные Г. гид-
ростатические весы для быстрого определе-
ния состава металлических сплавов, и гео-
метрическое исследование о центрах тяже-
сти телесных фигур, доставившие Г. первую 
известность среди итал. математиков. В 1589 
благодаря влиянию своего друга—математи-
ка маркиза дель Монте, Г. получил матема-
тическую кафедру в Пизе, а в 1592—в Падуе. 
Об учебной деятельности Г. в Пизе изве-
стно очень мало. Научная его работа в это 
время продолжалась. В рукописях Г. со-
хранился его «Диалог о движении», напи-
санный в Пизе и направленный против Ари-
стотеля. В основном диалог повторяет мно-
гие положения трактата венецианского ма-
тематика Бенедетти, изданного в 1585. Г. 
здесь еще не освободился от многих аристо-
телевских прёдставлений, часть выводов или 
их аргументация ошибочна и была впослед-
ствии Г. оставлена. Не называя имени Ко-
перника, Г. приводит в диалоге доводы, оп-
ровергающие возражения Аристотеля про-
тив суточного вращения Земли. В эту эпоху, 
впрочем, Г. едва ли был вполне убежденным 
коперниканцем—несомненным для него мог-
ло быть только суточное вращение. Содержа-
ние диалога, конечно, не соответствовало 
лекциям, читавшимся Г.; последние долнгны 
были составляться общепринятым образом, 
по Аристотелю. Легенда, распространенная 
учеником и первым биографом Г.—Вивиани, 
о наблюдениях Г. над качанием паникадила 
в Пизанском соборе, якобы приведшая его 
к открытию изохронизма маятников, точно 
так же, как и рассказ о публичных опытах Г. 
с падением тел с высоты Пизанской наклон-
ной башни, в к-рых Аристотель будто бы оп-
ровергался перед глазами целой толпы, не-
вероятны по существу и не находят докумен-
тального подтверждения ни у современни-
ков, ни в собственных сочинениях Галилея. 

Падуанский период жизниГ.(1592—1610)— 
время наивысшего расцвета его деятельно-
сти. Г. считал эту эпоху самой счастливой в 
своей нгизни. Здесь возникли его статиче-
ские исследования о машинах («Le Mecchani-
che»), где он исходит из общего принципа ра-
вновесия, совпадающего с принципом воз-
можных перемещений; здесь созрели его 
главные динамические работы о законах сво-
бодного падения тел, о падении по наклон-
ной плоскости, о движении тела, брошенно-
го под углом к горизонту, об изохронизме. 
К этому же периоду относятся замечатель-
ные исследования о прочности материалов, 
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о механике тел животных; наконец, в Падуе 
Г. постепенно стал вполне убежденным по-
следователем Коперника. Однако, научная 
работа Г. осталась скрытой для всех, за ис-
ключением друзей. Лекции Г., о содерягании 
которых моигно судить по сохранившемуся 
трактату: «О сфере, или космографии», чи-
тались по традиционной программе, в них 
излагалось учение Птолемея и опровергался 
Коперник. За первую половину пребывания 
в Падуе Г. опубликовал только описание про-
порционального циркуля, позволяющего бы-
стро производить различные расчеты и по-
строения. Такая сдержанность в публикации 
результатов своей работы объяснялась ча-
стью тем, что многие вопросы динамики Г. 
не считал окончательно разобранными и не 
имел времени для литературной обработки. 
С другой стороны, резкое выступление про-
тив Аристотеля восстановило бы против него 
значительную часть университетской кол-
легии, защита учения Коперника вызвала 
бы неизбежное столкновение с церковью (в 
1600, во время пребывания Г. в Падуе, в Ри-
ме был сожжен Джордано Бруно). 

В 1609 Г. , на основании дошедших до него 
сведений об изобретенной в Голландии зри-
тельной трубе, строит свой первый телескоп 
с выпуклым объективом и вогнутым окуляром. 
Труба давала приблизительно 9-кратное уве-
личение. Телескоп торжественно демонстри-
ровался с башни св. Марка в Венеции и про-
извел громадное впечатление,—имя Г. сразу 
приобрело широкую известность. Г. не пер-
вым изобрел телескоп, но он первый сумел 
построить его с достаточным увеличением и 
первый понял, что трубу прежде всего сле-
дует обратить на ночное небо. Один взгляд в 
телескоп разрушил идеальные сферы Ари-
стотеля и догмат о совершенстве небесных 
тел; поверхность Луны оказалась покрытой 
горами и изрытой кратерами, звезды потеря-
ли свои кажущиеся размеры, и впервые была 
постигнута их чудовищная удаленность, у 
Юпитера обнаружились собственные луны-
спутники, на небе стало видно громадное ко-
личество новых звезд, Млечный путь рас-
пался на отдельные звезды. В торжественно 
озаглавленном сочинении «NunciusSideraeus» 
(Звездный посол) Г. оповестил мир о своих 
наблюдениях. Никогда научное открытие не 
производило столь ошеломляющего впечат-
ления на культурный мир, но, вместе с тем, 
началась и необычная длительная ожесто-
ченная и бессмысленная полемика. Г. обви-
няли в плагиате, в том, что все виденное им—-
оптический обман, аргументировали и по-
просту тем, что его наблюдения противоре-
чат Аристотелю, а следовательно, ошибоч-
ны. «Эти люди,—писал Г. Кеплеру,—полага-
ют, что философия—книга вроде „Энеиды" 
и „Одиссеи" и что истину следует искать не 
в природе, а путем сравнения текстов». 

Астрономические открытия послужили по-
воротным пунктом в жизни Г.: исполнилось 
его давнишнее стремление—он освободился 
от академической деятельности, получив 
приглашение от тосканского герцога Кози-
мо II Медичи переселиться во Флоренцию. 
Здесь он становится придворным «филосо-
фом» и «первым математиком» ун-та, без обя-
зательства читать там лекции. Поводом для 

переезда из Падуи могло служить, помимо 
того, желание Г. разорвать многолетнюю 
связь с венецианкой Гамба, от к-рой у Г. бы-
ло трое детей, взятых им с собою во Флорен-
цию. При дворе герцога продолжаются теле-
скопические наблюдения Г. , постепенно от-
крываются фазы Венеры, сложность Сатур-
на, солнечные пятна и вращение Солнца, 
изучаются законы движения спутников Юпи-
тера. В многочисленных частных письмах, 
нередко становившихся гласными, Г. не 
скрывал своих коперниканских взглядов, в 
пользу к-рых теперь говорило само небо; но, 
по своей всегдашней осторожности, для от-
крытых выступлений Г. счел нужным подго-
товить почву в церковных кругах. В 1611 Г. 
едет в Рим, где его с триумфом встречают 
ученые иезуиты из Collegium Romanum, ои 

. находит восторженный прием при папском 
дворе, становится другом князя Чези, осно-
вателя Academia dei Lincei и делается чле-
ном Академии. В Риме не думают об офици-
альном признании доктрины Коперника, но 
в то же время не намереваются активно про-
тиводействовать распространению фактов, 
говорящих в пользу этой «гипотезы». В это 
спокойное для Г. время он, по настоянию 
герцога, публикует свое первое антиаристо-
телевское сочинение—«Рассуждение о те-
лах, плавающих и движущихся в воде», где 
применяет принцип равных моментов к вы-
воду условий равновесия в жидких телах. 
Мирные отношения с Римом длятся впрочем 
недолго. Письма Г. о солнечных пятнах, по-
лучившие широкое распространение, носят 
явный коперниканский характер. Письмо 
Г. к аббату Кастелли (1613), в к-ром он за-
щищает те же взгляды, послужило поводом 
для прямого доноса на Г. в инквизицию. До-
носчиком выступает доминиканец Каччини. 
В 1615 Г. пришлось снова ехать в Рим, чтобы 
снять с себя тяжкие обвинения. Тем не менее, 
в 1616 конгрегация из 11 доминиканцев и 
иезуитов объявила учение Коперника неле-
пым и еретическим, книга Коперника была 
включена в список запрещенных. Имя Г. в 
постановлении не было названо, но частным 
образом, через кардинала Беллармино, Г. 
была указана настоятельная необходимость 
отказаться от защиты этого учения. Насколь-
ко неожиданным был такой оборот дела для 
Г . , моясно судить по тому, что незадолго до 
издания папского декрета, Г. изложил в 
письменной форме кардиналу Орсини свою 
теорию приливов, которую он считал силь-
нейшим доводом, доказывающим двиягение 
Земли (теория эта ошибочна, в ней Г. нару-
шал установленный им же самим принцип 
относительности движения). Г. формально 
подчинился декрету и вскоре после его из-
дания, вместе с другими членами Академии 
деи Линчеи, голосовал за лишение права го-
лоса математика Луки Валерио, обвиняг-
шего Г. в защите запрещенной доктрины. 
Папский интердикт отрезал Г. путь дальней-
шего естественного развития его научной 
работы. В течение нескольких лет Г. при-
нужден молчать о системе Коперника или 
говорить о ней обиняками. Единственным 
большим сочинением Г. за этот период яв-
ляется «Il Saggiatore» (Взвешиватель золо-
та)—полемический трактат по поводу трех 
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комет, за короткий промежуток времени по-
явившихся в 1618. Г. считал возможным рас-
сматривать кометы как испарения Земли, 
высоко поднимающиеся за пределы атмосфе-
ры и освещаемые Солнцем. Содержание кни-
ги—полемика с иезуитом Грасси; научная 
ценность «Il Saggiatore»—только в отдель-
ных замечаниях; но в отношении литератур-
ной формы, остроумия и изысканности стиля 
это одно из замечательных произведений Г. 

В 1623 на папский престол под именем 
Урбана V I I I вступил покровитель наук и 
искусств кардинал Маффео Барберини, друг 
Галилея. Для Г. это событие было равносиль-
ным освобождению от уз интердикта. Поезд-
ка Г. в Рим в 1624 укрепила его в этом мне-
нии, он был встречен папой чрезвычайно бла-
госклонно и вернулся с твердым намерением 
напечатать свою «Систему мира». В 1630 Г. 
снова в Риме уже с готовой рукописью «Диа-
лога о приливах и отливах» (таково было 
первое название «Диалога о двух главных 
системах мира», измененное по требованию 
папы, который, как и Г. , в теории приливов 
видел главный довод в пользу движения 
Земли). Системы Коперника и Птолемея раз-
виваются здесь в разговорах трех собеседни-
ков: Сагредо, Сальвиато и Симпличио; из 
них двое первых—исторические фигуры, лю-
бимые друзья Г. Как в «Диалоге», так и в 
позднейших «Разговорах», Р. дает выпуклые 
портреты-характеристики этих своих дру-
зей. Защитником Птолемея в «Диалоге» вы-
ступает Симпличио (Простак); в нем Г. уве-
ковечил типичные черты и взгляды схола-
стика начала 17 в. Г. стремится хотя бы 
внешне сохранить полную объективность, и 
Симпличио, несмотря на свое имя, вовсе не 
представлен наивным, ограниченным чело-
веком. Диалог разделен на 4 «дня»; по со-
держанию для нашего времени он ценен как 
яркая , живая картина астрономических воз-
зрений того времени. В Риме Г. снова встре-
тил благожелательное отношение, папа со-
гласился на издание книги, в к-рой учение 
Коперника излагалось бы как одна из воз-
можных гипотез, удовлетворительно «спа-
сающих» (как тогда говорили) факты. После 
длительных цензурных мытарств Г. получил 
долгожданное разрешение на напечатание 
с некоторыми изменениями «Диалога»; книга 
появилась во Флоренции в февр. 1632. Во-
сторженно встреченный «Диалог» одновре-
менно уязвлял самолюбие многих, в частно-
сти—иезуитов Грасси и Шейнера (претен-
довавшего на приоритет открытия солнеч-
ных пятен). Может быть, в связи с этим на-
ходится резкий, трудно объяснимый поворот 
в Риме в отношении к книге. Г. принял все 
меры предосторожности, «Диалог» был про-
смотрен и разрешен, сам папа знал о его со-
держании. Между тем, через несколько меся-
цев после выхода книги Г. получил приказ 
из Рима прекратить дальнейшую продажу 
издания; за этим последовало требование 
инквизиции о личной явке Г. в Рим. Есть 
предположение, что эти неожиданные собы-
тия объяснялись личными интригами недру-
гов Г. среди иезуитов и доносом, что в лице 
Симпличио Г. осмеял самого Урбана VI I I , 
вложив в заключительную реплику этого 
персонажа последний «неотразимый» аргу-

мент, действительно принадлежащий Урба-
н у , — это аргумент о всемогуществе бога, 
к-рое нельзя ограничить никакой необходи-
мостью. Ни дряхлый возраст Г., ни заступ-
ничество могущественных друзей в Риме не 
избавили Г. от необходимости лично прибыть 
в Рим в янв. 1633. Процесс, начатый против 
Г., было трудно обосновать; виновными, в 
худшем случае, должны бы оказаться пап-
ские цензоры, пропустившие книгу, а не сам 
Г. Единственным действительным обвине-
нием могло бы служить только противоре-
чие «Диалога» декрету 1616, в нераспублико-
ванной части коего Г. будто бы давал клятву 
никогда больше не касаться учения Копер-
ника. На основании сличения частей подлин-
ника соответствующего протокола, совре-
менный биограф Г. Вольвиль высказывает 
предположение, что вторая часть протокола, 
касающаяся Г. , подделана, что в действи-
тельности, как это показывал Г. на допросе 
в 1633, Он обещал в 1616 только ничего не пи-
сать в защиту Коперника, но не отказывался 
от дальнейшего исследования этого учения 
как «гипотезы». На трех допросах от 12 ап-
реля до 21 июня 1633 Г. отрекся от учения 
Коперника, не проявляя никакого сопротив-
ления. После трехнедельного «домашнего 
ареста» во дворце инквизиции Г. выразил да-
же готовность дополнить «Диалог» еще дву-
мя «днями», где доктрина Коперника будет 
опровергнута категорически. Есть предпо-
ложение, что для вящшего устрашения Г. 
часть последнего допроса производилась в 
зале пыток. 22 июня Г. принес на коленях 
публичное покаяние в церкви S. Maria sop-
ra Minerva. «Диалог» был объявлен запре-
щенным, а Г. стал официально считаться 
«узником инквизиции». Вскоре после отре-
чения Г. иезуит Гринбергер писал букваль-
но следующее: «сумей Г. сохранить благо-
воление отцов и коллегии, с ним не случи-
лось бы этого несчастия, и он мог бы писать 
сколько угодно обо всем, даже о движении 
Земли». Г. оставался «узником инквизиции» 
9 лет; сначала он жил в Риме, в герцогском 
дворце, затем в своей вилле Арчетри под 
Флоренцией. Ему были запрещены разгово-
ры с кем-либо о движении Земли и печата-
ние чего-либо. Но деятельность Г. продол-
жалась. Несмотря на папский интердикт, в 
протестантских странах появился лат. пере-
вод «Диалога», в Голландии было напечата-
но рассуждение Г. об отношениях Библии 
и естествознания. Наконец, в 1638 в Голлан-
дии издали одно из самых важных сочинений 
Г. , подводящее итог его физическим изыска-
ниям и содержащее обоснование динамики,— 
«Беседы и математические доказательства, 
касающиеся двух новых ветвей знания» 
(«Discorsi e dimostrazioni matematiche in-
torno a due nuove scienze attenenti alla mec-
canica e ai movimenti locali»). В 1637 Г. ос-
леп, но, несмотря на усиленные ходатайства 
в Риме, ему не разрешалось посещение Фло-
ренции. Только после того, как инквизиция 
убедилась в окончательной немощи и болез-
ненности Г., это разрешение было дано. Г. 
скончался в 1642 в Арчетри, и только в 1737, 
уже после смерти Ньютона, была исполне-
на последняя воля Галилея—его останки 
были торжественно перенесены во Флорен-
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цию в ц е р к о в ь Санта Кроче , где он погре-
бен рядом с Данте и Микеланджело . 

Лит.: G a l i l e i G., Le opere. Edizione Nazio-
nale, Fi ienze, 1890—1909; e г о ж e, Pensieri, inotti e 
sentenze, per cura di A. Favaro, Firenze, 1910; е г о 
ж e, Dialog über die beiden hauptsächlichen Wel t -
systeme, Leipz g, 1892; е г о ж е , Unterredungen 
und mathematische Demonstrat ionen über zwei neue 
Wissenszweige, «Ostwalds Klassiker der exakten Wis-
senschaften», » 11, 24, 25, Leipzig, 1890 — 91; 
W o h l w i l l E . , Galilei und sein Kampf für die 
kopernikanische Lehre, В. I , Hamburg , 1909, В. I I , 
1926; L ä i n m e l R., Galileo Galilei im Licht des 
zwanzigsten Jahrhunder ts , В., 1927; N e l l i G. B. 
C. de, Vi ta e commercio let terario di G. Galilei, Lo-
sanna, 1793; M a c h E . , Die Mechanik in ihrer E n t -
wickelung, Lpz. , 1908 (есть рус. перевод: M a x Э., 
Механика, СПБ, 1909); D a n n e m a n n F . , Die 
Naturwissenschaften in ihrer Entwickelung, Band I I , 
Lpz. , 1911; H o p p e E . , Geschichte der Physik, 
Braunschweig, 1926; В u r t t E . A., The Methaphy-
sical Foundations of Modern Physical Science, Lon-
don, 1925; D u h e m P . , É tudes sur Léonard de Vinci, 
3-me série. Les précurseurs parisiens de Galilée, Paris , 
1913; «Разговоры» (два дня) переведены на рус. яз . 
А. С о м о в ы м , «Журнал Министерства Путей Со-, 
общения», тт. X X X I — X X X I V ; А с с о и о в В. , 
Галилей перед судом инквизиции. Очерк его жизни 
и трудов, Москва, 1870; е г о ж е , Галилей и Нью-
тон, Москва, 1871; П р е д т е ч е н с к и й Е . А., 
Галилей, СПБ, 1891. с . Вавилов. 

ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ,в Палестине, иначе 
Генисаретское озеро (см.). 

ГАЛИЛЕЯ, древняя провинция в сев. ча-
сти Палестины, расположенная между н и ж -
ним течением реки эль-Касимы (древняя Л и -
та) на С. и долиной Иезреель на Ю . ; на во-
стоке Г. ограничена верхним течением Иор-
дана, озером Х у л е (в древности, вероятно, 
Мером), средним течением Иордана и Гали-
лейским (Генисаретским) оз . (древний Кин-
нерет). Г .—горная страна, более высокая в 
сев. части (высшая точка—Джебель -Джер-
мак, 1.119 м) и понижающаяся н а Ю . (Табор, 
или Фавор, 562 м)~, горы — вулканического 
происхождения, поросшие лесом; долины 
между ними хорошо орошены и очень плодо-
родны, особенно на С. Наиболее значитель-
ные города—Табарие (Тивериада) , Назарет 
(эн-Назира) , Гайфа. — В эпоху расселения 
сынов И з р а и л я по Палестине, Г . была заня-
та, по преданию, пятью коленами, но непроч-
но, и унге в царскую эпоху была захвачена и 
колонизована отчасти финикиянами из Тира , 
отчасти арамеями; тогда и утвердилось з а 
ней название gal i l haggo j im (область ч у ж и х 
народов) или просто haggal i l , откуда и про-
изошло собственно имя Г. Не иудейской Г. 
оставалась вплоть до конца 2 в . до х р . э . ; 
лишь около 106—105, когда она окончатель-
но была присоединена к Иудее, началась ее 
юдаизация—отчасти путем вывода иудей-
ских колоний, отчасти путем насильственно-
го обращения местных жителей в иудейство. 
Особое значение Г. приобрела в 1 в. х . э к а к 
житница Иудеи, с одной стороны (хлеб, ма-
сло, овощи, фрукты), и к а к резервуар рево-
люционных сил—с другой; болотистая и по-
крытая непроходимыми зарослями мест-
ность на С. от оз. Х у л е была приютом для 
многочисленных беглецов, не мирившихся с 
царившим в Иудее и Г. социальным и нацио-
нальным гнетом, и время от времени высыла-
ла отряды борцов за освобояедение; из Г. на-
чалось и великое восстание 66—70 (см.Ев-
реи, история). С Г . , — гл . обр. с ее город-
ской мелкой буржуазией и рыбачьим насе-
лением берегов Галилейского озера ,—свя-
зываются в евангельской традиции фигура и 
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деятельность Иисуса Христа (см.). После 
разгрома в 70 жреческого и ученого центра 
иудейства в Иерусалиме , новый центр соз-
дался в Галилее , в Тивериаде, где возник-
л а раввинистическая школа , в результате 
работ которой появился , между прочим, 
палестинский Талмуд (см.). 

ГАЛИМАТЬЯ (франц.—gal imat ias ) , вздор, 
бессмыслица. 

ГАЛИНА, Г., псевдоним поэтессы Глафи-
ры Адольфовны Э й н е р л и н г (род. 1873); 
с 1895 помещала свои стихи в «Русском Бо-
гатстве», «Образовании» и др . прогрессивных 
ж у р н а л а х . В 1901 к а к «элемент неблаго-
надежный» Г . была временно выслана из 
столицы (за стихотворение «Лес рубят», по-
священное демонстрации 4 / I I I 1901 н а К а -
занской площади). Ее поэзия отличается пас-
сивностью мироощущения и бедностью фор-
мы (шаблонные рифмы, мелодично-баналь-
ные строфы, преобладание стиля дешевого 
романса) . Г . пытается внести общественную 
струю в свое творчество, но дальше общих 
мест в выражении сочувствия «слабым и 
угнетенным» не идет. В 1902 вышли ее «Сти-
хотворения» ( С П Б , изд П и р о я ж о в а ) , в 
1906 — «Предрассветные тени», в 1903 и 
1908—сказки в стиле Андерсена. 

Лит.: Автобиография Г. в сб. «Первые литера-
турные шаги», M., 1911; М е л ь ш и н JI. (Грине-
вич), Очерки русской поэзии, СПБ, 1904 (положи-
тельный отзыв); Б р ю с о в В. , Далекие и близкие, 
Москва, 1912. В. Любимова. 

ГАЛ ИНДИЯ, т а к называлась , по данным 
древне-греческих и римских географов (Пто-
лемей, Плиний) , область озерного плато 
Вост. Пруссии (в ее границах до империа-
листской войны), з а н я т а я пародом галии-
дов, принадлежавших , повидимому, к числу 
с л а в я н с к и х племен. Нек-рые нем. хронисты 
14 в . называют ту ж е область G a l a n d a (Га-
ланда) , или Golenz (Голенц). Вопрос о при-
надлежности галиндов к герм, или славян-
ским племенам остается в научной литера-
туре до сих пор спорным; этот вопрос имеет 
большое значение д л я выяснения древней-
ш и х миграций с л а в я н с к и х племен. 

ГАЛ И H 30 ГА, Gal insoga, небольшой (4 ви-
да) америк . род растений из сем. сложноцвет-
ных. G. pa rv i f lo ra—невысокий однолетник. Г. 
легко акклиматизировалась в Европе и сде-
лалась здесь обычным сорняком. Семена, не-
смотря н а тропическое происхождение Г . , 
вполне морозоустойчивы. В СССР встре-
чается н а Ю . - З . ; распространяясь , повиди-
мому, по линиям ж . д. , дошла до Москвы. 

ГАЛИОТ, парусное судно 30—50 м дли-
ной, для прибрежного морского (каботажно-
го) и внутреннего п л а в а н и я . Г . имеет полные 
обводы корпуса и потому неглубоко сидит 
в воде, но зато при боковом ветре сильно 
дрейфует (сносится в сторону от курса ) ; д л я 
уменьшения этого недостатка применяются 
шверцы (широкие пластины, опускаемые с 
бортов судна в воду). Парусное вооружение 
Г . состоит из грот-мачты с прямыми паруса -
ми и бизани с косым парусом. Г . был распро-
страненным типом судов в Голландии , отку-
да и попал к нам; на Ладожском и Онежском 
озерах Г . слуясат в качестве грузовых судов. 

ГАЛИПОТ, смола хвойных деревьев (см. 
ЛЫвица), вытекающая из щелей коры и 
застывающая на воздухе. 

12 * 
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ГАЛИС,древне-греческое название самой 
значительной реки Мал. Азии, нынешнего 
К и з и л - И р м а к а . Г . имел в древности боль-
шое значение к а к пограничная л и н и я между 
государствами Малой Азии (граница между 
Лидийским и Персидским государствами). 

ГАЛИСИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, литерату-
р а на галшийском наречии (см.) четырех сев.-
з ап . провинций Испании , а до 15 в .—и обла-
стей, составляющих современную Португа-
л и ю . Н а ч а л о галисийской поэзии связано с 
музыкой и танцем. От этого раннего периода 
р а з в и т и я Г . л . до нас дошел песенный текст, 
сопровождавший религиозный танец («mui-
neira»). З а н е с е н н а я в Галисию из Испании 
и П р о в а н с а поэзия трубадуров быстро рас-
пространилась здесь, н а й д я в галисийском 
наречии очень гибкий и мелодичный я з ы к . 
Наиболее древним памятником Г . л . я в л я е т -
с я сборник стихотворений кастильского ко-
р о л я Альфонса X—«Песни о святой Марии» 
(«Cant igas de S a n t a Mar ia» , середина 13 в . ) . 
Г а л и с и й с к а я поэзия «периода расцвета» (13— 
15 вв . ) представлена , г л . обр . , «Песенника-
ми» (Cancioneros) . С переходом политической 
и к ульту рной гегемонии к Кастилии , гали-
сийское наречие постепенно теряет значение 
литературного я з ы к а . С конца 17 до нача-
л а 19 вв . только несколько писателей поль-
зовалось им в своем творчестве, н а п р . , поэт 
Диего Антонио Сарнадас-и-Кастро (18 в . ) и 
к л и р и к Мануель П а р д о де Андраде (начало 
19 в . ) , автор резкой поэмы против инквизи-
ции . В эпоху романтизма у писателей пробу-
ж д а е т с я интерес к прошлому , к мотивам на-
родной поэзии, и р я д поэтов пишет на гали-
сийском наречии. Среди р а н н и х поэтов этого 
периода , преимущественно л и р и к о в , выдает-
с я X . М. Пинтос , из позднейших наиболее 
крупными я в л я е т с я Р о с а л и я де Кастро (Ro-
sa l i a de Castro) , К у р р о с Энрикес (Curros 
Enr iquez ) , Бенито Л о с а д а (Ben i to Losada , 
1824—91) и д р . , а из романистов—Гарсиа 
Феррейро (Garc ia Fer re i ra ) , Р а м о н Армада 
( R a m o n A r m a d a ) и д р . 

Лит.: L a n g H., Cancioneiro Gallego-Castelhano, 
N. Y., 1902; M i g u e l d e l V a l , Li tera tura regio-
nal gallega, «Ateneo», VI, Madrid, 1908; C a r r é A 1-
d a o E., Li tera tura gallega, Barcelona, 1911. 

ГАЛИСИЙСКОЕ НАРЕЧИЕ ( E l gal lego— 
гальёго) , один из трех северных диалектов 
португальского языка (см.) , н а к-ром говорит 
население испанской Галисии , а т а к ж е по-
граничных с ней о к р у г о в сев. П о р т у г а л и и . 
Р а с п а д а е т с я н а несколько местных говоров. 
В к р у п н ы х промышленных и администра-
тивных центрах ( К о р у н ь я , Сант-Яго, Л у -
го) вытеснено из употребления государ-
ственным испанским я з ы к о м . В прошлом, 
особенно в эпоху расцвета галисийской 
к у л ь т у р ы в 12—15 в в . , Г . н . играло важ-
ную роль в торговой и литературной ж и з н и 
п-ва , я в л я я с ь в 12—14 вв . я з ы к о м всей пи-
ренейской лирической поэзии. В 16 в . усту-
пило свое место испанскому я з ы к у . Во время 
Наполеоновских войн, когда Г а л и с и я была 
предоставлена своим собственным силам, 
Г . н . вновь стало приобретать значение го-
сударственного я з ы к а . Во второй половине 
19 в . в Галисии началось сильное «област-
ное движение», одним из основных требо-
в а н и й к-рого было введение Г . н . в ш к о л е , 
суде и к а н ц е л я р и и . В конце 19 в . , в связи 

с возрождением галисийской художествен-
ной литературы и повышением интереса к 
вопросам галисийской археологии, фольк-
лора и т . п . , в Испании наблюдается и уси-
ленный интерес к истории Г. н . В наст, вре-
мя Г . н . , на котором говорит около 2 млн . 
человек, я в л я е т с я не только вполне ж и з -
неспособным, но и ведет борьбу с государ-
ственным языком. 

Лит. О Г. н. см. общие труды о португальском 
яз . : L e i t e d e V a s c o n c e l l o s J . , Esquisse d ' une 
dialectologie portugaise, P . , 1901; C o r n u J . , Gram-
matik der portugiesischen Sprache, «Grundriss der ro-
manischen Philologie», hrsg. von G. Gröber, Band I , 
Strassburg, 1906. ф . ЕельиH. 

ГАЛИСИЯ, область северо-западной Ис-
пании (в 6 и 11 вв. Г . была королевством, 
в 1072 вошла в состав королевства Кастилии 
и Леона) . Площадь—29.154 км2; население— 
2.175 т . чел. (1925), 75 на 1 к м г . Делится на 
4 провинции: К о р у н ь я , Луго , Оренсе и Пон-
теведра. Н а севере и западе Г. примыкает к 
Атлантическому океану; берега сильно из-
резаны глубокими разветвленными залива-
ми (т. н . риасами), образующими прекрас-
ные естественные гавани. Поверхность Г .— 
сложенное древними породами нагорье, рас-
члененное сбросами и речным размывом. 
Горные хребты достигают 1.000—2.000 м 
выс. ; между ними—довольно широкие ко-
тловины и долины. Г л а в н а я река , Миньо, 
пересекает Г. от С.-В. к Ю.-З . , образуя в ни-
зовьи границу с Португалией . Климат Г .— 
в л а ж н ы й (годовое количество осадков св. 
160 см), н а побережьи—мягкий и ровный 
(средняя з и м н я я т е м п е р а т у р а + 8 ° , средняя 
л е т н я я + 2 0 , + 2 2 ° ) , в горах — прохладный. 
Много дубовых, каштановых и буковых ле-
сов^ сочные горные л у г а образуют хорошие 
естественные пастбища. Население—гали-
сийцы, или гальего (gallegos), этнически 
более близкие к португальцам, чем к осталь-
ным испанцам. Главные з а н я т и я населения: 
земледелие (маис, пшеница, ячмень, овес, 
рожь, картофель, из садовых культур—ябло-
ни и груши), скотоводство, на побережьи— 
рыболовство (лов сардин в риасах) . Развит 
отход на промыслы не только в пределах 
Испании и Португалии , но далее в Среднюю 
и Ю ж . Америку. Промышленность развита 
слабо. Важнейшие города на побережьи: 
К о р у н ь я (65 т . ж . , значительный порт), Ви-
го (в глубоком заливе , превосходная есте-
ственная гавань; 53 т . ж . ) и Ферроль (воен-
ный порт); внутри страны: Луго (34 т . ж . ) , 
с горячими серными источниками, и Сант-
Яго-де-Компостела, древняя столица Гали-
сии с интересными памятниками средне-
вековья . Б. Добрынин. 

ГАЛИТ, минерал, природный хлористый 
натрий, см. Каменная соль. 

ГАЛИФАКС (Hal i fax) , Г е л и ф е к с, 1) го-
род—графство в Англии, один из крупных 
промышленных центров Йоркшира (см.), на 
р. Гебл, близ ее впадения в р. Келдер, у ж . д. 
Манчестер — Бредфорд (11 км к Ю. -З . от 
Бредфорда) , связан каналом с Манчестером; 
97.860 ж и т . (1925). Крупные шерстоткацкие 
и прядильные фабрики, производство сукон 
и ковров, красильни; значительная метал-
лообрабатывающая и машиностроительная 
промышленность. 2) Глав , город канадской 
провинции Н о в а я Шотландия, крупный порт 
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на Атлантическом океане, под 44° 3 9 ' с . ш . 
и 63° 3 7 ' з . д . ; 58.372 ж и т . (1921). Распо-
ложен на сильно выдвинутом в океан полу-
острове Н о в а я Шотландия у незамерзаю-
щей бухты, глубоко врезывающейся в сушу 
и образующей удобную гавань, доступную 
для крупных морских судов. Головной пункт 
ж . д. на Квебек, Монреаль и Виннипег, в аж-
н а я у г о л ь н а я станция и база канадского 
флота на Атлантическом океане, командую-
щая , благодаря своему выдвинутому положе-
нию, над морскими путями сев . -атлантиче-
ского побережья. Крупное рыболовство. Вы-
воз рыбы (сушеной и соленой), китового и 
трескового ж и р а , леса, мехов, картофеля 
и яблок. Ввозятся промышленные изделия 
(из Соед. Штатов и Великобритании) , юж-
ные фрукты, сахар (из Вест-Индии). Оборот 
порта (в среднем по прибытию и отбытию су-
дов) в 1923/24—4.669 т . регистр .m,стоимость 
вывоза в 1926 — 36.915 т . долл . , ввоза— 
14.437 т . долл . Судостроительные верфи, су-
хой док, арсенал. В промышленности Г. (же-
лезоделат. , сахарорафинадн. , деревообделоч-
ная) занято 2.806 рабочих (1924), стоимость 
продукции—10.131 т . долл. В Г .—универ-
ситет, основанный в 1818 (в 1926/27—748 
студентов), естественно-исторический и ар-
хеологический музей Новой Шотландии, 
несколько библиотек и научных учрежде-
ний. Г . основан в 1749. 

ГАЛИФАКС (Ha l i fax) , Д ж о р д ж Севил 
(1633—95), маркиз , англ . политический дея-
тель эпохи реставрации, блестящий оратор 
и писатель. Современники прозвали его 
«флюгером» за то, что он часто менял свою 
тактику и так и не примкнул ни к одной из 
двух главных политических партий того вре-
мени (виги и тори); он охотно принял это 
прозвище и в одном из своих памфлетов до-
казывал спасительность «флюгерства» (разу-
мея под этим политику компромисса). П р и 
Карле I I он принадлежал сначала к оппози-
ции, был близок к Шефтсбери (см.), но разо-
шелся с ним, когда тот выдвинул «билль об 
отстранении», т . е . об устранении от престола 
наследника-католика (будущего И а к о в а I I ) . 
Это не помешало ему отстаивать гарантии 
протестантизма и добиваться ограничения 
власти монарха-католика . Г. занимал нек-рое 
время видные должности и при Иакове I I , 
но принужден был выйти в отставку, т . к . 
отрицательно относился к католическим и 
абсолютистским тенденциям политики Иа-
кова I I ; после своей отставки поддерживал 
оппозицию в верхней палате . В 1688, после 
нек-рых колебаний, в конце-концов, примк-
нул к Вильгельму Оранскому, при к-ром од-
но время занимал пост хранителя печати. 
Речи его считались одним из самых замеча-
тельных образцов красноречия того времени. 

ГАЛИФАКС (Ha l i fax) , Ч а р л з Монтегю, 
(1661—1715), граф, англ . государственный 
деятель и поэт. Стал депутатом благодаря 
своей литературной известности. В парла-
менте приобрел репутацию выдающегося фи-
нансиста и в 1694 назначен был канцлером 
казначейства, потом состоял первым лордом 
казначейства (до 1699). Вторично з а н я л этот 
пост в 1714. Главнейшие мероприятия его— 
учреждение Английского банка и первый 
выпуск государственных кредитных биле-

тов. По его ж е предложению, еще до приня-
т и я им поста к а н ц л е р а казначейства , был 
заключен первый в Англии госуд. заем. 

ГАЛИФЕ (de Gal l i f fe t ) , Гастон Александр 
Огюст (1830—1909), маркиз , франц. генерал, 
начавший свою военную к а р ь е р у (добро-
вольцем) в 1848. Участник Крымской кампа-
нии, Африканской кампании, Итальянской 
войны, Мексиканской экспедиции. Во время 
Франко-прусской войны был бригадным ге-
нералом, взят в плен в битве при Седане 
(2 / IX 1870). В марте 1871, по возвращении 
из плена, был назначен командиром кава-
лерийской бригады 1-го корпуса версальской 
армии. Во время борьбы с П а р и ж с к о й Ком-
муной — особенно при подавлении ее (в 
майскую «кровавую неделю»)—этот, по вы-
ражению Маркса , «альфонс своей жены» 
(чтобы поправить свои дела , Г . ж е н и л с я н а 
наследнице миллионов банкирского дома 
Лафит) прославился д а ж е среди к р о в а в ы х 
палачей Коммуны своей циничной жестоко-
стью, своей зверской расправой с пленными 
коммунарами. В эпоху Третьей республики Г. 
занимал виднейшие посты в армии и военной 
администрации (командир кавалерийского 
корпуса , член высшего военного совета и 
комитета обороны, генерал-инспектор кава -
лерии и др.) . Венцом к а р ь е р ы Г . был порт-
фель военного министра в кабинете «респуб-
ликанской концентрации» Вальдека -Руссо 
(1899—1902), где рядом с этим экс-палачем 
Коммуны заседал (в качестве министра тор-
говли) «социалист» Мильеран. 

Лит. см. в ст. Парижская коммуна, особенно 
же книги: Л и с с а г а р е (гл. X X X V ) и Л у и з ы 
М и ш е л ь (ч. 4, гл. I I I ) . 

ГАЛИЦИЙСКОЕ БУРЕНИЕ (или к а н а д -
с к о е ) , ударно-штанговое бурение с к в а ж и н 
на деревянных или легких железных штан-
гах, применяется при добыче нефти в местно-
стях с б. или м. однородными мягкими поро-
дами, при отсутствии крутого падения и при 
начальном диаметре с к в а ж и н не более 360— 
400 мм. Этот способ применяется , кроме Га-
лиции, в Канаде и Румынии; в СССР—вЭм-
бенском и Кубано-Черноморском р а й о н а х . 
Оборудование этого бурения довольно деше-
вое; на бурение з а д а л я ш в а е т с я обычно 3 че-
ловека , проходка 3—10 м в сутки. 

ГАЛИЦИЯ, б ы в ш а я к о р о н н а я провинция 
Австро-Венгерской монархии , ныне часть 
Польской республики . Рраничит н а В . с 
УССР, на Ю . - В . — с Румынией ( Б у к о в и н а ) , 
н а Ю . и Ю . - З . — с Чехо-Словакией , н а 3 . и 
С.—с Силезским, Келецким , Люблинским и 
Волынским воеводствами П о л ь ш и . В наст , 
время Г . не составляет административной 
единицы, а делится н а 4 воеводства, имею-
щие следующие размеры (данные 1921): 

Воеводства о 5 S « 
В « Н

ас
е-
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ни

е 
в 

ты
с.

 :
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НН тН %
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о-
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на

се
л.

 

Главный 
город 

Львовское . . 27.024 2.718,0 100,6 22,3 Львов 
Тарнопольск. 16.240 1.428,5 88,0 14,3 Тарнополь 
Станиславов-

ское . . . . 18.368 1.339,2 72,9 18,5 Станисла-
вов 

Краковское . 17.448 1.992,8 114,2 23,6 Краков 

В с е г о . 79.080 7.478,5 94,7 20,4 -
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Физико-географический очерк. Поверхность 
южной части Г. гориста, остальная часть за-
нята низменностями и невысокими плато. По 
южнойГ. проходят сев. внешние ц е п и К а р п а т , 
сложенные из песчаников (флиш) различной 
твердости и состоящие из параллельно иду-
щих отлогих горных хребтов, снижающихся 
к С.; между ними простираются продольные 
долины. Только поперечные речные долины 
имеют резкие формы. Карпаты делятся на 
З а п а д н ы е Б е с к и д ы (Бабья гора—• 
1.725 м), понижающиеся к В. , и В о с т о ч -
н ы е Б е с к и д ы , заканчивающиеся на В. 
высокой группой Черногоры (до 2.058 м), 
сложенной из твердого магурского песчани-
ка . Наиболее низкая часть Карпат—на сты-
ке Вост. и Зап. Бескид (ее нередко выде-
ляют под названием Низкие Бескиды), с про-
ходами Дуклой (502 м) и Лупковским (584 м). 
На юг от Зап . Бескид возвышается Т а т р а , 
часть внутренних Карпат , сложенных из 
кристаллических горных пород, разрушен-
ных действием ледников и вод (до 2.663 м 
выс.). К С. Карпаты снижаются и переходят 
в предгорье, сложенное из миоценовых отло-
жений, богатых нефтью, солью и озокеритом 
(горный воск); далее к северу предгорье 
переходит в зап. своей части в Краковское 
холмистое плато, состоящее из девонских, 
каменноугольных и меловых горных пород, 
богатых каменным углем, мрамором и цин-
ковой рудой; в средней части предгорье пе-
реходит в Краковско-Сандомйрскую низмен-
ность, на востоке—в Самборско-Станисла-
вовскую низменность (долина Днестра). Обе 
низменности тектонического происхожде-
ния, выполнены дилювиальными и аллю-
виальными отложениями. Самборско-Стани-
славовская низменность на 3 . из-за малого 
стока болотиста (приднестровские болота, 
площадью в 10.800 га). Вост. часть Г. , к С. 
от Днестра и к В. от р . Верешицы, занята 
Волыпо-Подольским плато (см.), продол-
жающимся на В. в пределах СССР; южнее 
Днестра Волыно - Подольское плато пере-
ходит в Покутское плато, на С.-З. узкой 
полосой соединяется с Львовско-Томашев-
ской холмистой страной, к С. круто спадает 
в низменность Буга и Стыри. 

П о ч в ы Г. разнообразны. На Волыно-
Подольском плато и на сев. склонах Кар-
пат—лёссовые, в долинах Вислы, Сана и 
Буга — песчаные и болотистые, в горах— 
каменистые и песчаные. Лучшие почвы — 
в Подолии и в Саноцких долах.—Р е к и. 
Орошается с.-з. Г. Вислой с притоками 3 . 
Бугом и Саном (бассейн Балтийского моря), 
а ю.-в.—Днестром, Прутом и Стыром (бас-
сейн Черного моря). За исключением рек 
Подолии, где осадков мало, реки Г. богаты 
водой. На протяжении года уровень воды 
в них резко колеблется, а осенние и весен-
ние разливы причиняют населению большие 
убытки. Днестр (от Николаева) и Висла 
(от устья Пржемши) судоходны; их карпат-
ские притоки, а таюке Черемош, Прут и 
Буг используются для сплава. Несколько 
озер ледникового происхождения встре-
чаются на Татре и на Черногоре, а многочи-
сленные «ставы» (пруды)—на левых прито-
ках Днестра.—К л и м а т плоскогорной и 
низменной части Г.—континентальный, бо-

лее резкий на В. , мягче на 3 . (средн. годо-
вая t° Кракова 7,6°, Городенки 7,3°, ампли-
туда Кракова 21,8, Львова 23,1, Городенки 
24,5; годовое количество осадков в Кракове 
64 см, Городенке—53,7 см). Климат Пред-
горья и Карпат отличается большим коли-
чеством осадков, холоднее, но ровнее.—Р а-
с т и т е л ь н о с т ь . Разнообразию клима-
тических, почвенных и гидрографических 
условий соответствует и большое разнообра-
зие растительности. На низменностях го-
сподствуют породы лиственные и хвойные 
(сосна, ель, дуб, бук), в горах—только хвой-
ные. Большие леса сохранились в Восточных 
Бескидах. Выше границы леса (1.600—1.700 
м над ур. м.)—горные альпийские луга (от-
личные пастбища и сенокосы). Вершины 
Татры покрыты лишайниками и мхами или 
совсем лишены растительности. Климатиче-
ские условия Г. благоприятны для разно-
образных земледельческих культур (пше-
ница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, карто-
фель, стручковые, клевер, свекла, лен, ко-
нопля, табак, хмель, сахарная свекла, из 
фруктовых деревьев—груша, яблоня, сли-
ва, абрикос, персик, виноград). 

Н а с е л е н и е . Этнографически Г. пред-
ставляет собой очень пеструю картину. По 
данным польской переписи 1921, насчиты-
вается 57,1% поляков, 35,8% украинцев, 
5 ,7% евреев и 0 ,5% немцев. По вероиспове-
данию католиков—49,3%, униатов—40,1%, 
иудеев — 9 ,8%, протестантов — 0,4%. Дан-
ные эти, однако, не дают объективной кар-
тины национального состава населения в 
виду тенденциозности переписи 1921, про-
веденной притом при частичном бойко-
те украинцев. Украинская национальность 
сконцентрирована в юго-восточной, поль-
ская в с.-з. части Г. Граница между ними 
проходит по линии Жегестов—Горлицы— 
Санок—Дубецко—Ярослав—Синява. Вслед-
ствие долгой колонизационной польской 
политики, в украинской части Г. образова-
лись значительные польские острова (осо-
бенно в восточной Подолии); в польской ча-
сти незначительные украинские острова ре-
ликтного порядка. Евреи живут по всей Г., 
гл. обр. по городам и местечкам. Больших 
городов мало (Львов—219,4 т. ж . , Краков— 
183,7 т. , Перемышль—48 т. , Станиславов— 

•51,4 т. , Тарнополь—32 т. , Коломыя—31,7 т., 
Тарнов—35,3 т.). Вследствие тяжелого эко-
номического положения, растет эмиграция 
(в Америку и Палестину), особенно среди 
украинского и еврейского населения. Гра-
мотность населения Г. незначительна. В воз-
расте свыше 10 лет грамотных 65,4% (в горо-
дах—84,8, в деревнях—60,7%). Безграмот-
ных больше всего среди украинского насе-
ления. Начальных школ 6.653 (в т. ч. поль-
ских 4.293) с 905 т. учащихся (1925). Выс-
шие учебные заведения—ун-ты, политехни-
кумы и академии (все польские) — скон-
центрированы в Львове и Кракове. 

Экономическим очерк. О б щ а я х а р а к -
т е р и с т и к а . Экономически Г. —мало 
развитая страна; ее богатые естественные 
производительные силы использованы сла-
бо. В составе Австро-Венгрии Г. явля-
лась колонией, из которой правительство 
и местные социальные верхи, эксплуатируя 
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народные массы, выкачивали ценности. Ма-
ло изменилось положение и с переходом Г. к 
Польше. Страна продолжает находиться в 
тяжелом экономическом положении, куль-
турный уровень населения низок. Огром-
ные разрушения принесла Г. империалист-
ская война, а затем и кратковременная, но 
жестокая польско-украинская война. Со-
отношение групп населения, занятых в раз-
личных отраслях производства, ясно пока-
зывает с.-х. характер Г.: из общего числа 
4.409т. самодеятельного населения в сел.х-ве 
занято 81,2%, в промышленности—6,3%, в 
торговле — 3,1%, в транспорте и сообще-
ниях—1,5%. 

Г.—страна с обостренным аграрным во-
просом; противоположность меяеду круп-
ной собственностью, сосредоточенной в ру-
ках немногочисленных магнатов, и мелким 
крестьянским землевладением, очень рез-
ка; с.-х. площадь (5.744,7 т. га) разделена 
между 1.174.306 хозяйствами след. образом: 

Размеры хозяйств 
в га 

Количество 
хозяйств Площадь 

Размеры хозяйств 
в га 

абс. В % тыс. га В % 

От 0 до 1 . . . . 321.525 27,4 176,9 3,1 
» 1 » b . . . . 700.220 59,7 1.724,2 30,0 
» 5 » 10 . . . . 118.804 10,1 807,6 14,0 
» 10 » 20 . . . . 23.584 2,0 303,8 5,3 
» 20 » 50 . . . . 4.797 0,4 141,7 2,5 
» 60 » 100 . . . . 1.560 0,1 108,0 1,8 

Выше 100 . . . . 3.816 0,3 2.482,5 43,3 

Э к о н о м и ч е с к и е р а й о н ы . В 
экономико - географическом отношении Г. 
можно разделить на четыре района, совпа-
дающие с основными природными ландшаф-
тами страны. I. К а р п а т с к и й р а й -
о н в наибольшей степени сохранил харак-
тер почти нетронутого человеком природно-
го ландшафта. Плотность населения здесь 
наименьшая (25—50 на 1тш2), процент город-
ского населения крайне незначителен (5— 
10%). Растительные формации располагают-
ся двумя вертикально расположенными зо-
нами: на нижних склонах—хвойные леса, 
на высотах—горные степи. Население сосре-
доточено в крупных селениях, разбросан-
ных по долинам рек и по склонам гор. Воз-
ле селений—небольшие участки пахотной 
земли под овсом, картофелем, льном и фрук-
товыми деревьями. Главная база существо-
вания населения—скотоводство на горных 
пастбищах (крупный рогатый скот, овцы) и 
лесные промыслы, дающие населению зна-
чительную часть его денежных доходов. Сел. 
х-во и лесное дело не прокармливают насе-
ления; значительно развита кустарная про-
мышленность, особенно шерстяная и дерево-
обрабатывающая. Сильно развита эмигра-
ция. Торговые и промышленные местечки 
расположены по главным линиям шоссей-
ных и ж . д. , к-рые проходят по речным до-
линам, соединяя Г. с Венгрией. На фоне .об-
щей бедности выделяются богатые курорты, 
у минеральных источников, и дачные места 
среди красивой природы (Закопане, Кри-
ница, Жегестов, Рыманов, Дора, Ворахта). 

II . К а р п а т с к о е п р е д г о р ь е — п е -
реходный район между Карпатами на Ю. и 

низменностями на С. Развиты хлебопаше-
ство, скотоводство, лесное хозяйство и са-
доводство; на их базе развилась мелкая ко-
жевенная, винокуренная,спичечная и дере-
вообрабатывающая промышленность. На бо-
гатых запасах полезных ископаемых разви-
лась горная промышленность (добыча нефти, 
соли, озокерита) и обработка ее продуктов. 
К С. район переходит в низменности Дне-
стра и Вислы, в страну лугов и пашен с до-
минирующим земледельческим (ря:ано-кар-
тофельно - овсяным) и скотоводческим на-
правлением сел. х-ва. Главные торговые и 
промышленные центры возникли на границе 
предгорья и низменностей, на старых торго-
вых путях, особенно в местах, богатых ис-
копаемыми; таковы: Станиславов, Калуш, 
Стрый, Дрогобыч (центр нефтяной промыш-
ленности), Величка (центр соляных промы-
слов), Перемышль и Ярослав (исторические 
города и крепости). Плотность населения 
125—150 на 1 км2, городского населения 25— 
30%. Сельское население расселилось, гл. 
обр., по долинам рек небольшими бедными 
деревнями и селами. 

I I I . П о д о л и я п о характеру поверхно-
сти—плоскогорье, изрезанное узкими и глу-
бокими долинами (ярами) левых притоков 
Днестра — западное продолжение Подолии 
УССР. Благоприятный климат и превосход-
ная почва создали хорошие условия для 
культуры пшеницы, ячменя, кукурузы, та-
бака, а в речных долинах—для огородниче-
ства и плодоводства. Подолия—исключи-
тельно с.-х. район с развитой табачной и 
винокуренной промышленностью. Главный 
элемент ландшафта—пшеничные поля; на 
3 . кое-где встречается лес. Преобладают 
крупные селения, сконцентрированные, гл. 
обр., в долинах рек. Города незначительны; 
многие из них, расположенные на старых 
торговых путях, у речных переправ, были 
в прошлом важными пунктами, о чем сви-
детельствуют развалины старых крепостей 
(Теребовль,Галич, Бучач). На Ю.-В.Подолия 
переходит в аналогичную ей с.-х. страну— 
Покутье. В с.-з. углу Подолии, в месте скре-
щения торговых путей, существовавших 
здесь с глубокой древности, лежит Львов, 
бывшая крепость, ныне торговый, промыш-
ленный и культурный центр Вост. Г. К С.-З. 
Подолия граничит с низменностью Буга и 
Стыра, богатой лугами и пашнями. Это рнса-
но-картофельно-овсяная и скотоводческая 
страна с довольно широко развитой виноку-
ренной промышленностью. Сельское населе-
ние расселилось редкими, но крупными де-
ревнями, города—мелкие, полудеревенского 
типа (Сокаль, Жолкев , Рава-Руска) . 

IV. К р а к о в с к и й р а й о н . Благо-
даря богатству и разнообразию природных 
ресурсов, а также благодаря соседству с вы-
соко развитыми промышленными странами 
Запада, Краковский район является наибо-
лее развитой в промышленном и культур-
ном отношениях частью Г. Развита каменно-
угольная , железоделательная, машинострои-
тельная промышленность и на базе интен-
сивного сельского хозяйства — текстиль-
ная , пивоваренная, винокуренная и другие. 
Плотность населения—высшая в Г. (150— 
175 на 1 км2), городского населения—около-
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30%. Важнейшие города: Краков (торго-
вый, промышленный и культурный центр 
Зап .Г . ) , Вяла , Освецим, Хшанов, Яворжно, 
напоминающие по культуре соседние чеш-
ские и немецкие города. 

Г л а в н ы е о т р а с л и х о з я й с т -
в а Г. С е л ь с к о е х о з я й с т в о . По 
угодьям площадь Г. распределяется след. об-
разом: обработанная площадь—48,4%, поД 
лесом—25,8%, под пастбищами и лугами— 
20,7%, неудобной земли всего—5,1%. На-
правление с. х-ва преимущественно зерно-
вое (из общей посевной площади в 2.888.200 
га под пшеницей—431,1 т. га, под рожью— 
613,9 т. га, под ячменем—385,4 т. га, под 
овсом—732,5 т. га, под гречихой—62,3 т. 
га, под просом—30,9 т. га и под кукурузой— 
77,4 т . га); промышленными и кормовыми 
культурами занята очень незначительная 
площадь. Довольно велика площадь под 
картофелем—544,6 т. га. Приемы земледе-
лия , особенно в Карпатах, отсталые, уро-
жайность низка. Садоводство развито по-
всюду, особенно на Карпатском предгорьи, 
огородничество—возле больших городов. 
Крупного рогатого скота и овец больше все-
го в Карпатах и их предгорьи, свиней—на 
низменностях и плоскогорьях, где также 
встречается большое количество домашней 
птицы. Несмотря на сравнительно скром-
ные размеры с.-х. продукции и на высокую 
плотность населения, Г. , благодаря низко-
му жизненному уровню населения, в значи-
тельном количестве вывозит с.-х. продукты. 

Г о р н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь играет 
крупную роль в экономике Г. В 1925 до-
быто каменного угля 1.692.325 т , буро-
го—5.691 m, нефти—811.930 m (в 1927—790 
тыс. то), нефтепродуктов получено 648 тыс. 
те (в т. ч. бензина 97 тыс. то, керосина 203 
тыс. m); озокерита—740 то, соли—201.225 
то, цинка — 11.191 то, каинита — 62.823 то, 
сильвинита—115.980 то и натурального га-
за—535.000 ж3. Продукция главных отрас-
лей горной промышленности не достигла 
довоенной нормы (нефти—-72,9%, угля — 
39,0%, озокерита—54,7 %). 

О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш -
л е н н о с т ь , за исключением Краковского 
района, развита слабо. По всей Г., исклю-
чая Карпатский район, распространена об-
работка продуктов с. х-ва, а именно: вино-
курение, пивоварение, кожевенное, сахар-
ное, уксусное, мыловаренное, свечное и т. п. 
производства; в Карпатах, при изобилии 
дерева, широко развита лесопильная и спи-
чечная промышленность. Табачное произ-
водство сконцентрировано в табаководче-
ских районах Подолии. Широко распростра-
нено разнообразное кустарное производство, 
отличающееся, особенно в горных районах, 
художественным вкусом. 

Т р а н с п о р т . Г. богата ж . д. (4.509 км, 
5,6 км на 100 км2) и шоссе (19.211 км, 23 км 
на 100 км2). Главные транспортные узлы: 
Львов, Краков, Освецим, Перемышль, Ста-
ниславов, Стрый и Тарнополь. Г. соединена 
девятью ж.-д. линиями с Чехо-Словакией, 
тремя—с Румынией, двумя—с УССР и ше-
стью—с северной Польшей. 

Т о р г о в л я . Внутренняя торговля в 
значительной степени еще сохранила старые 

С о с т а в п р о м ы ш л е н н о с т и п о к а з а н в 
с л е д у ю щ е й т а б л и ц е (1925): 

О т р а с л и 
Число 

предприя-
тий 

Число 
рабочих 

Горная 326 10.745 
Металлообрабатывающая . . 337 10.703 
Химическая 132 8.124 
Текстильная 34 2.735 
Деревообрабатывающая . . 608 17.084 
Пищевкусовая 1 .811 12.758 
Прочие 879 17.496 

В с е г о 4.127 79.645 

формы (базары, ярмарки). Частная торгов-
ля , главн. обр., в руках евреев; развивает-
ся кооперация. Главные продукты вывоза: 
нефть (во внегалицийскую Польшу, Чехо-
словакию, Австрию, Францию, Италию и 
Германию), дерево (в Англию, Чехо-Слова-
кию, Францию, Голландию), спирт и сахар 
(в Англию, Францию, Голландию и Герма-
нию); ввоз: колониальн. товары (из Италии, 
Англии, Голландии), машины (из Англии, 
Чехо-Словакии, Германии), текстильн. изде-
лия (из Франции, Австрии). В. Геринович. 

Исторический очерк. Т е р м и н о л о г и я . 
Термин «Галиция» очень сложного и, в 
сущности, довольно случайного происхо-
ждения. В основе его лежит традиция «Га-
лицкого княжества», сформировавшегося в 
половине 12 века и приблизительно соот-
ветствующего тому, что в 19 веке называ-
лось «Восточной Галицией». В конце 12 в. 
это «Галицкое княжество» вошло в состав 
более широкого государственного образова-
ния, к-рое обозначалось, как «Галич-Влади-
мир», «Волынь-Галич», «Земля Волынская», 
«Малая Русь» или дансе просто «Русь», а в 
нынешней научной литературе носит имя 
«Галицко-Волынского государства». Позясе, 
с 14 и до 18 веков в составе Польши имя 
«Земли Галицкой» прилагалось только к 
сравнительно небольшой части Вост. Г., 
непосредственно связанной с Галичем. Но, 
когда австр. правительство при первом раз-
деле Польши заявило претензию на земли 
к С. от Карпат и тем самым возобновило 
старые притязания венгерских королей 12— 
14 вв. на галицко-волынские земли, австр. 
историки возродили и имя Галиции и стали 
обозначать этим названием всю совокуп-
ность земель, к-рые Австрия получила из 
числа бывших владений Польского королев-
ства. После разных изменений в составе этих 
провинций, отнятых у Польши и присоеди-
ненных к Австрии, Галицией стали назы-
вать земли старого Галицкого княнгества, 
населенные украинцами, и юж. часть Мало-
полыни, с польским населением. Все стара-
ния украинских политиков Г. отделить исто- : 
рическую украинскую Г. от механически 
привязанных к ней польских земель оста-
лись тщетными. Только после ликвидации 
Австрийской империи, украинская Г. про-
возгласила себя самостоятельным государ-
ством под названием «Западно-Украинской 
республики», а затем прокламировала свое 
соединение с Украинской народной рес-
публикой; но она была захвачена Польшей. 
Захват был «признан» в 1923 постановлением 
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Верховного совета Антанты о восточных 
границах Польши, к-рые раньше опреде-
лялись так назыв. линией Фоша, разделяю-
щей Г. на две части—Западную и Восточ-
ную. Получив название «Восточной Мало-
полыпи», Восточная Г. была раздроблена на 
ряд «воеводств» Польской республики. Од-
нако, прежнее название «Г.» фактически со-
хранилось за территорией старой Украин-
ской Галиции («Восточной Галиции»), и эта 
территория будет предметом настоящего 
исторического очерка. 

Д о и с т о р и ч е с к о е п р о ш л о е Г.весь-
ма интересно, но еще недостаточно изучено. 
Очевидно, край жил довольно интенсивной 
жизнью. Смена культур, начиная с много-
численных следов палеолита, выступает чет-
ко и ярко. Особое внимание обращает на се-
бя культура расписной посуды (т. н. три-
польская) на вост. подольской окраине. Бо-
гаты остатки бронзовой, ранней железной 
(Галынтатской) и позднейшей Ла-Тенской 
культуры. Историко-географические сведе-
ния античных писателей и данные номен-
клатуры позволяют составить нек-рое пред-
ставление о населении Прикарпатья в нача-
ле нашей эры и в течение ближайших пред-
шествующих столетий, соответствующих ар-
хеологической стадии Jla-Тенской культуры. 
Имеются указания на ряд племен,—по всей 
вероятности, фракийского происхоясдения,— 
заселявших горную Карпатскую область(Са-
боки, Пингиты, Бессы, Костобоки, Карпы— 
имя последних стоит как будто в связи с 
именем Карпатских гор), а также на нали-
чие кельтских поселений (имя самого Гали-
ча гипотетически связывают с галатами— 
кельтами). В эпоху распространения рим-
ского владычества в области среднего Ду-
ная (в 1—3 вв. хр. эры) часто упоминают-
ся нападения названных карпатских племен 
на римские провинции и пограничные войны 
с этими племенами, к-рые частью раствори-
лись в общем потоке германского, а затем 
славянского военно-переселенческого движе-
ния, а частью передвинулись к югу. Этими 
переселениями, очевидно, захватывались и 
славянские племена, распространившиеся 
по сев. склонам Карпат и проникавшие в 
Закарпатье, в т. ч. и восточно-славянские 
племена, от к-рых ведет свое начало украин-
ское население Прикарпатья. Но, вообще 
говоря, история славянского расселения в 
Вост. Прикарпатьи почти вовсе не отрази-
лась в наших источниках, и ее приходится 
восстанавливать ретроспективно на осно-
вании позднейших указаний. 

Наиболее достоверным из всех названий 
восточно-славянских племен является имя 
дулебов; оно ближайшим образом связано с 
областью Зап. Буга. Колонизационная борь-
ба польского и восточно-славянского рассе-
ления и соперничество двух формировавших-
ся в 10 веке политических комплексов,— 
польского и русского (киевского),—сделали 
эти земли в области Днестра, Сана и Буга 
ареной борьбы князей Польши и Руси. 
После того как Ярослав отобрал эти зап. 
земли у поляков, из-за них началась борьба 
между его внуком Ростиславом Владимиро-
вичем и Ростиславичами, с одной стороны, 
и Изяславом Волынским—с другой, борьба, 

закончившаяся обособлением той террито-
рии, к-рая с половины 12 в. стала называть-
ся Г. Она состояла в 11 в. из 3 княжьих во-
лостей, поделенных между Ростиславичами: 
западной — Перемышльской, кн. Рюрика; 
центральной—Звенигородской(Звенигород— 
теперь село к югу от Львова, с богатыми 
остатками культуры той эпохи), очевидно, 
кн. Володаря; восточной — Теребовельской, 
кн. Василька (теперь Теребовль). Положе-
ние этих княжеств было нелегко: волынские 
князья строили всяческие интриги, стараясь 
снова присоединить эти волости к Волыни. 
Польские князья продолжали стремиться 
завладеть ими. С юга к ним тянулись руки 
венгерских королей. Но энергия и солидар-
ность Ростиславичей преодолели эти опас-
ности. Земля усиливалась, расширялась и 
становилась многолюдной благодаря прито-
ку восточно-славянского населения с юга, 
отступавшего в Подкарпатье под давлением 
кочевников. 

Г а л и ц к о е к н я ж е с т в о . В первой 
половине 12 века подкарпатское княягество 
еще более укрепилось; оно объединило все 
волости Ростиславичей, и столицей его стал 
Галич, выдвинувшийся на положение поли-
тического центра всей Г. Отсюда ведет на-
чало Галицкое княжество в собственном смы-
сле. Князь галицкий Володимирко (сын кн. 
Володаря) боролся одновременно с притя-
заниями Волыни, Польши и Венгрии; он 
успешно парировал их удары с помощью 
Византии,половцев иРостовско-Суздальской 
династии, с к-рой он породнился. Знамени-
тая борьба Юрия Суздальского с Изяславом 
Мстиславичем волынским за Киев (1149— 
1154), составляющая одну из самых ярких 
страниц восточно-славянских княжеских от-
ношений, происходила при деятельном уча-
стии Володимирка, укреплявшего в ней свою 
независимость и влияние. Он умер в разгар 
этой войны, в 1151 или начале 1152, и его 
место занял его сын Ярослав. В течение сво-
его долгого правления (1152—87) он про-
должал политику своего отца и еще более 
поднял престиж Галицкого княя-сества. Ме-
жду тем как Поднепровье в результате усо-
биц князей, нападений кочевников и кня-
жеских погромов приходило в упадок в эко-
номическом и политическом отношениях,«Га-
лицкая земля» росла экономически и куль-
турно, привлекала более цивилизованные и 
зажиточные слои населения, искавшие без-
опасности и спокойствия, и постепенно пре-
вращалась в новый культурный очаг, шед-
ший на смену падавшему Киеву. Политиче-
ская и общественная жизнь сложилась здесь 
иначе: при малочисленности династии и от-
сутствии мелких второстепенных князей в 
Галицкой земле сформировалась могуще-
ственная,—гл. обр. землевладельческая,— 
боярская аристократия. Однако, в 1199 в 
Галиче утвердился волынский князь Роман 
Мстиславич, к-рый при помощи террора по-
давил боярскую оппозицию. Так возникло 
новое Галицко-Волынское государство, про-
существовавшее ок. полутора столетий, под 
властью династии Романа. 

Э п о х а г а л и ц ко-в о л ы н с к о го к н я -
ж е н и я Р о м а н а , несмотря на то, что 
это княжение было непродолжительным, 
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оставила, тем не менее, заметный след в 
истории Г. В эту эпоху Галицко-Волынское 
княжество поставило в зависимость от себя 
Поднепровье, польских князей, литовские 
династии (как раз в это время формирова-
лось Литовское государство). В противопо-
ложность захудалой Киевской Руси, Русь 
Галицко-Волынская, «Волынь-Галич» при-
обрела репутацию богатой и культурной 
страны. Этим объясняется и борьба за га-
лицко-волынское «наследство» Романа, ра-
зыгравшаяся после его смерти. Представите-
ли разных княжеских династий старались 
захватить его в целом или частями, опираясь 
на ту или другую группу бояр. Эта ожесто-
ченная борьба, тянувшаяся целых 40 лет, 
закончилась знаменитой битвой под Яро-
славом 1245. Из моментов этой галицкой 
смуты для последующей судьбы края имело 
значение Спишское соглашение 1214, при-
ведшее к династическому союзу Коломана, 
сына венгерского короля Андрея, с польским 
(краковским) князем Лешко Белым. Бли-
жайшим поводом к этому соглашению послу-
жило, вероятно, то, что один из боярских 
олигархов, Владислав, «вокняжился» в Га-
личе—факт небывалый в княжеской Руси и 
возбудивший негодование среди княжья . Ко-
ломан за обещание церковной унии получил 
от папы корону Г.; правил он недолго, т. к . 
венгерское правление и церковная политика 
вызвали сильную реакцию в пользу Рома-
новичей. Но создавшаяся таким образом 
политическая комбинация стала предтечею 
более серьезных событий, последовавших 
столетием позже и определивших всю позд-
нейшую историю Галиции. 

В течение следующей четверти столетия 
(правление Данилы и Василька Романови-
чей, 1246—70), наступившей после предше-
ствующей 40-летней смуты, укрепился поли-
тический престиж и культурная гегемония 
Галицко-Волынского государства на юге, а 
это содействовало росту его экономического 
благосостояния и связанному с этим ростом 
притоку колонистов из Центральн. Европы и 
из среды зажиточного населения Поднепро-
вья. Попытки сближения с папской курией 
дали Даниле королевский титул и помогли 
ему ликвидировать вассальную зависимость 
от венгерской короны. Некоторые факты и 
подробности показывают, что уже в эпо-
ху Данилы—Василька намечается усиление 
западно-европейского влияния за счет ви-
зантийско-азиатских культурных влияний 
киевской эпохи. Во время княжения Льва 
Даниловича и Юрия Львовича это влияние 
растет.—С прекращением Галицко-Волынск. 
летописи (1289) наши сведения становятся 
очень скудными. Ясно только одно: уже при 
сыновьях Юрия Львовича (внука Данилы), 
Андрее и Льве (впервые упоминается в 1315), 
Галицко-Волынское государство начинает 
клониться к упадку, хотя эти князья дер-
жали себя очень самостоятельно по отноше-
нию к Татарской орде, а также и к Венгрии. 
Но положение их очень ухудшилось с объ-
единением Польши в эпоху Локотка и с на-
чалом аналогичного процесса консолидации 
Литвы при Гедимине. Весьма вероятно, что 
в это время Побужье уже отошло к Литве. 
Затем, когда со смертью Андрея и Льва 

(1323) пресеклась мужская линия династии 
Романовичей и произошел перерыв в кня-
жьем правлении (некоторое время правили 
бояре без князя), политическое положение 
пошатнулось еще более. Повидимому, среди 
бояр снова, как после смерти Романа, обо-
значилось несколько течений, и некоторые 
считали наиболее удобным обходиться без 
князей и править под непосредственным про-
текторатом Орды. Но возобладало другое те-
чение, и в конце-концов на галицко-влади-
мирское княжение был призван внук Юрия 
со стороны матери, один из польских кня-
зей (Мазовецкой линии)—Болеслав Тройде-
нович, впоследствии принявший имя Юрия 
Болеслава. Несмотря на свое польское про-
исхождение, он держался самостоятельно и 
даже враждебно по отношению к Локотку и 
его преемнику Казимиру, ориентируясь на 
союз с прусскими рыцарями, к-рые были в 
ту эпоху главными врагами Польши. Эта 
политика Юрия Болеслава и послужила по-
водом к попытке Казимира восстановить 
польско-венгерскую коалицию с тем, чтобы, 
использовав внутренние нелады Юрия Боле-
слава с боярами, стремившимися превратить 
князя в орудие своей классовой политики, 
завладеть галицко-волынскими землями. 

Б о р ь б а з а г а л и ц к о-в о л ы н е к о е 
н а с л е д и е . После насильственной смерти 
Юрия Болеслава, погибшего в результате 
боярского заговора (1340), боярское прави-
тельство, правившее, вероятно, именем Лю-
барта, сына Гедимина, с Дметром Дедьком 
во главе, призвало на помощь татар и пари-
ровало претензии польского короля Казими-
ра и венгерского короля Карла Роберта. Но 
Казимир не оставлял своих видов на Гали-
цию. Около 1345 он захватил зап. окраину, 
составившую с тех пор отдельную «Саноцкую 
землю». В 1349, воспользовавшись разгро-
мом литовских князей, Казимир завладел 
галицкими и волынскими областями. Литов-
ским князьям удалось потом вернуть себе 
волынские земли, но Г. осталась за Казими-
ром (договор 1352), и этим собственно и за-
кончилось существование Галицкого княже-
ства, хотя борьба между Любартом и Кази-
миром и венгерским королем Людовиком про-
должалась еще довольно долго, до самой 
Польско-Литовской унии 1386. После смерти 
Казимира (1370) Г. стала объектом соперни-
чества между Венгрией и Польшей,—сопер-
ничества, к-рое закончилось переходом Г. 
к Польше в 1387. 

Под польским владычеством старое Галиц-
кое княжество превратилось в комплекс 
т. наз. «земель»: Галицкой, Львовской, Пе-
ремышльской, Саноцкой, Холмской, Белз-
ской и Подольской; они управлялись коро-
левскими наместниками (capitanei, «старо-
сты»), к-рым подчинялись старые чиновни-
ки: «воеводы», «судьи», десятники, тиуны и 
дьяки. Земли Галицкая, Львовская, Пере-
мышльская и Саноцкая составили «Русское 
воеводство», столицей к-рого считался Львов, 
выдвинувшийся в течение этого столетия на 
первое место в качестве политического и 
культурного центра и отодвинувший на вто-
рой план и Галич и Перемышль. Сейм Львов-
ской земли, собиравшийся в м. Судовой 
Вишне, постепенно свел на нет сеймики 
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остальных земель и стал единым органом 
шляхетского самоуправления для всего вое-
водства. Т . о., «Русское воеводство», или 
«Русская земля», в половине 15 в. заместило 
старое понятие Галицкого княжества. Посте-
пенно старые чиновники («воеводы», «судьи» 
и пр.) заменяются польскими, и литовское 
право вытесняется правом польским. Тер-
мин «Г.» в эти века польского права не 
существует. 

Э в о л ю ц и я с о ц и а л ь н о-э к о н о м и-
ч е с к о г о с т р о я Г. в п о л ь с к у ю э п о -
х у характеризуется ростом и углублением 
процесса феодализации, входек-рого тузем-
ные украинские элементы были почти без 
остатка оттеснены на низшие, бесправные 
позиции, так что национальная борьба 19 в. , 
происходившая в эпоху австр. владычества, 
была, вместе с тем, борьбою против феодаль-
ного наследия, не изжитого еще и поныне. 
Общественный строй Галицко-Волынского 
периода не был феодализирован глубоко, не-
смотря на развитие экономически и полити-
чески мощного боярского класса и значи-
тельных слоев несвободного и полусвобод-
ного, обезземеленного населения: числен-
ность свободного городского населения была 
в ту эпоху еще очень значительна, свободные 
сельские группы не утратили еще экономи-
ческой и правовой самостоятельности. Во 
время польского владычества над старыми 
туземными социальными группировками— 
расплывчатыми и слабо регламентированны-
ми—начали формироваться новые привиле-
гированные надстройки: новый военно-слу-
жилый землевладельческий класс (шляхта), 
привилегированные городские общины и (по 
крайней мере, номинально) привилегирован-
ные сельские поселения, организованные по 
нем. праву, а также привилегированное ка-
толическое духовенство. Строгая регламен-
тация отношений составляла особенность пе-
реходного столетия—до введения польского 
права в 30-х гг. 151 в. Новый землевладель-
ческий класс был связан целым рядом обя-
зательств, к-рыми обусловливались его вла-
дельческие права; королевская администра-
ция пользовалась значительным авторитетом 
и правами как по отношению к этой новой 
шляхте, так и по отношению к городским об-
щинам и всякого рода непривилегированным 
слоям населения. В Польше в это время за-
кладывались основы нового шляхетского 
всевластия, но зёмли старого Галицкого кня-
жества нек-рое время еще продолжали жить 
на особом полоягении. Новые отношения на-
чались лишь в 20-х гг. 15 в.—введением 
шляхетского самоуправления и выборных 
земских судов, после чего шляхетское зако-
нодательство и самоуправление приобрели 
господство во всех областях государствен-
ной жизни. Гадицкая шляхта была уравне-
на во всем со шляхтой польской, и все ее 
государственные повинности постепенно ста-
ли строиться по принципу самообложения: 
не осталось почти ничего из былых обяза-
тельств ее по отношению к королевской вла-
сти; они стали функцией шляхетского за-
конодательства. Параллельно с этим в тече-
ние второй половины 15 в. стал падать авто-
ритет коронной администрации. Практика 
продажи и заклада административных долж-

ностей превратила эти должности в своего 
рода пожизненные аренды, к-рыми владели 
обыкновенно лица из среды местной яге ари-
стократии. Та же участь постигла и корон-
ные имения, т. е. остатки свободного кре-
стьянского населения. Привилегированные 
сельские поселения, «войтовства», организо-
ванные по нем. праву, выкупались помещи-
ками и попадали в их полное распоряжение. 
Шляхетские сеймики присваивали себе пра-
во регламентировать крестьянские повинно-
сти независимо от старой практики и устав-
ных грамот (знаменитое постановление шля-
хетского сеймика Холмской земли 1477, ре-
гулирующее крестьянские повинности и при-
знающее за помещиком право вносить в них 
любые изменения). Королевские наместники 
(«старосты») не только начали бесконтроль-
но распоряжаться непривилегированным 
сельским и городским населением, но стали 
подчинять себе и привилегированные город-
ские общины; только наиболее сильные из 
городов, живших по нем. праву, как Львов, 
Перемышль, сумели отстоять свою город-
скую автономию. Сеймовое постановление 
1505 запретило королевским старостам вме-
шиваться в тяжбы крестьян со своими поме-
щиками, а постановление королевского суда 
1518 провозгласило принцип, согласно ко-
торому даже и королевский суд не моягет 
принимать ясалоб крестьян на их помещи-
ков. Относительно крестьян коронных име-
ний («королевщин») сейм 1532 постановил, 
что они могут обращаться с жалобами на 
держателей этих имений только к королев-
скому суду; но апелляция к этому последи, 
была сопряягена с такими трудностями и б. ч. 
оказывалась столь бесплодной, что крестья-
не таких отдаленных провинций,как «русские 
зёмли», почти никогда не прибегали к ней. 

Попав, т. о., в самом начале 16 в. в факти-
чески бесконтрольную зависимость от поме-
щиков и от местной шляхты в целом, кре-
стьянство в продолясение этого столетия 
окончательно лишилось своих гражданских 
и имущественных прав и стало жертвой не-
ограниченной экономической эксплоатации, 
особенно усилившейся в связи с развитием 
помещичьих запашек (фольварков) и повы-
шением спроса на крестьянский труд. Кре-
стьяне были прикреплены к земле: покидать 
имение помещика они могли только с разре-
шения этого последнего; в противном случае, 
они подлежали насильственному возвраще-
нию. Различные категории их, к-рые рань-
ше представляли разные степени зависимо-
сти, ставившие различные ограничения их 
эксплоатации помещиками и арендаторами 
коронных имений, стали теперь постепенно 
сливаться в общую массу тяглого, барщинно-
го крестьянства. У крестьян было отнято пра-
во распоряжаться своими землями. Помещи-
ки и держатели коронных имений бесконт-
рольно дробили крестьянские хозяйства,уве-
личивали повинности и в особенности налега-
ли на трудовые повинности («панщину»): то, 
что некогда отправлялось с полного кре-
стьянского надела («лана»—ок. 20 га), те-
перь стали требовать с половинных и чет-
вертных участков. Вместо строго фиксиро-
ванных работ была введена сначала одно-
дневная, а потом двухдневная еженедельная 
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барщина, и все чаще пускалась в ход растя-
жимая формула: «работать, сколько скажут». 
Все более сокращался процент крестьян, вла-
девших полевыми участками, и численно рос-
ла категория малоземельных и безземельных 
крестьян («огородников» и «халупников»), 
отбывавших «пешую» барщину по этой фор-
муле. Сельское украинское население пре-
вращалось в бесправный рабочий инвентарь 
польской шляхты. 

Положение украинского элемента в горо-
дах характеризуют процессы львовских ме-
щан «русской религии» (т. е. украинской 
народности), которые пытались освободить-
ся от тяготевших над ними ограничений, со-
зданных не столько определенными прави-
тельственными актами, сколько практикой, 
исходившей из принципа, что полноправны-
ми членами привилегированной мещанской 
общины могут быть только «христиане», 
т . е . католики. Из этих процессов мы узнаем, 
что некатолики не только не допускались 
к отправлению городских должностей, но 
их не принимали в цехи и не позволяли им 
заниматься «свободными искусствами» (artes 
liberales); их детям закрывали доступ в го-
родские школы; им самим не разрешали при-
обретать дома вне «Русской улицы» (украин-
ского гетто), а также отправлять религиоз-
ные церемонии вне ее; им запрещалось за-
ниматься наиболее доходными промысла-
ми: держать аптеки и бакалейные лавки, 
продавать материи на штуки, торговать 
вином и т. д. 

Положение обострялось тем, что классо-
вая борьба облекалась в форму борьбы на-
циональной и вероисповедной. Господствую-
щую аристократию — шляхту, плюс приви-
легированное мещанство, администрацию и 
иерархию составляли поляки, по вероиспо-
веданию—католики; крестьянство, непри-
вилегированное мещанство и духовенство 
были по национальности «русинами», т. е. 
украинцами, а по вероисповеданию—право-
славными (с 18 в. униатами). Только неболь-
шое количество мелких шляхтичей, эконо-
мически и культурно едва возвышавшихся 
над крестьянским уровнем, но юридически 
независимых, составляло сравнительно сво-
бодный класс и вместе с духовенством дало 
потом культурные кадры эпохи украинского 
Возрождения 19 в. 

В о з р о ж д е н и е 16 в. имело своим цен-
тром Львов; со 2-й половины 16 в. , в связи 
с закупоркой черноморских торговых путей 
на Восток (после перехода Кафы под власть 
турок), падением генуэзской торговли на 
Черном море и исканием новых сухопутных 
дорог, узлом к-рых на нек-рое время стано-
вится Львов, начался экономический подъем 
этого города. Львов сделался центром экс-
порта местного сырья (воска, рыбы, скота, 
лесных товаров, позже хлеба) и одновре-
менно «метрополией ремесленников» и куп-
цов. Его «Русская улица» привлекает в боль-
шом количестве новых людей из более мел-
ких провинциальных центров. Группируясь 
вокруг церковного братства Успения, она 
начинает (с конца 15 в.) энергическую борь-
бу против ограничения в правах некатоли-
ков, ищет поддеригки всяких сочувствую-
щих элементов и постепенно приобретает 

значение национального центра, объединяя 
духовенство, остатки украинского боярства 
и т. д. Раньше, чем это положение опреде-
лилось, на рубеже 15 и 16 вв. эти элементы 
искали поддержки единоверной Молдавии. 
Впоследствии молдавские воеводы, оставив 
завоевательные планы, стали выступать в 
качестве покровителей и союзников «Львов-
ской Руси» в ее культурной и организацион-
ной деятельности. Используя все возмож-
ные ресурсы, эта последняя в начале 16 в. 
достигла некоторых успехов. Но экономиче-
ская база ее была эфемерна. Уже в конце 
16 — начале 17 вв. экономический расцвет 
Львова прекращается, а одновременно с 
этим падает значение «Русской улицы» и 
братства; роль культурного центра вновь 
переходит к Киеву. 

В разгар казацкого движения, в 1655—57, 
казацкая старшина стремилась включить Га-
лицкую Русь в сферу своих интересов, но 
безуспешно. В начале казацкое восстание 
1648 нашло ягивой отклик среди населения, 
но тогда Хмельницкий и старшина спешили 
как можно скорее ликвидировать войну и не 
поддержали этого движения в Г. Програм-
му объединения украинских и белорусских 
земель под протекторатом казацкого войска 
они поставили более определенно лишь то-
гда, когда нашли союзника в шведском ко-
роле; но после неудач 1648 народное двинее-
ние в Зап. Украине в эти годы уже не во-
зобновлялось. В разгоревшуюся националь-
ную борьбу были вовлечены различные слои 
населения: немало духовных и светских лиц, 
военных, администраторов, промышленни-
ков, педагогов уходило из Г. в Вост. Украи-
ну, находя места в казацком войске, в упра-
влении, в школах, монастырях и т. д. Но 
этот отлив лишь ослабил силу сопротивле-
ния украинского элемента на месте, в самой 
Г.; это сказалось, м. пр. , в успехах унии, 
к-рую с новой энергией начали навязывать 
Г. духовные и светские круги Польши, что-
бы парализовать ориентацию местного насе-
ления на казацкую, московскую, турецкую 
и всякую другую интервенции. Уния была 
введена сначала в Перемышльской, позлее 
во Львовской епархии (1700), и в конце-кон-
цов даяге Львовское братство, или т. н. 
«Ставропигия», приняло унию под давлением 
епископа (1709). 

Г а л и ц и я в с о с т а в е А в с т р и и . П р и 
первом разделе Польши в 1772 Австрия по-
лучила под именем Галиции и Лодомерии 
не только настоящую Галицию (с прилега-
ющими частями Подолии и,Волыни), но и 
польские воеводства Краковское и Сандо-
мирское,—только без города Кракова. За-
тем в 1774 австр. войска заняли Сев. Мол-
давию, или так называемую Буковину, и в 
1786 австр. правительство присоединило к 
Г. и эти области, ссылаясь на то, что они 
некогда принадлежали к ней. При третьем 
разделе Польши (1795) к этой огромной про-
винции, под названием Западной Г., была 
присоединена еще территория вдоль Пилины 
и Зап. Буга , почти до самой Варшавы (в нее 
входил и Краков). Но в 1809 бблыпая часть 
этих земель отошла к Варшавскому герцог-
ству, а Тарнопольский округ—к России. 
Венский конгресс возвратил Австрии округа 
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Тарнопольский и Замостьский, а Краков 
выделил в самостоятельную республику. 
Восстание, устроенное здесь поляками в 
1846, дало повод к упразднению этой Кра-
ковской республики и присоединению ее, под 
названием Великого Княжества Краковско-
го, к Г. В 1849 Буковина была выделена в 
отдельную провинцию. Так сформировалась 
территория Г., и в таком составе она просу-
ществовала до ликвидации Австрийской им-
перии в 1918. Река Сан разделяла ее на Во-
сточную—украинскую и Западную—поль-
скую. Начиная с 1848, украинские полити-
ки Г. добивались официального разделения 
Г. на две национальные области, с отдель-
ным сеймом и администрацией. Но поляки 
настаивали на сохранении «исторически 
сложившейся» провинции, т. к. польский 
придаток облегчал их гегемонию в Восточ-
ной, украинской Г. , и благодаря им укра-
инские требования так и не были осуще-
ствлены вплоть до самой ликвидации Ав-
стрийской империи. В момент своего при-
соединения к Австрии край стоял крайне 
низко в экономическом и культурном отно-
шениях, и австр. правительство Марии Те-
резии и Иосифа II старалось поднять его 
благосостояние и просвещение. 

Ограничение феодальных отношений и 
шляхетского владычества, предпринятое ав-
стрийск. правительством с присоединением Г. 
к Австрии, было, вместе с тем, раскрепоще-
нием украинской стихии, освобождением 
ее от национального гнета. Важно было 
прежде всего, что администрация перестала 
быть функцией местной шляхты: бюрокра-
тия (гл. образом немецкая и чешская) до 
СО-х гг. 19 в. была независима от влияния 
местной польской аристократии. Шляхет-
ское самоуправление было упразднено (оно 
фактически вновь возродилось в 60-х гг.). 
Помещичья юрисдикция подверглась неко-
торым ограничениям. Крестьянские повин-
ности были регламентированы. Земли кре-
стьянские («рустикальные») были отграни-
чены от помещичьих («доминиальных») и 
стали неприкосновенными для помещика. В 
городах было введено равноправие веро-
исповеданий, если не фактическое, то юри-
дическое. Все это делает понятным, почему 
переход от польского владычества к ав-
стрийскому был воспринят местным укра-
инским населением, как своего рода осво-
бождение от польского национального гне-
та.—Симптомы культурного подъема ска-
зались во 2-м и 3-м десятилетиях 19 в.—в 
факте основания первого просветительного 
общества в Перемышле (гл. обр. силами ду-
ховенства), в его выступлениях в защиту 
преподавания на «руском» языке и в орга-
низации литературных кружков молодежи. 
В 1848 эта ориентация Галицкой Руси на 
австр. правительство достигла своего апо-
гея. Попытка польского восстания 1846, на 
к-рую австр. администрация ответила т. н. 
«галицкой резней», маленьким восстанием 
польских крестьян («Мазуров») против шлях-
ты, заставила правящие австр. круги на-
сторожиться при первых попытках поляков 
использовать революцию 1848 для освобо-
ждения от австр. владычества. При благо-
СКЛФННОМ содействии австр. администрации 

польским организациям была противопоста-
влена «Головна Руска Рада»—своего рода 
национальное украинское правительство, 
которое должно было информировать цен-
тральное правительство о нуясдах «руского 
народа». Польской гвардии противопоста-
влены были русинские стрелковые батальо-
ны. А осенью 1848 собрался «собор руских 
ученых», провозгласивший принцип само-
стоятельности украинского языка и народ-
ности и ее независимости от польской и 
великорусской, и выработавший программу 
национальной культурной работы. Со своей 
стороны правительство устами своей адми-
нистрации выдвинуло ту точку зрения, что 
Восточная Г. есть край «русинский», а не 
польский, и его «руская стихия» должна 
пользоваться поддержкой правительства, и 
сделало некоторые намеки на предстоящие 
в этом смысле реформы,—вплоть до обе-
щания отделить Восточную Г. от Западной. 
Большей части этих намерений так и не су-
ждено было осуществиться, так как насту-
пившая затем общая реакция снова подняла 
удельный вес польской шляхты. Наиболее 
значительным результатом событий 1848 бы-
ло «уничтожение панщины» — зависимости 
крестьян от помещиков, проведенное, впро-
чем, с соблюдением интересов этих послед-
них. Но после того как польская шляхта 
в 1861—66 сговорилась с австр. правитель-
ством, вошла с ним в сделку и за поддержку 
его в парламенте и внешней политике полу-
чила бразды правления в Галицком крае, 
разочарованная в австр. правительстве часть 
галицкой интеллигенции приняла руссо-
фильскую ориентацию («русофилы» или 
«москвофилы»). Польская шляхта и иерар-
хия воспользовались этим, чтобы скомпро-
метировать все «руское» население в глазах 
династии. Администрация стала польской. 
Украинское население, разделившееся на 
2 группы—на сторонников украинск. и рус-
софильск. течений и ослабленное этим раско-
лом, с этих пор начинает колебаться между 
политикой оппозиции центральному прави-
тельству за его поддержку польской шлях-
ты и попытками соглашения с этой послед-
ней. Союз правительства со шляхтой гипно-
тизировал значительную часть интеллиген-
ции, состоявшей, гл. обр., из священников 
и чиновников: борьба с такой коалицией 
казалась им безнадежной; они находили бо-
лее благоразумным следовать совету австр. 
правительства и уладить свои отношения с 
правящими польскими кругами (т. н. «Уго-
ды»), Наряду с этим течением развивались 
и более радикальные—социалистические— 
течения, находившие живой отклик в рабо-
чей и крестьянской среде. Первый социа-
листический украинский кружок начал здесь 
организовываться в начале 1870, под влия-
нием Драгоманова, в контакте с револю-
ционными кружками Киева и Одессы; ему 
выпала честь выдержать первый в Австрии 
социалистический процесс, имевший место 
в Вене в 1876, и затем первый галицийский 
социалистический процесс во Львове в 
1877—78. Во главе этого кружка стояли: 
Франко—один из основателей галицийской 
с.-д. организации, Павлик и Терлецкий; 
но, после того как эта организация стала 
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приобретать польскую националистическую 
окраску, Франко отошел от нее. В 1890 эти 
крестьянские радикалы и социалисты под 
фактическим протекторатом Драгоманова 
организовали «русько-украшську радикаль-
ну партио» (основателями ее, кроме Франка 
и Павлика, были еще С. Данилович, Е . Ле-
вицкий и Р . Яросевич). В их программе-
максимум фигурировала «коллективизация 
орудий производства и самого производства», 
«согласно с достижениями научного социа-
лизма»; но эти требования носили лишь де-
кларативный характер, в то время как кон-
кретная программа стояла на крестьянско-
радикальной почве. Политика «Угоды», в 
к-рой приняли участие (хотя и кратковре-
менное) почти все видные деятели нацио-
нальной («народовецкой») партии, вынудила 
значительную часть интеллигенции перейти 
в лагерь радикалов. Но рост рабочего дви-
жения привел к ослаблению радикальной 
партии и к возникновению (формально в 
1899) и усилению украинской с.-д. партии. 
Однако, ожесточенная национальная борь-
ба поляков с украинцами мешала их сов-
местной работе в рядах единой с.-д. партии, 
что позволило «народовцам» вновь занять 
на время руководящее положение. 

О б щ е с т в е н н ы е й н а ц и о н а л ь н ы е 
о т н о ш е н и я п о с л е д н и х д е с я т и л е -
т и й . Та же национальная борьба помешала 
с.-д. использовать нараставшее движение 
сельского пролетариата, ярко выразившееся 
в стачках с.-х. рабочих в 1902 и стоявшее 
в связи с ростом крестьянского движения в 
рус. Украине. Отзвуки русской революции 
1905 сказались в подъеме борьбы за всеоб-
щее избирательное право, разгоревшейся в 
конце 1905; однако, борьба эта закончилась 
реформой 1907, исказившей принципы все-
общности избирательного права в интересах 
привилегированных народностей («всеобщее, 
но не равное»). Первый парламент, созван-
ный на основании нового избирательного 
закона, обнаружил полный крах австр. пар-
ламентаризма: при 69 польских депутатах 
прошло только, 32 украинских (из них 17 
национал-демократов, 3 радикала, 2 с.-д., 
5 руссофилов и 5 буковинцев). Требование 
признания особой еврейской народности, 
поддерживаемое украинцами, не было про-
ведено в жизнь. Раздражение вылилось в 
убийстве наместника Потоцкого как пред-
ставителя ненавистного шляхетского гос-
подства украинским студентом М. Сичин-
ским в 1908 и в кровавых схватках во 
Львовском ун-те. Но среди украинской ин-
теллигенции снова начали брать верх при-
миренческие течения. Когда на очереди 
стал вопрос о реформе галицкого сейма, 
национально-демократическая партия, за это 
время полностью востановившая свою геге-
монию, начала искать соглашения на этой 
почве с польским большинством, и в начале 
1914 компромисс был заключен; он явился 
характерным показателем настроений укра-
инской национал-демократии: украинскому 
населению Г. гарантировалось 27% сеймо-
вого представительства, хотя число украин-
цев если не превосходило, то приблизитель-
но равнялось числу поляков (официальная 
статистика, однако, давала иную картину, 
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присчитывая к полякам евреев и проч.).— 
Но компромисс этот не установил каких-
либо прочных отношений, и во время импе-
риалистской войны обе народности были 
враждебно настроены друг против друга. 
Вожди нац.-дем. укр. партии горели австр. 
патриотизмом, формировали добровольче-
ские отряды украинских стрелков и строили 
свои планы, рассчитывая на победу Цен-
тральных держав. Однако, поляки обвиняли 
украинцев в измене. Вновь было предъявле-
но требование раздела Г. на две автономные 
национальные территории; австр.правитель-
ство, вынужденное ходом военных действий 
на рус. фронте стремиться к завоеванию 
польск. симпатий, 4 ноября 1916 официаль-
но заявило о своем желании даровать Г. в 
целом широкую автономию, которая совер-
шенно освободила бы край от контроля им-
перского правительства. Осуществление этих 
обещаний фактически превратило бы поля-
ков в неограниченных хозяев Г. Но австр. 
правительство не успело их исполнить, 
1 ноября 1918 Австрийская империя пере-
стала существовать. К этому же дню вар-
шавское правительство приурочило фор-
мальный переход Г. в состав Польши. Но 
украинская Национальная рада, организо-
BcLHHcLH 18 октября в качестве Учредитель-
ного собрания, предупредила этот акт и 
распорядилась в ночь на 1 ноября занять 
Львов украинскими войсками. Националь-
ная рада 13 ноября провозгласила все укра-
инские области Австро-Угорской монархии 
территорией «Западно - Украинской народ-
ной республики» (см.), существование к-рой, 
однако, было весьма непродолжительным: в 
июне 1919 Г. была уже эвакуирована укра-
инскими войсками (подробнее см. Украи-
на). Решением Верховного совета Антанты 
14 марта 1923 Г. была передана Польше. 

Лит. весьма обширна, поэтому ограничимся переч-
нем важнейших трудов и новейшими дополнениями к 
более ранним работам: D e m e t r y k i e w i c z W. , 
Vorgeschichte Galiziens, Wien, 1898; P a s t e r n a k J. , 
Ruzké Karpaty v archeologü, 1928; Г р у ш е в с ь к и й 
M., ICTOpiH Украши-Руси, т. I , 3-е изд., Knie, 1913, 
тт . I I и I I I , 2-е изд., Кшв—Льв1в, 1905 (до 1340), т. IV, 
2-е изд.,Кшв—Льв1в, 1907 (до конца 14 в.), т. V, Кшв— 
Льв1в, 1905 (общественный строй), т. VI, Ки1в—Льв1в, 
1907 (экономические и культурныеусловия 14—17 вв.); 
е г о ж е , Хронольогия шдай Галицько-Волинсько1 
.тптописи, «Записки Наукового Товариства 1мени 
Шевченка», т. XLI , Льв1в, 1901; е г о ж е , ICTOpin 
yKpaiHCbKOi л1тератури, тт. I I I и V, Knie—Льв1в, 1923, 
и Knie , 1926 (культура, просвещение, литература до 
начала 17 в.); Л и п п и ч е н к о И. . Черты из исто-
рии сословий в Юго-Западной (Галицкой) Руси 14—15 
вв., М., 1894; H e i n о s z W. , Jus ruthenicale, 192g; 
К о р д у б а M., Захщне пограниче Галицько1 Дер-
жави, «Записки Наукового Товариства 1мени Шев-
ченка», тт. С Х X X V I I I — C X L , Льв1в, 1925; К р и-
п я к е в и ч I . , Льв1вська Русь в 1-й п о л о в и т 16 в., 
«Записки Наукового Товариства 1мени Шевченка», 
тт. L X X V I I — L X X I X , .ilbain, 1907; К р ы л о в -
с к и й А., Львовское братство, «Архив Юго-Западной 
России», ч. i , т. XI I , Киев, 1904; С р i б н и й Ф., 
СтудН над оргашзащею Львивсько! Ставроп!гП вщ 
шнця 16 до пол. 17 ст., «Записки Наукового Това-
риства 1мени Шевченка», тт. CVI, CVIII , CXI, CXII; 
А н т о н о в и ч В. , Очерк состояния православной 
церкви в Юго-Западной России с половины 17 в. 
(введение унии в западных епархиях), Киев, 1871,'— 
м о н о г р а ф и и ; В о з н я » M . , ICTop iH y i < p a i n c b K o i 
лггератури, тт. I I i I I I , Льв1в, 1921 и 1924 (главным 
образом, для 17 и 18 вв.); Ф р а н к о I . , Матер1яли 
до культурно! icTopii Галицько1 Руси 18 i 19 вв., 
1902 (церковь и школа до половины 19 в.); Л е в и ц -
к и й К . , ICTOpiH no. ' i iTi i ' iHoi д у м к и г а л и ц ь к и х у к р а -
ш щ в 1848—1914, 1927 (хроника политической жиз-
ни); Л о з и н с ь к и й М., Галичина в pp. 1918— 
1920, Вена, 1922. М. Грушевский. 
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ГАЛИЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА, см. Украин-
ская литература. 

ГАЛИЦКАЯ ЧЕТВЕРТЬ, или ч е т ь , один 
из областных приказов Московского госу-
дарства. В ведении Г. ч. были города: Га-
лич, Солигалич, Чухлома, У н ж а , Парфен-
тьев, Ростов, Суздаль, Кашин, Белев , Ме-
щовск, К а ш и р а , Ш у я , Юрьев-Польский, Ко-
ломна, Кологрив, Белоозеро и Карачев . В 
конце 17 в. Галицкая четверть была пере-
дана в Посольский приказ . 

ГАЛИЦКИЙ НЛАД , и з медных фигур че-
ловека и животных, медных топоров, кин-
ж а л о в , украшений — браслетов, привесок 
и т . д . , а также обломков керамики, был 
найден в 1835 около села Туровского , близ 
г . Галича Костромской губернии, в отко-
се высокого берега реки Л ы к ш и н к и . Часть 
Г. к . разошлась по рукам и исчезла; часть 
хранится в Историческом музее в Москве; 
отдельные предметы находятся т а к ж е в Ко-
стромском музее. Галицкий клад содержит 
предметы, которые восходят к 8 и, моясет 
быть, к 7 векам до христ. эры. Они, вероят-
но, долгое время употреблялись в быту д л я 
целей культа , пока не были зарыты в землю, 
что могло иметь место и в гораздо более 
позднее время. 

Лит.: «Галицкий клад», «Записки Отделения Сла-
вянской и Русской Археологии Русского Археологи-
ческого Общества», т. V, вып. 1, СПБ, 1903; Г о р о д -
ц о в В. А., Галицкий клад и стоянка, «Труды Секции 
Археологии Института Археологии и Искусствозна-
ния», Ранион, I I I , M., 1928; Т а 1 1 g г e n A., Kupfer-
und Bronzezeit in Nord- und Ostrussland, Helsinki, 
1911; е г о ж е , Fat janowokul turen Zentralrusslands, 
Helsinki, 1924; е г о ж е , The Copper Idols from (ja-
lich and their Relatives, Helsinki, 1925. 

ГАЛИЦКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ, один из древ-
нейших (1144) и важнейших источников д л я 
истории русского (южно-русского) я з ы к а , 
см. Евангелие. 

ГАЛИЦКОЕ ННЯЖЕСТВО, см. Галиция. 
ГАЛИЦКО - УКРАИНСКОЕ ИСКУССТВО, 

см. Украинское искусство. 
ГАЛИЧ (Galicz), древ, столица Галицкого 

княжества , ныне городок Галиции (в Стани-
славовском воеводстве), на бер. Днестра; 3.442 
жит . (1921). Год основания Г. неизвестен; 
впервые упоминается в летописях в 12 в . 
В отличие от Г. Суздальского (ныне Костром-
ского) назывался Ч e р в е н с к и м. В Г. со-
хранился ряд в а я ш ы х памятников 12 в . , в 
к-рых элементы греко-восточного искусства 
переплетались с западно-европейскими фор-
мами. В зодчестве Г. должно быть отмечено 
влияние архитектуры К а в к а з а , сказываю-
щееся в церкви Богородицы в очень у з к и х 
боковых нефах и отделении угловых поме-
щений. Однако, в той же церкви базили-
к а л ь п а я вытянутость плана свидетельствует 
о зап. влиянии , к-рое проявилось в др . по-
стройках в обработке порталов и пристав-
ных полуколонках н а р у ж н ы х стен. Извест-
ны скульптурные рельефы к а к украшеиие 
последних.—Заслуяшвает внимания выска-
занное в науке предположение о галичских 
прототипах форм владимиро-суздальской ар-
хитектуры. Значение Г. д л я древне-русского 
искусства состояло, во всяком случае, в по-
средничестве между западно-европейским 
зодчеством и древне-русским. 

Лит.: С к у р е в и ч К. , Зодчество западных 
славян, «Зодчий», 35, СПБ, 1906. Н. БруНОв. 

ГАЛ И Ч , районный центр Костромской губ., 
на ю.-в . берегу Галичского озера (см.), стан-
ц и я Северных ж . д. на линии Вологда— 
В я т к а ; 8.877 ж и т . (1926). Промышленность 
и торговля незначительны: по данным 1928, 
в Г . 75 небольших промышленных заведений 
с числом занятых лиц св. 420 ч . (из них 
в рыболовном промысле занято 220 ч.), 2 ко-
жевенных завода (80 рабочих в 1925), типо-
графия, электростанция . Развито огородни-
чество. Грузооборот Г. в 1925/26: по прибы-
тию—43,3 т . т , по отправлению—15 т . т . — 
Г . известен с 13 века к а к самостоятельный 
удел; в 1450 был присоединен к Москве. 
В 16 в. Г . был значительным торговым пунк-
том; л е ж а л на важном торговом пути, соеди-
нявшем Москву с Вятским краем. Местом 
первоначального располояеения Галича был 
один из самых высоких пунктов нагорного 
берега Галичского озера (местность эта на-
зывается «столбищем»). До настоящего вре-
мени видны здесь мощные валы древней-
шего Г. , л и н и я которых не только опоясы-
в а л а город, но и сбегала вниз по отвесному 
берегу к озеру, что д а в а л о возможность га-
личанам иметь всегда в своем р а с п о р я ж е н и и 
безопасное сообщение с водой. После разо-
рения этого нагорного укрепления-города 
Москвой, галичане, оставив его, в 15 в. по-
строили новый город у ж е на другом месте— 
на низком топком берегу озера . Обнесенный 
по высокому в а л у тыном с семью башнями 
и тремя воротами, этот новый Г. был ти-
пичным старо-русским городом, состоящим 
из к р е м л я , посада и нескольких слобод. 
К середине 17 в. кремль , утратив военное 
значение и сильно пообветшав, стал разру -
шаться . В это время в Г. было: в кремле 
около 120 дворов и дворовых мест, на по-
саде 667 дворов (из них 211 пустых) , мест 
торговых разных наименований было 239 
(в том числе 46 пустых) . От гражданского 
строительства этого «нового» Г . (16—17 вв.) 
сохранились остатки валов и следы рвов 
кремля . И з церковн. памятников (общее 
число их—20, при 6 шатров , колокольнях ) 
более древними я в л я ю т с я : Рождественская , 
Б о г о я в л е н с к а я , Васильевская церкви и х р а -
мы Паисиева монастыря . 

ГАЛИЧ, Александр Иванович (1783—1848), 
философ-идеалист, один из первых рус . по-
следователей Шеллинга . Б ы л профессором 
в Петербургском педагогическом ин-те, от-
куда уволен «за безбожие и революцион-
ные замыслы» попечителем этого института 
Руннчем. Г. издал компендиум шеллингов-
ской философии под заглавием: «Черты умо-
зрительной философии». В соч. « К а р т и н а 
человека. Опыт наставительного чтения о 
предметах самопознания д л я всех образо-
ванных сословий» (СПБ, 1834) Г. дает опыт 
антропологии, написанный в духе филосо-
фии Шеллинга . Основным законом р а з в и -
т и я я в л я е т с я закон гармонии. Человеческая 
ж и з н ь — ч а с т ь ж и з н и природы и подчинена 
общим законам последней. З а к о н гармонии 
в применении к человеку означает , что, во-
первых, все стороны и отношения ж и з н и 
человека представляют собою одно целое, 
во-вторых, что они должны сообразоваться 
к а к со вселенной, так и с внутренним су-
ществом самого человека . Во всей вселен-
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ной мы встречаем деятельную силу , стре-
м я щ у ю с я к свободе и преодолению мате-
рии . Кроме у к а з а н н ы х сочинений, Г. при-
надлежат : «История философских систем» 
(1818—19) и "Опыт н а у к и изящного» (1825). 

ГАЛИЧСКОЕ ОЗЕРО, озеро в бассейне 
р . Костромы, Костромской губ. П л о щ а д ь — 
77,1 км2. Н а и б о л ь ш а я длина—17 км; наи-
б о л ь ш а я ш и р и н а — о к . 6,5 км. Средняя глу-
бина—1,75 м, наибольшая—4,5 м. Располо-
жено на высоте 118 м над ур . м. Дно или-
стое, плоское; углубленные места находятся 
возле берегов в сев.-вост. и ю ж . частях озе-
ра . Б е р е г а низменны, плоски и образуют 
вокруг озера довольно широкую полосу, ко-
т о р а я окаймляется возвышенностями высо-
той от 8,8 до 12 м. И з оз. вытекает р . Векса . 
Г . о. богато рыбой (щука , ерш, лещ, судак) . 
Н а ю.-в . берегу озера находится г . Галич . 

ГАЛИЧЬЯ ГОРА, заповедник в Елецком 
округе Центрально-Черноземной области, в 
3 км от ст. Дон Юго-Восточн. ж . д. Распо-
лояеена на склоне правого берега р . Дона , 
между Липовкой и П а т р и а р ш и м Логом. Г. г . 
составляет часть водораздельного плато ме-
ж д у pp . Сосной и Доном, поднимающегося 
на 226—235 м над у р . м. Площадь—6,38 га. 
Во время ледниковой эпохи Г . г. не была 
покрыта льдом и потому сохранила до на-
шего времени черты доледниковой, релик-
товой растительности, ныне редко встречаю-
щейся . Н а Г . г . насчитывается до 40 ред-
к и х растительных видов горной (альпий-
ской) флоры. В ц е л я х сохранения этого па-
мятника природы, Г . г . была объявлена 
в 1925 з а п о в е д н о й . 

ГАЛКИ, Coloeus, род относительно мел-
к и х представителей сем. вороновых (раньше 
рассматривался к а к вид рода воронов—Cor-
vus monedu la ) . Л е г к о отличается от ближай-
ших родов коротким слабым клювом. Изве-
стны два вида. О б ы к н о в е н н а я Г. (С. mo-

nedu la ) , образующаяне-
сколько подвидов, рас-
пространена во всей 
Европе , сев . -зап . Афри-
ке, З а п . Сибири и Тур-
кестане. От Енисея на 
В . и вплоть до К и т а я во-
дится д а у р с к а я Г . 
(С. dahur icus) , черная с 

Coloeus monedula. б е л ы м и з а т ы л к о м , бо-
ками шеи и брюхом. Па-

ры образуются на всю ж и з н ь . Гнезда устраи-
вают в домах и древесных дуплах . К л а д к а 
содержит 3—8 я и ц . По вылете птенцов сби-
ваются в стаи. До поздней осени держатся 
совместно с грачами до отлета последних. 
Ночуют обществами на к р о н а х деревьев. 
Умные, веселые и крикливые птицы. 

ГАЛКИ ГОРНЫЕ, или к л у ш и ц ы , Руг-
rhocorax , своеобразный род сем. вороновых; 
отличается красным или желтым цветом тон-
кого клюва , так ж е окрашенными конечно-
стями и темночерным пером. Известны два 
вида . Ж е л т о к л ю в а я к л у ш и ц а (Р . 
graculus) , 37 см длиной, распространена в 
горах Ю ж . Европы; у нас обычна на К а в к а -
зе. Д е р ж и т с я в скалистых у щ е л ь я х ; зимой 
спускается в равнины. Биологически к ней 
б л и з к а к р а с н о к л ю в а я к л у ш и ц а 
(Py r rhoco rax pyr rhocorax) . 

ГАЛЛ, Мартин, первый польский хронист, 
составивший н а лат . я зыке обстоятельное 
повествование о царствовании современно-
го ему к о р о л я Б о л е с л а в а I I I Кривоустого 
(1085—1138) с к р а т к и м введением о пред-
шествующих временах . Кроме фактов внеш-
ней истории, х р о н и к а Г . дает хорошую кар-
тину внутреннего строя Польши за указан-
ное время . П р и составлении ее автор ис-
пользовал нек-рые, не дошедшие до нас ис-
точники, н а п р . , акт учреждения Польской 
иерархии , составленный в Риме в 999, пись-
ма Болеслава I I I и др . Х р о н и к а Г . читалась 
в собраниях рыцарства , в ш к о л а х , записы-
валась и перерабатывалась в позднейших 
х р о н и к а х . Научное издание ее в I томе «Мо-
n u m e n t a Po lon iae historica», изд . Авг . Бе-
левского (1864). 

ГАЛЛА, народ, обитающий в Вост. Афри-
ке (в Абиссинии и соседних областях) и на-
считывающий не менее 3 млн. ч. Г .—хами-
ты, смешавшиеся с неграми. Часть их под-
верглась арабскому влиянию и приняла 
ислам. Занимаются , гл . обр. , скотоводством 
и ценят только животную пищу. Г. распада-
ются на р я д племен, ж и в у щ и х обособлен-
но друг от друга . Племенем управляет выбор-
ный и смещаемый глава ; однако, этот гла-
ва—обычно крупный землевладелец, дернса-
щий в экономической зависимости массу на-
селения и имеющий, напр . , монополию тор-
говли. Частые столкновения между племе-
нами и с соседним народом сомали проис-
ходят , гл . обр . , из-за скота . У Г. сохрани-
лось , м. п р . , любопытное разделение племе-
ни на 2 экзогамные половины (к-рое в Афри-
ке почти не встречается) , а т а к ж е такие се-
мейные обычаи, к а к левират и гостеприим-
н а я проституция . Г .—сравнительно недав-
ние пришельцы, повидимому, из Аравии, за-
воевавшие и заселившие страну около 16 ве-
к а и местами доныне господствующие над 
туземцами-неграми. 

ГАЛЛАМ (Ha l l am) , Генри (1777—1859), 
англ . историк, автор нескольких выдающих-
ся трудов по западно-европейской истории. 
Особенно известен работою «Конституцион-
н а я история Англии от вступления на пре-
стол Генриха V I I до смерти Георга II» (1827), 
частями не утратившей научного значения 
и до наст. вр . Будучи вигом, Г . в изло-
жении конституционной истории Англии 
проводил точку зрения своей партии: англ . 
республику и деятельность Кромвеля он осу-
ж д а л не менее сильно, чем деспотизм Тюдо-
ров и Стюартов; к революции 1688, напро-
тив, относился с полным одобрением. 

ГАЛЛАРАТЕ (Gal lara te) , гор. в провин-
ции Милан (Сев. Италия) , на ж . д. Милан— 
Симплон; 16.722 ж . (1921). Хлопчатобумаж-
ное производство, пользующееся энергией 
р . Тичино (к 3 . от Галларате) . 

ГАЛЛАТЕН, Альберт (1761—1849), севе-
ро-американский государственный деятель, 
родом из Женевы. В 1789 сделался членом 
пенсильванского конвента , затем был избран 
сенатором, в 1795 вошел в Национальный 
конгресс , где выступил в качестве вождя 
антифедералистов - республиканцев. После 
избрания Джеферсона президентом Г . был 
назначен секретарем казначейства и в тече-
ние р я д а лет весьма искусно руководил фи-
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нансовой политикой правительства . В 1813 
был назначен чрезвычайным послом в Пе-
тербург, с 1816 по 1823 занимал пост посла 
Соед. Штатов во Франции . С 1832 по 1839 
Г. был председателем Национального банка 
(впоследствии—банк его имени). Крбме по-
литической деятельности, Г . з анимался и 
научными исследованиями в области этно-
логии: в 1836 он выпустил работу об 
индейских племенах Северной Америки, 
в 1842 основал Американское этнологиче-
ское общество. 

ГАЛЛЕ, Г а л л е - н а - 3 а л е (Ha l l e a n 
der Saale) , промышленный г. в округе Мерзе-
бург , в прусской провинции Саксония, н а 
судоходной р . З а л е , ра зделяющейся здесь 
на многочисленные р у к а в а , в 30 км к С. -З . 
от Лейпцига; к р у п н ы й промышленный го-
род, важный узел ж . - д . и воздушного сооб-
щения; 194.575 ж . (1925; в 1 8 1 4 — 1 9 т . , в 
1870 — 51 т . ) . И з числа самодеятельного на -
селения 88.446 в промышленности (вклю-
чая ремесла) занято 43.417 (49 ,1%) , в т . ч . 
30.276 рабочих, в торговле и транспорте— 
27.318 (30 ,9%) .—Первоначальное промыш-
ленное и торговое развитие города связано 
с добыванием соли, к-рым обитатели долины 
З а л е занимались еще задолго до основа-
ния самого города, м. б . , еще в кельтскую 
эпоху, а затем в эпоху герм, поселений. 
В 806 на месте нынешнего Г . основывается 
укрепление, которому в течение 10 в. при-
шлось отражать нашествия м а д ь я р . Во-
круг этого укрепленного пункта , выгодно 
расположенного на судоходной реке вблизи 
соляных варниц , у ж е в 12 в . дававших 
крупную добычу, и вырос постепенно го-
род Г . Первое упоминание о нем в источни-
ках находим под 1064. В н у т р е н н я я исто-
р и я Г. в 11—15 вв. сводится к борьбе город-
ской знати (владельцев солеварен) с еписко-
пом Магдебургским, закончившейся ком-
промиссом (1427). После реформации Г . по-
пал в руки Гогенцоллернов, во время Трид-
цатилетней войны принадлежал Саксонии, 
но по Вестфальскому миру отошел к Б р а н -
денбургу, а по Тильзитскому—к Вестфа-
лии. После битвы при Лейпциге вошел в со-
став Пруссии. В новейшее время фабрично-
заводская промышленность Г . базируется 
на богатых з а л е ж а х бурого у г л я в окрест-
ностях города. К р у п н а я машиностроитель-
н а я и металлообрабатывающая промышлен-
ность (в 1922—8.700 рабочих) , солеварение, 
производство к р а х м а л а , пивоварение, саха-
роварение, мукомолье; в пищевкусовой про-
мышленности занято свыше 3 т . рабочих. 
Г .—значительный книгоиздательский центр. 
Местный отдел Всегерманского объедине-
ния профсоюзов (ADGB) объединял в 1925 
33 организации с общ. числом членов 16.409. 

В Г.—ун-т (основанный в 1694, объединен-
ный с Виттенбергом в 1817), один из наибо-
лее влиятельных в 17—18 вв . , богато обстав-
ленный научно-вспомогательными учрежде-
ниями (в 1927—2.174 студента); при нем— 
библиотека (371 тыс. томов). Р я д общеобра-
зовательных и специальных средних учеб-
ных заведений, с . -х . ин-т и опытная стан-
ц и я , Академия естествознания, несколько 
научных обществ. В составе городской ду-
мы Г. (1927)—17 коммунистов, 8 социал-де-

мократов, 33 депутата буржуазного бло-
к а , объединяющего различные группы. 

Лит.: H e r t z b e r g G. F . , Geschichte der S tad t 
Halle an der Saale, 3 B-de, Hal le a/S., 1889—93. 

ГАЛЛЕ (Galle), Иоган Готфрид (1812— 
1910), астроном, директор обсерватории в 
Бреславле (1851—97). В1846 отыскал на небе 
неизвестную ранее планету Нептун по у к а -
заниям Леверье , определившего ее полон{е-
ние теоретическим путем. Г. производил 
многочисленные наблюдения над метеорами, 
планетами и кометами (открыл 3 новых ко-
меты и дал в 1894 сводку всех ранее вычис-
ленных кометных орбит); у к а з а л способ 
определения п а р а л л а к с а Солнца по наблю-
дению малых планет . 

ГАЛЛЕ (Gal la i t ) , Л у и (1810—87), попу-
л я р н ы й бельгийский х у д о ж н и к и гравер . 
У ж е первая его картина «Динарий кесаря» 
имела шумный успех на Гентской выставке 
(1831). С 1837 по 1840 Г. исполнил 3 з а к а -
занные ему большие исторические баталь-
ные картины д л я Версаля , а в следующем 
году, по з а к а з у бельгийского правительства , 
написал огромный холст «Отречение от пре-
стола К а р л а V» (Брюссельский музей), до-
ставивший х у д о ж н и к у европейскую извест-
ность. В дальнейшем, работая уясе д л я част-
ных заказчиков , Г . создал длинную серию 
исторических кар тин , из к -рых «Последние 
минуты гр . Эгмонта» (1848, Н а ц и о н а л ь н а я 
галлерея в Берлине) и «Брюссельская гиль-
д и я стрелков оказывает последние почести 
останкам Эгмонта и Горна» (1851, музей в 
Турне) приобрели особенно ш и р о к у ю попу-
лярность . Во всех этих работах Г. предпо-
читает трагические сюжеты и умеет вызвать 
сочувствие невзыскательного зрителя к пе-
р е ж и в а н и я м своих героев. Сосредоточивая 
в этом направлении все свое внимание, Г . 
мало у ж е заботится о живописных качествах 
своих работ. 

Лит.: H у m a n s H . , Belgische Malerei des 
X I X Jahrhunder ts , Lpz . , 1906; L e m o n n i e r C., 
L'école belge de peinture, Bruxelles, 1906. 

ГАЛЛЕ (Halle) , Ф а н н и н а ( р о д . 1883), австр. 
историк искусства . У р о ж е н к а Литвы, специ-
альное образование получила в Берлинском 
ун-те под руководством Вельфлина и в Вен-
ском, в семинарии Стржиговского. Неодно-
кратно п р и е з ж а л а в Россию д л я изучения 
искусства Владимиро - Суздальской эпохи, 
гл . обр. скульптурных украшений влади-
мирских храмов . Н у ж н о упомянуть следую-
щие труды Г. на нем. я зыке , немало сделав-
шие д л я пробуждения в З а п . Европе инте-
реса к рус . искусству: «Altrussische Kuns t» 
(в серии «Orbis pictus», В. II) , В. , 1928; 
«Altrussische Nadelmalere i» , Wien , 1922 (в 
сборнике в честь Стржиговского); «Drei 
a l t russische Ikonen», Lpz . , 1924; «Wlad imi r -
Ssusdal , Russische Romanik» , В . , 1929. 

ГАЛЛЕ (Gallé) , Эмиль(1846—1904) ,франц. 
художник , известный своими работами в 
области прикладного искусства: стекла , 
фаянса и мебели. Художественное напра -
вление его характерно д л я упадочных вку-
сов б у р ж у а з и и эпохи последней четверти 
19 в. Игрой едва уловимых оттенков своих 
многослойных стекол, подбором драгоцен-
ных сортов дерева д л я инкрустации мебели 
Г. стремился возбуждать в зрителе утончен-
ные эстетические эмоции. Основанная им в 
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Нанси фаянсовая фабрика поставляла на 
выставки т . н . «art nouveau» самые изыскан-
ные образцы стиля «модерн» и оказала зна-
чительное влияние на развитие стекольного 
и фаянсового дела далеко за пределами 
Франции . 

Лит.: F r a n t z H . , E m i l e d a l l é and t h e Deco-
ra t ive Ar t i s t s of Nancy , «The Studio», v . X X V I I I , 
London , 1903. 

Г А Л Л E И H , к р а с к а из группы фталеи-
нов (см.) , а н а л о г и ч н а я флуоресцеипу (см.) и 
п р е д с т а в л я ю щ а я собою пирогаллолфталеин 
С1 0Н2 0РО7 . Образуется при сплавлении фта-
левого ангидрида с пирогаллолом. Имеет 
вид или фиолетовой пасты или порошка с 
зеленоватым бронзовым отливом, раство-
ряющегося в воде я р к о к р а с н ы м цветом. 
Применяется , г л . обр . с хромовой протра-
вой, д л я окраски шерсти, ш е л к а или х л о п к а 
в фиолетовый цвет. П р е п а р а т специальной 
чистоты употребляется в качестве индика-
тора (см.) при а н а л и з а х . 

ГАЛЛЕЙ (Hal ley) , Эдмунд (1656—1742), 
выдающийся англ . астроном. С 1703—проф. 
в Оксфорде, с 1720—королёвский астроном 
(директор обсерватории) в Гриниче. П е р в а я 
работа Г . , относящаяся к теории движения 
планет , была напечатана в 1676. В том ж е 
году он предпринял двухлетнее путешествие 
на о-в св. Елены, результатом к-рого было 
определение положения 341 неподвиясной 
звезды юж. неба («Catalogue s t e l l a rum aus t r a -
l ium», L . , 1679). К а к астроном-наблюдатель 
известен т а к ж е открытием собственного дви-
ж е н и я неподвижных звезд (1718). Г . много 
работал и по вопросам небесной механики . 
Здесь н у ж н о отметить определение элемен-
тов орбит свыше 20 комет, в т . ч . знаменитой 
кометы 1682, носящей его имя («Synopsis 
a s t ronomiae cometicae», Oxford , 1705), ис-
следования д в и ж е н и я Л у н ы и установление 
т . н . «большого неравенства» в движении 
Юпитера и Сатурна . В 1693 и затем в 1716 Г. 
разработал способ определения п а р а л л а к с а 
Солнца по наблюдениям прохождения Вене-
р ы по диску Солнца, игравший важную роль 
в 18 и 19 вв. Много работал т а к ж е над изуче-
нием земного магнетизма, совершив д л я 
этой цели два путешествия к берегам Ю ж . 
Африки и Америки и опубликовав в 1701 
первую большую к а р т у склонений. Г. пред-
л о ж и л в 1683 собственную теорию земного 
магнетизма и гипотезу о магнитном проис-
хождении северного с и я н и я . Наконец , н у ж -
но отметить работу Г . к а к переводчика кни-
ги Аполлония «De sect ione rat ionis» с араб-
ского я з ы к а , специально д л я этой цели изу-
ченного им, и к а к издателя р я д а работ гре-
ческих математиков. 

Помимо отмеченных выше, основными трудами Г. 
я в л я ю т с я : книга «Ast ronomica l Tables», L . , 1725, и 
81мемуар в р а з н ы х TOMax«Philosophical Transac t ions» . 

ГАЛЛ EH (Ha l l én ) , И о г а н Андреас (1846— 
1925),один из наиболее интересных шведских 
композиторов конца 19 века . С 1915—про-
фессор Стокгольмской консерватории (тео-
р и я композиции) . Воспитанник немецкой 
ш к о л ы (ученик Р и х т е р а , Гартмана и Рейи-
бергера) , Галлен принадлежит по своим 
художественным симпатиям к вагнеровско-
му направлению, но, вместе с тем, име-
ет свой оригинальный стиль: он сохраняет 
в своих произведениях своеобразную рит-

мику и мелодику национальной шведской 
песни. Его оперы, симфонические сюиты и 
поэмы (на темы скандинавских саг) обнару-
логеают большую силу драматического на-
п р я ж е н и я н а р я д у с совершенством приемов 
гармонического и мелодического письма. 
Г . -принадлежит т а к ж е р я д хоров, романсов 
и фортепианных вещей. 

ГАЛЛЕНГА (Gal lenga) , Антонио (1810 — 
1895), итальянский писатель и политический 
деятель, более известный под именем Л у й д я ш 
Мариотти (см.). 

ГАЛЛЕН-КАЛЛЕЛА (Gal lén-Kal le la) , 
Аксель (Akseli Va ldemar ; род. 1865), извест-
ный финляндский живописец и гравер. По-
лучив худонеественное образование в Гель-
сингфорсской школе Финского художествен-
ного об-ва, работал в Парияге—в академии 
Жюльена , у Б у г р о и Робер-Флёри, а т а к ж е 
в ателье Кормона; находился под сильным 
воздействием Бастьен-Лепажа [влияние по-
следнего сказалось в матово-серебристой гам-
ме первых пленерных произведений (1884— 
1885)Г.-К.] . Дебютировал в парижском Сало-
не (1888) картиной «Комната в доме финско-
го крестьянина». До 1889 Г . - К . писал пре-
имущественно интерьеры и жанровые сцены 
из крестьянской ж и з н и . По возвращении на 
родину он увлекается пейзажами Финлян-
дии. Его картины 1892—93 отличаются энер-
гичным тоном и свободным мазком. В даль-
нейшем Г . - К . переходит к романтическому 
изображению финского народного эпоса, 
увлечение к-рым начало проявляться еще во 
время пребывания художника в П а р и ж е . 
В 1892 Г . - К . написал большой триптих «Ка-
левала» (Гельсингфорсский музей). Этим 
произведением открывается ряд последую-
щих картин и фресок Г . -К . на темы финского 
народного эпоса. С 1894 Г . -К . , поселившись 
в уединенном местечке к С. от Таммерфорса, 
работал в полном одиночестве, занимаясь не 
только живописью маслом, но и живописью 
на стекле, литографией, гравюрой на дереве 
и на меди и т . п. Произведения этого пе-
риода характеризуются своеобразным деко-
ративно-монументальным, архаизирующим 
стилем,—яркие образцы его были даны в 
фресках финского павильона на Всемир-
ной выставке 1900 в П а р и ж е (за «Калевалу» 
Г а л л е н - К а л л е л а получил золотую медаль). 
Д л я изучения монументальной фресковой 
живописи отправился в 1898 в Италию; 
результатом этого изучения явились фрески 
Г . - К . в музыкальном зале Студенческого 
дома в Гельсингфорсе и фрески в Бьерне-
боргской капелле . В 1909 Г . -К . предпринял 
двухлетнее путешествие по Африке, обога-
тившее его палитру . В настоящее время 
Г а л л е н - К а л л е л а является одним из самых 
значительных сев. художников . 

Лит.: Л е в и н с о н А. , А. Галлен, СПБ, 
1908; H a g e l s t a m W . , Axel Gallén, Stockholm, 
1904; W e n n e r v i r t a L . , Akseli Gal lén-Kal le-
la, Heis ingfors , 1914. с . Лобанов. 

ГАЛЛЕР (Hal ler ) , Альбин (1849—1925), 
франц. химик, профессор университета в 
Нанси(1885),член парижской Академии наук 
(1899), директор École de physique et de chi-
mie вПариже(1905) .Работал преимуществен-
но по органической химии (изучение камфа-
ры и ее производных, нитрилов,синтезов при 
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помощи амида натрия , цианозамещенных ор-
ганических кислот, действий галоидного ал-
кила на ароматические кетоны, расщепления 
циклических кетопов и др.)- Много работал 
и по химии взрывчатых веществ. Большое 
значение имеет работа Г. к а к реформатора 
преподавания химии во Франции: Г . стре-
мился совместить в ун-те подготовку ученых 
и практиков для промышленности. 

ГАЛЛЕР (Haller) , Альбрехт , фон (1708— 
1777), известный натуралист и поэт. Уроже-
нец Швейцарии. С 1736 по 1753 Г. состоял 
проф. Гёттингенекого ун-та , после чего за-
нимался общественно-политической и лите-
ратурной деятельностью в Берне . Г . — г л у -
бокий знаток древних я з ы к о в , переводчик 
и комментатор Библии, автор многих статей 
религиозного н а п р а в л е н и я . Г . был пред-
ставителем аристократии в политике , про-
тивником общественного свободомыслия, в 
частности, в вопросах религии . Ученик 
Бургава , Г . работал в разных отделах био-
логии. В ботанике он пытался заменить ис-
кусственную систему Л и н н е я своей систе-
мой, основанной, гл . обр. , на строении пло-
да. К а к анатом он дал много точных изо-
бражений строения органов человеческого 
тела, исследовал тонкое строение мышечной 
и др. тканей, кровеносной системы, к-рой 
приписывал исключительное значение при 
сравнительном изучении органов , и пр . В 
эмбриологии, исследуя развитие цыпленка , 
Г . пытался фактически обосновать теорию 
преформации (см.), по которой все главные 
черты организации взрослого существа ма-
териально предобразованы в его зародыше. 
Всего более Г. известен к а к физиолог: в 
свое время он считался основателем экспе-
риментальной физиологии, т . к . положил 
основание учению о раздражимости , р а з р а -
батывая его с помощью примитивного экс-
перимента (механическое раздраясение ор-
гана трением, уколами и пр . ) . В двух своих 
руководствах по физиологии Г . дал сводку 
всех известных до него фактов. Г . составил 
обширную библиографию по анатомии, бо-
танике, медицине. Среди современников Г . 
пользовался исключительным авторитетом 
и имел многочисленных последователей в 
физиологии.—Г л а в н ы е т р у д ы : Е1е-
m e n t a physiologiae corporis h u m a n i , 8 v i s , 
Lausanne e t Bern , 1757—66; De p a r t i b u s 
corporis h u m a n i sen t i en t ibus e t i r r i t ab i l i bus , 
Gött i ngen, 1753. 

JIum.: R a d i E . , Geschichte der biologischen 
Theorien in der Neuzeit , 1 T. , 2 Auflage, Leipzig, 
1913; I m k о f G., A. Haller als Physiologe, «Ar-
chiv fü r Geschichte der Medizin», В. VI, S. 52—58, 
Leipzig, 1912. П. Новиков. 

К а к поэт Г . , не обладая выдающимся та -
лантом, сыграл все ж е видную роль в исто-
рии нем. литературы, введя в нее социаль-
ные темы и придав ей черты реализма в 
противовес господствовавшей до Клопшто-
ка утонченности придворной поэзии. И з его 
произведений следует отметить сборник ли-
рики («Versuch schweizerischer Gedichte», 
1732) и политические романы «Альфред, 
король англо-саксов» (1773; рус . пер. Е . Р у -
нича в 1788) и «Фабий и Катон» (1774; рус . 
пер. П . Полонского в 1793), обличающие 
монархию и возвеличивающие аристократи-
ческую республику . 

Художественные произведения Г . (вместе 
с биографией) изданы в 1882 L . Hi rze l ' eM. 

Лит.: W i d m a n n А., А. v . Hallers Staatsro-
mane, Bielefeld, 1893; G r e y e r z 0 . , v . , Haller als 
Dichter, Berlin, 1 902. 

ГАЛЛЕР, Иосиф (p. 1873), польский ге-
нерал и реакционный политический деятель . 
Род . в З а п . Г а л и ц и и . До 1910 с л у ж и л в австр . 
армии. В начале империал , войны на Г. была 
возлоягена австрофильским Верховным на-
циональным комитетом в К р а к о в е задача 
сформировать польский Восточный легион 
в составе австр . армии. После Брест-Литов-
ского мира и передачи Холмщины Австрией 
Украинской республике Г. с частью 2-й бри-
гады перешел на У к р а и н у , о к к у п и р о в а н н у ю 
т . н . 2-м польским корпусом, выделившимся 
из рус . армии. В а п р . 1918 Г . п р и н я л коман-
дование этим корпусом и д в и н у л с я на соеди-
нение с корпусом Довбор-Мусницкого, за-
нимавшим Вост. Белоруссию. П р и переходе 
через территорию, оккупированную герм, 
войсками, корпус Г . 11 м а я был о к р у ж е н 
немцами под Каневом и р а з о р у ж е н . Сам Г . 
беясал через Киев , Москву, Мурманск в П а -
р и ж , где предложил свои услуги Антанте . 
В сент. 1918 Г. п р и н я л командование «поль-
ской армией во Франции», до этого сформи-
рованной по инициативе б. царского посла 
Извольского . В а п р . 1919 Г . вместе со свои-
ми дивизиями прибыл в П о л ь ш у , где, коман-
д у я Украинским фронтом, руководил завое-
ванием Вост. Галиции. В начале 1920 Г. ок-
купировал Данцигский коридор . Во время 
приближения Красной армии к Варшаве 
(авг. 1920) Г. был назначен генерал-инспек-
тором добровольческой армии, а затем ко-
мандующим Сев. фронтом, прикрывавшим 
В а р ш а в у . В дальнейшем, вследствие обо-
стрившихся взаимоотношений с Пилсуд-
ским, Г. ушел из армии и руководил пра-
выми фашистскими организациями («галлер-
чики» и т . п . ) , продолжая вести борьбу с 
Пилсудским. Ему приписывали участие в ор-
ганизации убийства президента республики 
Нарутовича . После установления фактиче-
ской диктатуры Пилсудского в мае 1926 Г. 
явл я е т с я одним из кандидатов национал-
демократов на пост фашистского диктатора . 

Лит.: «Dzialacze polscy wspölczesni», Ins t . W y d . 
«Odrodzenle Polski», Warszawa; L i g о с k i E d. , 
O Jôzefie Hallerze, Warszawa, 1923; D m о w s k i R. , 
Pol i tyka Polska i odbudowanie partstwa, Warszawa, 
1925; В a g i n s k i II . , Armja Polska na Wsehodzie, 
Warszawa, 1921. с . Будкевич. 

ГАЛЛЕР (Plaller), К а р л Людвиг (1768— 
1854), идеолог реакции начала 19 в. Родом 
из Швейцарии. Б ы л профессором истории и 
государственных наук в Берне . Перейдя в 
католицизм, переселился во Францию, от-
куда в 1830 вернулся в католический З о л о -
т у р н . Наибольшее значение имеет его т р у д 
«Res taura t ion der S taa tswissenschaf t» , напи-
санный им в 1816—34 (в 6 тт.) . В этой рабо-
те Г. поставил себе задачей дать к р и т и к у 
идеи общественного договора (Руссо) и стре-
мился показать , что за реставрацией леги-
тимных династий должна последовать ре-
ставрация прежних учений о государстве . 
Идеальный государственный строй мыслит-
ся Г. , стоящему на точке зрения этих учений, 
в следующем виде: в обществе господствует 
естественное неравенство людей с подчине-
нием слабого сильному, всех—неограничен-

13* 
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ному государю; монарх имеет право распо-
р я ж а т ь с я своим государством, к а к землевла-
делец своим имением; нек-рые права призна-
ются л и ш ь за сословиями, корпорациями 
и т . п . Г . з вал назад , в дореволюционное 
прошлое, и его теорией охотно пользовались 
д л я обоснования своей политики вожди ре-
акции, наступившей в Европе после низвер-
ж е н и я Наполеона . 

ГАЛЛЕРЕЯ (итал . ga l le r ia ) , 1) длинное 
и узкое крытое помещение с н а р у ж и или 
внутри здания (для соединения р а з н ы х его 
частей) , идущее, обыкновенно, вдоль фаса-
да; если Г . расположена с н а р у ж и строения, 
то она открывается а р к а д а м и , д е к о р и р у я фа-
сад (такие Г. были очень распространены в 
романском и готич. зодчестве). Иногда Г. яв -
л я е т с я самостоятельным зданием, сохра-
н я ю щ и м форму коридора и предназначен-
ным д л я прогулок (например , Камеронова 
г а л л е р е я в Детском Селе). Г . обыкновенно 
у к р а ш а л и с ь к о в р а м и , картинами , статуями. 
2) Г . к а р т и н н а я — в а ж н е й ш и й и наибо-
лее п о п у л я р н ы й тип музея (см.) . 

ГАЛЛЕРЕЯ МИННАЯ, подземный ход д л я 
з а к л а д ы в а н и я мин , употребляемый преи-
мущественно в крепостной войне к а к оса-
ясдающим, т а к и обороняющимся (см. Мин-
ное дело). 

ГАЛЛ ET (Ha l le t ) , Фредерик, известный анг-
лийск . селекционер. В своем хозяйстве ( Б р а й -
тон) он много работал в середине 19 в. над 
улучшением сортов с . -х . растений (пшени-
цы, ячменя и овса) и разработал систему 
т . н . генеалогического отбора (см. Селекция), 
при к-рой ежегодно отбираются зерна наи-
более хорошо р а з в и в ш и х с я растений, при 
чем исходный материал выращивается в наи-
более благоприятных условиях (редкий по-
сев, удобрение и пр . ) . Этим методом Г . вы-
вел свои знаменитые сорта пшеницы («пе-
дигри», «Гольдендрой», « Б е л а я Виктория»), 
я ч м е н я («Шевалье») и овса («педигри»). — 
Однако, позднейшие исследования устано-
вили неверность теоретических положений 
Г . : он не отличал наследуемых изменений 
(генотипических) от ненаследуемых (флюк-
туаций) и в связи с этим преувеличивал роль 
отбора в селекции. 

В з г л я д ы Г . и з л о ж е н ы в его работе: On 
Ped ig ree -Whea t as a Means of Increas ing 
Crop, « Journa l of t h e R o y a l Agr i cu l tu ra l So-
ciety», L o n d o n , 1862. 

ГАЛЛЕЯ КОМЕТА, одна из периодиче-
ских комет, с ы г р а в ш а я в истории астроно-
мии исключительную роль . Периодичность 
Г. к . была установлена после ее появления 
в 1682 англ . астрономом Галлеем(см.),к-рый, 
вычислив элементы ее орбиты, отонсдествил 
ее с кометами 1607 и 1531 годов и сделал 
оправдавшееся впоследствии предсказание 
о ее новом появлении в начале 1759. Следую-
щие появления Г . к . произошли в 1835 и в 
1910. Последнее появление было предвычи-
слено англ . астрономами Коуэллом и Кро-
меллином с ошибкой всего в 3 д н я . Средний 
период обращения Г . к . около Солнца равен 
76 годам. В перигелии Г. к . подходит к 
Солнцу почти в 2 р а з а ближе Земли, а в афе-
лии выходит за пределы орбиты Нептуна . 
Б л и ж а й ш е г о возвращения кометы Г а л л е я 
следует оясидать около 1985. 

ГАЛЛ ИЕН, Публий Лициний Эгнаций, 
римский император (260—268), сын имп. Ва-
лериана . Его царствование характеризуется 
борьбой с многочисленными соперниками и 
вторжением герм, племен в разные части им-
перии. Подробнее см. Рим. 

ГАЛЛ ИЕНИ ( О а Ш ё ш ) , Ж о з е ф (1849-1916), 
французский генерал . По окончании воен-
ной школы в Сен-Сире (1870) поступил на 
военную с л у ж б у . В 1877—81 принимал уча-
стие в экспедиции н а Верхний Нигер . После 
долголетней службы в различных франц. 
колониях Г. в 1896 был назначен генерал-
губернатором Мадагаскара . Здесь он бес-
пощадно подавил восстание главного тузем-
ного племени Гова и занятием столицы Ма-
дагаскара завершил завоевание его Фран-
цией, вытеснив с острова а н г л . и америк . 
в л и я н и я . — К о г д а в 1914 германск. войска 
находились н а расстоянии нескольких де-
сятков км от П а р и ж а , недолюбливавший Г . 
генеральный штаб вынужден был согла-
ситься на назначение его военным губер-
натором П а р и ж а и командующим войсками, 
призванным защищать П а р и ж , к -рый глав-
нокомандующий генерал Ж о ф р готов был 
оставить н а произвол судьбы. Назначение 
Г . произошло 26 авг . 1914. По инициативе 
Г . , во время Марнского с р а ж е н и я (сент. 1914), 
6-я франц . а р м и я Моиури атаковала во 
фланг находившуюся на правом крыле нем-
цев 1-ю армию К л у к а . Г . на свою личную 
ответственность поддержал эту армию вой-
сками из гарнизона П а р и ж а , высланными 
д л я ускорения , на реквизированных авто-
мобилях . Эти смелые действия побудили 
герм, высшее командование отдать приказ 
об общем отступлении на р . Эн. С октября 
1915 по март 1916 Г. был военным мини-
стром в кабинете Б р и а н а . 

Лит.: G a l l i é n i , Mémoires, Paris, 1926; L i d-
d e l - H a r t , Reputat ions , L. , 1928; П ь е р ф э Ж. , 
Плутарх солгал, M., 1926. 

ГАЛЛИЗАЦИЯ, одновременное разбавле-
ние виноградного сусла водой и подсахари-
вание его (предложено Л . Галлем, (см.); при-
меняется д л я недозрелого винограда, содер-
жащего недостаточное количество сахара и 
избыток кислот. Такое сусло разбавляют во-
дой, доводят кислотность до нормального 
предела и добавляют сахара в количествах, 
потребных для получения желаемой крепо-
сти вина. Г . теперь считается фальсифика-
цией и преследуется законом. 

ГАЛЛИЙ (хим. знак—Ga) , хим. элемент 
I I I группы и 4-го периода периодической 
системы элементов, открытый в 1875 Лекок 
де Буабодраном. Еще раньше Менделеев 
предсказал существование и описал свойства 
неизвестного в то время элемента (э к а а л го-
м и н и я) , к-рый должен был быть близок 
к алюминию и входить в его группу. Г. ока-
з а л с я тождественным с экаалюминием, и его 
открытие было блестящим триумфом систе-
мы Менделеева. 

Порядковое число Г. 31, ат. в. 69,72; он состоит 
из двух изотопов Ga„ и Ga„. В твердом виде предста-
вляет собой блестящий белый металл, очень мягкий 
(режется ножом), с уд. в. 5,904 и t° плавления 30°. 
Уд. в. жидкого Г. 6,095; следовательно, при кри-
сталлизации он расширяется подобно воде; может 
быть сильно переохлажден. В сухом воздухе Г. по-
стоянен, во влажном делается матовым; разлагает 
воду при температуре кипения ее; растворяется в кис-
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лотах и щелочах. Его главная валентность 3, при 
чем трехвалентные соли его аналогичны солям алю-
миния; известны, однако, и двухвалентные соеди-
нения Г.: окись (GaO) и хлорид (GaCl,). Аналити-
чески характерным соединением является феррициа-
нид Г. Ga< [Fe(CN),],. позволяющий открыть 0,1 мг 
его. В спектре Г. характерными являются линии 
Х=4171 À и Х = 4031 А, позволяющие открыть Г. 
в количестве 0,003 мг. 

В природе Г. широко распространен; он 
встречается в железных, цинковых, марган-
цевых рудах , бокситах, каолинах , минераль-
ных водах, но входит в них в ничтожнейших 
количествах (не свыше 0,03 8 на 1 кг руды); 
обычный источник Г .—цинковые обманки, 
содержащие Г. в количестве 0 , 0 0 2 % . В тех-
нике не применяется. А. Р. 

ГАЛЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, французск . 
государственная церковь , исповедывавшая 
церковно-политическую доктрину так наз . 
галликанизма: она провозглашала свою не-
зависимость от римской к у р и и , но без раз -
рыва с принципами католицизма и с его 
главой, папой. Эта доктрина имела в свое 
время двоякое социально-политическое зна-
чение. Она была сначала протестом феодаль-
ной аристократии франц. к л и р а против рим-
ского централизма и имущественных притя -
заний Рима , грозивших подорвать экономи-
ческий базис местной церкви и социальную 
основу ее феодальной верхушки; она была 
затем протестом усиливавшейся королев-
ской власти против вмешательства римской 
курии во внутренние дела созидавшейся 
франц. монархии. С 13 в . у ж е вырабатывает-
ся общая теоретическая основа Г . ц . Идее 
папской теократии, т . е. учению о безуслов-
ной власти церкви над миром, о господ-
стве духовной власти над светской, франц . 
богословы противопоставляют учение о раз -
дельности, независимости и суверенности 
обеих властей. На этой основе развиваются 
два течения: галликанизм церковный—уче-
ние университетских богословов о примате 
церкви к а к религиозного общества и его 
органа , собора, над папой, и галликанизм 
королевский, или парламентский,—учение 
королевских легистов о полной независи-
мости короля в области мирских отношений 
и о его праве вмешиваться в церковное 
управление . Первое течение было идеоло-
гией к л и р а к а к привилегированного со-
словия в сословной монархии 13—15 в в . , 
второе—стало идеологией развивающегося 
абсолютизма. Эти два течения—нек-рое вре-
мя союзники—рано или поздно должны бы-
ли столкнуться . В нач . 15 в . союз этих обоих 
течений достиг наибольших успехов; резуль-
татом этих успехов я в и л а с ь Прагматическая 
санкция 1439. Ограничив судебную власть 
папы последней инстанцией по а п е л л я ц и и , 
оставив папе лишь право утверждать выбо-
ры на высшие церковные должности , отме-
нив большую часть папских доходов с ф р а н ц . 
церковных имуществ, с а н к ц и я сокрушила в 
пределах Франции всю административную и 
фискальную систему, созданную курией в 
последние два столетия. Тем самым «вольно-
сти Г. ц.» предотвратили во Ф р а н ц и и рефор-
мацию в широком стиле, подобную герман-
ской. Но 16 в . был, вместе с тем, эпохой тор-
жества королевской доктрины над церков-
ной. Укрепившаяся королевская власть на-
рушает принцип выборности. Церковный 

галликанизм слабеет, впрочем, и внутренне . 
Епископат легко примиряется с системой 
назначений, ибо выборы грозят поставить 
его в зависимость от демократической части 
к л и р а , близкой—особенно в городах—к бур-
ж у а з и и . С другой стороны, к о р о л е в с к а я 
власть у ж е настолько сильна , что не опа-
сается папского вмешательства , но нуждает -
с я в освящении своего авторитета . Отсюда 
политика соглашений к о р о л я с папой (кон-
кордатов) , з аключаемых без участия к л и р а ; 
цель и смысл этих соглашений—раздел вла -
сти и доходов, при к-ром л ь в и н а я д о л я до-
ставалась , конечно, сильнейшему, т . е . ко-
ролю. Конкордат Ф р а н ц и с к а I (1516) у з а -
конил давно вошедшее в п р а к т и к у королев-
ское назначение . 

В эпоху религиозных войн второй поло-
вины 16 в . папы пытались вернуть свои пра -
ва , энергично вмешавшись во франц . дела . 
Григорий X I V у г р о ж а л отлучением к л и р у , 
дворянству и всему народу , если они не по-
кинут Генриха Б у р б о н а , сделавшегося за-
тем королем Франции (до этого он был про-
тестантом). Нет ничего удивительного , что 
первый, пока еще неофициальный, свод 
«вольностей Г . ц.» был сделан год спустя 
после п р и н я т и я Генрихом IV католицизма 
Пьером П и т у , адвокатом парижского п а р л а -
мента («Libertés de l ' É g l i s e Gal l icane», р а з -
решена к печати в 1594). П о з ж е (1639) эти 
ж е мысли более подробно были развиты 
Пьером Дюпюи. Оба эти автора в сущности 
кодифицировали церковную п р а к т и к у ко-
ролевской власти . 

Официальное признание эта п р а к т и к а 
получила в знаменитой декларации франц . 
духовенства 1682. 4 п у н к т а ее суммируют 
права к о р о л я и вольности Г . ц . : 1) король 
не подчиняется н и к а к о й власти в светских 
делах , он не может быть н и з л о ж е н папой, 
его подданные не могут быть освобождены 
папой от повиновения ему и присяги ; 2) пол-
нота власти папы в д е л а х вероучения не 
отменяет, однако , постановлений собора 
(Констанцского) , одобренных папой и п р и н я -
тых во Ф р а н ц и и ; 3) в церковном правлении 
власть папы регулируется канонами и обы-
чаями франц . церкви; 4) суждения папы в де-
л а х веры п р и з н а ю т с я не подлежащими изме-
нению л и ш ь после п р и н я т и я их церковью. 
Эдикт 22 марта 1682 з а п р е щ а л всякому под-
данному к о р о л я выступать (устно или пись-
менно) против этой д е к л а р а ц и и . Несмотря 
на противодействие и протесты п а п , декла -
р а ц и я в такой мере соответствовала практи-
ке , что во второй половине 18 в . ее п р и з н а л и 
даже иезуиты. Б о н а п а р т , произведя реорга-
низацию к у л ь т а , п р и н я л ее в качестве осно-
вы государственной церкви . Еще в 1826 
большинство епископов з а я в и л о о своем со-
гласии с нею. Но падение в л и я н и я ц е р к в и 
в б у р ж у а з н о м государстве 19 в . заставило 
к л и р искать опоры вне его и прежде всего 
в авторитете папы. В 19 в . замечается не-
прерывный рост ультрамонтанства (см.) 
к а к доктрины, прямо противоположной гал-
л и к а н и з м у . С провозглашением догмата 
папской непогрешимости (1870) г а л л и к а -
низм потерял и свою теоретическую основу . 

Лит.: I m b a r t d e l a T o u r P . , Les origi-
nes de la Réforme, 2 vis, P . , 1909. Ç, СказтН. 
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ГАЛЛИНИ, один из лучших египетских 
сортов приморского хлопчатника (см.), обла-
дающий тонким, крепким, гибким и доволь-
но длинным, но недостаточно выровненным 
волокном бледножелтого или золотистого 
цвета с шелковистым блеском. 

ГАЛЛИПОЛИ (Gal l ipol i ) , древний К а л-
л и п о л и с , портовый г . в ю.-в . Италии , 
н а скалистом прибрежном о-ве Тарентско-
го з а л и в а (соединен мостом с материком); 
12.750 ж . (1921). Ж . д . на Бриндизи . Тор-
говля оливковым маслом, вином; рыболов-
ство (тунец). 

ГАЛЛИПОЛИ (в древности Х е р с о н е с 
Ф р а к и й с к и й ) , у зкий , в ы т я н у т ы й с С.-В. 
на Ю . - З . , гористый п-ов (ок . 100 км длины) 
на В. Б а л к а н с к о г о п-ова , в пределах Евро-
пейской Турции . Отделен от Малой Азии 
у з к и м и извилистым Дарданельским проли-
в о м (из Эгейского м о р я в Мраморное). П-ов 
сложен молодыми третичными породами; ряд 
столовых высот подымается до 100—200 м 
высоты. Почвы плодородные; население за-
нимается садоводством, виноградарством и 
скотоводством. Много археологических па-
м я т н и к о в , гл . обр. древне-римской и визан-
т и й с к о й эпох. Н а С.-В. п-ова—город Г. (в 
древности Каллиполис) , небольшой порт 
(7.842 ж . в 1920) .—Доминируя над входом 
в Мраморное море, п-ов имеет важное стра-
тегическое значение. В 1854 к Ю.-З .от горо-
да Г . франц . инженерами создана укреплен-
н а я позиция , з а п и р а ю щ а я доступ на п-ов со 
стороны Ф р а к и и (усилена в 1877). В импе-
риалистскую войну п-ов Г . , сильно укреп-
ленный нем. инженерами, был местом упор-
ных, но безуспешных наступательных дей-
ствий франко-английского экспедиционного 
корпуса (подробнее см. Галлиполийская опе-
рация и Дарданеллы). Лозаннским договором 
1923 п-ов Галлиполи включен в демилита-
р и з о в а н н у ю зону Дарданелл . 

ГАЛЛИПОЛИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (Д а р-
д а н е л ь с к а я о п е р а ц и я ) А н т а н т ы , 
была предпринята Англией и Францией в 
1915, сначала по идее а н г л . морского ми-
нистра Ч е р ч и л л я с целью «защиты Египта». 
В я н в а р е 1915, под влиянием неудач рус . ар-
мии на К а в к а з е , операцию одобрил вел . к н . 
Н и к о л а й Николаевич . С решением, приня-
тым в Лондоне, связывались следующие це-
ли : занятие Константинополя англичанами, 
хлебный экспорт из России и торговля с Рос-
сией, открытие сообщений с Дунаем. Ос-
новная цель: «быть в проливах раньше рус-
ских» (Покровский) . Г . о. предшествова-
л а морская операция франко-английского 
флота, н а ч а т а я 19 февраля бомбардировкой 
фортов у входа в Д а р д а н е л л ы и вылавлива-
нием мин. 18 марта попытка прорыва имела 
следствием тяя^елые потери: один франц. ли-
нейный корабль потонул и три англ . крей-
сера и др . суда были сильно повреждены. В 
виду неудачи морской операции, к 25 апре-
л я был подготовлен десант франко-англий-
ских войск первоначально силой в 65 т . ч . , 
а именно—4 английских (в т . ч . 2 австралий-
ских) и 1 франц. дивизий, под командова-
нием а н г л . генерала Гамильтона (см.). Вы-
садка происходила в разных пунктах Г а л л и -
полийского п-ва: у Седдуль-Бахр , Габа-Тепе 
ц в бухте Сувла; на азиатском берегу, у Кум-

Калесси , одновременно была произведена 
демонстрация 3 тысяч французов. Высадив-
шиеся войска смогли закрепиться только 
на узкой полосе западного побережья по-
луострова ценой громадных потерь, ведя 

упорные бои с турецкими войсками (5-й ар-
мии, под командованием герм, генерала Ли-
ман фон Зандерса) и стремясь занять в даль-
нейшем господствующие позиции К р и т и я — 
Ачи Б а б а и Сери Б а и р , сильно укрепленные 
турками с помощью нем. шпкенеров. 

Позиционная война , веденная в нездоро-
вой местности, прерываемая рядом неудач-
ных наступлений Антанты (6 мая , 28 июня 
и 12 июля) , привела к колоссальным потерям 
наступающих. Англичане (преимуществен-
но австралийцы) потеряли 30 т. ч. убитыми, 
40 т. больными и 80 т. ранеными. Когда в окт. 
1915 началось герм, наступление на Сербию, 
Антанта решила эвакуировать свои войска 
из Галлиполи , что было осуществлено в дек. 
1915—янв. 1916. Часть франц. войск была 
переброшена в Салоники, где вошла в со-
став т. н . Восточной армии, впоследствии 
(в 1919) выделившей части для нападения 
на юг России. Неудача Г . о. осложнила по-
литическое положение д л я Антанты на Бал-
канском п-ове; д л я Англии она имела по-
следствием необходимость подготовиться к 
новым операциям на Востоке (Египет, Ме-
сопотамия и Салоники) и привела к круше-
нию ее планов—политически связать Рос-
сию занятием Константинополя и усилить 
военно-хозяйственную эксплоаташпо ее ре-
сурсов путем восстановления сообщения че-
рез Черное море. 

Лит.: П о к р о в с к и й M. Н . , Царская Россия 
и война зимой 1914—15, сб. «Империалистская война», 
М., 1928; «Ставка и министерство иностранных дел», 
«Красный Архив», № » 26—30, 1928; C h u r c h i l l S. 
W i n s t o n , The World Crisis, 1915, L. , 1923; L 1-
m a n v o n S a n d e r s , Fünf Jahre Türkei, 2 Auf-
lage, Berlin, 1922; M ü h 1 m a n n K., Der Kampf 
um die Dardanellen 1915, Berlin, 1 927; L a r c h e r 
M., Campagne des Dardanelles (traduction de l 'histo-
r ique officiel turc), Paris , 1924. 
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ГАЛЛИЦИЗМ (от лат . gal l icus — г а л л ь -
ский), заимствованные чужой речью синта-
ксические и стилистические обороты, свой-
ственные л и ш ь французскому я з ы к у и не-
переводимые буквально ни на какой дру-
гой я з ы к . В России многочисленные Г . по-
являются в конце 18 века и получают ши-
рокое распространение в к р у г а х дворянско-
го (особенно высшего) общества, для к-рого 
франц. я з ы к , почти до конца 19 в . , был язы-
ком более утонченных форм быта и общения . 
В ряде случаев это включение в рус . речь 
франц . слов принимало курьезный х а р а к -
тер, о чем свидетельствуют, например , коме-
дии Фонвизина («я к а п а б е л ь н а разве-
стись с тобою», «ничего нет к о м м о д н е е 
свободы» и пр. ) , статьи в «Живописце» Но-
викова («фельетировать», «дистракция», «по 
чести» и т . п.) . Г. изобилуют плохие пе-
реводы франц. произведений, но встречают-
ся Г. и у л у ч ш и х рус . писателей (напр . , 
у Пушкина в «Пире во время чумы»: «брось, 
Мери, ей воды в лицо»). Поскольку Г . усваи-
вается чужим языком, он теряет свою спе-
цифичность и превращается просто в слово 
франц. происхождения . Такие слова , к а к 
«сцена», «акт», «рецензия», «героизм» и д р . , 
прочно вошедшие в рус . обиход, давно у ж е 
перестали восприниматься к а к Г . — О к у л ь -
турно-исторических предпосылках появле-
ния и устранения Г. в рус . речи в разные 
эпохи см. Варваризмы. 

Лит.: П е ш к о в с к и й A . M . , Русский синта-
ксис в научном освещении, М., 1928. 

ГАЛЛИЦЫ, Cecidomyidae, сем. двукры-
лых, мелкие, нежные, комарообразные на-
секомые. Взрослые отличаются длинными 
ногами, сильно упрощенным жилкованием 
крыльев , разнообразными по форме и снаб-
женными различными придатками усиками. 
Личинки (красные, оранжевые, яселтые, 
беловатые) несут у большинства форм на 
нижней стороне груди особую лопаточку, 
строение к-рой характерно д л я отдельных 
видов. Личинки одних видов живут под ко-
рою погибших деревьев, другие — открыто 
на поверхности растений, питаясь тлями, 
клещиками и т . п . , третьи поселяются в тка-
н я х ж и в ы х растений, обусловливая часто 
образование галлов (см.). Наиболее вредны-
ми в сельском и лесном хозяйстве являют-
ся : гессенская муха (см.), пшеничный кома-
рик (Contar in ia t r i t ic i ) , ржаной стеблевый 
комарик (Hybolas iop te ra cerealis), нанося-
щие вред зерновым злакам; грушевый кома-
рик (Contar in ia pyr ivora) , малинный кома-
рик (Las ioptera rubi) , вредящие в садовод-
стве. Личинки многих других Г. производят 
болезненные изменения на ряде др . с.-х. ра-
стений (люцерна, горох, капуста) , на лесных 
насаждениях (ива, сосна, бук, мояокевель-
ник и др.) . О борьбе, иногда крайне затруд-
нительной, см. Гессенская муха. 

ГАЛЛИЯ (Gal l ia T r a n s a l p i n a — З а а л ь п и й -
ская Г. , в противоположность G. Cisa lp ina— 
Верхней Италии) . Слово Г. означало у древ-
них авторов страну, расположенную между 
Средиземным морем, Альпами, Рейном,Океа-
ном и Пиренеями. В 6 в . до х р . э. эта страна 
была населена племенами, которые греки и 
римляне называли лигурами. Затем,—быть 
может, вскоре после основания греками-
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фокейцами Массалии (римская Массилия , 
ныне Марсель), т . е . около 600 до х р . э . ,— 
бблыиая часть Г . была завоевана народом, 
который греки н а з ы в а л и кельтами (см.), а 
римляне—галлами . З а сравнительно мирной 
эпохой Лигурийских «царей-нфецов» после-
довала эпоха «воителей». Затем белги, тоже 
кельтское, но менее культурное племя, за -
н я л и север страны до Реймса . Остатки лигу-
ров уцелели на побережьи и в альпийских 
долинах , а т а к ж е , конечно, смешались с 
кельтами. Юго-зап. часть населяло «иберий-
ское» племя—аквитанцы. Массалийские гре-
ки старались захватить важные в стратеги-
ческом отношении пункты и, ведя ояеивлен-
ную торговлю с туземцами, стали проводни-
ками греческой к у л ь т у р ы . Они же призва-
ли в Г . р и м л я н . В 125—121 до х р . э . рим-
ляне одержали р я д побед в Г . , в том числе 
над занимавшим тогда господствующее по-
ложение племенем арвернов . И з отнятых у 
аллоброгов и др . кельтских племен земель 
римляне образовали в ю ж . Г . провинцию 
(Нарбонская Г. ) . Остальная Г . была завое-
вана Юлием Цезарем в 58—51. В «Галльской 
войне» Ц е з а р ь сумел использовать , с одной 
стороны, антагонизм между сильнейшими 
галльскими племенами (арвернами, секва-
нами и эдуями, «друзьями и союзниками» 
римлян) , с другой—борьбу между сочув-
ствовавшей р и м л я н а м кельтской аристокра-
тией и враясдебными Р и м у кандидатами на 
царский трон. К 54 сопротивление галлов 
было сломлено, но к а к раз общая зависи-
мость от Р и м а в ы з в а л а сближение прежде 
враждовавших племен. Цезарю пришлось 
подавить несколько восстаний, из которых 
серьезнейшим было организованное вождем 
арвернов Верцингеториксом(см.)общегалль-
ское национальное движение, закончившее-
ся , однако, покорением З а а л ь п и й с к о й Гал-
лии . «Комментарии» Ц е з а р я о галльской 
войне я в л я ю т с я , при всей их тенденциозно-
сти, важнейшим источником сведений о Г . 
до ее завоевания р и м л я н а м и . 

Главным занятием населения Г . было зе-
мледелие и скотоводство, но были развиты 
и нек-рые отрасли промышленности, в осо-
бенности, обработка металлов и изготовле-
ние военных колесниц и других экипажей , 
о р у ж и я , утвари и у к р а ш е н и й . Существовала 
весьма оживленная в н у т р е н н я я и в н е ш н я я 
торговля , к-рой способствовали хорошие пу-
ти сообщения,—в особенности, развитие реч-
ного судоходства и мореплавания . В мест-
ностях, представлявших собой естественные 
крепости или особенно удобных д л я устрой-
ства я р м а р о к , возникали более значитель-
ные поселки, но огромное большинство на-
селения ж и л о в деревнях . Низший слой на-
селения составляли многочисленные рабы— 
в Г. , по словам Диодора , р а б а можно было 
купить за меру вина . Существовал и класс 
кабальных (obaera t i ) , положение к-рых мало 
отличалось от положения рабов. Среди сво-
бодного населения существовало резко выра-
женное экономическое и политическое нера-
венство. Власть п р и н а д л е ж а л а господствую-
щим сословиям, а именно, ж р е ц а м (друидам, 
см.) и аристократии; остальную часть сво-
бодных Цезарь называет плебеями. П р и не-
организованности правосудия и беззащитно-

Г А Л Л И Ц И З М — Г А Л Л И Я 
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сти слабых, многие из «плебеев» отдавали себя 
под покровительство аристократов , станови-
лись зависимыми от них клиентами, «амбак-
тами». Цезарь различает несколько рангов 
внутри землевладельческой аристократии и 
указывает н а непрестанную социальную 
борьбу в среде этой последней; излюблен-
ным занятием аристократов в свободное от 
войны время была охота; славились галль -
ские всадники. Независимая Г . р а з д е л я л а с ь 
на племенные политические группировки 
(c ivi ta tes) , в свою очередь делившиеся на 
волости (pagi) . Во главе некоторых из этих 
группировок стояли цари , во главе осталь-
ных—-выборные должностные лица . Упол-
номоченные нек-рых племен иногда собира-
лись д л я обсуждения общих предприятий, 
но до римского завоевания не существовало 
постоянного политического единства Г . «Со-
вет галлов» и «провинциальные советы» были 
впервые созваны Цезарем. 

П р и Августе в состав Заальпийской Гал -
л и и входили не только нынешняя Ф р а н ц и я и 
Б е л ь г и я , но и часть Нидерландов , Верхне-
Р е й н с к а я Германия и большая часть Швей-
царии . В Г. императорской эпохи следует 
отметить интенсивное развитие муниципаль-
ной ж и з н и . П р и высоком цензе в муниципа-
литетах господствовали крупные собствен-
ники; из них с л о ж и л с я класс местных сена-
торов, «декурионов». Существовало и свое-
образное провинциальное «представитель-
ство». В окрестностях Л у г д у н а ежегодно со-
бирались представители от всех 60-ти галль-
ских общин д л я обсуждения общих дел «трех 
Галлий», образовавших единую федерацию. 
Ч л е н ы этого совета избирались местными 
сенатами из бывших магистратов. Совет рас-
сматривал поведение римской администра-
ции и подавал петиции императорам. С 1 в . 
Г . н а ч а л а быстро романизироваться ; Лион 
( L u g d u n u m ) к а к главный административн. 
центр, Бордо (Burd iga la ) и Отен (Augus todu-
n u m ) к а к центры умственной ж и з н и вскоре 
з а н я л и выдающееся положение в римском 
мире. Галльск . легионы неоднократно навязы-
в а л и Р и м у своих ставленников в императоры. 

В 3 в . вымогательства администрации и 
жестокости землевладельцев вызвали в Г. р я д 
крестьянских восстаний, участники к -рых— 
багауды (см.) ж г л и замки и грабили города. 
В 435 восстание багаудов охватило почти всю 
Г . Христианский писатель Сальвиан считает 
причиной восстаний багаудов «несправедли-
вость судей и хищения тех, к-рые, под пред-
логом взимания податей, наживаются». Б о -
гатая Г. издавна п р и в л е к а л а к себе герман-
ские племена, и германцы непрерывно про-
никали в пределы Римской империи, отчасти 
в силу соглашений с римлянами . Последние 
остатки римского владычества в Г . были 
уничтожены королем, салических франков 
(см.) Хлодвигом I, после его победы над 
римским «патрицием» Сиагрием (486). 

Лит.: M o m m s e n T h . . Römische Geschichte, 
B-de I I I und V, 1881 u. 1885 (имеется рус. пер.: 
M о м м 3 e н T. , Римская история, тт. I I I и V, M., 
1885); F u s t e l d e C o u l a n g e s N. D., Histoire 
des ins t i tut ions polit iques de l ' ancienne France, vis 
I — I I , P . , 1888—89 (рус. пер.: Ф ю с т е л ь д е 
К у л а н ж, История общественного строя древней 
Франции, тт. I — I I , СПБ, 1901—04); J u 1 1 i a n С., 
Histoire de la Gaule, 8 vis, P . , 1907—26; D e s j a r-
u i n s E . , Géographie historique et adminis t ra t ive 

de la Gaule, vis I—IV, P . , 1876—93; R o s t o v t z e l f 
M., The Social and Economic History of the Roman 
Empire , Oxford, 1926. А. Воден. 

ГАЛЛОВАЯ КИСЛОТА, триоксибензойная 
кислота: 

/ С О О Н . . 1 " 
С.Н, . ( о н . . . 3 С.Н, . • S о н . . . 4 

_ V ОН . . . 5 

Находится во многих растительных дубиль-
ных веществах, в чае и т . п. Получается из 
дубильных орешков извлечением водой и 
сбраживанием полученного экстракта ; из 
таннина (см.)—разлоягением слабой кисло-
той или щелочью, а также и брожением. Г. к . 
представляет собою бесцветные иглы, легко 
растворимые в горячей воде и в спирту, пло-
хо—в холодной воде и в эфире. Легко окис-
ляется , особенно в щелочном растворе. С со-
лям и окиси железа дает черный осадок (чер-
нила) . Применяется в медицине к а к в я ж у -
щее средство; д л я производства пирогалло-
ла ; в фотографии. 

ГАЛЛОИЗИТ (или г а л л у а з и т ) , рас-
пространенный минерал, относящийся к 
группе глин; по хим. сост. близок к каолину 
(см.), но отличается от последнего нек-рым 
избытком воды, вследствие чего формула Г. 
такова : H 4 A l 2 S i 2 0 9 + A q . Цвет голубоватый, 
зеленоватый или сероватый, с жирным бле-
ском. Твердость 1,5—2,5; уд. в . 1,9—2,1. 
Встречается, гл . обр., в виде аморфных, по-
х о ж и х на воск, ж е л в а к о в . В отличие от као-
лина Г. не образует с водой пластичной 
массы. Практического значения не имеет. 

ГАЛЛОМАНИЯ, в широком смысле, при-
страстие ко всему французскому, в более уз-
ком—особое тяготение к франц. культуре , 
обусловленное экономическим и культурно-
политическим значением Франции в 17 и 
18 вв . и я р к о обозначившееся в разных стра-
н а х Европы (Германия , А н г л и я , Испания 
и др . ) . В России Г . проявилась прежде все-
го в быту (в одежде, обстановке, нравах) . 
Расцвет Г. относится ко второй половине 
18 в . , в ы р а ж а я с ь в широком распростране-
нии политических, юридических и культур-
но-философских идей франц . просветителей 
(см. Вольтер и вольтеръяттво в России ); в 
области художественной литературы оконча-
тельно укрепляется франц. классицизм. Во 
время Франц . революции, осознанной к а к 
движение, направленное против политиче-
ских привилегий дворянства , Г . заметно 
слабеет. Войны с Наполеоном наносят ей 
решительный у д а р : против Г . выступает 
рус . аристократия , неприязнь к-рой к Фран-
ции и ее к у л ь т у р е б ы л а обусловлена, в част-
ности, разорительностью континентальной 
блокады д л я помещичьего землевладения. 
С тех пор Г. идет постепенно на убыль , все 
заметнее у с т у п а я место друг , увлечениям, 
н а п р . , англомании (см.), уже давно свив-
шей свое гнездо в наиболее аристократиче-
ских слоях дворянства , влиянию нем. фи-
лософии, и т . д. Великолепную картину пе-
рекрещивающихся влияний дал Пушкин: 
Г . и «простонародной старины»—в Татья-
не, Г . и англоманства—в Онегине. Знамена-
тельно, что и Грибоедов восстает не только 
против Г . , но против иноземщины вообще 
(англоман к н . Григорий, слова Чацкого о 
немце-менторе, и т . д . ) . Всего прочнее Г. 
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оказалась в области я з ы к а и воспитания . 
Франц. я з ы к н а долгое время стал разго-
ворным и эпистолярным языком рус . обра-
зованного общества, и не только высшего, 
но и среднего и провинциального , и поло-
жен был в основу воспитания в ш и р о к и х 
кругах интеллигенции. Последние следы Г . 
исчезли только с Октябрьской Революцией. Г. 
нашла богатое отражение в мемуарах и в ху -
дожественной литературе,особенно в сатире . 
Наиболее яркие типы дали П у ш к и н (Кор-
саков в «Арапе Петра Великого»—ранний 
галломан до эпохи Г. ) , Фонвизин (Ивануш-
к а в «Бригадире»), К р ы л о в (Фекла и Л у -
к е р ь я в комедии «Урок дочкам»). Сюжет 
последней комедии заимствован у Мольера . 
Это—нередкий случай, когда д л я осмеяния 
Г . рус. авторы прибегали к помощи той ж е 
французской литературы. 

Лит.: H a u m a n t E . , La culture française en 
Russie (1700—1900), P . , 1910. 

ГАЛЛОН, основная англ . мера ж и д к и х и 
сыпучих тел. Г . содержит 4 кварты и равен 
1/8 бушеля . Стандарта, имперский галлон с 
1826 равен 4,543458 л (объем 10 англ . фун-
тов, или 4,536 кг дестиллированной воды при 
62° по Фаренгейту, или 162/3° по Цельсию, и 
при атмосферном давлении в 30 дюймов, или 
76,2 см). В Соед. Штатах Сев. Америки и 
нек-рых англ . и голландских колониях упо-
требляется старый винчестерский Г. , рав-
ный для вина и других жидкостей 3,785 л, 
а для сыпучих тел—4,405 л. 

ГАЛЛОУЕЙСКИЙ СКОТ, англ . безрогая 
мясная порода, разводимая на зап . берегу 
ю ж . Шотландии (п-ов Галлоуей) ; имеет б. ч . 
черную окраску . Средний живой вес ко-
ров—410 кг, быков—510 кг. П р и довольно 
значительной скороспелости и удовлетвори-
тельной молочности (1.560—1.680 кг моло-
ка) Г. с. мало требователен к корму. В хо-
рошо откормлен, состоянии четырехлетние 
волы дают до 490 кг убойного веса. См. 
Крупный рогатый скот. 

ГАЛЛОФЛАВИН, к р а с к а С 1 3 Н 4 0 9 К 2 , по-
л у ч а ю щ а я с я осторожным окислением галло-
вой кислоты в щелочном, спиртовом или 
водном растворах . Нерастворима в воде и 
очень мало растворима в спирту . Употреб-
ляется в виде зеленовато-желтой пасты; с 
хромовой протравой дает н а хлопке при 
набойке зеленовато-желтый тон, а на шер-
сти—устойчивый светложелтый. 

ГАЛЛОЦИАНИН, протравной краситель 
оксазинового р я д а (см. Красители искус-
ственные), получающийся из нитрозо-диме-
тиланилина и галловой кислоты или пиро-
галлола . С хромовой протравой образует 
сине-фиолетовую краску , применяемую, гл . 
обр., при набойке. 

ГАЛЛЫ, римское название тех кельтов 
(см.), к -рые обитали в Галлии (см.), на тер-
ритории нынешней Ф р а н ц и и . 

ГАЛЛЫ, иначе ц е ц и д и и (от лат . gal la 
или греч. kekis—чернильный орешек) , части 
растения, ненормально разросшиеся под 
влиянием какого-либо паразита и стоящие 
с ним в известных физиологических отноше-
н и я х . Т . о . , Г . представляют собой прояв-
ление нек-рых частных случаев паразитиз-
ма . В одних с л у ч а я х паразит вызывает не-
медленное отмирание п р и л е ж а ш и х к нему 

тканей и живет далее у ж е в мертвой сре-
де к а к сапрофит. В других с л у ч а я х этого 
не происходит, и д а ж е наблюдается извест-
н а я стимуляция роста клеток растения-хо-
з я и н а , их деления и д р . функций , благодаря 
чему паразит значительное время развивает-
с я в ж и в о й ткани , именно к а к настоящий па-
разит . П р и образовании Г . происходит ана -
логичное воздействие. П а р а з и т , повидимо-
му, выделяет какие-то вещества , вроде то-
ксинов, к-рые диффундируют в ткани расте-
н и я и , подобно многим другим ядам , дей-
ствуют в м а л ы х дозах к а к известного рода 
стимуляторы, в ы з ы в а я р а з р а с т а н и я и п р . 
П р е д с т а в л я я результат взаимодействия двух 
организмов, паразита и питающего расте-
н и я , Г . зависит в своем строении от обоих, 
при чем большее в л и я н и е оказывает пара -
зит . Т . о . , разные паразиты на одном и том 
ж е растении вызывают совершенно несход-
ные Г. (ср . рис . 7 и 8, 14 и 15), и , наоборот, 
один и тот ж е паразит на р а з н ы х р а с т е н и я х 
обыкновенно дает, хотя и не тождественные, 
цо довольно сходные Г . Во многих, менее 
специальных с л у ч а я х р е а к ц и я растения на-
поминает здесь те, к а к и е наблюдаются у 
него ж е при непаразитарном н а р у ш е н и и 
правильного питания (напр . , махровость и 
позеленение цветов, местные гипертрофии 
и пр . ) . Воздействие п а р а з и т а , в случае ши-
рокого распространения его по телу расте-
н и я , может захватить все его органы и изме-
нить весь его облик (напр . , у молочая под 
влиянием грибка Uromyces pis i) или вызвать 
появление целой группы ненормальных по-
бегов ( к а к , н а п р . , в вихоревом гнезде, см.) . 
У к а з а н н ы е случаи т а к ж е подходят под по-
нятие Г . ; однако , более типичными Г . счи-
тают те, к -рые имеют ограниченное протя-
жение н а теле р а с т е н и я . 

Г . широко распространены и весьма р а з -
нообразны. И х описано до 15 т . р а з л и ч н ы х 
сортов. Они встречаются на самых различ-
ных растениях , г л . обр. на молодых ч а с т я х . 
Нек-рые растения , повидимому, особенно 
благоприятны д л я и х образования . Т а к о в ы , 
н а п р . , дубы и вообще сем. буковых (Faga-
сеае), где насчитывают больше 900 р а з н ы х 
Г . П а р а з и т ы , вызывающие образование Г . , 
могут быть из растительного мира (тогда 
Г . называются ф и т о ц е ц и д и я м и ) и л и 
из животного мира ( з о о ц е ц и д и я м и ) . 
Примеры фитоцецидиев : 1) к л у б е н ь к и н а 
к о р н я х бобовых (см. Азот, IV), вызываемые 
особыми бактериями , 2) кила (см.) капуст -
н а я — о п у х о л и корней капусты и др . к р е -
стоцветных, вызываемые паразитическим 
грибком P l a s m o d i o p h o r a brass icae , 3) опу-
х о л и , производимые нек-рыми грибами (см. 
рис . 1 и 3). Вообще, Г . , вызываемые пара -
зитными грибами, наиболее многочисленны 
среди фитоцецидий, но они значительно 
уступают по разнообразию зооцецидиям, вы-
зываемым нек-рыми червями, п а у к а м и , а 
гл . обр. насекомыми. И х и разумеют пре-
имущественно под общим названием Г . 

Строение и развитие Г. весьма разнообразно. В 
простейших случаях они представляют собой мешко-
видные выросты поверхностных клеток растения 
(напр., у Myosotis, Taraxacum и др., где эти выросты 
содержат паразитный грибок Synchytr ium, или на 
листьях липы, клена и мн. других, где выросты эпи-
дермиса вызываются насекомыми Eriophyes, т. н . 
волосистые Г., см. рис. 2 и 4). В других случаях Г. 



Г а л л ы . 

1. Г. на стебле Polygonum chinense, вызванные головневым грибом Ustilago Treubii. 2. Волоси-
стые Г. на Erodium cruçiatum, вызв. грибком Synchytr ium papil latum. 3. Г. на Juniperus vir-
giniana, вызв. ржавчинным грибом Gymnosporangium juniperi virginianae («кедровые яблоки»), 
4. Волосистые I'. на листе бука, вызв. насекомым Eriophyes nervisequus. 5. Г. на Potentilla, 
вызв. грибком Synchytr ium. 6. Раковый Г. на яблоне, вызв. кровяной тлей (Myzoxylus laniger). 
7—9. Вяз: 7. Мешковидный Г., вызв. насекомым Tetraneura Ulmi, 7а—тоже (увелнч.), 8. На-
плывный Г., вызванный Tetraneura alba, 9. Морщинистый Г., вызв. насекомым Schizoneura 
Ulmi. 10. Мешковидные Г. на липе, вызв. насекомым Eriophyes tiliae, 10а—то же в разрезе 
(увелич.). 11. Сложные Г. па ели, вызв. насекомым Chaphalodes Strobilinus. 12. Г. на Rhus 
semialata, вызв. насекомым Schlechtendalia («китайские дубильные яблоки»), 13. Г. па Quercus 
infectoria, вызв. насекомым Cynips («алеппские дубильные орешки»). 14. Г. на дубе, вызв. Diplo-

lepis Longiventris, 15—то же, вызв. Diplolepis quercus-folii, 15а—то же в разрезе. 
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возникают в результате плоскостного роста всех тка-
ней органа. Особенно это бывает на листьях, к-рые 
в результате скручиваются или на них появляются 
мешковидные углубления, открывающиеся наружу 
иногда только узким отверстием (мешковидные Г.). 
Внутри их помещается паразит (насекомое, см. рис. 7 
и 10). Наибольшей сложности достигают Г. при усло-
вии разрастания тканей во всех направлениях; при 
этом здесь очень существенным является положение 
паразита: он или остается все время на поверхности 
разрастания (кровяная тля на коре яблони, рис. 6), 
или затем происходит обрастание его, или, наконец, 
паразит с самого начала вводится внутрь тканей ра-
стения. Этот последний тин называется с е р д ц е -
в и н н ы м Г. Он вызывается насекомыми, откла-
дывающими в ткань растения свои яички, и дости-
гает наибольшей сложности. Примером его могут слу-
жить дубильные орешки на листьях дуба и др., 
напоминающие плоды как по внешности, так отчасти 
и по анатомическому строению (рис. 14 и 15). В поло-
сти такого «орешка» развиваются личинки насекомого. 

По своему хим. составу Г. отличаются от 
нормальных тканей большей водянистостью, 
часто большим содержанием запасных пи-
тательных веществ и особенно богатством 
дубильных веществ, чем и определяется их 
техническое применение. Здесь особенно ва-
ж н ы различные «орешки» на дубах , вызы-
ваемые насекомыми из рода Cynips . У некото-
рых из них содержание дубильных веществ 
составляет половину сухого веса. Таковы 
алеппские или турецкие «орешки» на л и с т ь я х 
Quercus infec tor ia в Малой Азии (рис. 13). 
Еще богаче японские или китайские «ду-
бильные яблоки»на листьях R h u s s e m i a l a t a , 
вызываемые тлей Sch lech tenda l i a (рис. 12). 
Несмотря на внешнее сходство с плодами и 
нередко значительное содержание питатель-
ных веществ, Г . обыкновенно несъедобны из-
за дубильных веществ (нек-рые птицы, прав-
да , поедают их) . Однако, нек-рые Г . съе-
добны и для человека . Таковы, напрнм. , Г . 
на Sa lv ia pomi fe ra , вызываемые насекомым 
Cynips, также Г. н а стеблях Ur t i ca p a r v i -
f lora , вызываемые ржавчинным грибом Рис-
cinia caricis . 

Лит.: H о и а г d С., Les Zoocécidies des plantes 
d 'Europe et du bassin de la Méditerranée, 3 vis . P . , 
1908—13; K ü s t e r E . , Die Gallen der Pf lanzen, 
Lpz. , 1911; е г о ж е , Gallen, «Handwörterbuch der 
Naturwissenschaften», Jena, 1912; R o s s H . , Die 
Pflanzengallen (Cecidien) Mittel- und Nordeuropas, 
2 Aufl. , Jena, 1927. X Курсанов. 

ГАЛЛЬ (Gall), Л Ю Д В И Г (1794—1863), нем. 
кооперативный социалист и деятель в обла-
сти с.-х. технологии. Массовая эмиграция 
крестьян в Америку и процесс их паупери-
зации, шедшие усиленным темпом в 20-х гг. 
19 в. в Германии, натолкнули Г. на изуче-
ние проблемы бедности и создание р я д а так-
тических планов по устранению «всякой ну-
жды». Эти планы, изложенные в брошюре 
«В чем выход» (1825) и в «Филантропических 
листках» (1828), и дают Г. право на извест-
ное место в истории социалистических стре-
млений в Германии. Идея , л е ж а щ а я в основе 
всех проектов Г. ,—общественные зернохра-
нилища, гарантированные запасами зерна 
кредитные квитанции, гос. регулирование 
цен зерна, далее «общественные» риги, вино-
куренные заводы, кухни , хлебопекарни,пра-
чечные, магазины,—заключается в том-, что 
трудящиеся классы (под ними подразуме-
ваются мелкие крестьяне и ремесленники) 
могут и должны, «путем ассоциации своих 
мелких капиталов», т . е. путем образования 
всякого рода кооперативов, «освободиться, 
по возмояшости, от всякого рода сношений 

с привилегированными обладателями денег». 
Г . является , т . о., первым в Германии про-
возвестником идеи кооперации; от крестьян-
ских и ремесленных кооперативных товари-
ществ он ожидал , что они положат предел 
дальнейшему развитию пауперизации. Об 
изменении существующих социальных и по-
литических отношений Г. не помышлял , 
общность имуществ он отвергал, выставляя 
лишь лозунг «всеобщего обобществления», 
под к-рым он понимал создание кооперати-
вов, имеющих целью улучшить положение 
т р у д я щ и х с я и слунсащих в то ж е время ин-
тересам имущих классов. 

В 1831 Г. посетил в П а р и ж е Фурье и не-
которых сен-симонистов, а т а к ж е и Роберта 
Оуена в Лондоне. Эти посещения скорее 
разочаровали Г. , чем ободрили, т . к . он при-
шел к убеждению, что эти реформаторы 
«своими посягательствами на системы нрав-
ственности, политические учения и религиоз-
ные взгляды создавали себе лишние трудно-
сти». Вскоре после этого Г. отдался исклю-
чительно вопросам с.-х. технологии. Он вы-
пустил р я д работ, в к -рых и з л а г а л различ-
ные, придуманные им технические усовер-
шенствования. С 1835—49 Г . ж и л в Венгрии, 
где, будучи на слуягбе у к р у п н ы х помещи-
ков, занимался устройством с . -х . промыш-
ленных предприятий. В 1852 Г . открыл спо-
соб приготовления хорошего вина из кисло-
го винограда и средство у л у ч ш е н и я готовых 
слабых вин, путем нового способа броясения. 
Изобретение Г. , известное под названием 
г а л л и з а ц и и вина, вскоре нашло себе 
широкое применение и в 50-х гг. сыграло 
большую роль в деле у л у ч ш е н и я положе-
н и я тех мозельских виноделов, н у ж д у к -рых 
впервые разоблачил перед широкой обще-
ственностью Маркс в 1842—43 в своих ста-
т ь я х в «Рейнской Газете». Э. Цобель. 

ГАЛЛЬ (Gal l ) , Ф р а н ц Иосиф (1758—1828), 
врач , окончил ун-т в Вене (1785). Л е к ц и и Г . 
по френологии заинтересовали медицинские 
к р у г и Вены, но по проискам к л е р и к а л о в бы-
ли запрещены. Г . должен был покинуть Ве-
ну (1805). После странствий по Европе Г . 
поселился в П а р и ж е (1807), где окончатель-
но оформилось его учение—ф р е н о л о-
г и я (от греч. ph renos—душа , н р а в , х а р а к -
тер, logos—учение). Основная идея Г . за-
к л ю ч а л а с ь в том, что мозг состоит из целого 
р я д а отдельных органов или центров , из 
к -рых к а ж д ы й заведует каким-либо свой-
ством или способностью человека . П р и 
сильном развитии того и л и иного душев-
ного качества соответствующая часть мозга 
особенно сильно в ы р а ж е н а , а это, в свою 
очередь, прямо о т р а ж а е т с я н а конфигура-
ции черепа. Н а основании грубо приблизи-
тельных наблюдений и сопоставлений Г . 
определял по черепным «шишкам» х а р а к т е р 
и способности данного л и ц а . Крайности тео-
рии Г а л л я очень скоро создали ей много 
противников в ученом мире П а р и ж а ; к Г . 
стали относиться к а к к ш а р л а т а н у , х о т я 
это был несомненно честный энтузиаст , ве-
ривший, что его метод приведет когда-ни-
будь к величайшим открытиям. Ф р е н о л о г и я 
вместе с ее здоровым зерном—учением о 
мозговых ц е н т р а х — б ы л а совершенно ском-
прометирована , а р е з к а я к р и т и к а Ф л у р а н а 
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способствовала тому, что всякие попытки 
отыскать центры для важнейших мозговых 
функций трактовались презрительно как 
френология. Открытие двигательного цен-
тра (Брока) , исследования Фрича, Гитцига, 
Мунка, Гольца и друг, показали, что основ-
ная идея Г.—о наличии центров в мозгу— 
в общем виде правильна, и, т. о. , Г. надо 
считать одним из основоположников учения 
о функциях мозга. 

Учение Г. было изложено им (совместно с его 
учеником Шпурцгеймом) в 4-томном сочинении «Ana-
tomie et physiologie du système nerveux en général 
et du cerveau en particulier. . .» P . , 1810—20. 

Лит.: К а н н а б и х Ю. В., История психиатрии, 
Москва, 1929; M ö b i u s P . J . , F . Т. Gall, Lpz . , 
1905; В 1 о n d e 1 C h . , La psycho-physiologie de 
Gall, Paris, 1914. Ю. E. 

ГАЛЛЬСКИЕ ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ (58—50 до 
хр . э.), можно разделить на три периода. 
1) С 58 по 55, это—после разгрома гельветов 
и свевов (Ариовист) — период завоевания 
Бельгии, Арморики (современной Брета-
ни), Аквитании на Ю.-З . , рейнского похода 
(55), закончившегося вероломным истребле-
нием местных племен в районе между Маа-
сом и Рейном, морской экспедиции в Бри-
таннию. 2) Вторая война в Бельгии (54), вы-
званная восстанием племени эбуронов (доли-
на Мааса) во главе с Амбиориксом, привела 
к восстанию не только других племен Бель-
гии, но также и ряда племен центральной 
Франции, возглавляемых Верцингеториксом 
(см.). 3) После поражения галлов у кре-
пости Алесии происходили еще местные 
восстания, жестокое подавление к-рых за-
кончило завоевание Галлии римлянами (см. 
также Рим, история, и Юлий Цезарь).— 
Победы Цезаря над галлами объясняются, 
главным образом, превосходством, которым 
обладало римское военное искусство над 
военным искусством варваров. Римская ди-
сциплина и тактика, но главное—организа-
ция армии в целом, к-рая позволяла римля-
нам сосредоточивать в одном месте крупные 
массы, двигать их в порядке, снабжать и 
поддерживать связь,—все эти факторы, вы-
текающие из высшего способа производства 
римлян, обеспечили им победу. «Сделать 
большую массу подвижной—это есть искус-
ство, к-рое дается лишь высокой культуре», 
пишет Дельбрюк. В частности, римлянами, 
наряду с более совершенным вооружением, 
замечательно было использовано военно-ин-
женерное искусство как на походе, так и 
в бою, при осаде и защите крепостей и укре-
пленных пунктов, чем изобиловала Галль-
СКВ/Я война. К этому необходимо добавить, 
что «политика и стратегия Цезаря всегда 
шли рука-об-руку» (Дельбрюк), что он вели-
колепно, при помощи своей разведки, умел 
использовать классовые и племенные проти-
воречия галльских народностей. Наконец, 
он применял в восставших областях методы 
жестокой «экономической войны», уничто-
ж а я посевы, скот и населенные пункты. 

Лит.: С é s a r J . , Commentaires sur la guerre des 
Gaules, suivis des réflexions de Napoléon I , P. , 1860; 
N a p o l é o n I I I , Histoire de Jules César, 2 vis, P . , 
1865—66; E ù s t o w W. , Heerwesen und Kriegfüh-
rung С. Jul ius Casars, 2 Auflage, Nordhausen, 1862; 
G ö 1 e r A., Cäsars gallischer Krieg, 2 Aufl . , Frei-
burg, 1880; D e l b r ü c k I I . , Geschichte der Kriegs-
kunst im Rahmen der politischen Geschichte, T. 1, 
В., 1900; M e p и н г Ф. , Очерки по истории войны 
и военного искусства, Москва, 1924. Ç . ß . 

ГАЛЛЬСКИЙ ПАРТЕЙТАГ н е з а в и с и -
м о й с.-д. п а р т и и Г е р м а н и и , проис-
ходил в Галле с 12 по 17 окт. 1920. К моменту 
Г. п. независимая с.-д. партия (см. Герма-
ния, история рабочего движения) насчитыва-
ла 893 т. членов; на выборах в рейхстаг (1920) 
она собрала 4.895 т. голосов. За отсутствием 
испытанной в боях компартии, рабочие, убе-
дившиеся в предательстве официальной герм, 
с.-д-тии, большими массами приливали одно 
время к независимой с.-д-тии. Это была ти-
пичная партия с.-д. центризма. Когда рево-
люцион. движение шло вверх, эта партия ко-
лебалась влево; когда движение пошло на 
убыль, центристские вожди резко повернули 
вправо и скоро возвратились в лоно офи-
циальной герм, с.-д-тии. В год подъема дви-
жения (1919) Лейпцигский партейтаг неза-
висимой с.-д. партии, под давлением рабо-
чего состава партии, вынес решение о раз-
рыве с Бернским (вторым) Интернационалом. 
Вождям независимой с.-д. партии, однако, 
уже тогда удалось добиться того, что Лейп-
цигский съезд не присоединился и к 3 Ин-
тернационалу, а лишь поручил своему ЦК 
повести переговоры с Коминтерном. На 
2 конгрессе Коминтерна в Москве (июль— 
август 1920) присутствовали с целью перего-
воров представители независимой с.-д. пар-
тии Криспин и Дитман. 2 конгресс Комму-
нистического Интернационала, под руковод-
ством Ленина, выдвинул известные 21 усло-
вие, имевшие задачей помешать вхождению 
в Коммунистический Интернационал как раз 
подобных центристских элементов. Речи Ле-
нина на 2 конгрессе Коминтерна содержат 
уничтожающую критику центризма «неза-
висимых». 

Внутри независимой с.-д. партии тем вре-
менем усиленно шла дифференциация. Обра-
зовалось левое крыло независимой с.-д. 
партии (возглавлявшееся Деймигом, Штек-
кером, Тельманом, Реммеле и др.), состояв-
шее преимущественно из рабочих, к-рое тре-
бовало немедленного вступления независи-
мой с.-д. партии в Коминтерн и настаивало 
на безоговорочном принятии 21 условия. 
Левое крыло независимой с.-д. партии по-
лучает большинство. Но центристы также 
имеют еще около половины партии, и их ре-
шимость повернуть назад, ко 2 Интерна-
ционалу, зреет не по дням, а по часам—по 
мере того как укрепляются позиции миро-
вой буржуазии. Г. п. с классической яс-
ностью показал, что такое центризм в обста-
новке замедления мировой революции. Пра-
вые вожди независимой с.-д. партии, к-рые 
в 1918 добились участия своей партии в пер-
вом после ноябрьской революции прави-
тельстве «народных уполномоченных», пре-
давшем рабочий класс, затем санкционирова-
ли разгон Советов рабочих и солдатских де-
путатов и передачу власти буржуазному 
Учредительному собранию, теперь тащили 
независимую с.-д. партию назад, во 2 Интер-
национал. Имея в своих руках почти всю пе-
чать, независимой с.-д. партии (45 газет на-
ходились в руках правых) и громадную 
часть партаппарата, правые вожди (Криспин, 
Гильфердинг и др.) надеялись всеми прав-
дами и неправдами собрать хотя бы сла-
бое большинство на съезде, исключить мень-
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шинство и вернуться на старую дорожку. 
Центром Г. п. были доклады Коммуни-
стического Интернационала (докладчик Зи-
новьев) и содоклады Гильфердинга и рус. 
меньшевика Мартова. Правые вожди неза-
висимой с.-д. партии не смели еще прямо 
заявить, что они против Советской России. 
Они уверяли, что готовы поддерживать Со-
ветскую Россию, но... они против «русских 
методов» в Интернационале, против «чрез-
мерного» централизма, против «оскорбле-
ний» по адресу Амстердамского Интернацио-
нала. Они «за» революционное насилие, но 
против террора; «за» диктатуру пролетариа-
та, но за совмещение ее с Учредилкой; они 
«в принципе» за принятие 21 условия, но они 
против аграрной политики Коминтерна (ре-
золюция Ленина на 2 конгрессе Коминтер-
на), против тактики Коминтерна в нацио-
нальном вопросе (поддержка национально-
революционных движений), против «пресле-
дований» меньшевиков и эсеров в Советской 
России, против господства «только одной» 
компартии в советах, и т. п.—Содоклад Гиль-
фердинга содержал в основном уже всю бу-
дущую философию центризма в период вре-
менной «стабилизации» капитализма. Содо-
клад Мартова дал в сжатом виде всю контр-
революционную программу рус. меньшевиз-
ма в эпоху пролетарской диктатуры. Мар-
тов горько жаловался на «наивную рели-
гиозную веру масс в немедленную победу 
социализма». Мартов обвинял Советскую 
власть в том, что она подготовляет войну 
против Польши и ведет политику «красного 
империализма». Эта последняя часть докла-
да Мартова была с особен, готовностью под-
хвачена англо-французск. империалистами. 

Доклад представителя Коминтерна, в жар-
кой полемике осветившего перед большой 
легальной европейской аудиторией основ-
ные вопросы русской и мировой революции, 
встретил горячий отклик не только среди 
герм, рабочих, но и среди передовых рабо-
чих всей Европы. Советская Россия пережи-
вала еще тогда самые тяжелые времена голо-
да, блокады, гражданской войны, эпидемий, 
заговоров и т. п. Борьба шла в самых драма-
тических формах. О ней удалось впервые с 
полнотой рассказать европейским рабочим 
на очной ставке с «центристами» (в частно-
сти, с «левым» вождем рус. меньшевиков 
Мартовым). Мировой большевизм успешно 
скрестил шпагу с европейским центризмом 
перед рабочими, до сих пор шедшими за цен-
тристами. На скамью подсудимых посажены 
были именно центристы, пытавшиеся поса-
дить на нее Советскую Россию. «Вылазка 
Коммунистического Интернационала в Ев-
ропу удалась вполне», писала буржуазная 
пресса. По предложению с.-д. полицейпре-
зидента Рихтера, Зиновьев был подвергнут 
домашнему аресту и выслан из Германии, 
что только больше подчеркнуло успех Ком-
интерна.—Главное голосование в Галле про-
изошло по вопросу о принятии 21 условия; 
237-ю голосами против 156 съезд постановил 
принять эти условия и присоединиться к 
Коминтерну. Тогда правая часть покинула 
съезд, сделав устами Криспина лицемерней-
шее заявление, что левое большинство нару-
шило-де устав партии. 

В декабре 1920 в Берлине состоялся съезд 
коммунистической партии Германии (быв-
ший «Союз Спартака») и левого крыла не-
зависимой с.-д. партии, на к-ром организо-
вана была Объединенная коммунистическая 
партия Германии (см. Германия, компар-
тия). Правые же независимцы (меньшинство 
Г. п.) быстрыми шагами пошли вспять к 
соц.-д-тии и в 1922 уже официально верну-
лись в партию Носке, Шейдемана и Эбер-
та. 21/2 Интернационал, образованный сое-
диненными усилиями правых независимых, 
австр. с.-д-тии и рус. меньшевиков, тоже 
вскоре ликвидировался, слившись со 2 Ин-
тернационалом.— Г. п. независимой с.-д. 
партии стал, т. о., мировой ареной, на к-рой 
столкнулись марксизм-ленинизм, с одной 
стороны, и центризм-каутскианство—с дру-
гой. Центристы вернулись в лоно социал-
демократии и пошли в конечном счете вме-
сте с нею за «своей» буржуазией. Левое же 
крыло независимых примкнуло к коммуниз-
му, и их рабочее ядро навсегда связало судь-
бу с Коминтерном. 

Лит.: Л е н и н Н . , Собр. соч., т. XVII , M., 1923; 
«2-й конгресс Коммунистического Интернационала. 
Стенографический отчет», II . , 1921; Л е н и н Н . и 
З и н о в ь е в Г. , За I I I Интернационал, Л . , 1924; 
З и н о в ь е в Г. , Двенадцать дней в Германии, П . , 
1920; е г о ж е , Партейтагнезависимых и положение 
в Германии, М., 1920; е г о ж е, Мировая революция 
и Коммунистический Интернационал, П. , 1920; 3 и-
н о в ь е в Г. i Л о з о в с к и й А., Кто оскорбляет 
немецкий пролетариат, М., 1920; «Правда» за октябрь 
1920; «Protokoll über die Verhandlungen des ausser-
ordentlichen Par te i tags in Halle», В. , 1920; H i l -
f e r d i n g R. , Rede gegen Sinowiew auf dem Par t e i t ag 
in Halle , В. , 1920; М а р т о в Л . , В борьбе за Интер-
национал, Берлин, 1924. Кроме того, вся мировая 
пресса с 15 по 30 октября 1920 уделяла громадное 
внимание «дуоли» между Коминтериом и «незави-
симыми» центристами. р . Зиновьев. 

ГАЛЛЬСКИЙ ПЕТУХ, со времени Вели-
кой французской революции герб франц. рес-
публики, замененный (на время империи при 
Наполеоне I и Наполеоне III) орлом. Уста-
новление такого герба основано на созвучии 
латин. слов: gallus—петух и в то же время— 
галл; предполагалось, что название племе-
ни произошло от этого слова, но это неверно. 

ГАЛЛЬСКИЙ ЯЗЫК, в тесном смысле, 
язык галлов на территории современной 
Франции и Сев. Италии, в широком—всех 
континентальных кельтских племен; отно-
сится к «группе р» (превращающей qu в р) 
кельтской ветви индо-европейских языков. 
В виду того, что от галлов не сохранилось 
никакой письменности, мы можем лишь при-
близительно восстановить основные черты 
Г. я . по: 1) галльским словам, переданным 
нам греч. и римскими писателями, 2) над-
гробным и вотивным надписям 1—4 вв. хр. 
эры, сделанным греч. и лат. алфавитом, 3) не-
большим глоссариям 5—6 вв., 4) следам 
галльских слов во франц. географических 
названиях. Весь этот материал собрали А. 
Holder и J . Rhys. Они дают множество галль-
ских слов, но, в виду однообразия грамма-
тических форм и оборотов, многое в галль-
ской морфологии, тем более синтаксисе, 
остается неясным. Г. я . повсеместно вымер 
в 5 в., вытесненный латинским. Из Г. я . пере-
шло во французский непосредственно очень 
мало слов, но, определив артикуляционную 
базу и языковое мышление населения, усво-
ившего затем лат. язык, Г. я . имел огромное 
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влияние на развитие франц. фонетики и син-
таксиса , что подтверждается косвенно исто-
рией валлийского я з ы к а (см. Валлийский 
язык и литература). 

Лит.: H o l d e r A., Alt-Celtischer Sprachschatz, 
Lpz. , 1896—1907; R h y s J., Celtic Inscript ions of 
France and I t a ly , «Proceedings of Bri t ish Academy», 
I I , London, 1907; D o t t i n G-., La langue gauloise, 
Paris, 1920. A. Смирнов. 

ГАЛЛЬСКОЕ ИСКУССТВО, искусство гал-
ло-кельтских народностей. О Г. и. мы можем 
судить по сохранившимся памятникам той 
особой к у л ь т у р ы (в археологической литера-
туре получившей название «Л а-Тенской»—по 
месту первоначальных находок в L a Тёпе , в 
Швейцарии) , к - р а я была создана этими на-
родностями во второй половине 1-го тысяче-
л е т и я до х р . э . на С.-З. Е в р о п ы и к - р а я за-
тем, у с л о ж н я я с ь и р а з в и в а я с ь , распростра-
нилась путем торговых сношений и завоева-
ний к а к на С. Е в р о п ы и в Британнию, так и 
н а Ю . — в Испанию, Верхнюю Италию и в 
страны Средней Европы. Встречающиеся н а 
различных п а м я т н и к а х этой к у л ь т у р ы (на 
глиняной посуде и на изделиях из бронзы, 
ж е л е з а , золота и серебра) орнаменты по 
своему стилю резко отличаются и от предше-
ствующей орнаментации изделий позднего 
бронзового века на Западе и от орнаментов 
соседней, но более ранней к у л ь т у р ы Галь-
штата, х о т я элементы этих искусств и легли, 
н а р я д у с другими, в основание нового Г. и . 
В г ал льских орнаментах , в большинстве слу-
чаев сплошными узорами покрывающих всю 
у к р а ш а е м у ю поверхность предмета, господ-
ствует сложный криволинейный рисунок рас-
тительного х а р а к т е р а , состоящий из стили-
зованных цветов, листьев и т . п. Кроме этих 
узоров , употребляются т а к ж е и з о б р а ж е н и я 
животных с х а р а к т е р н о й стилизацией их 
конечностей в виде усиков , маски человече-
ского л и ц а , звериные головы и т . п . В орна-
ментах глиняной посуды к а к резных , так и 
полихромных, мы встречаемся иногда с раз -
бивкой поверхности на два продольных поя-
са , из к -рых один заполняется криволиней-
ным узором, а другой остается пустым. Глав-
ной особенностью Г . и . я в л я е т с я его стрем-
ление к богатой и в то лее время отвлеченной 
декоративности, к схематизации органиче-
ских , растительных, животных и человече-
ских форм и к определенным цветовым эф-
фектам и противопоставлениям (предпочте-
ние драгоценных металлов , а ж у р н а я резьба , 
и н к р у с т а ц и я цветными камнями , красными 
Эмалевыми сплавами,и т . п . ) . Н а Г . и . , кроме 
воздействия образцов местной абстрактно-
геометрической орнаментики, большое в л и я -
ние оказало еще искусство средиземномор-
ской к у л ь т у р ы , в первую очередь—искус-
ство греческое. Вопрос о том, к а к и какими 
путями эти ю ж . в л и я н и я проникали в область 
галльской к у л ь т у р ы , до наст, времени еще 
окончательно не выяснен . 

В самом развитии галльского искусства 
различают три периода: ранний (500 — 
300 лет до х р . э.) , средний (300—100) и позд-
ний (от 100 до начала х р . э . ) . Расцвет Г . и . 
падает на последние века перед завоеванием 
Г а л л и и Римом; с первого ж е века нашей эры 
местные элементы смешиваются с пришлыми 
римскими, и собственно галльское искус-
ство переходит в галло-римское . 

Лит.: D é c h e l e t t e J . , Manuel d 'archéologie 
préhistorique, celtique et gallo-romaine, v. I I , par t . 3, 
Paris, 1914; «Reallexikon der Vorgeschichte», von M. 
E b e r t , В. VI I , Berlin, 1926 (сводка последних по 
времени данных). А. Гущик. 

ГАЛЛЮЕН (Ha l lu in ) , правильнее А л л ю-
е н, гор. на С. Франции (Северный департ.), 
на ж . д. Лилль—Брюгге , близ границы с 
Бельгией; 13.800 ж . (1921). Сахарные заводы. 
Текстильная промышленность. 

ГАЛЛ Я ЦЕПЬ, цепь, состоящая из ряда 
параллельных стальных валиков , попарно 
соединенных тон-
кими железными 
или стальными пла-
стинками (см. рис. ) . 
Шипы валиков рас-
клепываются или 
п р о т п и л и в а ю т с я 
стальными шпиль-
ками, реже закреп-
л я ю т с я гайкой. Г. 
ц . , вследствие отсутствия сварки, более на-
дежна в работе, особенно при больших ско-
ростях (при подъеме до 3,5 м/сек.), где обыч-
ные сварнь!е цепи у ж е не годны, но, в виду 
своей тяжести, жесткости и дороговизны, 
она не всегда применима. 

ГАЛМЕЙ, минерал , известный т а к ж е под 
названием к а л а м и н а , или г е м и м о р ф и -
т а; по хим. сост. представляет собою кремне-
кислый ц и н к — Z n 2 S i 0 4 . H 2 0 . Кристаллизует-
ся в ромбической системе; твердость 4 ,5—5; 
уд. в. 3 ,4—3,5; блеск стеклянный или алма-
зовидный; прозрачен или просвечивает. При-
месями обычно окрашивается в белый, серо-
ватый, бурый, зеленый и др . цвета, хотя сам 
по себе бесцветен. Под словом Г. , кроме 
кремнекислого цинка , иногда подразумева-
ют т а к ж е цинковый шпат (см.), или с м и т -
с о н и т — Z n C 0 3 ; в этих случаях цинковый 
шпат называется б л а г о р о д н ы м Г., 
кремнекислый ж е ц и н к — к р е м н е к и с л ы м 
Г . , или просто Г . Кремнекислый Г. является 
типичным минералом зоны выветривания; 
он встречается в верхних частях цинковых 
месторождений, где образуется путем изме-
нения цинковой обманки (ZnS). Скопляясь 
в значительном количестве, Г . служит вто-
ростепенной цинковой рудой. Практически 
важных месторождений Г . в СССР не изве-
стно, хотя он был найден в нек-рых рудниках 
Нерчинского округа , на Урале , а т а к ж е на 
Алтае и в др . местах; на территории Зап . 
Европы, Америки и Африки месторождения 
Г . известны во многих пунктах . 

ГАЛМЕЙНЫЕ РАСТЕНИЯ, виды или раз-
новидности, приуроченные к почвам, бога-
тым цинком, и обнаруживающие значитель-
ное содержание цинка в золе . К таким расте-
ниям относятся, например, Viola calamina-
r ia и Thlasp i arvense va r . ca l amina r i a . В золе 
последней, произрастающей в Альтенберге, 
близ Аахена , где находятся месторождения 
цинка , обнаружено больше 13% ZnO, что 
составляет около 1 , 5 % от общего веса су-
хого вещества. 

ГАЛО, и л и к р у г и о к о л о с в е т и л , 
см. Венцы и круги около Солнца и Луны. 

ГАЛ0ИДИР0ВАНИЕ, введение одного или 
нескольких атомов галоида (хлора, брома 
или иода и, очень редко, фтора) в состав 
молекулы органического соединения. Г. осу-
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ществляется к а к прямым «присоединением» 
галоида или элементов галоидоводородной 
кислоты к непредельной связи в ненасыщен-
ной молекуле, так и «замещением» на га-
лоид атомов водорода или подвижных функ-
циональных групп (гидроксила, диазогруп-
пы), входящих в состав органической мо-
лекулы. 

Замещение водорода на галоид производится обыч-
но прямым действием галоида (хлора или брома) на 
холоде или при нагревании, чаще всего в присутствии 
«переносчиков» галоида, каковыми могут служить же-
лезо , сера , фосфор и др. Н а скорость этой р е а к ц и и 
и на место вхождения галоида сильно влияют условия 
освещения во время процесса. Замена гидроксила или 
др . функциональных групп на галоид производится 
обычно действием галоидоводородных кислот или га-
лоидных соединений фосфора при нагревании, иног-
да—под давлением. 

Г. представляет собою один из важней-
ших процессов органической химии. Вве-
денный в молекулу галоид обычно обладает 
большой подвижностью и этим обусловли-
вает способность всей галоидированной мо-
лекулы вступать в реакции с др . органиче-
скими молекулами, т . е . слуишть целям ор-
ганического синтеза (см.). 

ГАЛОИДОАНГИДРИДЫ (минеральных и 
органических кислот), вещества, дающие при 
взаимодействии с водой смесь двух кислот, 
из к-рых одна является галоидоводородной. 
В зависимости от того, какой галоид входит 
в состав Г. , различают х л о р а н г и д р и -
д ы, б р о м а н г и д р и д ы, и о д а н г и д -
р и д ы и ф т о р а н г и д р и д ы различных 
кислот (азотной, серной, фосфорной, уксус-
ной, янтарной и т . п.) . 

Г. часто я в л я ю т с я простыми (бинарными) соеди-
нениями металлоидов (фосфора, м ы ш ь я к а , сурьмы, 
серы и др.) с галоидами. Так , напр . , треххлористый 
фосфор является хлорангидридом фосфористой кис-
лоты [он реагирует с водой по уравнению РС1 а + 
+ 3 H 2 0 = H , P 0 S (фосфористая кислота) + З Н С 1 (со-
л я н а я кислота)]; точно так ж е пятихлористый фос-
фор представляет хлорангидрид фосфорной кислоты 
[РС1, + 4 Н 2 0 = Н а Р 0 , (фосфорная кислота)+-5НС1 (со-
л я н а я кислота)]. Часто, однако, Г . содержат, кроме 
галоида и металлоида, еще и кислород . Таковы 
многие минеральные хлорокиси, бромокиси и т. д . , — 
напр. , хлорокись фосфора, представляющая собою 
хлорангидрид фосфорной кислоты (Р0С1а + З Н а 0 = 
= Н , Р 0 , + З Н С 1 ) , а т а к ж е хлорокись углерода и л и 
Фосген [СОС1 а+2Н аО = 2 Н С 1 + Н а С О , (угольная кис-
лота, которая дальше распадается на СОа и воду)]. Г . 
органических кислот имеют более сложный состав 
и содержат почти всегда, кроме углерода и кисло-
рода, также водород, а иногда и др . элементы (азот, 
серу и др.) . П р и взаимодействии с водой они обме-
нивают галоид на группу ОН (гидроксил); напр . , 
СН,СОСЦ-Н а О = СН,СО.ОН (уксусная к-та) + НС1. 

Значение Г. в лабораториях и технике 
основано на их способности легко вступать 
в реакцию с водой, спиртами, аммиаком и 
многими другими веществами, при чем по-
лучаются кислоты, сложные эфиры, амиды 
и другие соединения. Наибольшее значе-
ние имеют хлорангидриды; реже применя-
ются бромангидриды; иодангидриды и фтор-
ангидриды в большинстве еще мало ис-
следованы. Л. Чичибабин. 

ГАЛОИДОПРОИЗВОДНЫЁ (иначе г а -
л о и д н ы е п р о и з в о д н ы е , или г а л о и-
д о з а м е щ е и н ы е ) , группа органических 
соединений, содержащих галоиды. В зависи-
мости от того, какой галоид входит в соеди-
нение, различают хлоропроизводные, бро-
мопроизводные, фторопроизводные и иодо-
производные различных классов органиче-
ских соединений: углеводородов, спиртов, 
кетонов, кислот, аминов, нитрилов, нитро-

соединений и т . д . Согласно обычной клас-
сификации, галоидопроизводные считаются 
происшедшими из веществ этих классов пу-
тем замены одного или нескольких атомов 
водорода атомами галоида . 

Так , напр . , если в метане (СН4) замепить один атом 
водорода галоидом, то получаются соединения C H a F , 
СН,С1,СН,Вг и C H , J (фтористый, хлористый и т . д . 
метилы); при замене двух атомов водорода галоидами 
получаются соответственные метилены: C H a F a , CH.Cl», 
C H , B r , , C H j J , ; при замене трех атомов—фтороформ, 
хлороформ, бромоформ и йодоформ (CHFs, СНС1,, 
СНВГз, CHJ 3 ) , и , наконец, когда все четыре атома 
водорода замещены, мы имеем хлористый или четырех-
хлористый углерод (СС14), и т . д. Существует и дру-
гая—часто более удобная—номенклатура , в к-рой п р я -
мо указывают число замещенных атомов; так, выше-
указанные Г . метана носят названия : монохлормета-
на (СН,С1), дихлорметана (СН2С1а), трихлор-метана 
(CHClj) и тетрахлорметана (СС14). Точно так же , ес-
ли , напр . , в уксусной кислоте (СН, .СООН) заменять 
последовательно атомы водорода хлором, то получим 
монохлоруксусную кислоту (СН 2 С1.С00Н) , дихлор-
уксусную кислоту (CHClj .COOH) и трихлоруксусную 
кислоту (CClj .COOH). Соединения, содержащие боль-
ше одного галоидного атома, часто объединяются 
наименованием п о л и г а л о и д н ы х . 

Одним из в а ж н е й ш и х способов получения 
Г. яв ляется т . н . м е т а л е п с и я (Дюма, 
1834), т . е . р е а к ц и я замещения атомов водо-
рода галоидами, и д у щ а я н а с в е т у при 
непосредственном действии галоидов на н а -
с ы щ е н н ы е органические соединения; 
при этом из к а ж д о й молекулы С12 один атом 
замещает атом водорода, а другой соединяет-
ся с атомом водорода в соляную кислоту . 

Так , напр . , при действии хлора на метан могут 
итти реакции : I — С I I , + С1 2 =С II аС I + H С1 ; 11—С H аС 1 + 
+ C1 2 =CH 2 CI 2 + HC1; I I I — C H 2 C I a + C I j = C H C l s + HCl ; 
I V — C H C l a + CIa = CCl, + H C I . 

В темноте реакции металепсии идут мед-
ленно, часто практически не идут вовсе; 
однако, в присутствии нек-рых веществ (ка-
тализаторов, см.) они идут и в темноте. 
Такими катализаторами с л у ж а т , н а п р . , иод, 
сера и пек-рые галоидные соединения (хло-
ристая сурьма , хлорное игелезо и особенно 
хлористый и бромистый алюминий) . 

Т а к , напр . , при действии брома на бензол (С,II,), 
в присутствии бромистого алюминия , можно сразу 
заменить в бензоле все 6 атомов водорода атомами 
брома: С ,Н, + 6Вг 2 =С,Вг , - ( -6НВг . Получить иодо-
производные аналогичным путем труднее, т. к . иод 
действует слабее брома и х л о р а , и металепсия в этом 
случае представляет собой реакцию обратимую (напр . , 
С Н 4 + J J ^ = C H , J - | - H J ) , т. е. не идущую до конца д а ж е 
при нагревании, если не у д а л я т ь химически образую-
щийся иодистый водород. Металепсия возможна и 
д л я нек-рых минеральных соединений. Таково , н а п р . , 
действие галоидов на аммиак ( I — N H s + C l 2 = N H 2 C l - J -
- F H C l ; I I — N H J C 1 + C12 = N H C 1 2 + HC1; I I I — N H C 1 2 + 
+ C 1 2 = N C I , + HC1), а т а к ж е реакция галоидов с одними 
щелочами при низких температурах , напр . , K O H + 
+ С 1 А = К 0 С 1 + Н С 1 . — П р и действии галоидов на н е-
н а с ы щ е н н ы е соединения обычно происходит не 
замещение, а присоединение одной или нескольких 
молекул галоида, напр . , С 2 Н 4 (этилен) + Вг2 = СА114Вга. 
Иногда присоединяется т а к ж е соответствующее коли-
чество молекул галоидоводородных кислот (легче всего 
п р и с о е д и н я е т с я H J ) , н а п р . , C 2 H 4 + H J = C 2 H , J ; С 2 Н А + 
+ H J = C 2 H A J ; С А Н g + 2 H J = С 2 H 4 J 2 . — Н а к о н е ц , Г . м о -
гут получаться при обмене на атомы галоидов не ато-
мов водорода, но разных других атомов или радика-
лов . Ч а щ е всего обмениваются атомы кислорода или 
р а д и к а л ОН при действии галоидных соединений фос-
фора (РС1„ РС1В, POCla и т . п.) на органические ве-
щества, содержащие кислород, и при действии га-
лоидоводородных кислот на спирты. Типичные при-
меры таких реакций: С,Н 5 (ОН)А ( г л и ц е р и н ) + ЗРС1В= 
= С,Н,С1а + ЗР0С1 а + ЗНС1; C a H s O H (винный спирт) + 
+ H J = C 2 H 6 J + H 2 0 . 

Среди Г . имеются вещества к а к газооб-
разные (хлористый метил, хлористый этил 
и т . п.) , т ак и твердые и жидкие . Простей-
шие из них имеют своеобразный запах ; не-
которые из более слоясных—очень резкий . 
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Непосредственное применение 
находит лишь небольшое число 
Г. Здесь нужно отметить хло-
роформ, хлористый и броми-
стый метил, применяемые в ме-
дицине к а к наркотики , и р я д 
Г. бензола, ацетона, ацетофе-
нола и др. , обладающих резким 
запахом, ядовитостью и свой-
ством разъедать слизистые обо-
лочки , что дает возможность 
применять и х в качестве отра-
в л я ю щ и х веществ д л я военных 
целей. Однако, Г . имеют громадное значение 
д л я органической химии и техники в каче-
стве исходных или промежуточных веществ 
при получении огромного числа органиче-
с к и х соединений. Причина этого в легкости, 
с к -рой они вступают в различные реакции . 
Легче всего реагируют иодистые соединения, 
труднее всего — хлористые. Р е а к ц и и ча-
сто ускоряются различными катализаторами 
(мелкораздробленная медь, иодистый к а л и й 
и другие) . Особым очень в а ж н ы м классом 
галоидопроизводных я в л я ю т с я галоидоан-
гидриды (см.). А. Чичибабин. 

ГАЛОИДЫ, или г а л о и д н ы е с о е д и -
н е н и я , минералы, в состав к -рых входят 
хим. элементы-галоиды (см.): Cl, Br , J , F . 
Галоиды выделяются в особый класс ми-
нералов , подразделяющихся на несколько 
групп (группа каменной соли, группа плави-
кового шпата , группа к а р н а л л и т а и проч. ) . 

ГАЛОИДЫ, сем. химич. элементов: фтора 
(F) , х л о р а (Cl), брома (Вг) и иода ( J ) , относя-
щ и х с я к V I I группе периодической системы. 
Родственность этих элементов сказывается 
в однообразии их основных реакций и в ха-
рактерном изменении их физико - химиче-
ских свойств с изменением атомного веса. 
Г . обладают наибольшим электроотрицатель-
ным сродством (см.) среди металлоидов и 
соединяются с подавляющим большинством 
д р у г и х элементов; так , фтор не соединяется 
только с кислородом, азотом, хлором и 
инертными газами. 

Свойства соединений 
галоидов H F H C l НВг H J 

Теплота образования . 38,6 22,0 8,4 - 6 кал . 
Температура плавления -92,3° -112° -88,5° -50,8° 

» кипения . + 19,4° - 83,7° -64,9° -34,1° 
» диссоциации . — 1.300° 800° 200° 

Степень электролитиче-
ской диссоциации . . 0,10 0,95 0,95 0,95 

Растворимость в 1 объе-
0,95 

ме воды при 0° . . . Очень рас- 503 600 425 
творим объема объемов объемов 

Физические свойства 
F Cl Вг галоидов F Cl Вг J 

Атомный вес . . . . 19,0 35,46 79,92 126,92 
Температура плав-

79,92 126,92 

ления -223° -101,5° - 7 , 3 ° +113,5° 
Температура кипе-

- 7 , 3 ° +113,5° 

ния -187° - 45,0° + 59,0° +183,05° 
Удельный вес . . . 1,14 

(жидк.) 
1,33 

(жидк.) 
3,19 4,95 1,14 

(жидк.) 
1,33 

(жидк.) (жидк.) (тверд.) 
Цвет Слабо- Желто- Бурый Черно-фиоле-

желто- зеленый товый 
зеленый 

Состояние при ком-
натной темпера-
туре Г а з Газ Жидкость Твердый кри-

сталл с метал-
лич. блеском 

В газо- или парообразном состоянии Г. состоят 
из двухатомных молекул, диссоциирующих с повы-
шением температуры тем легче, чем выше их ат. в . ; 
так, в хлоре обнаруживается небольшая диссоциа-
ция при температуре выше 1.300°, а в иоде-—при 
200°; при 1.700° иод полностью диссоциирован на 
простые атомы.—Все галоиды по отношению к во-
дороду одновалентны и образуют соединения H F , 
HCl, НВг и H J ; родственность галоидов сказывается 
и в свойствах их соединений (см. таблицу на ст. 416): 

Здесь, к а к и в др . соединениях, видно, что 
фтор несколько отличается от остальной 
группы Г . Вообще, элементы первого перио-
да периодической системы у к л о н я ю т с я в 
своих свойствах от родственных элементов 
(элементов тех ж е групп) др. периодов и об-
наруживают ряд свойств, напоминающих их 
соседей в первом периоде; так , литий напо-
минает бериллий, а фтор напоминает кисло-
род. Фтор—самый электроотрицательный из 
всех элементов—с кислородом не дает ника-
ких соединений, с рядом элементов дает сое-
динения, отвечающие их высшим валентно-
стям (например, шестифтористая сера SF e) . 
Х л о р , бром и иод дают кислородные соеди-
нения, при чем в этих соединениях они обна-
руживают различи, валентности, вплоть до 7. 

С точки зрения теории строения атома (см. 
Периодическая система, Атом), родствен-
ность сказывается в том, что Г. заканчивают 
периоды, и потому каждый из них содержит 
по 7 электронов во внешнем слое; приобретая 
один электрон, Г . превращается в отрица-
тельный ион с устойчивой конфигурацией 
восьми электронов, свойственной инертным 
газам, следующим в периодической системе 
з а галоидами (неон за F , аргон за Cl, крип-
тон за Вг, ксенон за J ) . В этом отношении Г . 
прямо противоположны щелочным металлам, 
следующим за инертными газами (за гели-
ем—литий, за неоном—натрий, за аргоном— 
калий и т . д.); щелочные металлы содержат 
во внешнем слое по одному электрону; т е р я я 

такой электрон, щелочной ме-
талл превращается в положи-
тельный ион и приобретает 
конфигурацию предшествую-
щего ему в системе инертного 
газа ; этим объясняется прямая 
противоположность в сродст-
вах Г. и щелочных металлов, 
соседей по обе стороны инерт-
ных газов. А. Раковский. 

ГАЛОНЕН (Halonen) , Пекка 
(род. 1865), современный фин-
ляндский живописец - жанрист 
и пейзажист . Получив перво-
начальное художественное об-
разование в Гельсингфорсской 
школе искусств, учился в Па-
риже , в Академии Жюльена 

(1891—92), работал в ателье Гогена (1894), 
годы 1896 — 97 пробыл в Италии, куда 
снова вернулся в 1904. В искусстве Г. 
отразилась суровая красота финляндского 
пейзажа . Начав с реалистических картин 
романтического содержания («Kalevala»), 
Г . постепенно приближается к эпическому, 
монументально - декоративному стилю. В 
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1907 им написано большое панно для на-
родной школы в Тёлё (близ Гельсингфор-
са). Начиная со всемирной выставки в Па-
риже (1900), Г. становится одним из наибо-
лее популярных художников Финляндии, 
прославившись своими пейзажами, тракто-
ванными в импрессионистской манере. Гало-
нен известен также как автор архитек-
турных проектов и предметов худояеествен-
но - декоративного значения. Был неодно-
кратно премирован на международных вы-
ставках. Отлично представлен в Гельсинг-
форсском музее. С. Л. 

ГАЛОП ( н а м е т ) , аллюр (см.): 1 км в 
2V» мин. (полевой Г.)—37а мин. (обычный Г.). 
Лошадь идет на Г. в 3 темпа, скачками, с пра-
вой или левой ноги, т. е. вынося при начале 
движения под себя правую или левую зад-
нюю ногу, с переносом на нее всей тяягести 
корпуса. Для подъема лошади в Г. с правой 
(левой) ноги надо наясать оба шенкеля и, 
придерживая перед лошади мягким поводом, 
выслать лошадь на повод, дав направление 
ее голове вправо (влево), и поднять, затем, 
лошадь на Г. действием обоих шенкелей, с 
особым усилением левого (правого). 

ГАЛОП, круговой танец в быстром стре-
мительном движении, возникший в начале 
19 века. Размер четный, 
обычно — в Vi- Харак- к р р к ря—. 
терный ритм галопа: | «п i » . J Ч Ji \ J- J J 

Танец этот был в кон-
це прошлого столетия принят как салонный; 
в последнее время он совершенно вытеснен 
новыми экзотическ. танцами. Пример худо-
жественно обработанной формы Г.—«Хро-
матический галоп» Листа для фортепиано. 

Лит.: D e s r a t G., Dictionnaire de la danse, 
Parie, 1895. 

Г А Л О П И Р У Ю Щ А Я ЧАХОТКА , с к о р о т е ч -
н а я ч а х о т к а , вид чахотки, характери-
зующийся быстрым и бурным течением со 
смертельным исходом и обычно обусловлен-
ный остро развивающимся творояшстым вос-
палением легких (см. Туберкулез). 

ГАЛОТРИХИТ (или я-селезистые к в а с -
цы), минерал, относящийся к группе квас-
цов. Химич. состав: FeS04-A1._,(S04)3-24H20; 
встречается в виде жилковатых и волоси-
стых аггрегатов белого, красного и зеленого 
цвета, а также в виде примазок. Образуется 
в результате окисления сернистых минера-
лов и взаимодействия продуктов окисления 
последних с окружающими породами, а 
также как продукт возгонки при подземных 
пожарах угольных пластов, где перво-
источником Г. опять-таки служат сернистые 
минералы.Практического значенияне имеет. 

ГАЛОФИЛЬНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (от г р е ч . 
hals—соль, philein—любить), организмы, на-
селяющие водоемы с соленой водой.-—-Г а-
л о ф о б н ы е о. (от греч. phobos—боязнь)— 
организмы, не переносящие соленой воды; 
г а л о к с е н н ы е о. (от греч. xenos-—чу-
жой)—пресноводные организмы, случайно 
попадающиеся в водоемах с соленой водой. 

ГАЛОФИТЫ (от греч. hals — соль, phy-
ton—растение), см. Солончаковые растения. 

ГАЛОШИ, непромокаемая обувь, наде-
ваемая поверх кояеаной или валяной обуви 
д л я предохранения ее от сырости и грязи. 
Г. состоят из отдельных частей, склеи-

Б. С. Э. т. XIV. 

ваемыхна алюминиевой колодке при помощи 
раствора резины в бензине. Переда, подошва 
и бордюр приготовляются из резиновой сме-
си: каучука, серы, глёта, мела, сажи, кани-
фоли и каменноугольной смолы. Эти мате-
риалы придают резиновой смеси соответст-
вующие качества и свойства. Для остальных 
частей употребляется резиновая смесь с об-
резками, получаемыми в процессе производ-
ства, или пропитанные резиновой смесью 
соответствующие ткани, в отдельных слу-
чаях обложенные резиновым слоем опреде-
ленной толщины. Все галошные части вы-
краиваются из соответствующих материалов 
определенных размеров для каждого фасона 
и величины Г., при чем работа производится 
вручную или штамповкой на прессе или лен-
точным бесконечным ноясом по шаблону. 
Склеенные Г. лакируются кистями или опу-
сканием в специальный лак, состоящий из 
льняного масла, серы, канифольного масла, 
сиккатива и скипидара. Затем Г. подверга-
ются процессу вулканизации (см.) и сорти-
руются. Качество и прочность Г. зависят от 
текстильных материалов и резиновых сме-
сей, применяемых при их изготовлении. В 
большой степени на качестве Г. отражается 
правильность и тщательность работы по 
склеиванию, производимой исключительно 
вручную. Прочность Г. во время носки в 
большой степени зависит от правильного 
подбора фасона Г. к фасону обуви. Фасоны 
Г. молено разделить на 4 главные группы: 
1) европейские Г., т. е. легкие городские фа-
соны, 2) азиатские, 3) крестьянские, т. е. бо-
ты и полу боты, и 4) суконные ботики, для 
верхней части которых употребляется шер-
стяное сукно. 

Производство Г. является одной из важ-
нейших отраслей резиновой промышленно-
сти. В России в 1913 производство Г. дало 
67% продукции резиновой промышленности 
(81,7 млн. руб. из 121,5 млн. руб.), в СССР 
в 1927/28—также 67%, в 1928/29—по плану 
должно дать 61 %. Индустриализация страны 
приводит к снижению удельного веса произ-
водства Г. В стране наиболее развитой рези-
новой промышленности—Соед. Штатах Сев. 
Америки—-доля производства Г. в продукции 
резиновой промышленности уже в 1914 со-
ставляла 17,9% (53,8 млн. долл. из 301 млн. 
долл.), а к 1927 снизилась до 9,1% (103,9 млн. 
долл. из 1.113,4 млн. долл.).—В довоенной 
России производство Г. было сосредоточено 
на заводах: «Треугольник»—в Петербурге 
(2 млн. пар в 1913—24), «Богатырь»—в Мос-
кве (3,7 млн. пар) и «Проводник»—в Риге 
(12 млн. пар). Завод «Треугольник» был 
крупнейшим в Европе. В качественном отно-
шении продукция его также стояла чрезвы-
чайно высоко. Русские Г. вывозились в зна-
чительных количествах за границу (в 1911— 
1913, в среднем, 2,6 млн. пар на 3 млн.р. ) . Во 
время империалистской войны завод «Про-
водник» был эвакуирован и затем ликвидиро-
ван. Остальные два завода давали следую-
щую продукцию: 

в 1924/25 . . . 15,7 млн. пар 
» 1925/26 . . . 25,3 » » 
» 1923/27 . . . 29,6 » » 
» 1927/28 . . . 36,0 » » 

В 1913 . . 
» 1920/21 . 
» 1921/22 . 
» 1922/23 . 
» 1923/24 . 

27,9 млн. пар 
0,1 » » 
4,2 » » 

10,1 ъ » 
6,2 » » » 1928/29 (план) 41,5 » 
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Климатические условия СССР являются 
предпосылкой широкого р а з в и т и я производ-
ства Г . В отличие от дореволюционного вре-
мени, в последние годы Г . получили широ-
кий сбыт на крестьянском рынке . Х о т я про-
д у к ц и я Г . в СССР значительно превзошла 
довоенную, экспорт еще не восстановлен. С 
1924/25 по 1927/28 по годам он составлял 
898—1.359—2.003—3.600 тыс. руб . Успешно 
р а з в и л с я экспорт советских Г . на восток, 
особенно в Персию, где они почти не встре-
чают конкуренции. 

Лит.: Г л а з у н о в Г. И., Каучук и резиновое 
производство, М „ 1927. г. Глазунов. 

ГАЛС, 1) снасть из веревок и талей , при по-
мощи к-рой натягивается н и ж н и й наветрен-
ный угол на всех косых п а р у с а х , а т а к ж е 
на н и ж н и х п р я м ы х п а р у с а х , н и ж н и й к р а й 
к -рых не растягивается по рею. Получает 
название Г . по тому п а р у с у , к -рый он натя -
гивает , напр . , грот-Р . , лисель-Г . и т . п . 
Садить Р . значит т я н у т ь его. Галсовый угол 
п а р у с а — у п р я м ы х оба н и ж н и х у г л а , иногда 
верхний и н и ж н и й передние углы; у косых 
парусов—нижний передний угол (см. Ран-
гоут и Паруса). 2) К у р с судна относительно 
ветра . П р а в ы й Г . — к о г д а ветер дует справа 
(смотря в направлении движения) , левый Г.— 
когда он дует в левый борт. К о н т р а - Г . — у 
встречных судов, и д у щ и х разными Г. Итти 
одним Г . или л е ж а т ь на одном Г .—когда не-
сколько судов идут в одном направлении к 
ветру . Лечь на другой Р .—повернуть судно 
т а к , чтобы ветер стал дуть с другого борта. 
Перекинуть п а р у с на другой Г .—повернуть 
п а р у с относительно ветра . Сделать Р . — 
пройти некоторое расстояние одним Г . , т . е . 
не поворачивая его относительно ветра (см. 
Морская практика). 

ГАЛСТУШНИК, птица, см. Зуйки. 
ГАЛТЕЛЬ, фигурный р у б а н о к д л я строга-

н и я разного рода к а р н и з о в , багетов и т . п . 
Этот род рубанков изготовляется весьма раз -
нообразных форм, при чем к а ж д о м у виду 
ж е л е з к и д о л ж н а соответствовать и своя фор-
ма колодки (см. Рубанок). 

ГАЛУА (Galois) , Эварист (1811—32), ге-
ниальный франц. математик. Происходил 
из мелкобурягуазной семьи, хранившей тра-
диции Великой французской революции. К 
16 годам у ж е обозначилось исключительное 
математическое дарование Г . , но схоластиче-
ский строй коллеяса не давал развития ин-
дивидуальности, Г . считался плохим учени-
ком. Ему не удалось поступить в Политех-
ническую школу—наиболее передовое выс-
шее учебное заведение; д в а ж д ы он провали-
в а л с я на экзамене . П р и ш л о с ь поступить в 
«Нормальную» (в то время «Подготовитель-
ную») ш к о л у , в ы р а щ и в а в ш у ю педагогов в 
условиях закрытого пансиона , церковной 
цензуры и классической филологии. Студен-
том Г. у ж е подавал (дважды) свои замеча-
тельные сочинения в Академию н а у к , но оба 
р а з а академики К о ш и и Фурье задерживали 
отзыв и в конце-концов рукопись теряли. Все 
эти личные неудачи воспринимались Г . со-
вершенно правильно к а к проявления реак-
ционного строя Реставрации и усилили в 
нем революционные настроения . Когда раз-
дались выстрелы революции 1830, он тщетно 
пытался бежать из интерната школы, чтобы 

принять участие в уличной борьбе. После 
свержения Бурбонов школьным делом овла-
дели «доктринеры»—правые либералы, боль-
ше всего боявшиеся развития революции. 
Втиснутый в узкие рамки закрытого учебно-
го заведения, Г . резко протестовал в печати 
против доктринеров. В ответ на это он был в 
конце 1830 исключен из школы. 

Г . ушел с головой в революцию. Его друг 
Шевалье пытался вовлечь его в организа-
цию сен-симонистов, но он вскоре перешел 
к Друзьям народа (см.) и горячо участвовал 
во всех последующих демонстрациях. Вско-
ре он был арестован за призыв к убийству 
к о р о л я Л у и Филиппа—первый призыв та-
кого рода в июльской монархии. Суд при-
с яж ных его оправдал , но через месяц—в ию-
ле 1831—Г. вновь подвергся аресту к а к рес-
публиканец и, после нескольких месяцев 
предварительного заключения, администра-
тивным судом был осужден на полгода тюрь-
мы. Слабый здоровьем Р . не выдержал тю-
ремных условий, его отправили в госпиталь. 
Там он запутался в любовную интригу, при 
ведшую к вызову на дуэль , к - р а я состоялась, 
к а к только Г . отбыл наказание — 30 м а я 
1832. Г . был смертельно ранен и на следую-
щий день умер. Упорно держалась версия, 
что дуэль была подстроена полицией, но 
возможно и то, что всегда пылкий и честный 
Г . просто заступился за женщину (так он 
сам пишет). Его противниками были т а к ж е 
«патриоты», т . е. республиканцы. Накануне 
дуэли Г . спешно набросал итог своих матема-
тических идей, в виде письма другу Шевалье, 
то и дело прерывая изложение пометкой на 
полях—«нет в р е м е н и » . — Р е с п у б л и к а н ц а Р . 
торжественно хоронили, хотя и скоро забы-
л и , о Р . к а к математике почти никто не знал . 
Только в 1846 вспомнили о нем и занялись 
его математическим наследием. Лиувиль 
издал его посмертные работы, в 50-х гг. яви-
лись последователи и комментаторы, и то-
гда только обнаруясилась вся глубина этих 
предсмертных набросков двадцатилетнего 
республиканца . 

Предсмертное письмо заключало полную 
теорию алгебраического решения уравне-
ний (см. Алгебра). Г . одновременно с Абелем 
доказал невозможность разрешить алгебраи-
ческими действиями («в радикалах») общее 
уравнение 5-й и высших степеней, но дока-
зательство Г . гораздо глубже , вырастая в 
целую новую теорию—«теорию Р.»,—охва-
тывающую все вопросы взаимной связи урав-
нений, сведения решения одного уравнения 
на решение другого, установления условий, 
при к-рых данное уравнение может быть ре-
шено в р а д и к а л а х . Основное понятие теории 
Г .—понятие группы (см.), хотя и имеющееся 
(под др . названием) у ж е у Коши, но только 
Р . разработанное в самостоятельную теорию. 
Попутно Г . сделал большой, принципиаль-
ный вклад в теорию чисел (см.) своей тео-
рией «мнимостей Г .» ,а т а к ж е в учение об эл-
липтических функциях . 

Сочинения Г.—в виде тонкой тетрадки—изданы в 
1897 в Париже Пикаром. Некролог, написанный Ше-
валье, в «Revue Encyclopédique», t . LV, P. , 1832. Об-
стоятельная биографии: P . D u p u y , Annales de l 'École 
normale supérieure, t . X I I I , P . , 1896. См. также 
K l e i n F . , Vorlesungen über d ieEntwicklung der Mathe-
mat ik im 19 Jahrhunder t , В. , 1926. Q Шмидт. 
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ГАЛУБОК, Владислав Иосифович(рЛ882) , 
руководитель передвижного белорусского 
театра. Род . в Минске в семье рабочего, ж . - д . 
слесаря. Окончил двухклассную ш к о л у и 
городское училище. С 1915—участник люби-
тельских т р у п п , позднее—артист Государ-
ственного Белорусского театра , а с 1920-— 
руководитель самостоятельной труппы акте-
ров, обслуживающей, гл . обр . , белорусское 
крестьянство. Репертуар театра составляют 
преимущественно бытовые пьесы (на истори-
ческие и современные темы) самого Г . И х 
имеется до сорока. По форме они близки 
к мелодраме. Театр, сохранивший заветы бы-
тового театрального искусства , напоминает 
в своей жизни старинный европейский театр : 
Г . является и режиссером, и автором пьес , и 
актером, и директором, и декоратором, и 
композитором,и музыкантом;вся труппа тес-
но связана между собою и подчинена прин-
ципам коллективного творчества на сцене. 

ГАЛУН, у з к а я т к а н ь из серебрян, или по-
золочен. нитей, мишуры и алюминия (см. 
Басон). Г . бывает разных образцов и упо-
требляется для обшивки, гл . обр. , предметов 
воинского обмундирования и с н а р я ж е н и я . 

ГАЛЬ, правильнее А л ь (Oal, Ha l l e ) , гор. 
в бельгийской провинции Брабант на р . Сен-
не, к Ю . - З . от Брюсселя ; 16.115 ж . (1925); 
узлов, пункт ж . д . Брюссель—Кьеврен . Ч у -
гуннолитейные, сахарные заводы, производ-
ство бумаги. Готический собор 14 века . 

ГАЛЬБА, римский император (68—69 хр . 
эры), см. Рим, история . 

ГАЛЬБЕ (Ha lbe ) , Макс , соврем, нем. пи-
сатель. Род . 1865 в Гютланде, под Данцигом, 
в крестьянской семье. Известность Г. созда-
ли его ранние драмы, среди к -рых «Jugend» 
(Юность), поставленная впервые в Берлине 
в 1893 и до сих пор п о л ь з у ю щ а я с я сцениче-
ским успехом, н а р я д у с «Ткачами» Гауптмана 
и драмой Зудермана «Честь», рассматрива-
лась критикой к а к одна из побед нем. нату-
рализма. Но «натурализм» Г. был только эсте-
тическойусловностью. Пьесы «Юность»,«Мать 
земля» («Mutter Erde», 1897), «Поток» («Der 
Strom», 1904) придерживаются схемы интим-
ной семейной драмы. «Юность» трактует о 
«пробуждении пола»; действие пьесы развер-
нуто на фоне национальной и религиозной 
розни среди населения западно-прусской 
деревни. Бытописателем родной провинции, 
крестьянской и мелкопоместной ж и з н и в 
З а п . Пруссии (довоенного времени) Г. ос-
тается и в большинстве других своих драм . 
Среди них драма «Eisgang» (Ледоход, 1892)— 
явление наиболее интересное своей я р к о й 
антикапиталистической тенденцией. В даль-
нейшем Г . проделал, типичный д л я литера-
турного поколения 90-х гг . , путь от нату-
рализма к романтике и мистике, к-рые у Г . 
получили национальную окраску («Der R i n g 
des Gauklers», 1912, «Schloss Zei tvorbei» , 
1918). Его проза десятых годов текущего 
века — напр . , роман «Die T a t des Die t r i ch 
Stobäus», новеллы «Der R i n g des Lebens» 
(Кольцо ж и з н и , 1910)—уже отражает в л и я -
ние неоромантизма. 

Собрание сочинений Г. в 7 тт. вышло в Мюнхе-
не (Langen) в 1917—23. 

Лит.: S t e r n A., Studien zur Li te ra tur der Ge-
genwart, Dresden, 1904; E I s n e r R. , Moderne Dra-
matik in kritischer Beleuchtung, H . 2, Berlin, 1908. 

ГАЛЬБЕРГ, Самуил Фридрих Иванович 
(1787—1839), рус . скульптор классического 
направления , сын эстляндского дворянина . 
В петербургской Академии художеств за-
нимался у Мартоса (1795—1808), с 1818 по 
1828—в Риме у Торвальдсена . Его работы: 
«Фавн, прислушивающийся к з в у к а м трост-
ника», «Мальчик, пускающий пузыри» (му-
зей Академии художеств в Ленинграде) , об-
наруягивают мастера, прекрасно справляв -
шегося с идеализованно-обобщенной клас-
сической формой. Но одновременно с этим 
Г. з а н и м а л с я строгим изучением натуры, 
что благотворно отразилось на его работах 
(особенно в портретных бюстах) . В 1836— 
профессор Академии. Его у ч е н и к и — П . Ста-
вассер, Н . Р а м а з а н о в , А. Иванов . Его за-
граничные письма и записки изданы В. 
Эвальдом в виде п р и л о ж е н и я к ж у р н а л у 
«Вестник И з я щ н ы х Искусств» за 1884. 

ГАЛЬБЕРШТАТ (Ha lbe r s t ad t ) , старинный 
город в прусской провинции Саксония (ок-
руг Магдебург), на реке Гольцемме у сев. 
предгорий Г а р ц а , узловой пункт ж . д. ; 
48.184 жнт . (1925) .Ж. -д .мастерские ,машино-
строение, сахарные заводы, производство 
коясаных и резиновых изделий, сигар , мяс-
ных товаров (колбаса) .—Г. был значитель-
ным пунктом у ж е в начале 9 в . (центр епи-
скопства), с 1648 по 1807—центр одноимен-
ного княжества . Сохранились многочислен-
ные памятники старинной архитектуры, в 
т. ч. собор (построен в конце 9 в., в 10—12 вв . 
перестроен, во второй половине 19 в. рестав-
рирован), ратуша (вторая половина 14 в . ) . 

ГАЛЬБИГ (Ha lb ig ) ,Иоган (1814—1882), не-
мецкий скульптор , ученик Мюнхенской ака -
демии, где он п р о д о л ж а л и р а з в и в а л в сто-
рону реализма романтическое направление 
Шванталера . Скульптуры его, г л . обр. , де-
коративного п о р я д к а : л ь в ы у входа в Ста-
рую Пинакотеку в Мюнхене (1835), фигуры 
знаменитых х у д о ж н и к о в на фасаде Эрми-
т а ж а и 12 фигур гигантов, поддерживаю-
щих подъезд, высеченных из гранита Тере-
беневым (1850); 18 фигур , символизирующих 
области Германии, в Bef re iungsha l le близ 
Кельгейма , п а м я т н и к Платену в Ансбахе 
(1858), « В а к х а н к а на тигре», и з в а я н н а я д л я 
в. к н . Елены П а в л о в н ы (Эрмитаж, 1869), 
портретные бюсты и мн. др . 

Лит.: K u h n J . , Prof. J . Halbig und seine 
Werke, München, 1879; Г р а б а р ь И. , История 
русского искусства, т. V., M., s. а . 

ГАЛЬВАКС (Hal lwachs) , Вильгельм(1859— 
1922), проф. физики в Дрездене; известен от-
крытием фотоэлектрического эффекта (см.). 

ГАЛЬВАНАУСКАС, Эрнест (род. 1882), 
литовский политический деятель . В 1905 
был одним из основателей литовского на-
роднического Крестьянского союза, обни-
мавшего, гл . обр. , состоятельных крестьян . 
Арестованный в 1906 и освобожденный под 
залог , Г . бежал за границу ; с л у ж и л в каче-
стве инженера в разных к р у п н ы х француз-
ских п р е д п р и я т и я х . В начале 1919 Г а л ь -
ванаускас при поддеряше франц . финансо-
вого капитала з а н я л пост премьер-министра 
Литвы и министра финансов, торговли и 
промышленности. Б у д у ч и ближе всего к 
реакционной христианско-демократической 
партии, на которую он опирался , находясь 

14* 
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в правительстве , Г . во внешней политике , 
в соответствии с видами Франции , стре-
м и л с я к заключению союза Литвы с П о л ь -
шей и на Польско-литовской конференции 
в Брюсселе в конце 1921 выступил за при-
нятие проекта Гиманса о фактической унии 
Л и т в ы с Польшей . Но протесты широких 
народных масс Литвы, п р и наличии к р у п -
ных противоречий по этому вопросу среди 
великих д е р ж а в , не дали Г . возможности до-
вести это дело до конца . Осенью 1924 Г. 
вышел из правительства и был назначен 
посланником в Лондон. После государствен-
ного переворота в Литве в декабре 1926 Г . 
был снят с этого поста и назначен предсе-
дателем Клайпедского (Мемельского) порта . 
В 1928 сделал заявление об отказе от поли-
тич. деятельности. В. Мицкевич-Капсукас. 

ГАЛЬВАНИ (Galvani) , Л у и д ж и ( 1 7 3 7 — 9 8 ) , 
и т а л ь я н с к и й в р а ч и физик (проф. ун-та в 
Болонье) , сыгравший чрезвычайно в а ж н у ю 
р о л ь в развитии учения об электричестве. 
В 1789 Г . заметил подрагивание препари-
рованных мышц л я г у ш к и под действием 
р а з р я д а электрической машины и затем 
рядом опытов установил , что это явление 
замечается и при соединении разнородных 
металлов через мышцы л я г у ш к и . Р е з у л ь -
таты этих исследований были изложены Г . 
в книге «De v i r i bus e lec t r i c i t a t i s in m o t u 
muscu l a r i commenta r ius» . Х о т я предложен-
ное Г . объяснение этих явлений , сводившее 
и х к я в л е н и я м «животного электричества», 
и оказалось неправильным, правильное ж е 
их объяснение было дано Вольтой (см.), 
тем не менее, эти исследования легли в ос-
нову дальнейшей разработки явлений , свя-
занных с постоянным электрическим током, 
почему вся эта г р у п п а явлений и получила 
название «гальванизма». Кроме тогЬ, в по-
лемике с теорией Вольты Г . и его ученики 
произвели опыты с препарированием л я -
г у ш к и стеклянными н о ж а м и и перебрасы-
ванием нерва через мышцы, несомненно 
установившие наличие электрических то-
ков в организме. Г . предвидел и возмож-
ность лечения электричеством. 

Г А Л Ь В А Н И З А Ц И Я , применение с ле-
чебной целью постоянного электрического 
(гальванического) т о к а , н а п р я ж е н и е кото-
рого не должно превышать 70—80 V , обыч-
но при силе его 30—40 т А и плотности 
0,2 — 0,5 т А н а 1 см 2 поверхности тела 
(большая плотность вызывает я в л е н и я при-
ж и г а н и я к о ж и ) . — Г . применяется при раз -
личных заболеваниях , где требуется улуч-
шить возбудимость и проводимость нервных 
путей , повысить местное питание тканей , 
рассосать патологические отложения и уп-
лотнения тканей . См. Электротерапия. 

ГАЛЬВАНИЗМ, устаревшее название то-
го отдела учения об электричестве, к -рый 
посвящен свойствам постоянного электри-
ческого тока . Н а з в а н и е установилось в са-
мом начале 19 в . и сохранялось в учебни-
к а х целое столетие; т . к . правильное тол-
кование я в л е н и я электрического тока при-
надлежит не Г а л ь в а н и , а Вольте , то назва-
ние не оправдано и исторически. 

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ус-
таревшее название причины уменьшения 
электродвижущей силы гальванических эле-

ментов (см.), вследствие появления так на-
зываемой противоэлектродвижущей силы. 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЗЛЕМЕНТЫ ,или х и -
м и ч е с к и е и с т о ч н и к и т о к а , при-
боры д л я получения электрического тока, 
основанные на использовании контактного 
н а п р я ж е н и я , или контактного потенциала 
(см.), возникающего при соприкосновении 
металлических электродов с электролитом. 
Название явл яется исторически неоправ-
данным, т . к . первый Г. э. построил Вольта 
(см. Вольтов столб) ок. 1799; он Hte дал и 
правильное истолкование знаменитых опы-
тов Гальвани с л я г у ш к а м и , в к-рых имеет 
место по существу то ж е явление . В простей-
шей форме Г . э . представляет собой сосуд 
с электролитом (напр. , разведенной кисло-
той), в который погружены два металли-
ческих электрода (полоски цинка и меди). 
Между каждым из электродов и жидкостью 
возникает напряжение , при чем металл за-
р я ж а е т с я отрицательно, а жидкость поло-
жительно . Это явление тесно связано со 
свойствами молекулярных и атомных элек-
трических полей и подробнее может быть 
изучено лишь тогда, когда наши сведения 
об этих полях станут более точными. Если 
одна из пластин з а р я ж а е т с я до напряжения 
U u а другая—до н а п р я ж е н и я U2, то между 
обеими пластинами т а к ж е будет существо-
вать н а п р я ж е н и е , равное разности контакт-
ных потенциалов U j — И г . Если мы замкнем 
цепь, соединив обе пластины проволокой, то 
в цепи начнет циркулировать электрический 
ток, т . е . начнется перемещение электронов 
по металлу в направлении от отрицательной 
(цинковой) пластинки к положительной (мед-
ной). Д л я этого перемещения электронов по 
металлу требуется постоянный приток энер-
гии; поэтому в цепи, составленной из одних 
только металлов (проводников первого клас-
са, см.), длительного тока быть не может, 
хотя контактные потенциалы возникают и 
при соприкосновении металлов. В Г. э. 
источником энергии, поддерживающим дли-
тельный ток в цепи, служат химические ре-
акции, происходящие между электродами и 
электролитом. Ц и н к растворяется в кисло-
те, при чем в раствор переходят не ней-
тральные атомы, а положительные ионы, 
так что в цинковой пластине постоянно 
образуется необходимый запас электро-
нов; появление этих добавочных положи-
тельных ионов в растворе вытесняет из него 
часть у ж е имеющихся там положительных 
ионов " (водород), которые выделяются на 
другом электроде. Последнее обстоятельство 
является причиной того, что в такой простой 
форме Г . э .не употребляются.Водород,выде-
ляющийся на медной пластине, отчасти выхо-
дит в воздух в виде пузырьков , но часть его 
остается и обволакивает электрод в виде тон-
чайшей пленки. Эта пленка совместно с элек-
тролитом и другим электродом образует 
снова Г. э . , напряжение к-рого такого же 
порядка , к а к и напряжение исходного эле-
мента, но направлено в обратную сторону 
(поляризационное напряжение) . Это явление 
называется г а л ь в а н и ч е с к о й п о л я -
р и з а ц и е й и ведет к тому, что сила тока в 
замкнутой цепи такого простого Г. э. очень 
быстро падает. Д л я устранения этого неже-
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Н а з в а н и е 
Положит, 
электрод 

(анод) 

Элега 

у положит, 
электрода 

ролит 

у отрицат. 
электрода 

! 

Отрицат. 1 
электрод 
(катод) 

Напряже-
ние (в 

вольтах) 

Внутр. со-
противл. 

(в омах) * 

Бунзена 
Угольный Концентр, азотная 

брусок i кислота Слабая серная 
кислота 

Цилиндр из ! 
амальгамир. ! 

цинка 
1,9 0,3 

в пористом сосуде 

Слабая серная 
кислота 

Цилиндр из ! 
амальгамир. ! 

цинка 
1,9 0,3 

Платиновый ; 
сосуд 

Хчонцентр. азотная 
кислота Слабая серная 

кислота 

Цилиндр из 
амальгамир. 

цинка 
1,9 0,8 j Грове 

в пористом сосуде 

Слабая серная 
кислота 

Цилиндр из 
амальгамир. 

цинка 
1,9 0,8 

Лекланше . . . . 

Уголь, окру-
женный сме-
сью перекиси 

марганца и 
графита 

Насыщенный раствор нашатыря 
(NHjCl) 

Амальгамир. 
цинковая па-

лочка 
1,5 0,2—0,8 

Поггендорфа . . 

Раствор двухро-
угольньш мовокислого 

брусок . к а л и я 

в пористом сосуде 

Слабая серная 
кислота 

Цилиндр из 
амальгамир. 

цинка 
2—2,2 

Хромовокислый Две угольные 
Грене пластинки 

1 
Смесь раствора двухромокислого 

калия или натрия и слабого рас-
твора серной кислоты 

Амальгамир. 
цинк, пла-

стинка, рае-
полож. между 

углями 

1,9—2,2 3,0 

j Сухой элем. Гас-
нера 

Угольный 
брусок 

Раствор нашатыря и сернистого 
кальция; окись цинка 

i 

Цинковы й 
цилинд р 1,47 0,2 

i 
1 Медный ци-

линдр 
Насыщенный рас-

твор CuSOi Средн. концентр. 
раствор ZnSOj 

и слабый раствор 
черной кислоты 

Цилиндр из 
амальгамир. 

цинка 
0,99—1,07 0,7—1,2 

в пористом сосуде 

Средн. концентр. 
раствор ZnSOj 

и слабый раствор 
черной кислоты 

Цилиндр из 
амальгамир. 

цинка 
0,99—1,07 0,7—1,2 

Калло Медная пла-
стинка 

Наеьпц. раствор 
CuS04 

Средн. концентр, 
раствор ZnSOj 

Цинковый 
цилиндр 0,98—1,02 -

Крюгера 
Свинцовая 
пластинка, 

покрытая сло-
ем меди 

Наеьпц. раствор 
Си SO, 

Средн. концентр, 
раствор ZnSO, 

или MgS04 

Цинковый 
цилиндр 

i 

1,08 

1,18 

2,5 

1 

Мейдингера . . . Медный ци-
линдр 

Наеьпц. раствор 
CuSO. 

Раствор ZnS0 4 

или магнезии 
Цилиндр из 

амальгамир. 
цинка 

i 

1,08 

1,18 

3—3,5 

«Кунрон» . . . . 

Пластпнка из 
прессован, 

меди (между 
цинковыми 

пластинками) 

Раствор едкого натра (20—22° Боме) 

I 
1 

Две цннков. 
пластинки 0,8 0,6—0,0025 

* Для элемента обычных размеров. 
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дательного явления окружают положитель-
ный электрод различными веществами (депо-
ляризаторами), связывающими выделяющий-
ся водород; в качестве положительного 
электрода в этих случаях обычно берут 
уголь. Такими деполяризаторами служат 
азотная кислота, медный купорос, пере-

кись марганца и т. п. В 
последнее время начинают 
играть важную роль Г. э. с 
деполяризацией кислоро-
дом воздуха (см. Фери эле-
мент). Если заменить жид-
кий электролит о п и л к а -
м и , клейстером и т. п., про-
питав их соответственными 
растворами, то мы полу-
чаем обыкновенный «су-
хой» элемент, применяю-
щийся для питания кар-
манных фонарей. Очень 
распространенным типом 
Г. э. является так также эле-

Рис. 1. Элемент 
Даниеля: К—мед-
ный цилиндр, Z— 

тенористый (тли- мент Даниеля (рис. 1), в 
няный) сосуд, к-ром электродами служат 

медь и цинк; каждый из 
электродов помещен в раствор своей серно-
кислой соли, при чем растворы эти разделены 
пористой глиняной перегородкой. Ионы рас-
творяющегося цинка соединяются с ионами 
S0 4 , проникающими через перегородку из 
сосуда с CuS04 , а освобождающиеся ионы 
меди осаждаются на втором электроде. Т. о., 
цинковый электрод постепенно растворяется, 
а медный наращивается; вместе с тем кон-
центрация ZnS0 4 увеличивается, а концен-
трация CuS04 уменьшается. Это создает не-
обходимость пополнять запасыCuS04 , что до-
стигается различным образом в разных тех-
нических вариантах элемента Даниеля. На-
пример, в элементе Мейдингера (рис. 2) 
имеется конический сосуд с кристаллами 
CuS04 ; жидкости здесь находятся одна над 
другой, что дает возможность избежать при-
менения глиняной перегородки, т. к. яшд-
кости не смешиваются из-за разности в плот-
ностях. Растворение цинка должно было бы 

происходить только после 
замыкания цепи, т . е . при 
работе Г. э. ; т. к., одна-
ко, употребляющиеся на 
практике металлы никогда 
не бывают совершенно чи-
стыми, то растворение и из-
нос их идут и при разо-
мкнутой цепи. Для умень-
шения этого износа при-
меняют часто электроды из 
амальгамированного цин-
ка. Кроме того, обычно 
Г. э. снабжаются приспо-
соблениями, позволяющи-

ми вынимать электроды из жидкости, ко-
гда элемент не работает. Основные сведе-
ния о наиболее употребительных элементах 
помещены в таблице на ст. 425—26. • 

Простейший Г. э., описанный выше, и ряд 
элементов, примыкающих к нему, являются 
«необратимыми», или «первичными», т. е. рас-
творившиеся электроды их не могут быть 
восстановлены и подлеягат замене новыми. 
Элементы же типа Даниеля относятся к чис-

Рис. 2. Элемент 
Мейдингера (в раз-

резе). 

лу «обратимых», или «вторичных»,т.е. могут 
работать как аккумуляторы (см.). Если про-
пускать через элемент Даниеля ток в обрат-
ном направлении (т. е. так, чтобы он шел 
внутри элемента от меди к цинку), то медь 
будет растворяться, а цинковая пластина 
нарастать. Элемент после этого снова может 
работать как источник тока. Практически 
такой аккумулятор не имеет значения из-
за малой устойчивости. 

К числу Г. э. принадлежат и т. н. газо-
вые элементы, в которых электродами слу-
жат пластинки одного и того же металла, 
покрытые тончайшими пленками различ-
ных газов. Таков, например, элемент Грове 
(рис. 3), представляющий собой трехгорлую 
склянку, наполненную слабой серной кис-

лотой; в боковые горла 
ее вставлены запаянные 
сверху трубки, содер-
жащие платиновые пла-
стинки. Если наполнить 
одну из трубок водоро-
дом, а другую кислоро-
дом, то элемент дает на-
пряжение около 1 воль-
та. Теория газовых эле-
ментов очень сложна 
и еще не вполне раз-
работана. Несомненно, 
что ваянную роль здесь 
играет проникновение 
(диффузия) газов в ме-
талл. О других типах 
Г. э., в к-рых источни-
ком энергии является 
осмотическое давление 
ионов в растворах раз-
ной концентрации или 
перемещение их под 
влиянием силы тяже-
сти ,— см. Концентра-
ционные элементы, Гра-
витационные элементы. 
Г. э. применяются в 

лабораториях и в тех областях техники, 
где нужны токи небольшой силы (телеграф-
ные аппараты, медицинские приборы и 
т. п.). В последнее время Г. э. , особенно 
сухие, получили широкое распространение, 
в связи с развитием радиотехники, как анод-
ные батареи для катодных ламп. В измери-
тельной технике особое значение имеют нор-
мальные элементы (см.), дающие строго по-
стоянное напряжение. 

Лит.: G r ä t z L. , Handbuch der Elektr iz i tä t , 
В. I , Lief . 1—3, Leipzig, 1912 — 18; C o o p e r W., 
Pr imery Batter ies , London, 1902. См. также статью 
Г. э. в «Технической Энциклопедии», т. V; там же 
библиография. j r . Тумерман. 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, устаревшее на-
звание электрического тока, установившее-
ся еще в 18 в. , когда электрический ток свя-
зывали с знаменитыми опытами Гальвани 
с лягушкой. 

ГАЛЬВАНОКАУСТИКА, прижигание тка-
ней при помощи металлических наконечни-
ков (разных форм, в зависимости от требова-
ний), раскаляемых гальваническим током. 
Преимущество Г. перед др. способами при-
н-сигания (см. Каутеризация) то, что на-
конечник накаливается не предварительно, 
а может быть приложен к данному месту или 

Рис. 3. Газовый эле-
мент Грове: А—анод 
(трубка, наполненная 
кислородом), К—ка-
тод (трубка,наполнен-
ная водородом), В— 
отверстие для напол-
нения трубок газами. 
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введен в полость тела в холодном виде и на-
кален после точной установки и до требуе-
мой степени. 

ГАЛЬВАНОМЕТР, общее название тех при-
боров для обнаружения и измерения сла-
бых электрических токов, к-рые основаны 
на механических силах взаимодействия ме-
жду магнитами и токопроводами; приборы, 
основанные на других принципах, лишь в 

отдельных редких с л у ч а я х 
носят название Г-ов. Основ-
ными частями каждого Г . 
я в л я ю т с я два элемента— 
обмотка или иного вида 
проводник, по к-рому про-
ходит измеряемый ток, и 
постоянный магнит (иногда 
электромагнит); один из 
этих элементов помещен 
неподвижно, а другой у к -
реплен т . о., что он может 
перемещаться под влияни-
ем сил взаимодействия ме-
ж д у токопроводом имагни-
том; при этом возникает 
«направляющая» сила, со-

ме'тр ' ТомЛсонааН°" здаваемая упругостью под-
веса, силой тяжести , маг-

нитным полем земли и т . п., смотря по устрой-
ству Г . ; эта сила обусловливает к а к ход ко-
лебаний подвимшой системы до достижения 
ею окончательного отклоненного положе-
ния, так и величину полного отклонения. 
Смотря по тому, какой из этих элементов 
является подвижным, различают две кате-
гории приборов. 

1) Г . с п о д в и ж н ы м м а г н и т о м , ино-
гда также называемые Г-ми т и п а Т о м с о -
н а (рис. 1). Здесь подвижным элементом 
является легкий магнит 
или система магнитов, J n J - — 
подвешенные на тонкой ШшШШ|Щщиш]ШШЖМЯЦйШ 
кварцевой нити и поме- "1Щ||||||||||]||||| 
щенные в магнитном ^шщшшшиш^-™--
поле неподвижных ка- jj J j -^t- , „ j 
тушек с током. В этих 
приборах направляю-
щ а я сила создается по-
чти исключительно маг-
нитным полем земли; 
д л я ослабления его дей-
ствия в целях повыше-
ния чувствительности 
прибора часто приме-
няют астатические маг-
нитные системы (см. Ас-
татическая система). 
При не астатической 
магнитной системе при-
меняют м а г н и т н у ю 
з а щ и т у — с и с т е м у кон-
центрических оболочек 
из мягкого железа или 
иного магнитного спла-
ва, окружающих магни-
ты со всех сторон и дающих ослабление поля 
во внутренней полости до 1.000 раз и даже 
более («панцырные», или «бронированные» Г., 
рис. 2). Д л я регулирования чувствительно-
сти Г. этого типа применяют тагаке астази-
рующий магнит, расположенный так , чтобы 
он в большей или меньшей степени ослаблял 

Рис. 2. Панцырный 
гальванометр, защи-
щенный двумя сфери-
ческими и одним ци-
линдрическим экра-

нами. 

силу земного маЛштного поля . Г . с подвиж-
ным магнитом ведут свое начало от «мульти-
пликатора» Швейгера (1820), а т а к ж е от 

«тангенс-» и «синусгальва-
нометра» П у л ь е (1837); од-
нако , эти старые конструк-
ции были быстро вытесне-
ны более рациональной 
конструкцией В . Томсона 
(1851), осн. черты к-рой со-
хранились до наст, вр . ; со-
вершенствование касалось 
.лишь более точного расче-
та обмоток и магнитной си-
стемы д л я повышения чув-
ствительности и конструк-
тивных деталей. Наилуч-
шими я в л я ю т с я конструк-
ции Б р о к а , Пашена , Дю-
буа-Рубенса , Нернста и, 
в особенности, новейшая 
конструкция Гилта и Доу-
лннга , в которой доведена 
до предела чувствитель-

ность и достигнута высокая степень незави-
симости от внешних магнитных полей. 

2) Г . с п о д в и ж н о й к а т у ш к о й , или 
Г . т и п а Д е п р е и д ' А р с о н в а л я . В них 
подвижным, элементом я в л я е т с я л е г к а я ка -
т у ш к а (рамка из проволоки) , помещенная ме-
яеду полюсами постоянного магнита (M). К а -
т у ш к а подвешивается на тонкой металлич. 
проволоке или ленте ( F ) ; эта лента служит 
вместе с тем и д л я подвода тока; вторым под-
водящим проводом с л у ж и т очень м я г к а я 
с п и р а л ь н а я ленточка ( J ) , почти не дающая 
направляющей силы (рис. 3). Д л я усиления 
магнитного поля часто во внутреннее про-
странство катушки вводят неподвижный ж е -
лезный сердечник, почти заполняющий его, 
оставляя лишь у з к у ю щель , в к-рой может 
перемещаться к а т у ш к а . Общий вид Г. этого 
типа показан на рис . 4. Принцип Г . с по-
движной катушкой был впервые у к а з а н В. 
Томсоном (1867) и 
практически разра-
ботан Депре и д 'Ар-
сонвалем (1880); 
за последнее вре-
мя усовершенство-
вание этих галь-
ванометров своди-
лось, гл . обр. , к 
устранению из ма-
териалов подвиж-
ной катушки вся-
ких магнитных при-
месей, присутствие 
которых понижает — — 
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь . Р и с 4 общий вид г. с иод-
Н о в е й ш е й м о д е л ь ю в шиной катушкой. 
Г. этого типа я в л я -
ется Г. Молля с очень узкой и легкой ка-
тушкой, находящейся в поле электромагни-
та; подбирая соответствующим образом силу 
возбуждающего тока (от 0,5 до 1,3 А), можно 
достичь нужной степени чувствительности. 

К той же категории относятся приборы, 
в к -рых подвижной элемент имеет не форму 
катушки, а иную. Таковы: 1) с т р у н н ы й 
Г . Адера-Эйнтгофена (1897—1903), в к-ром 
подвижная система представляет собой тон-

тушкой. 
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кую металлическую проволочку или, лучше, 
нить из посеребренного кварца, помещенную 
между полюсами мощного электромагнита 
(рис. 5); 2) п е т л е в о й Г. Цейса (1923) с 
особой формы петлей из тонкой металличе-
ской ленты, находящейся между полюсами 
сильных постоянных магнитов (рис. 6 и 7); 

Рис. 5. Струнный гальванометр (схема и об-
щин вид). 

3) к р у т и л ь н ы й с т р у н н ы й Г. фан 
Дика (1926) с рамкой из полуоборота мед-
ной проволоки, несимметрично припаянной 
к струне из кремнистой бронзы. 

В большинстве Г-ов отсчет отклонений 
производится при помощи зеркальца, при-
крепленного к тому же подвесу, что и по-
движная система, при помощи одного из 
двух употребительных способов зеркального 
отсчета (см. Зеркальный отсчет). В струн-
ном и петлевом Г-ах применяется отсчет пе-
ремещений подвижной системы посредством 
микроскопа. Г . меньшей чувствительности 
обычно имеют прикрепленную к подвижной 
системе стрелку и неподвижную шкалу, по 

Ж 
i J ® 

. >'.' I ! i ILJ -L . 
H-ätt: 

Рис. 6. Петлевой гальванометр (схема). 

к-рой и производится отсчет показаний Г. 
(стрелочные Г.). — В качестве баллистиче-
ских Г. могут применяться Г. любого типа 
с достаточно большим периодом колебания 
(ок. 30 сек. и больше). Особым видом та-
ких приборов является флюметр Грассо с 
периодом колебания в 60 сек. 

Чувствительность Г. зависит от целого ря-
да элементов его конструкции. Она опреде-
л я е т с я числом витков катушек, их формой и 
положением и магнетизмом стрелки. На чув-
ствительность влияет та1сже период колеба-
ния подвижной части, а именно: для Г. с под-
вижным магнитом чувствительность пропор-
циональна квадрату периода, а для Г. с под-
вижной катушкой—корню квадратному из 
периода. Чувствительность Г. выражается 
либо через разного рода «г а л ь в а н о м е-
т р и ч е с к и е п о с т о я н н ы е » , характери-
зующие собой магнитное поле или момент 
кручения при силе тока, равной единице, ли-
бо—в наст, время чаще—непосредственно че-
рез величину отклонения (в мм шкалы, от-
стоящей от зеркала на 1 ж), соответствующего 
току в 1 микроампер, или, наоборот, через ве-
личину тока, дающего отклонение в 1 мм при 
тех же условиях. Для нек-рых целей пред-

Петлевой галь-
ванометр (общий вид). 

ставляет преимущественный интерес не сила 
тока, проходящего через Г., а соответствую-
щая разность потенциалов на его зажимах; 
тогда выражение чув-
ствительности соот-
ветственно изменя-
ется. Чувствитель-
ность ' современ. Г. 
составляет от Ю - 8 до 
Ю - 1 1 ампер для зер-
кальных и от Ю - 5 до 
10 ~7 ампер для стре-
лочных приборов. 
Для сравнения каче-
ства Г. различных 
конструкций вводят 
иногда еще так наз. 
«нормальную чувст-
вительность» — чувствительность, пересчи-
танную на сопротивление обмотки Г. в 1 ом 
и период колебания в 10 секунд. 

Для уменьшения чувствительности Г. в 
широких пределах, а также для предохра-
нения подвижной системы от резких толчков 
в тех случаях, когда неизвестна заранее ве-
личина ожидаемого отклонения, применя-
ются шунты (см.). 

Если через Р. пропускать переменный ток, 
то подвижная система его будет испытывать 
периодически изменяющиеся импульсы и, 
следовательно, будет совершать вынужден-
ные колебания, амплитуде к-рых пропор-
циональна амплитуда переменного тока. 
Применяемые таким образом Г. называются 
в и б р а ц и о н н ы м и (рис. 8), при чем для 
получения наибольшей чувствительности 
обычно подвижную систему устраивают та-
ким образом, чтобы ее можно было на-
строить в резонанс с периодом переменного 
тока. Струнные Г. в известных пределах мо-
гут служить в качестве вибрационных без 
всяких изменений, Г. с подвижной катушкой 
лишь с теми изменениями, какие необходи-
мы для возможности настройки (современ-
ным представителем таких приборов слуи-сит 
Г. Кембля); вибрационные Г. с подвижным 
магнитом имеют ту особенность, что в них 

вместо постоянного магнита 
имеется, система стержень-
ков мягкого железа, времен-
но намагничиваемых дейст-
вием неподвияшых магнитов 
или электромагнитов, а пе-
ременный ток проходит че-
рез соответственно располо-
н«енные катушки, вызывая 
периодические отклонения 
подвижной системы (Г. Ше-
ринга и Шмита). Амплитуда 
колебаний подвижной си-
стемы вибрационного Г., 
служащая мерой силы пере-
менного тока, измеряется 
обычно по ширине светлой 
полосы, получающейся при 
отражении светящейся щели 

от зеркальцаГ. (в приборах струнного типа— 
соответственно по ширине изображения стру-
ны). Помимо вибрационных Г., для измере-
ния переменных токов могут служить при-
боры, основанные на других принципах: 
«Г. переменного тока», обычно представля-

Рис. 8. Вибра-
ционный галь-

ванометр. 
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ющие собой электродинамометры (см.), в 
к-рых и неподвижный и подвижной элементы 
представляют собой катушки с током; при-
боры индукционного типа вроде «динамо-
метра» Беллати, для которого недавно дана 
новая конструкция Пфейфером; наконец, 
приборы теплового типа, напр., термо-галь-
ванометр Дудделя. 

Лит.: Х в о л ь с о н О., Курс физики, т. V, 
Берлин, 1923; D ry s da le С. У. and J o 1 ley A.C.,Elec-
trical Measuring Instruments, v. I l l , L., 1927. J f . Исаков. 

ГАЛЬВАНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯН-
НАЯ, см. Гальванометр. 

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА, искусство полу-
чать металлические рельефные изображения 
с помощью электролиза, т .е . действием элек-
трического тока. Г. открыта М. Якоби, 
герм, физиком и электротехником в 40-х гг. 
19 в., когда он переселился в Петербург и 
работал как член Академии наук. Г. при-
меняется обычно для копирования клише, 
старинных монет, медалей и др. археологи-
ческих ценностей, для выделки украшений, 
копирования частей растений, и т. д. Прин-
цип работы следующий: с копируемых пред-
метов снимается форма (матрица), предста-
вляющая их обратное негативное изобраяге-
ние. Эти формы с поверхности делаются 
электропроводными и подвешиваются в ка-
честве катода, т. е. отрицательного полюса 
гальванической ванны (см. Гальваностегия). 
В качестве анода, т . е . положительного элек-
трода, берется тот металл, из которого 
изготовляется копия; раствор ванны должен 
содержать этот же металл. При электролизе 
металл осаяедается на форме, заполняя все 
углубления последней так, что осадок дает 
точное рельефное изображение копируемого 
предмета, к-рое легко отделяется от формы 
по окончании работы. Наиболее употреби-
тельный металл для Г.—медь; моягно при-
менять и другие металлы—серебро, ягелезо, 
никель и т. д. Большое значение имеют по-
лучение и подготовка форм. Металлич. фор-
мы делаются из Вудова сплава (см.), сплава 
Розе и др. Гуттаперчевые формы делаются 
из очищенной гуттаперчи, к-рую размягчают 
в горячей воде, раскатывают, натирают ее 
поверхность чистым графитом и в размяг-
ченном виде налепляют на копируемый пред-
мет, тоже покрытый слоем графита. Когда 
форма застывает, то ее легко снять. Графит 
прибавляется для того, чтобы сделать форму 
электропроводной. Восковые ф°РМЬ1 дела-
ются из 24 частей воска, с прибавлением 8 ча-
стей асфальта, 8—12 частей стеариновой ки-
слоты, 6 частей сала, 1 ч. графита. Копируе-
мые предметы натираются графитом, окру-
жаются ободком из картона, в к-рый нали-
вается расплавленная масса. По застывании 
форма еще покрывается графитом. Гипсовые 
формы употребляются для копирования пред-
метов, к-рым опасно нагревание. Предметы, 
как обычно, натираются графитом, вокруг 
них делается ободок из картона, внутрь ко-
торого наливается гипсовая масса из тончай-
шего материала, при чем гипс просто заме-
шивается с небольшим количеством воды. 
Желатиновые формы применяются для копи-
рования самых нежных предметов. Эти фор-
мы очень непрочны и требуют самого осто-
рояшого обращения. Полученные формы по-

крываются сплошь слоем графита, обматы-
ваются проволочками, лучше всего платино-
выми, для того, чтобы соединить между со-
бой все участки формы, и применяются в ка-
честве катода. Форму можно подвесить или 
просто поставить на дно ванны. Чистый, мел-
ко раздробленный графитовый порошок сле-
дует взболтать с небольшим количеством во-
ды, нанести смесь на форму кисточкой и дать 
просохнуть. Для увеличения электропро-
водности графит можно перемешать с сере-
бряным порошком. 

В полиграфии Г. имеет применение ли-
бо в виде чистой Г. либо в виде наращива-
ния током одного металла на другой [галь-
ваностегия (си.)]. После введения стереоти-
пии (отливки пластин для печатания) из 
гартблея (см.) оказалось, что гартовые сте-
реотипы выдерживают не более 50—70 т. хо-
роших оттисков, будучи же покрыты слоем 
никеля, дают отпечатков в несколько раз 
больше, а после наращивания стали—и бо-
лее миллиона удовлетворительных оттисков. 
Широко применяется Г. также для получе-
ния копий с цинкографических и ксилогра-
фич. клише, в целях, напр. , рассылки мно-
гочисленных одинаковых объявлений в раз-
ные газеты и журналы либо для печатания 
многочисленных тиражей с художественных 
ксилографий (способ исполнения многих 
портретов и научных рисунков в Б . С. Э.). 

Лит.: P f a n h a u s e r W. , Die elektrolytischen 
Metallniederschläge, «Lehrbuch der Galwanotechnik», 
6 Aufl . , Berlin, 1924. H . Изгарышев. 

Вредные влияния на здоровье рабочих при 
Г. заключаются: 1) в воздействии на кожу 
рук хим. веществ, употребляемых для очи-
стки и обработки (керосин, бензин, едкий 
натрий, калий и пр.), а таюте входящих в 
состав ванн кислот, растворов золота, се-
ребра, никеля и др. металлов, вызывающих 
экземы (особенно упорные от никеля). Кро-
ме того, возмоя-гны отравления от вдыхания 
распыленных солей металлов при пригото-
влении ванн и выделяющихся от них испа-
рений (сероводород, мышьяковистый водо-
род и др.). Предупредительные мероприятия 
сводятся к предварительному, до работы, 
смазыванию рук глицерином, употреблению 
резиновых перчаток, установке над ваннами 
вытяжных колпаков. 

ГАЛЬВАНОСНОП, устаревшее название 
простейших стрелочных гальванометров (см.), 
предназначенных не для отсчета отклонений, 
а, гл. обр., лишь для обнаружения присут-
ствия тока в данной цепи (особенно в теле-
графных аппаратах и для проверки отсут-
ствия обрывов в обмотках). 

ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ, способы использова-
ния электрического тока для покрытия од-
них металлов другими металлами. Процесс 
имеет целью, во-первых, предохранить по-
крываемый предмет от вредного действия 
окружающей среды (ржавления, растворе-
ния, разъедания, стирания); во-вторых, со-
общить металлу красивую поверхность, бле-
стящую или матовую. Иногда,впрочем,галь-
ваническому покрытию подвергаются и не 
металлы. Их поверхность, если она не элек-
тропроводна, предварительно должна быть 
сделана таковой. Для целей Г. покрываемый 
предмет погружается в раствор проводящих 
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электрический ток солей-электролитов, важ-
нейшею составною частью которых являют-
ся ионы, т. е. заряженные частицы метал-
ла , подлея^ащего осаждению; сам предмет 
соединяется с соответствующим источником 

=4= 

РИС. 1. 

отрицательного тока, т. е. служит «катодом» 
в получающейся гальванической ванне, вво-
дя в нее отрицательный электрический ток. 
Положительный ток входит в ванну с по-
мощью анода, сделанного из того же самого 
металла, к-рый осаждается на катоде. Обыч-
но, аноды растворяются пропорционально 
проходящему току, но иногда применяются и 
нерастворимые аноды. Т. к. все электролиты 
состоят из положительных и отрицатель-
ных ионов, т. е. катионов и анионов, то ме-
ханизм npoÄBHHiemm тока через гальваниче-
скую ванну заключается в следующем: ка-
тионы, т. е. положительные частицы метал-
ла , под влиянием отрицательного поля на 
катоде движутся по направлению к нему и 
на нем теряют свой заряд, осаждаясь в виде 
твердых частиц металла. Анионы, т. е. ионы, 
заряженные отрицательно и представляющие 
либо атомы металлоидов либо их группы, 
движутся к аноду и там разряжаются дей-
ствием положительных электрических заря-
дов. Разряженные атомы или их группы рас-
творяют металл анода, образуют соли, если 
он растворим, и выделяются обычно в газо-
образном виде, если он нерастворим. Неред-
ко аноды бывают полурастворимыми, т. е. 
на них единовременно идет растворение ме-
таллов и выделение газа. Катодное выделе-
ние металлов часто сопровождается выделе-
нием газообразного водорода, получаемого 
при разрядке катиона водорода, всегда при-
сутствующего в водных растворах; чем кис-
лее раствор, тем больше в нем содержится 
этих катионов. Источником тока для целей 
Г. слун-сат динамомашины постоянного тока 
для более крупных установок и аккумуля-
торы—в случае небольших ванн. 

Можно, впрочем, откладывать металличе-
ские осадки, не прибегая к внешним источ-

Рис. 2. 

пикам электричества—т. н. «контактным» 
способом. Если в подходящем растворе по-
крываемый предмет поставить в тесный кон-
такт с более электроотрицательным метал-
лом, то на данном предмете произойдет осаж-
дение из раствора соответствующего более 
электроположительного 
металла за счет рабо-
ты получающегося та-
ким образом гальвани-
ческого элемента, нако-
ротко замкнутого. Для 
получения прочных, хо-
рошо держащихся на 
предметах и красивых 
гальванических осадков 
необходимо весьма стро-
го соблюдать целый ряд условий; иначе осад-
ки будут покрываться пятнами, отслаивать-
ся, осыпаться либо совсем не будут образо-
вываться. Важнейшим условием является чи-
стая поверхность металла, совершенно сво-
бодная от жиров (олифы), красок и окислов 
(как-то : ржавчины, окисления и др. загрязне-
ний).Первой операцией являетсяпоэтомуме-
ханическая чистка, а также шлифовка и даже 
полировка, если в результате операции нуж-
ны гладкие, блестящие поверхности. Затем 
следует очистка от жира нагреванием в ще-
лочах. Весьма полное обезжиривание полу-
чается, если подвесить данный предмет в ка-
честве катода в раствор соды или поташа и 
подвергнуть электролизу с помощью желез-
ного анода. С обезжиренного предмета тща-

тельно удаляются остатки 
окислов путем травления 
кислотами и др. реактива-
ми. Для целей травления 
железа очень полезно под-
весить предмет в качестве 
анода в слабой серной кис-
лоте и подвергнуть элек-
тролизу, а затем приме-
нить в качестве катода в 
слабо щелочном растворе. 
Весьма важно производить 
покрытие металлов, при-
держиваясь установленной 
т. е. силы тока на единицу 

поверхности предмета. Исключительно ваян-
ное значение имеет состав ванн. Помимо со-
лей, содержащих осаяедаемый металл, в ра-
створах ванн находятся нек-рые др. элек-
тролиты и неэлектролиты, часто совершенно 
необходимые для по-
лучения осадков оп-
ределенного качест-
ва. Все вещества дол-
жны быть химически 
чисты. Нек-рые ме-
таллы осаждаются 
хорошо лишь при вы-
сокой температуре, особенно, когда нужно по-
лучить толстые осадки. Осаждение металлов 
производится обычно в ваннах, глазурован-
ных—керамиковых или деревянных, про-
смоленных или пропарафиненных изнутри 
[см. рис. 1, где изображены также измери-
тельн. приборы—амперметры (^1) и вольтмет-
ры (F)] ; для Г. в лабораторном масштабе при-
меняются стеклянные или фаянсовые ванны 
(см. рис. 2). Схема включения тока приведе-

плотности тока, 

Рис. 4. 
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на на рис. 3. Покрываемые предметы подве-
шиваются с помощью металлических прово-
лок к металлическим перекладинкам, поло-
женным на борта ванны. Пример подвешива-
ния для целей никелировки приведен на 
рис. 4 . Аноды должны помещаться к а к мож-
но дальше от катодов, иметь бблыпую пло-
щадь, чем первые, и о к р у ж а т ь их со всех 
сторон. Металлическая мелочь помещается 
д л я покрытия в особые барабаны, в к -рых 
все вместе образует один катод. 

Из чрезвычайно большого числа способов и рецеп-
тов ванн приведем в качестве примера распростра-
ненное никелирование (весовые количества отнесены 
к л воды, а плотность тока d—к 9.«' и выражена в А; 
V—напряжение в вольтах). 

Н и к е л и р о в а н и е . 1) Раствор: 50 г сер-
нокислого никеля, 25 г хлористого аммония; <i=0,5, 
» = 1,9; аноды литого никеля. Применимо к латуни, 
бронзе, меди и для массового покрытия. 2) Раствор: 
40 г сернокислого никеля, 35 г лимоннокислого на-
трия; d—0,27, « = 2,9. Аноды вальцованные. Приме-
нимо к железу, стали, латуни и цинку. 3) Раствор: 
55 г двойной соли сернокислого никеля и аммония, 
5 г сернокислого аммония, 40 г борной кислоты; 
d = 0,52, 3,6. Аноды литые. Применимо для по-
лучения красивых, блестящих, но более тонких 
осадков. 

При работе необходимо, чтобы ванны оставались 
слабо кислыми. При увеличении кислотности необ-
ходимо ее нейтрализовать углекислым никелем. В 
нек-рых специальных случаях применимы щелочные 
аммиачные растворы. Все указанные растворы не 
требуют подогревания.—Для контактного покрытия 
применяется горячий раствор: 100 частей двойной 
сернокислой соли никеля и аммония, 40 частей 
хлористого аммония, 60 частей воды. Контакт с цин-
ком либо алюминиевым ситом. 

Металлы после покрытия гальваностеги-
ческими осадками могут шлифоваться и по-
лироваться . 

Лит.: Б а й м а к о в Ю. В. , Электролитическое 
осаждение металлов, Л . , 1925; P f a n h a u s e r W. , 
Die elektrolytischen Metallniederschläge, Lehrbuch 
der Galwanotechnik, 6 Aufl . , В., 1922; H u g h e s W . 
E . , Modernes elektrolytisches Ueberziehen, Lpz. , 1927; 
II 3 г a p ы ш e в H. А., Гальванопластика и гальва-
ностегия, м . , 1926 (понул.). д . Изгарышев. 

ГАЛЬВАНОТАКСИС, г а л ь в а н о т р о -
п и з м , двигательные реакции организмов 
(напр. ,одноклеточных) или их частей (напр., 
корней растений), вызываемые действием 
электрического тока . См. подробнее Тро-
пизмы, Таксисы. 

ГАЛЬВАНОТЕРАПИЯ, то же , что гальва-
низация (см.). 

ГАЛЬДГЁПИГ (Galdhöpigen) , горная вер-
шина в Норвегии, в горной группе Иотун-
фьельд, под 61°37' с. ш. Самая высокая гора 
Скандинавии и всей Сев. Европы вообще; 
2.560 м над ур . м. П о к р ы т а вечным снегом, 
питающим значит, ледники на склонах Г. 

ГАЛЬ ДОС, полная фамилия П é р е с 
Г а л ь д 6 с (Pérez Galdôs) , Бенито (1845—• 
1920), известный испанский писатель . Род . 
в Л а с Пальмас (на К а н а р с к и х о-вах), в з а ж и -
точной семье; учился в Мадридском универ-
ситете, одно время занимался адвокатской 
практикой; был членом республиканской, а 
потом социалистической партии (депутат в 
1885 и 1910). Литературную деятельность 
начал (1868) ж у р н а л ь н ы м и статьями. Пер-
вое крупное произведение—роман «Золотой 
фонтан» («La F o n t a n a de ого», 1870). В .на-
чале 70-х гг . прошлого века приступил к 
работе над рядом исторических повестей, 
сюжетом д л я которых п о с л у ж и л и события 
борьбы с французами и эпохи г р а ж д а н с к и х 
войн («Национальные эпизоды», «Episodios 
Nacionales»), Г . явл яется автором прослав-

ленных «Современных испанских романов»: 
в более ранних из них—«Донья Перфекта» 
(«Dona Per fec ta» , 1876), «Глориа» («Gloria», 
1877), «Семья Леон Роч» («La f a m i l i a de 
Leon Roch» , 1878) — Г . выступает горячим 
противником испанского к л е р и к а л и з м а ; в 
более поздних — «Фортуната и Хасинта» 
( « F o r t u n a t a у J a c i n t a » , 1887),«Ha3apeft»(«Na-
zarin», 1895) и др.—он сосредоточивает свое 
внимание н а психологии выведенных л и ц . 
В романах Г . широко представлен быт го-
родской б у р ж у а з и и , помещиков и крестьян . 
Г . занимает крупное место в истории испан-
ского общественно-литературного сознания . 

П р и н а д л е ж а к зажиточному городскому 
сословию, Г . в своих романах и драмах 
я в л я е т с я выразителем взглядов и настрое-
ний радикальной части испанской интелли-
генции, в его произведениях резко отрица-
тельно охарактеризовано испанское духо-
венство, дворянство и крупные собственни-
к и - к р е с т ь я н е . — К а к представитель здорово-
го реализма в романе и драме Г. вел ж е -
стокую борьбу с испанскими п о д р а ж а т е л я -
ми Вальтер Скотта, грезившими стариной 
и не понимавшими запросов современности, 
и с драматургами , к -рые все еще не могли 
выйти из-под в л и я н и я франц . классицизма . 

Соч. Г. вышли в Мадриде в 52 тт. Нек-рые из его 
романов переведены на русский язык, в том числе 
«Донья Перфекта» (СПБ, 1882, и М., 1910), «Золотой 
фонтан» (М., 1910), «Очарованный Кавальеро» (П., 
1923 и Л., 1927). 

Лит.: M a r t i n e n e h e E . , Le théât re de M. 
Pérez Galdôs, «Revue des Deux Mondes», t . X X X I I , 
1906; G o m e z d e B a q u e r o E . , Los Episodios 
Nacionales de Pérez Galdôs, «Cultura Espafiola», № 8, 
1907; G o n z a l e z B l a n c o A., Historia de la 
Novela en Espafla, Madrid, 1909; е г о ж е , Galdôs, 
Madrid, 1918. ф. Кельин. 

ГАЛЬЕГОС (Gallegos), Фернандо (1440— 
1507), испанский х у д о ж н и к , работавший,гл . 
образ . , в Саламанке, самый значительный 
представитель Кастильской ш к о л ы живопи-
си 15 в . , примыкающий к старым нидерланд-
цам—Ван-Эйкам и Д и р к у Боутсу . Искусство 
Г . глубоко натуралистично. Типы его взяты 
из бедных слоев населения. Складки одежд 
производят чисто скульптурное впечатле-
ние, широкие ландшафты тщательно разра -
ботаны, колорит выдержан в глубоких то-
нах . Наиболее значительные вещи Г . : алтар-
ный образ св. Ильдефонса в соборе Саморы 
и картина «Плач над телом Иисуса» (в собра-
нии Вейбеса, Мадрид). Г . оставил после 
себя многочисленных учеников, к-рые сле-
довали натуралистическим традициям ма-
стера; из них наиболее значителен его сын, 
Ф р а н с и с к о Г . , автор а л т а р я св. Е к а -
терины в старом соборе Саламанки. 

Лит.: Б е н у а А., История живописи, т. I , 
СПБ, 1912; M a y e r A. L. , Geschichte der spanischen 
Malerei, Berlin, 1913. В . H . 

ГАЛЬИНАС (Gal l inas) , крайний сев. мыс 
Ю ж . Америки, н а п-ове Г о а х и р а (в пределах 
Колумбии) ; 12°25' с. ш . и 71°35 ' з . д. 

ГАЛЬКА, куски б. или м. твердых горных 
пород овальной, шарообразной или яйцевид-
ной формы, диаметром от 5 мм, окатанные 
действием текучей воды (рек, ручьев, горных 
и ледниковых потоков) или морских при-
брежных волн. Морская Г. , в среднем, имеет 
более плоскую форму, чем речная . 

ГАЛЬ M (Ha lm) , Фридрих , псевдоним ав-
стрийского драматурга , л и р и к а и новеллиста, 
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барона Элигиуса фон M ю н х - Б е л л и н г -
г а у з е н (Münch-Bel l inghausen , 1806—71), 
в свое время чрезвычайно популярного свои-
ми драмами в романтико-героическом стиле. 
Сам Г . , претендуя на общественно-политиче-
ское значение своих драм, видел в них отра-
жение «вечной борьбы между аристократией 
и демократией» (письмо к Т и к у ) . Действи-
тельно, под влиянием настроений эпохи 
1848, известной частью широкой публики 
драмы Г . т а к и воспринимались, но, в сущ-
ности, это—чисто романтические пьесы, со 
всеми условностями и недостатками тако-
вых. Формально драмы Г. , на к -рых можно 
отметить влияние испанского театра , отли-
чаются искусной композицией и сценич-
ностью, что обеспечило успех их театраль-
ных постановок. Особой популярностью 
пользовались «Гризельда» («Griseldis», 1835), 
«Сын пустыни» («Der Sohn der Wildnis» , 1843), 
«Равеннскийбоец»(«Оег Fech te r vonRavenna» , 
1857, есть рус . перевод). Л и р и к а Г . , тоже 
своеобразно отразившая настроение либе-
ральной аристократии эпохи 1848, предста-
влена двумя сборниками: «Стихотворения» 
(1850) и «Новые стихотворения» (1864). К а к 
новеллист (новеллы Г . появились после его 
смерти—«Die Marzipanliese», «Das Haus an 
der Veronabrücke» и др . ) Г . зарекомендовал 
себя блестящим стилистом и мастером в изо-
бражении ж у т к и х впечатлений. 

Собрание сочинений Г . было выпущено 
в 8 тт. при его ж и з н и в 1856—64, тт. 9—12 
составились из посмертных его сочинений и 
вышли в 1872 в изд. Pach le r u n d K u h . Избр . 
произведения Г. изданы Ot to R o m m e l 'ем 
( H a l m F . , A u s g e w ä h l t e W e r k e , 4 Bände , 
Ber l in , 1914). Г. П. 

Лит.: S c h n e i d e r H . , F. Ha lm und das spa-
niche Drama, В. , 1 909: R e i n e c k e C., Studien zu 
Halms F.rzählungen und ihrer Technik, Tübingen, 1912. 

ГАЛЬМАГЕРА, или Д ж и л о л о (Ha l -
m a h e r a , Dj i lo lo) , самый большой о-в из 
группы Молуккских о-вов в Малайском ар-
хипелаге . Находится на экваторе , между 
о-вами Целебес и Новой Гвинеей. Площадь 
18 т . км2; население—ок. 150 т . ч . , гл . обр. 
м а л а й ц ы и (во внутренних частях о-ва) 
альфури (см.). О-в необычайно сильно рас-
членен глубоко вдающимися заливами и 
представляет к а к бы соединение четырех 
п-овов, напоминая своей причудливой кон-
фигурацией о-в Целебес. Поверхность гори-
ста (до 1.683 м), покрыта тропическими ле-
сами; много в у л к а н о в . Гл . гор. и порт Д ж и -
лоло, на западном берегу Г . (экономику 
см. Молуккские о-ва). 

ГАЛЬМСТАД ( H a l m s t a d ) , портовый город 
на Ю . - З . Швеции, у Лагольмской бухты 
К а т т е г а т а . н а ж . д .Рётеборг—Мальме; 18.450 
ж . (1925). Чугуннолитейные и машинострои-
тельные заводы, производство сукон, рыбо-
ловство. Вывозятся древесная масса, лесо-
материалы, овес, рыба . 

ГАЛЬПЕРИН, Моисей Лев (р . 1886), евр . 
поэт. Род . в г . Злочеве (Вост. Г а л и ц и я ) , с 
1908 живет в Н ь ю Норке . Один из основате-
лей евр . литературной группы «Молодая Аме-
рика» . Поэт еврейск . м е л к о б у р ж у а з н ы х И 
деклассированных слоев, преимущественно 
м а л о к у л ь т у р н ы х эмигрантских масс. Г . под-
п а л под влияние анархо-индивидуалистиче-

ских идей и настроений, типичных для лите-
ратурной группы «Молодая Америка». Бур-
ный темперамент и неопределенное социаль-
ное бунтарство Г . я р к о отразились в его сти-
х а х (2 тт.—«Нью Иорк», 1919, и «Ди Голдене 
Паве», 1924). Они бравурны и плакатны, 
дышат сарказмом, пронизанным, однако, 
своеобразным лиризмом. И х форма, отражая 
влияние Л и л и е н к р о н а , вместе с тем, являет-
с я поэтической художественной переработ-
кой новых языковых форм, созданных расцве-
том евр . газетной ж у р н а л и с т и к и в Америке. 
В последние годы Г . работал во «Фрайгайт», 
евр . органе компартии Америки . 

Лит.: R e i s e n Z., Lexikon fun der jidischer II-
te ra tur , presse un filologie, В. I, Wilno, 1926. 

ГАЛЬС (Hals) , Д и р к (1591—1656), извест-
ный голландский яшвописец, младший брат 
Ф р а н ц а Г . , в мастерской к-рого он получил 
первые уроки живописи . Специализировав-
шись на ж а н р о в ы х сюжетах , Г . особенно лю-
бил и з о б р а ж а т ь веселые сцены пирушек , 
флирта , танцев и всяческих развлечений со-
стоятельных кругов голландского общества. 
Е г о , обыкновенно, небольшого размера кар-
тины полны редким оптимизмом и жизне-
радостностью, характерными для настрое-
н и я голландской б у р ж у а з и и эпохи борьбы 
за независимость Нидерландов . Выполнен-
ные в блестящей технике , эти картины выда-
ют нередко весьма изощренное колористиче-
ское чутье и виртуозное владение кистью. 
Произведения Г. можно найти в картинных 
г а л л е р е я х Вены, Б е р л и н а , Лондона , Амстер-
дама и д р у г и х . В Эрмитаже и в московском 
Музее и з я щ н ы х искусств т а к ж е имеются 
работы х у д о ж н и к а . 

Лит.: H o f s t e d e d e G r o o t С., Beschrei-
bendes und kritisches Verzeichnis der Werke der her-
vorragendsten holländischen Maler des XVII Jahrhun-
derts, B . I I I , Esslingen—Paris, 1910. ß. Лазарев. 

ГАЛЬС (Hals ) , Франс [1580 (84)—1666], 
один из величайших голландских живопис-
цев. Уроженец Мехельна, он с раннего 
детства переселился вместе со своими ро-
дителями в Гарлем, где проявил безвы-
ездно всю ж и з н ь . Его творчество глубоко 
уходит корнями в голландскую почву. С 
фламандцами его роднит л и ш ь бурный тем-
перамент, отличающийся подчеркнуто чув-
ственным характером . Худоишик любил 
богемную ж и з н ь ; в старости он впал в бес-
просветную бедность и получал материаль-
ную поддержку от городского управления . 
Г . ж и л в эпоху напряженной борьбы Ни-
дерландов за независимость. Н а первый 
план выдвигается б у р ж у а з и я , быстро бога-
теющая и организующаяся во всевозмоя-с-
ные гильдии, союзы, стрелковые роты и т . д. 
Творческие потенции этого восходящего 
класса явились органической предпосыл-
кой искусства Г. Его заказчиком было по-
коление крепких , грубоватых, жизнерадост-
ных, эгоистических людей, пришедших к 
власти в полном сознании своего достоин-
ства. Облик этих людей и призвана была 
запечатлеть кисть Г . Будучи человеком весь-
ма темпераментным и оптимистически на-
строенным, х у д о ж н и к сумел с исчерпываю-
щей полнотой в бесчисленных картинах 
изобразить своих современников, букваль-
но заваливавших его заказами и видевших 
в портрете главную задачу искусства. Со-



Ф. Г А Л Ь С . 

Б. С. Э. 

Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия. 
Гаарлемский музей. 

Г О З Н А К . 



Так наз. .Цыганка". 
Лувр, Париж. 

в. с. э, 



Г А Л Ь С. 

Портрет неизвестного мужчины. 
Кассельская галлерея. 

ГОЗНАК. 
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средоточившись в этой области, Г., если и 
прибегал иногда к жанровым сюжетам, то 
трактовал последние в неизменно портрет-
ном духе, придавая каждому из персонажей 
подчеркнуто индивидуальные черты лица. 
До нас не дошло ни одной ранней работы 
Г. Самая ранняя из его сохранившихся ве-
щей (всего ок. 290 картин) относится к 1611 
(портрет Якобуса Заффиуса в Гарлеме). 
Здесь мастер выступает уясе как вполне 
сложившийся художник. Хотя источники 
называют его учителем Кареля фан Манде-
ра, тем не менее в этом портрете не за-
метно ни малейшего следа академических 
традиций. Это доказывает, что уже к 30-ти 
годам Г. совершенно преодолел то академи-
ческое и маньеристическое засилье, которое 
царило в гарлемской школе к концу 16 ве-
ка. Глубоким натурализмом проникнута эта 
первая из дошедших до нас вещей Г., напи-
санная уже в широкой ясивописной манере.. 
В начале своего творческого пути худонг-
ник пользуется еще светлыми, холодными, 
сильными красками, моделируя фигуры с 
относительной четкостью при помощи тя-
я^елых, полновесных мазков («Пирушка 
офицеров стрелковой роты св. Георгия», в 
Гарлеме, 1616; «Нянька с ребенком», в Бер-
лине; очаровательный портрет молодых су-
пругов, в Амстердаме, и др.). С20—30-х гг. 
Гальс начинает писать жанровые компози-
ции, дающие редкое по своему мастерству 
и меткости изображение народных типов 
(«Играющий на лютне шут», в собр. Рот-
шильда в Париже; многочисленные головки 
смеющихся детей, музыканты, пьяницы, 
юные рыбаки). 

Одновременно Г. исполняет ряд первоклассных 
одиночных и групповых портретов: «Офицер», в Wal-
lace Collection, 1624; «Пирушка офицеров Cluveniers-
doelen», в Гарлеме, 1623—24; групповой портрет офи-
церов стрелковой роты св. Георгия, в Гарлеме, 1627 
(см. табл.); «Игрок на лютне», в собр. Otto Beit в Лон-
доне; групповой портрет офицеров Cluveniersdoelen, 
в Гарлеме, 1633; групповой портрет офицеров стрел-
ковой роты св. Георгия, в Амстердаме, 1633—35 (окон-
чен в 1637 Питером Кодде); «Жена художника», в Нъю 
Иорке; «Цыганка», в Лувре (см. табл.); «Malle Babbe», 
в Берлине; портрет Willem van Heythuysen 'а, в Лих-
тенштейновской галлерее в Вене; второй его портрет, 
в Брюсселе; групповой портрет офицеров и унтер-
офицеров стрелковой роты св. Георгия, в Гарлеме, 
1639; «Неизвестный офицер», в Эрмитаже. 

Все эти произведения отличаются значи-
тельно большей живописностью трактовки: 
кисть скользит легко и уверенно, не поте-
рявшие еще своего самостоятельного значе-
ния краски приобретают особую глубину 
и интенсивность, свободный мазок стано-
вится все более легким и воздушным. Об-
щая гамма красок начинает развиваться 
в сторону золотисто-серого тона, с годами пе-
реходящего в оливково-зеленый, чтобы еще 
позднее приблизиться к пепельно-серому и, 
наконец, к черному. В 40-х годах палитра 
художника теряет постепенно свою былую 
многокрасочность, уступающую место бо-
лее скупым колористическим эффектам («Ре-
генты госпиталя св. Елизаветы», в Гарле-
ме, 1641; «Неизвестный "молодой человек», 
в Эрмитаже; «Balthassar Coymans», в собр. 
Hunt ing ton 'а в Пью Иорке; «Jasper Scha-
de», в Пражском Рудольфииуме; фамильные 
портреты, в собр. Кан в Нью Иорке и 
в Лондонской национальной галлерее; пор-
трет «Сидящего мужчины», в Эрмитаже; 

«Декарт», в Лувре). Но лишь с 50-х гг . , по 
достижении 70-летнего возраста, вступил Г. 
в наиболее блестящий период своего творче-
ства: портреты, написанные им в 50—60-х гг. 
17 в. , относятся к числу величайших про-
изведений мировой живописи [«Неизвест-
ный мужчина», в Эрмитаже; «Stephanus Ge-
raerdts», в Антверпене; «Willem Croes», в 
Мюнхене; «Сидящий муяетина», в Касселе (см. 
табл.), и 2 замечательных группов. портрета 
регентов и регентш приюта для престаре-
лых, в Гарлеме, 1664]. Исполненные в сдер-
жанной колористической гамме, базирую-
щейся на контрасте черных и белых тонов, 
эти вещи полны такой красочной изощрен-
ности, в сравнении с которой многокрасоч-
ность ранних портретов Г. кажется прими-
тивной и жесткой. В отношении проникно-
венности психологической характеристики 
и блеска виртуозной фактуры эти произве-
дения также оставляют далеко за собою все 
прочие работы худоя-гника, являясь , без 
сомнения, его самым высшим достижением. 

При сравнении Г. с младшим его совре-
менником Рембрандтом сразу же бросается 
в глаза их коренное различие. Г. был жиз-
нерадостной,чувственной, импульсивной на-
турой. С необычайной меткостью схваты-
вал он мгновенные психологические пере-
ясивания, не вдаваясь в глубину портрет-
ной характеристики. Его интересовало за-
фиксировать с максимальной остротой внеш-
нее сходство, и здесь он не знает себе рав-
ных. На всех его портретах лежит печать 
стихийной жизненности, глубокого опти-
мизма, печать какой-то животной силы. На 
устах большинства его моделей виднеется 
широкая улыбка, нередко переходящая в 
раскатистый смех. Глаза искрятся весельем, 
лица полны энергии и силы. Для переда-
чи этих бравурных настроений Г. вырабо-
тал вполне своеобразную технику, с совер-
шенством которой может сравниться разве 
лишь техника Веласкеса (см.). По тонкой под-
готовке, сквозь которую нередко просвечи-
вает холст, Г. накладывает ряд последова-
тельных слоев краски, состоящих из сво-
бодных, широких мазков, контрастно друг 
с другом сопоставленных. Эти виртуозные 
гальсовские мазки, с удивительной точно-
стью фиксирующие форму, составляют глав-
ную силу его произведений, придавая им 
редкую живописность. Не менее замечате-
лен колорит художника. Веселый и пестрый 
в его ранних работах, он приобретает в даль-
нейшем изысканную строгость, подчиняясь 
общему сероватому тону. Извлекая беско-
нечное количество нюансов из противопо-
ставления черного и белого, Г. нередко 
прибегает ради оживления общей колори-
стической гаммы к 2—3 ударам желтого и 
розовато-красного. Благодаря скупости его 
колорита, эти, как бы случайно брошенные, 
красочные акценты достигают особой силы 
и выразительности. 

Забытый в течение двухсот лет, Г. был 
вновь открыт импрессионистами, к-рые на-
шли в его произведениях немало себе род-
ственного и первые с энтузиазмом начали 
изучать портреты худонсника. В наст, вре-
мя Г. отнесен к числу общепризнанных ге-
ниев, чье творчество остается непревзойден-



4 4 3 ГАЛЬСТО 

ным образцом живописного мастерства. В 
истории голландского искусства Г . зани-
мает виднейшее место. Его учениками были 
Моленар, б р а т ь я Остаде, Б р о у е р ; н а Стеена 
и Тер Б о р х а он о к а з а л сильное влияние , а 
такие мастера , к а к Д и р к Гальс , Юдифь 
Лейстер , Верспронк и Я н де Б р а й были его 
ближайшими последователями. 

Лит.: О т е л е й Э., Гальс , М., 1912; Ф р о-
м а н т е н Э., Старые мастера, П. , 1914; D a v l e s 
G. S., Frans Hals, L . , 1904; M о e s E . W. , Frans 
Hals, sa vie et son œuvre , Bruxelles, 1909; H о f -
s t e d e d e G r о о t C., Beschreibendes und kr i t i -
sches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten hol-
ländischen Maler des 17 Jahrhunder ts , B. I I I , Esslin-
gen—Paris , 1910; B o d e W. und B i n d e r J . , 
Frans Hals, sein Leben und seine Werke, I—II , В., 
1914 (богатое собрание фотографии, репродукций); 
B o d e W. , Die Meister der holländischen und f l ä -
mischen Malerschulen, 3 Auflage, Leipzig, 1921; V i -
I e n t i n e r R. und V o l l K. , Frans Hals, в се-
рии «Klassiker der Kunst», X X V I I I , B.—Lpz. , 1923; 
D г о s t W., Barockmalerei in den Germanischen L ä n -
dern, в серии «Handbuch der Kunstwissenschaft», Wild-
park—Potsdam, 1926. в. Лазарев. 

ГАЛЬСТОН (Gals ton) , Готфрид (род. 1879), 
музыкальный педагог и пианист (ученик 
Лешетицкого) ; интересно, г л . обр. , его ис-
полнение произведений небольших форм из 
числа сочинений классиков , а т а к ж е Шо-
пена, Листа , Б р а м с а . В 900-х гг. концерти-
ровал в России и в 1908 был избран проф. 
Петербургской консерватории. В 1926 посе-
тил СССР, выступая в Москве, Ленинграде , 
Харькове . В наст, время (1929) живет в Бер-
лине . Г . издана книга «Этюды о развитии 
фортепианной техники», 1904, 2-е изд. , 1925. 

ГАЛЬСТРЕМ (Ha l l s t röm) , П е р (род. 1866), 
шведский писатель. С 1908 член шведской 
академии. Реалист в начале своей писатель-
ской деятельности (Lyr ik och fan tas ie r , 1891), 
Г . вскоре отошел к неоромантикам, получив 
известность именно к а к представитель этой 
школы (сб. новелл «Purpur» , 1895; «En g a m -
m a l his tor ia», «Br i l j an t s mycket» , 1896; 
«Thanatos», 1900). Новеллы Г . отмечены 
искусной композицией, тонкой зарисовкой 
характеров , блеском стиля . К а к драматург и 
л и р и к Г . менее интересен; следует отметить 
его стихотворн. переводы из Шекспира . См. 
пер. на русский я з ы к в сборн. «Фиорды», 
II и V , С П Б , 1909—10. 

ГАЛЬТОН (Gal ton) , Френсис (1822—1911), 
а н г л . путешественник и антрополог , основа-
тель евгеники (см.)и один из основателей био-
метрии (см.). П о л у ч и л медицинское образо-
вание , но практической медициной не зани-
мался . В 1845—46 совершил большое путеше-
ствие п о С у д а н у ( с е в . А ф р и к а ) , а в 1850—одно 
из первых путешествий по почти неисследо-
ванным в то время областям ю.-з . Африки . 
Результатом этих путешествий явились кни-
ги Г . : «Nar ra t ive of an Exp lo re r in Tropica l 
Sou th Africa» (1853) и «Art of T rave l in W i l d 
Countries» (L . , 1855). З а н я в ш и с ь после этого 
метеорологией, Г . сделал в этой области р я д 
ценных открытий, и зложенных им в книге 
«Meteorographica» (1863); здесь н у ж н о отме-
тить открытие им антициклонов . В течение 
30 лет , начиная с 1868, Г . состоял членом 
высших метеорологических учреждений Анг-
л и и . — О д н а к о , центром научной работы Г. 
я в л я ю т с я его исследования по антропологии 
и наследственности. Этим вопросам посвя-
щены книги Г . : «Hered i t a ry Genius , i ts Laws 
and Consequences» (L . , 1869), «Engl ish Men 
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of Science, the i r N a t u r e and Nurture» (L., 
1874), «Inquir ies in to H u m a n F a c u l t y and 
i ts Development» (L . , 1883), «Life History 
A l b u m of the Br i t i sh Medical Association» 
(L . , 1883), «Record of F a m i l y Facult ies» (L. , 
1884) и «Natu ra l Inher i tance» (L . , 1889). К 
вопросам наследственности Г . подошел ста-
тистически. Т а к , н а п р . , разрабатывая ма-
териал о росте родителей и детей, он при-
менил метод вычисления корреляций (см.) 
и установил так наз . «закон Г.», или «за-
кон регрессии», согласно которому откло-
нения от среднего типа сказываются у детей 
в меньшей мере, чем у родителей, но направ-
лены в ту ж е сторону. Т а к а я математическая 
разработка вопросов наследственности при-
вела Г . , совместно с Пирсоном, к созданию 
самостоятельной отрасли науки о наследст-
венности—биометрии (см.). Разработке этих 
вопросов был посвящен математически-ста-
тистический ж у р н а л «Biometrica», одним из 
редакторов к-рого я в л я л с я Г. Однако, наря-
ду с рядом ценных научных исследований Г. 
допускал т а к ж е и р я д совершенно неприем-
лемых представлений о «качестве» человека, 
к к-рым его приводила классовая точка зре-
н и я . Т а к , исходя из величины годового до-
хода , он вычислял , во сколько раз ребенок 
богатых родителей «ценнее» ребенка проле-
т а р и я . В общей теории наследственности Г. 
принадлежит т . н. «теория корневища», близ-
к а я к теории зародышевой плазмы Вейсма-
на . Г . принадлежит т а к ж е идея практиче-
ского применения науки о наследственности 
к улучшению человеческой породы. Это на-
правление получило у Г . наименование «ев-
геники», к-рое за ним и сохранилось . Задачи 
и методы евгеники Г. подробно изложил в 
двух докладах (1901 и 1904). В 1904 он осно-
вал общество д л я изучения евгенических 
проблем. И з остальных очень разнообраз-
ных и многочисленных работ Г . нужно от-
метить изобретение дактилоскопии (см.) и 
типовых портретов. 

Лит.: G а 11 о n F . , Memories оГ my Life, L., 
1908,- P e a r s o n К . , The Life, Letters and Labours 
of Francis Galton, Cambridge, 1914; Ю д и н T. И., 
Евгеника, 2-е изд., M., 1928. J_. Серебровский. 

ГАЛЬФРИД МОНМОУТСКИИ (ок. 1100— 
1154), англ. хронист-монах. Виднейший пред-
ставитель т. н . средне-английской литерату-
ры, т . е. ее эпохи от норманского завоева-
н и я (1066) до середины 16 в . К а к хронист 
Г . М. я в л я е т с я я р к и м представителем ле-
гендарной хроники , писавшейся для фео-
дальных верхов общества. Г л . соч. Г . М.— 
«His tor ia R e g u m Br i tann iae» (История коро-
лей Британнии) . Материалом д л я Г. М. слу-
ж и л и , гл . обр. , древние кельтские мифы, с 
которыми он к а к уроженец Уэльса был 
хорошо знаком. Историографически «Histo-
r i a R e g u m Br i tanniae» к а к тип легендарной 
хроники стоит гораздо ниже многих про-
изведений подлинно-исторической хроники 
к а к более ранней, т а к и современной Г. М. 
Однако, «His tor ia R e g u m Bri tanniae» напи-
сана с обще-английской точки зрения , отра-
ж а ю щ е й у ж е эпоху с л и я н и я норманских, 
уэльских и англо-саксонских элементов в 
одно государственное целое, и в этом ее 
значение к а к исторического памятника. 

ГАЛЬЧА, общее прозвище небольших гор-
ских племен Тадлшкской автономной ССР 
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(остатков первобытного населения Турке -
стана), присвоенное горожанами Узбекиста-
на туземцамПенджикентского ,Горно-Бадах-
шанского вилайета и всем «горным» таджи-
кам (см.), говорящим на я зыках и наречиях , 
непонятных жителям долин; Г . означает— 
инородец, ч у ж а к , м у ж и к . Сами себя называ-
ют, б. ч. , по местности и говорят на диалектах 
персидского я зыка , различных даже по от-
дельным кишлакам (см.). Обитатели р . Яг-
ноба (см.; между Заравшанским и Гиссар-
ским хребтами), по мнению академика К . Г . 
Залемана , близки по я з ы к у к осетинам 
(см.), а по физическому т и п у — к армянам; 
«юздом»—в долине р . Язгулона , по я з ы к у — 
памирцы, а по типу—евреи; «вухи»—в Ваха-
не (см.), по типу—блондины и напоминают ве-
ликоруссов;«хугни»—в Шугнане , «рушни»— 
в Рушане , «ишкошуми» (на границе Афга-
нистана), орошорцы, б а р т а н г ц ы — с м у г л ы е 
брюнеты, короткоголовые, высокого роста . 
По религии—формально сунниты, шииты 
или исмаилиты, но фактически в очень ма-
лой мере прониклись магометанскими веро-
ваниями и до сих пор х р а н я т предания об 
огнепоклонстве предков. Переписью 1926 Г . 
ошибочно учтены к а к таджики . 

Лит.: С е м е н о в А. А., Этнографические 
очерки Заравшанских гор, Каратегина и Дарваза , 
М., 1903; М а с л о в с к и й С. Д. , Гальча, Рус. Антр. 
журн. , № 2, 1901; З а л е м а н К . Г., Восточные за-
метки, ст. ст. изд. факультета восточных языков СПБ 
ун-та, 1895. Дан. Янович. 

ГАЛЬШТАТСКАЯ КУЛЬТУРА, иногда на-
зываемая И л л и р и й с к о й , к у л ь т у р а эпохи 
перехода от бронзы к ж е л е з у , процветание 
к-рой относится к 6—5 вв . до х р . э. Назва -
ние свое она получила от могильника , рас-
положенного близ г. Галынтата (Ha l l s t a t t ) 
в ю.-з. Австрии, в местности Зальцкаммер-
гут .—Галыптатский могильник был открыт 
в 1846 и затем в течение 40 лет был местом 
многочисленных и систематических раско-
пок. Всего исследовано было 1.036 могил, а 
общее их количество должно было значи-
тельно превышать 2 т. В Гальштатском мо-
гильнике встречены оба обряда : трупосож-
ясение и погребение; из могил , раскопанных 
в период интенсивных исследований, 455 да-
ли первый обряд, 525—второй; в 13 могилах 
были найдены остатки неполного трупосож-
ж е н и я . Х о т я оба обряда применялись б. или 
м. одновременно, однако, есть основания ду-
мать, что наиболее древним было сояокение. 
Могилы с соягигением оставляют впечатление 
большой оригинальности и тщательности об-
ряда . Остатки сожженных костей собирали 
вместе; их очищали от у г л я и к л а л и на рас-
чищенную землю или камни; иногда, но ре-
ж е , их складывали в глиняное корыто или в 
бронзовый сосуд. Все это посыпалось золой и 
углями; сюда же бросали бронзовые, желез -
ные и др . предметы, уцелевшие от огня . Р я -
дом с костями к л а л и вещи более крупные— 
большие глиняные и бронзовые сосуды и ме-
чи. При погребении дно могилы выстилалось 
камнями или вылеплялось глиной. Покой-
ник полагался в вытянутом положении и 
обычно с С. на Ю . ; встречаются по два ко-
стяка рядом с переплетенными р у к а м и , а 
также погребения с конем. Могилы неред-
ко окружались кругом из камней и камнями 
же прикрывались сверху . 

Инвентарь галыптатских могил чрезвы-
чайно богат и разнообразен . Всего в них 
было добыто более 6 т . предметов, б б л ы п а я 
часть к -рых находится в музеях Вены и от-
части Л и н ц а . Среди предметов прежде всего 
выделяется о р у ж и е , состоящее из мечей, 
длинных и коротких , с деревянной р у к о я -
тью, иногда у к р а ш е н н о й бронзой и слоновой 
костью, к и н ж а л о в в н о ж н а х из листовой 
бронзы, топориков и н о ж е й , по форме напо-
минающих поварские . Очень х а р а к т е р н о , 
что о р у ж и е ж е л е з н о е — н а п р . , мечи, обоюдо-
острые и несколько р а с ш и р я ю щ и е с я в сред-

Рис. 1. А—железное (1 — 3) и бронзовое (4) 
оружие, Б—бронзовые предметы из могильни-

ков соляной горы поздней эпохи. 

ней части лезвия,—полностью воспроизводит 
формы более древнего бронзового, о р у ж и я . В 
Гальштатском могильнике не было найдено 
шлемов. В д р . могильниках галынтатского 
типа находили конические шлемы с широ-
кими плоскими п о л я м и , с гребнями, и спле-
тенные из прутьев с острым шишаком на-
верху . П а н ц ы р и состоят из отдельных брон-
зовых пластинок , н а ш и в а в ш и х с я н а к о ж у . 
Особенно разнообразны галынтатские у к р а -
ш е н и я . Сюда относятся фибулы—очкообраз-
ные, арбалетовидные, змеевидные, у к р а ш е н -
ные фигурками зверей или плоскими при-
весками в виде треугольников ; пояса—брон-
зовые из нашитого на к о ж у широкого к у с к а 
листовой бронзы с выбитыми изнутри вы-
пуклыми узорами; браслеты—гладкие , ду-
тые или массивные, покрытые узорами; шей-
ные гривны—сложные бронзовые у к р а ш е -
ния в виде к р у г о в , колес , увешанных тре-
угольными привесками на цепочках и к р у г -
лыми, большими тонкими кольцами . Б о л ь -
шинство у к р а ш е н и й из бронзы, но и з р е д к а 
встречаются вещи из золота , стекла , я н т а р я 
и слоновой кости. Серебро совершенно от-
сутствует. Не последнее место занимают 
бронзовые сосуды самой различной формы и 
н а з н а ч е н и я — ж а р о в н и , ведра , сосуды в фор-
ме горшков , очень разнообразного вида , 
плоские вазочки , вазы на ноя-гке, к у в ш и н ч и -
ки; встречаются т а к ж е блюда и д а ж е черпа-
тельные ложки . Очень много предметов брон-
зовой утвари снабжено выпуклыми орнамен-
тами и рисунками . — Не менее интересна 
чрезвычайно о р и г и н а л ь н а я г а л ы н т а т с к а я 
к е р а м и к а , резко в ы д е л я ю щ а я с я из др . из -
вестных типов доисторической керамики . Со-
суды в виде горшков , обычно к р у г л ы е , име-
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ют очень маленькое днище,сильиорасширен-
ную середину и невысокое горлышко с отвер-
стием в 2—2'/а раза меньшим, чем диаметр 
сосуда в его наиболее широкой части. По-
верхность сосуда натерта графитом и орна-
ментирована линейными узорами. Сосуды в 
громадном большинстве сделаны от руки и 
обожжены довольно плохо. 

Очень скоро по открытии Галыптатского 
могильника и параллельно его исследованию 
оказалось, что этот богатейший могильник 
с его оригинальной культурой далеко не 
является единственным в своем роде. Могиль-
ники той же культуры, и притом часто не 
менее богатые, были мало-по-малу обнару-
жены во всех соседних областях: в Нижней 

Австрии (курганные мо-
гильники Гемейнлебар-
на, Готвейча, Пиллихс-
дорфа и Цегерсдорфа в 
окрестностях Вены), в 
Штирии (в окрестностях 
гор. Лейбница), в Край-
не, на п-ове Истрии, в 
Хорватских землях, в 
Боснии и Герцеговине. 

Рис. 2. Сосуд из ге- т . о . , территорией рас-
мейнлебарна (Австрии), п р о с т р а н е н и я I . к . н а -

до считать вост. Аль-
пы от Дуная к Ю. до Адриатического мо-
ря и Боснии и местности, расположенные 
у выходов из этих гор в сторону Средне-
Дунайской низменности. В Итальянскую 
низменность Г. к . , повндимому, в чистом 
виде не заходила (следы ее влияния, одна-
ко, заметны в вост. части долины По); не 
заходила она далеко на 3 . и в горной аль-
пийской стране; в Тироле, напр. , следов ее 
найдено очень мало. Памятники Р . к . скоро 
исчезают также к С. от Дуная и вниз по его 
течению. В Чехии и Моравии гальштатских 
предметов найдено сравнительно немного. 
Совершенно обратное явление замечается в 
верхнем бассейне Дуная , к 3 . от Австрии. 
Однако, относительно Г. к . на верхнем Ду-
нае и далее к 3 . надо сделать существенную 
оговорку: она, видимо, проникала сюда в по-
следний период своего существования, ибо 
здесь встречаются почти исключительно же-
лезные предметы; кроме того, чем далее к 3 . , 
тем более становится заметным постепенный 
переход от Г. к . к более молодой Ла-Теиской 
культуре (см.), расцвет к-рой относится ко 
2 в. до хр. э. Происхождение и развитие Г. к . 
следует, вероятнее всего, связывать с торго-
выми путями от Адриатического побережья в 
бассейн Дуная и с речными путями по Ду-
наю, Саве и Драве, соединявшими балкан-
ские области, бедные солью, с вост. Альпа-
ми, где залежи горной соли издавна разра-
батывались. Этим обстоятельством всого лег-
че объяснить процветание самого Гальшта-
та и Г. к . в Австрии и Штирии. Г. к . обязана 
была своим происхождением и развитием со-
ляной промышленности, к -рая ранее возник-
ла в Австрийских Альпах. Галынтатский мо-
гильник следует считать кладбищем богатых 
соляных промышленников, а другие могиль-
ники того же типа в соседних областях— 
кладбищами людей, к-рые так или иначе при-
нимали участие в торговле солью, отправляе-
мой с места добычи на 10. к Адриатическому 

морю и в балканские земли, а позднее— 
вверх но Дунаю в сторону Галлии. Во время 
процветания Г. к . бронзовый век сменялся 
на ее территории яселезным (см. таюко Галь-
штатское искусство). 

Лит.: S а с k e n l î . F . , Das Grabfeld von I la l l s ta t t , 
Wien, 1868; H o c h s t e t t e r , Neue. Ausgrabungen auf 
den alten Gräbershütten bei Hal l s ta t t («Mitt. der anlhr . 
Ges. in Wien», VII); M e i e r А. В., Das Gräberfeld 
von Hal ls ta t t , Wien, 1885; R e i n e с k e P., Chrono-
logie des Grabfeldes von Hal ls ta t t («.Mitt. des anthr . 
Ges. in Wien», XXX); S z о m b a t h y J. , Ausgrabun-
gen ara Silzberge bei Hallstatt. , Wien, 1886 («Mitt. 
d. prlihlst. Komm.», V); U n d s e t J . , Das erste Auf-
treten des Eisens in Nordeuropa, Haniburg, 1882; 
H o e r n e s M., Da« Graberfeld von I la l l s la t t , seine 
Zusammensetzung und Entwicklung («Mitt. des Staats-
denkmalamtes», 1920); E b e r l M„ Reallcxlkon der 
Vorgeschichte, V, Berlin, 1 926; D é c b e l e t t e J. , 
Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-
romaine, t . I I , 1—3, P., 1910—1914; 11 и д е р л е Л., 
Человечество в доисторические времена, СПБ, 1898; 
Г о р о д д о в В. А., Бытовая археология, Москва, 
1910; О б е р м а й е р Г., Доисторический человек, 
Петербург, 1913; Р а н к е И., Человек, том II , Пе-
тербург, 1 8 9 8 - 9 9 . ю. Готье. 

ГАЛЬШТАТСКОЕ ИСКУССТВО, искус-
ство, созданное Галыитатской культурой 
(см.). О Г. и. мы можем судить по сохранив-
шимся керамическим изделиям (разнообраз-
ная посуда, урны, небольшие статуэтки лю-
дей и животных) и изделиям из бронзы, оло-
ва, железа и золота. Орнаментальные ри-
сунки, находящиеся на этих памятниках, 
принадлежат двум видам искусства: 1) чисто 
декоративному, представленному отвлечен-
ными прямолинейно-геометрическими узора-
ми («галынтатский стиль»), и 2) изобрази-
тельному, дающему повествовательные ком-
позиции с натуралистически трактованными 
фигурами людей и живот-
ных, бытовые сценки и 
т. п. К первому виду отно-
сится орнамент глиняной 
посуды и узоры, по-
крывающие ряд мелких 
металлических изделий, 
преимущественно пред-
меты личного убора. Со-
ставными элементами та-
ких орнаментов являют-
ся: моандр, различные 
треугольники, ромбы и 
прямоугольники,круги с 
точкой,зигзаги, спираль 
и т. и. В многоцветной даля'и ХехтТаузёна. 
росписной керамике, из-
вестной нам теперь из многих мест Сред-
ней Европы, эти фигуры даиы различны-
ми красками, что делает декоративный 
рисунок особенно богатым. Вводимые иногда 
в узоры этого стиля изображения человека и 
животных подчинены той лее линейно-геоме-
трической схематизации: корпус получает 
форму треугольника, заполненного отрезка-
ми прямой или крунжами, голова и шея— 
форму кружка с точкой на длинной палочке 
и т. п. Рисунки второго вида, относящиеся, 
иовидимому, к более позднему периоду Г. и. 
(700—500 до хр . э.), представлены, гл. обр., 
на больших бронзовых сосудах (ситулах), 
находимых преимущественно в Сев. Италии 
(особенно известна ситула из Чертозы у Бо-
лоньи) и, частично, в Крайне (Вач) и Ниж-
ней Австрии (Куффарн). Помещаемые на на-
ружной поверхности таких ситул многофи-
гурные изобразительные картинки распола-

Рис.1 .Мечи из Штсн-
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гаются одна над другой поясами, разделен-
ными горизонтальными линиями. Фигуры 
людей и животных даются всегда в профиль, 
рядами вдоль нижней линии (строчная ком-
позиция); направлены они обычно в одну 
сторону, иногда противопоставлены друг 
другу. Изображения детализованы, введено 
много подробностей, связанных с сюжетным 
содержанием рисунков, чрезвычайно разно-
образным—военные сцены, картины из жиз-
ни земледельцев и богатых господ, процес-
сии, ясертвоприношения, сцены охоты, спор-
тивных состязаний, приема гостей и т. п. 

Вместе с такими повествовательными ком-
позициями в нижнем поясе ситул иногда по-
мещается ряд одинаковых изображений жи-
вотных, следующих друг за другом. Анало-
гичные изобразительные рисунки встреча-
ются иногда и на других металлических 

Рис. 2. Б р о н з о в а я повозка из Штреттвега. 

изделиях—на бронзовых крышках сосудов 
(Галыптат) и на бронзовых поясах (Вач). 
К этой же группе памятников Г. и. примы-
кают по стилю и найденные в Сев. Италии и 
в Боснии рисунки на каменных плитах. Рас-
пространенные в Г. и. скульптурные по-
делки из глины и металла дают условные,ма-
ло детализованные изображения человека 
(часто—всадника), животных (обычно—ло-
шадей или быков) и птиц. Встречающиеся 
объединения таких фигур в одну композицию 
такясе носят двоякий характер: чисто деко-
ративный—различные фигурки размещают-
ся на верхнем крае или на боковом выступе 
сосудов и т. п. , по окружности рядами, на 
равном расстоянии одна за другой, и изобра-
зительный, где такому объединению придан 
определенный сюжетный смысл (напр., сцена 
религиозной процессии на известной брон-
зовой повозке из Штреттвега в Штирии). 

Центр Г. и., видимо, совпадает с центром 
всей Галынтатской культуры. Более древ-
ний прямолинейно - геометрический стиль 
орнаментов распространен на памятниках, 
встречающихся во всей Средней Европе и 
частично во Франции. Юж. группа Галь-
штатской культуры в местностях, прилегаю-
щих к сев. части Адриатического моря, наи-
более богата находками позднего периода 
Г. и. и является средоточием памятников с 
изобразительным рисунком. Последние, по 
своим стилистическим и сюжетным особенно-
стям, могут быть сопоставляемы с крито-ми-
нойским искусством эгейского культурного 
мира. Г. и. , представляя собою продукт 
внутреннего развития местного искусства 

Центральной Европы, связано с предшеству-
ющим европейским искусством бронзового 
века. В первой половине последнего тысяче-
летия до хр . э. Г. и. (особенно памятники юж. 
области) воспринимает ряд иноземных влия-
ний, идущих на С. с В. и Ю.—гл. обр. из 
соседней Этрусской культуры и из Греции. 
В то же время можно проследить и обратное 
влияние, особенно в эпоху формирования 
культур Юж. Европы. С начала 5 в. до хр. э. 
Г. и. начинает вытесняться с С. и 3 . галль-
ским искусством (см.), а с Ю.—этрусским 
искусством (см.) и скоро уступает им место. 

Лит. см. в ст. Галыитатская культура. А.. Гуъи/ин. 
ГАЛЬЯНО (Gagliano), Марко, да (1575— 

1642), знаменитый итал. композитор. Мо-
лодость его пришлась на те годы на рубеже 
16 и 17 вв., когда старый полифонический 
стиль в музыке уступал свое место новому— 
гомофонному (см. Гармония, Опера), наро-
ждавшемуся как раз во Флоренции, месте 
деятельности Г. Поэтому Г., наряду со мно-
гими полифоническими произведениями цер-
ковной музыки (Г. с 1608 и до смерти был 
капельмейстером в церкви С. Лоренцо во 
Флоренции) и светской (шесть книг мадри-
галов), было написано много сочинений в 
новом тогда стиле, главные из к-рых—две 
дошедшие до нас оперы «Дафна» (1608) и 
«Флора» (1628) и утерянные: опера «Медор» 
(1619) и оратория'«Св. Урсула» (1624). Эти 
оперы, вместе с операми Кл. Монтеверди 
(см.), способствовали утверждению нового 
стиля в музыке, к-рый и распространился 
затем во всех европейских странах: именно 
творчество этих двух композиторов широ-
ким применением ариозного начала устра-
нило сухость письма первых опер Пери и 
Каччини (т. н. «tedio del recitativo», т. е. 
скуку речитатива). Предисловия Г. к «Даф-
не» и к вышедшему в 1622 сборнику цер-
ковных произведений дают ряд весьма цен-
ных указаний на художественные вкусы эпо-
хи и замечаний о музыкально-сценическом 
оформлении. 

В наше время «Дафна» переиздана R . Eitner'OM, 
(«Publ ika t ionen der Gesellschaft f ü r Musikforschung», 
X), «Флора», в о т р ы в к а х . — H . Goldschmidt 'oM («Stu-
dien zur Geschichte der i ta l ienischen Oper», I , 1901), 
3 мадригала—L. Torchi («Arte musica le in I ta l ia» , IV) . 

Лит.: V o g e l E . , Zur Geschichte des f lo ren t iner 
Musiklebens von 1570—1650, «Vier te l jahrschr i f t f ü r 
Musikwissenschaft», S. 396—442, 509—568, Lpz . , 1889; 
К p e ч M а p Г . , История оперы (пер. с нем.), Л . , 1925. 

Г АЛЮЦИНАЦИИ (лат. halucinari—гово-
рить вздор, бредить), один из видов т. н. 
обманов чувств, характеризующихся появ-
лением чувственных восприятий без нали-
чия реального повода для них в окружа-
ющей среде: Г. воспринимаются больными 
как явления глубоко реальные и настолько 
убедительные, что доказать больным их субъ-
ективный характер совершенно невозможно. 
В отличие от иллюзий (см.), Г. являются 
почти как правило одним из симптомов за-
болеваний мозга. Г. наблюдаются в обла-
сти всех органов чувств и по качеству могут 
быть разделены на зрительные, слуховые, 
кожного чувства, обоняния, вкуса. В количе-
ственном отношении различают Г. простые, 
содержащие отдельные элементы восприятий 
(больной слышит, напр. , свист, звон, видит 
цветные пятна, искры), и сложные (больной 
слышит разговоры, пение, видит людей, жи-

Б . с. э. т. X I V . 15 
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вотных, целые события) . Д л я нек-рых психо-
зов [белой горячки, эпилепсии, шизофрении 
(см.) и д р . ] х а р а к т е р н ы Г . определенного 
типа , и тогда они имеют диагностическое и 
прогностическое значение: наличие Г. почти 
всегда свидетельствует об активном и иду-
щем вперед болезненном процессе в мозгу. 

Механизм происхождения Г. не вполне выяснен. 
Согласно т. н. п е р и ф е р и ч е с к о й , или ц е н -
т р о с т р е м и т е л ь н о й , т е о р и и главное зна-
чение при Г. имеет какой-либо процесс в перифериче-
ском отрезке чувственного анализатора (напр., помут-
нение роговой оболочки глаза, скопление серы в слу-
ховом проходе), при наличии б. или м. резкого нару-
шения центральных процессов в мозгу, понижающих 
критическое отношение больного к содержанию его 
восприятий. В противоположность этому, ц е н т -
р а л ь н а я , или ц е н т р о б е ж н а я , т е о р и я 
(наиболее принятая в наст, время) усматривает при-
чину Г. в ненормальных процессах в самой коре мозга, 
в местах локализации специальных аппаратов (конеч-
ных пунктов) чувственных восприятий. 

И з всех Г. чаще других встречаются и 
имеют наибольшее практическое значение 
слуховые Г. , носящие нередко императив-
ный х а р а к т е р , т . е. содержащие приказа -
н и я , иногда небезопасные для самого боль-
ного и его о к р у ж а ю щ и х . К а к правило , Г . 
находятся в полном соответствии с содер-
жани е м психики и особенно с преобладаю-
щими в пей аффектами—страхом, религиоз-
ной экзальтацией , угрызениями совести и 
т . п .—Особую разновидность Г . составляют 
п с е в д о г а л ю ц и н а ц и и, я в л я ю щ и е с я не 
столько ложными восприятиями, сколько не-
померно яркими представлениями или об-
разами фантазии. 

Лит.: Руководства по психиатрии — К р е п е -
л н н Э., Введение в психиатрическую клинику, 
М.—П., 1923; К о р с а к о в С. С., Курс психиатрии, 
2 тт., 2-е изд., М., 1901; О с и п о в В. II . , Частное 
учение о душевных болезнях, М. —Л., 1926; Г у р е-
в и ч М. О. и С e p е й с к и й М. Я . , Учебник пси-
хиатрии, М.—Л., 1 928, и др.; J a s p e r s К. , Allge-
meine Psychopathologie, в . , 1923. 10. Каннабих. 

ГАМА, г. в Сирии, правильнее Хама (см.) . 
ГАМА (Gama),ÎKo3e Базилио,да(1740—95) , 

бразильский поэт, автор известной поэ-
мы «О Uraguay» («Уругвай», 17G9), написан-
ной белыми стихами. Помимо поэтических 
достоинств (описание местной природы), поэ-
ма, и з о б р а ж а ю щ а я борьбу туземцев с евро-
пейскими завоевателями, имеет значение и 
к а к протест против европейской колониаль-
ной политики. Г. оказал значительное влия -
ние па американский авантюрный роман, в 
частности на Фенимора К у п е р а . 

Лит.: L о i s e a u A., Histoire de la l i t té ra ture 
portugaise. Paris, s. a . 

ГАМАДАН, город в Персии, правильнее 
Хамадан (см.) . 

ГАМАДРИЛ, или п л а щ е н о с и ы й Па-
в л а н, H a m a d r y -
as h a m a d r y a s (Pa-
pi о h amad ryas,n ли 
Cynocephalus ha-
madryas ) , обезья-
на из рода павиа-
нов (см.). Д л и н а 
взрослого самца 
90—100 см. Воло-
сы н а голове об-
разуют пышную 
гриву с широким 
пробором; на ту-
ловище они имеют 

характер свисающего п л а щ а . Голое лицо 
грязно-телесного цвета; седалище огненно-

красное. Г . распространен в горах Абисси-
нии и юж. Нубии ( б л т к е к берегу моря). 
Держится иногда стадами до 150—300 шт. 
Добыча—мелкие животные. Г. нередко опу-
стошает поля, засеянные дуррой. — Древ-
ние египтяне почитали Г. к а к божество. 

ГАМАЗИДЫ, Gamas idae , сем. трахейных 
клещей (см.), паразитируют на теле живот-
ных. Наиболее распространены (в частно-
сти и в СССР): ж у ч и й к л е щ (Gamasus 
co leopt ra torum) , до 1,12 мм длины, встреча-
ющийся иногда массами на теле ж у к о в (гл. 
обр. навозников); к у р и н ы й к л е щ (Der-
manyssus gal l inae) , до 1,35 мм длиной, на-
падает ночью на домашних и комнатных 
птиц, днем прячется в гнездах птиц и раз-^ 
ных щелях . Куриный клещ нападает и на 
человека, при чем производит нестерпимый 
зуд, иногда вызывает сильную сыпь. 

ГАМАЛЕИ, старинная украинская стар-
шинская фамилия , выводившая свой род от 
польских шляхтичей Высоцких. Представи-
тели этого рода, владевшие значительными 
имениями на Украине , в 17—18 вв. занима-
ли видное место в рядах казацкой старшины, 
в особенности Григорий Г. (ум. 1702)—пол-
ковник Лубенский , бывший приближенным 
лицом Богдана Хмельницкого и принимав-
ший участие во всех междоусобиях, шедших 
на Украине после смерти гетмана. Б р а т его 
Андрей и сын Михаил были генеральны-
ми есаулами. 

ГАМАЛЕЯ, Николай Федорович (р . 1859), 
известный бактериолог, заведующий Ленин-
градским оспопрививательным ин-том им. 
Д ж е н н е р а . По окончании Военно-медицин-
ской академии (1883), работал в П а р и ж е у 
Пастёра , Б у ш а р а и других . В 1886 им была 
устроена в Одессе антирабическая станция, 
первая после П а р и ж с к о й . В 1888 Г. открыл 
вибрион птичьей холеры (т. и. Мечников-
ский) , а в 1889 — бактериолизины. С 1896 
по 1910 Г. принимал участие в борьбе с чу-
мой и холерой в Одессе, на юге России и 
в З а к а в к а з ь и . 

Напечатал ок. 2 50 трудов. Из них главнейшие: 
Бактерийные яды, М., 1893; Основы общей бактерио-
логии, Одесса, 1899;Этиология холеры с точки зрения 
экспериментальной патологии, СНБ, 1 893; Оспа и 
оспопрививание. 2-е изд., М., 1927; Основы иммуно-
логии, М.—Л., 1 928. 

ГАМАЛИИЛ, имя двух знаменитых иудей-
ских раввинов (см.). 1) Г . С т а р ш и й , 
один из самых крупных ученых 1 в.; судя 
по его ответам и изречениям, сохранившим-
ся в Ыишне (см.), он принадлея-сал к уме-
ренному направлению, стремившемуся об-
легчить соблюдение религиозных запове-
дей. Р а н н я я христианская традиция счи-
тает его учителем ап . П а в л а ; это весьма 
возможно, так к а к нек-рые сентенции посла-
ний П а в л а сходны с изречениями Г. 2) Г. 
и з И а д н е (Иамнии) ж и л в конце 1 и 
начале 2 вв. хр . э. ; известен, преимуществен-
но, к а к практический деятель; организовал 
культ на новых (синагогальных) началах и 
поддерживал иллюзию возрождения иудей-
ства путем мессианического переворота. 

ГАМАМЕЛИДОВЫЕ, Hamamel idaceae ,сем. 
двудольных из порядка камнеломковых; 
содержит ок. 50 видов деревьев и кустарни-
ков в тропических и подтропических обла-
стях Сев. полушария . Наиболее известны: 
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дерево разамала (см.), Liquidambar, дающий 
стиракс (см.), темир-агач (Parrot t ia persica), 
или эюелезное дерево (см.) Кавказа, гамаме-
лис (Hamamelis vir-
giniana, см. рис.)— 
сев. - американский 
кустарник, экстракт 
из коры и листьев 
которого употребля-
ется в медицине как 
вяжущее и крово-
останавливающее . 

ГАМАН (Hamann), 
Иоган Георг (1730— 
1788), наиболее ори-
гинальн. представи-
тель т. н. «философии 
caM06biTH0CTH»(0rigi-
nalitätsphi losophie ), 
п р и м ы к а в ш е й К ЛИ- H a m a m e l i s v i r g i n i a n a : 
TPnnTvrmoMv и п п ч т и - 1—ветка с цветами, 2— тературному и поэти- в е т к а с п л о д а м И 1 з _ ц в е . 
чеСКОМу ДВИЖеНИЮ ток, 4—продольный раз-
«Бури U натиска» рез пестика, 5—тычинка 
Сгм л с е г о а л ь т о м и п е с т и к - 6 -продольный с e i o к у л ы о м разрез плода, 7 — про-
г е н и а л ь н о й ИНДИВИ- дольный разрез семени, 
дуальности. Филосо-
фия самобытности возглавлялась Гердером 
(см.), ее представители, кроме Гамана,— 
Лафатер и Якоби (см.). Социальную ос-
нову этого направления образуют индиви-
дуалистические тенденции, порожденные 
развитием немецкой мелкобуржуазной ин-
теллигенции во второй половине 18 в. Ис-
ходную точку философских размышлений 
Г. образует идея антиномического индивиду-
ализма. Г. одинаково отвергал как филосо-
фию Спинозы (см.) с его рационалистиче-
ской этикой,усматривавшей в понятии инди-
видуальности одну лишь неясную фикцию, 
так и критическую философию Канта (см.), 
стремившегося.к точному разграничению ду-
ховных «способностей» и к ограничению тео-
ретического познания рассудочным синтезом 
категорий. Вместе с Юмом, Г. сводит зна-
ние к вере, усматривая корни этой веры 
в привычных связях опыта. В то же вре-
мя сенсуализму и скептицизму Юма Гаман 
противопоставляет убеждение в познава-
тельном могуществе мистического опыта. 
Последнюю основу всего знания образует, 
поГ.,откровение, опирающееся на непосред-
ственную интуицию чувства. Несостоятель-
ность аналитического рассудка сказывается 
в его неспособности понять основной факт 
жизни—противоречие. Перед лицом проти-
воречия равно бессильны и идеализм и мате-
риализм: и тот и другой не допускают про-
тиворечия ни в бытии, ни в познании. А меяс-
ду тем, противоречие — подлинная основа 
всякой ншзни и единственный источник 
истинного познания. В высшем синтезе бы-
тия противоречия образуют единство. При-
мыкая к Д'жордано Бруно и Николаю Ку-
занскому, Г. провозглашает принцип coin-
cidentia oppositorum (совпадения, или един-
ства, противоречий) высшим принципом бы-
тия и знания. В бытии носителем единства 
противоположностей является человеческая 
личность во всех ее проявлениях: так, каж-
дое слово человеческой речи есть объективи-
рованная мысль, материализованный дух; 
но и во всех других сферах личность рас-

крывается как единство противопололсно-
стей: сам человек есть вместе и материя и 
дух, а человеческое сознание—вместе и чув-
ственность и разум. В познании единство 
противоположностей доступно только откро-
вению чувства: необходимо совершенно от-
казаться от принципов формальной логики 
и, в первую очередь, от запрета противоре-
чия и от закона достаточного основания; 
другое необходимое условие — возврат к 
первобытному строю жизни, к естественным 
моральным отношениям (ср. Ж . Ж . Руссо). 
Не будучи ортодоксом протестантизма, Р. 
считает все же христианство высшей фор-
мой религиозного чувства, подчеркивая в 
нем антиномическое содержание, неприми-
римое с рассудочностью. 

Изложенные в темной афористической фор-
ме, идеи Г. тем не менее оказали огромное 
влияние на современников. Историческое 
значение Г. — в данной им критике рассу-
дочного формализма и в восстановлении 
диалектического принципа единства проти-
воположностей. Однако, мистическая форма, 
которую Г. придал своему учению, резкий 
и откровенный алогизм, пренебрежение к 
научным категориям мышления и познания, 
настойчивая защита положений христиан-
ской догматики, гипертрофия эмоционализ-
ма заставляют видеть в Г. представителя не 
научной формы диалектики, но скорее одно-
го из представителей реакционной мистиче-
ской традиции в истории диалектики. 

Сочинения Г.: Werke, F . Ro th , 8 Teile, 
Berlin, 1821—43. 

Лит.: D i s s e l h o f f J . , Wegweiser zu J . G. Ha-
mann, dem Magus im Norden, Elberfeld, 1870; F r a n-
c k e L . , J . G. I lamann, ein Lebensbild, Torgau, 1883; 
P о e 1 G., J . G. Hamann, der Magus im Norden, 2 Tei-
le, Hamburg, 1874—76; W e b e r H. , Hamann und 
Kant , ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie im 
Zeitalter der Aufklärung, München, 1904; U n g e r R . , 
Hamanns Sprachtheorie im Zusammenhang seines Den-
kens. Grundlegung zu einer Würdigung der geistesge-
schichtlichen Stellung des Magus im Norden, München, 
1905; е г о ж е , Hamann und die Aufklärung. Studien 
zur Vorgeschichte des romantischen Geistes im 18 Jahr-
hundei t , 2 B-de, Jena, 1911 B l u m J . , La vie et 
l 'œuvre de J . G. Haniann, «le Mage du Nord», 1730—88, 
P . , 1913; К о ж е в и и к о в В . А . , Философия чувства 
и веры, M., 1 897; П о г о д и н A. JI., Язык как твор-
чество, «Вопросы теории и психологии творчества», 
т. IV, стр. 426—28, Харьков, 1913. 

ГАМАН (Hamann) , Отто (1852—1927), 
герм, журналист и политический деятель, 
т. н. «сотрудник четырех канцлеров». Начав 
свою политическую карьеру журналистом, 
Г. был в 1894 назначен референтом, а затем 
заведующим отделом печати герм, министер-
ства иностранных дел. Вскоре Г. стал дове-
ренным лицом канцлера Каприви,—а затем 
канцлеров Гогенлоэ, Бюлова и Бетман-Голь-
вега—по передаче печати директив в области 
внешней политики. Г. пользовался большой 
популярностью в газетном мире, что привело 
к росту его влияния в кругах министерства. 
Г. критически относился к дипломат, подго-
товке империал, войны со стороны Герма-
нии и еще более критически смотрел на рабо-
ту мин-ства ин. дел во время войны, почему 
и вынужден был в 1916 уйти в отставку. 

Написал интересные воспоминания: «Erin-
nerungen» (3 B-de, В., 1918—19), «Der mis-
verstandene Bismarck» (Berlin, 1921), и ряд 
исторических работ («Deutsche Weltpoli t ik», 
1890—1912, Berlin, 1925, и другие). 

15* 
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ГАМАН ( H a m a n n ) , Р и х а р д (р . 1879), нем. 
теоретик и историк искусства; с 1913 — 
проф. Марбургского ун-та , при котором 
им (в 1927) организован институт по исто-
рии искусств. Ш и р о к у ю известность и м я Г . 
получило благодаря двум основным работам: 
«Der Impress ion i smus in Leben und Kuns t» 
(Импрессионизм в ж и з н и и искусстве, 1907) и 
«Aesthetik» (1911, нов. изд . 1919; по-русски: 
«Проблемы эстетики», М., 1913). В дальней-
шем Г . сосредоточил свое внимание на изу-
чении конкретной истории искусства , опуб-
ликовав р я д трудов, посвященных разработ-
ке ряда частных проблем (особенно по сред-
невековому искусству) . П о л о ж и т е л ь н а я сто-
рона теоретических работ Г . — в подробном 
и четком описании х а р а к т е р а и особенностей 
эстетического восприятия , сущности и моди-
фикации эстетического переживания , а так-
Hîe в интересном освещении отдельных во-
просов— н а п р . , о внеэстетическом содержа-
нии в переживании , об основных эстетиче-
ских категориях и особенно о сущности сти-
л я . П р и в е р ж е н е ц кантовского идеализма 
(в его марбургском восприятии и толкова-
нии), Г . эстетику понимает к а к «учение о ду-
хе» (ее основой считая «психологию само-
наблюдения»), а сущность эстетического оп-
ределяет к а к «безотносительность пережи-
вания», к-рое «будет эстетическим, когда оно 
довлеет себе, в себе замкнуто и с л у ж и т не 
средством к цели , а самоцелью» (т. н . з акон 
изоляции , играющий в а ж н у ю роль в эстети-
ке Г . , Кона и др . ) . Это — заимствованное из 
кантовской «Критики способности сужде-
ния»—определение я в л я е т с я стержнем всей 
теории Г . Гораздо значительнее работа Г . о 
проблеме стиля , с тоящая в нек-ром противо-
речии с построениями «Эстетики». Несмотря 
на путаницу и теоретические ш а т а н и я Г . , это 
исследование интересно к а к по широте поста-
новки вопроса , так и по методу, в к-ром ска-
залось косвенное влияние марксизма на со-
временное искусствоведение. Г . изучает не 
изолированно взятый стиль художественно-
го творчества, а синтетический стиль всей 
духовной к у л ь т у р ы («стиль жизни», по его 
выражению) данного исторического периода. 
Он признает социальную детерминирован-
ность искусства , т . е . определяющее влияние 
на стиль, на характер и содержание к у л ь -
туры той или иной эпохи, ее общественно-
экономических отношений. Эклектизм работ 
Гамана обесценивает в известной мере их 
значение, но некоторый материал д л я по-
строения социологической теории искусст-
воведения его работа о сущности стиля бе-
зусловно предоставляет . 

Помимо указанных выше трудов, Г. принадлежат 
еще работы: Rembrandts Radierungen, В., 1909,3Aufl . , 
1920;Die deutsche Malerei im 19 Jahrhunder t ,Lpz .—В. , 
1914; Deutsche Köpfe des Mittelal ters , Marburg, 1922; 
Deutsche und französische Kunst im Mittelal ter , I—II , 
Marburg, 1922—23; Kunst und Kul tur der Gegenwart, 
Marburg, 1922; Deutsche Malerei von Rokoko bis zum 
Expressionismus,В. , 1925 ,ипр.—Ср.ст .В. M. Ф p и ч e, 
К постановке проблемы стиля, в «Вестнике Социали-
стической Академии», № 4, 1923. 

ГАМАРНИК, Я н Борисович (р . в 1894), 
коммунист . Революционную работу начал с 
1914 в студенческих о р г а н и з а ц и я х в Киеве . 
В 1916 Г . вступил в партию большевиков . 
Умелый организатор и оратор , Г . быстро вы-

д в и н у л с я в первые р я д ы руководителей про-

летариата Киевщины. До октября 1917 Г. 
состоял членом и одно время секретарем Ки-
евского комитета партии, прово дя ответствен-
ную работу по подготовке Октябрьского вос-
стания . В первые дни, вместе с Г. Пятако -
вым, Е . Бош и д р . , Г . был арестован воен-
ным командованием Временного правитель-
ства. После О к т я б р я Г. занимал ряд круп-
ных военных, административно-советских и 
партийных доляшостей и обязанностей в Со-
юзе. В период гетманщины 1918 (см.), рабо-
т а я в подпольи, был одним из руководите-
лей одесской, харьковской и крымской парт-
организаций . В 1919 входил в Реввоенсовет 
южной группы 12-й армии и занимал долж-
ность военного комиссара 58-й дивизии. С 
1919 по 1923 Г. избирался председателем 
Одесского и Киевского губернских комите-
тов партии, предгубисполкома Киевщины, 
а с 1923 по 1928—на Дальнем Востоке, пред-
седателем крайисполкома (Дальревкома) и 
секретарем Д а л ь к р а й к о м а партии. Неодно-
кратно избирался в члены Ц К КП(б)У. Г . на 
X I V партсъезде был избран кандидатом, а 
на XV—членом Ц К ВКП(б) . В 1928 избран 
секретарем Ц К компартии Белоруссии. 

ГА МАРТОМ А (от греч. hamar t ano—оши-
баюсь и о т а — ч а с т и ц а д л я обозначения опу-
холи), ненормальное опухолевидное разви-
тие тканей животного организма, в основе 
к-рого лежит разрастание какой-либо одной 
ткани в ущерб другой. Таковы, например, 
врожденные бородавки кожи (избыточн. раз-
витие эпителия) , сосудистые родимые пятна 
(избыточное развитие сосудов кожи) . Из Г. 
может возникнуть прогрессивно-растущая 
опухоль , т . н . гамартобластома. 

ГАМАТЛЬ БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ, две го-
ры, высотою 3.862 и 3.689 м, поднимаю-
щиеся в хребте Н у к а т (водораздел Аварско-
го Койсу и Кара -Койсу) , в Гунибском округе 
Дагестанской АССР. 

ГАМАЮН (также Г о м о ю н ) , сказочная 
птица восточных (гл. обр. мусульманских) ле-
генд и поверий. Обладает способностью пред- ' 
вещать избранному «владычество». Внешний 
вид птицы («величеством поболе врабия , 
хвост имать семи пядей, ногу и крыл у себе 
не имать») часто воспроизводился графиче-
ски на памятниках древне-русского быта 
(знаменах, утвари и др . ) . 

ГАМ Б А (итал . gamba) , точнее Vio la da 
g a m b a ( н о ж н а я , к о л е н н а я виола) , старин-
ный смычковый шестиструнный инструмент, 
предшественник современной виолончели. 
Г .—одна из разновидностей виолы (см.). 

ГАМ Б АН Г, яванский музыкальный ин-
струмент, состоящий из продолговатого де-
ревянного я щ и ч к а , над к-рым подвешены на 
ш н у р к а х 6 — 18 настроенных деревянных 
брусков или металлических пластинок, по 
к-рым ударяют деревянными молоточками. 
К а к правило , в гамелан (см.) входят Г. двух 
типов: «Г.-г о н з о»—с металлическими пла-
стинками и «Г.-к а д ж у»—с деревянными 
брусками. 

ГА M Б АРОВ. Юрий Степанович (1850— 
1926), проф. гражданского права (в Одессе, 
Москве, П а р и ж е , Брюсселе, Петербурге), 
ученик герм, профессора Иеринга, один из 
основателей социологической школы (см.) в 
гражданском праве . Уже в своей диссерта-
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ции (1879) дает опыт социального или социо-
логического обоснования гражданского пра-
ва, трактуя эгоистический «интерес» Иерин-
га в «общественном» смысле, и впоследствии 
делает известные шаги в сторону марксизма . 
Его статья «Право в основных моментах» 
(1899) в свое время обратила на себя вни-
мание левых кругов своими намеками на 
применение экономического материализма 
к п р а в у . Но его «марксизм» выдыхается, 
и в своей последней объемистой работе — 
«Курс гражданского права», 1911, — Гам-
баров превратился в эклектика . Он там 
подчеркивает свою верность «критико-сози-
дающей» догме права Иеринга , но признает 
одновременно и «экономическое направле-
ние» Менгера, Офнера и Маркса,—последне-
го в понимании Штамлера . Ко всему этому 
он прибавляет еще влияние на право социо-
логии (от Конта до М. Ковалевского) и срав-
нительно-исторический метод. Х о т я работы 
Г. особой оригинальностью не отличаются, на 
бледном фоне литературы по гражданскому 
праву он все ж е представляет собой интерес-
ное явление. После революции Г . ничего но-
вого дать не мог,—с ним погибла и вся его 
буржуазно-социологическая школа граж-
данского права . 

Его главн. работы: два тома диссертации— 
«Добровольная и безвозмездная деятель-
ность в чужом интересе вне договорного 
отношения и не по предписанию закона», 
вып. 1: Общественный интерес в г р а ж д а н -
ском праве, М., 1879; вып. 2: Социологиче-
ское основание института negot iorum gestio, 
M., 1880; Гражданское право , ч. 1 и 2, лек-
ции, М., 1898 (литографированное издание); 
Право в его основных моментах, в «Сбор-
нике по общественным юридическим нау-
кам», С П Б , 1899; предисловие к сборнику 
«Государственный строй и политические пар-
тии в З а п . Европе и Сев.-Америк. Соедин. 
Штатах», т. I , С П Б ; Свобода и ее гарантии , 
С П Б , 1910; К у р с гражданского права , т. I , 
часть общая, С П Б , 1911. П. Стучка. 

ГАМВАХСКОЕ ПРАЗДНЕСТВО ( H a m b a c h e r 
Fest) , политическая манифестация, имевшая 
место 27, м а я 1832 в Гамбахском замке (в 
рейнской Баварии) и собравшая несколько 
тысяч человек (в т . ч . п о л я к и и францу-
зы). Г . п. явилось одним из наиболее шум-
ных проявлений республиканского движе-
ния в Германии, оживившегося под влияни-
ем июльской революции 1830 во Франции . 
Союзному сейму Г. п. дало удобный повод 
окончательно отменить свободу собраний и 
печати (постановления 28/VI 1832). Руково-
дители манифестации вынуждены были бе-
ж а т ь за границу (некоторые из них ,—на-
пример, историк Вирт ,—были задержаны и 
приговорены к длительному тюремному за-
ключению) . 

ГАМБЕТТА, Леон Мишель (1838—1882), 
франц. политический деятель , по происхо-
ждению из средней б у р ж у а з и и . Еще сту-
дентом обратил на себя внимание выдаю-
щимся ораторским талантом и вскоре' сде-
лался одним из самых п о п у л я р н ы х людей 
студенческого Латинского к в а р т а л а в П а -
риже . Популярность Г . особенно возросла 
после избирательной кампании 1863, когда 
он, еще совсем молодой адвокат , с большим 

успехом з а щ и щ а л кандидатуру либерально-
го ж у р н а л и с т а П р е в о - П а р а д о л я . Это вы-
ступление было началом блестящей и мно-
госторонней к а р ь е р ы Г . , к -рый вскоре ока-
з а л с я в фокусе политической ж и з н и Ф р а н -
ции, возглавив республиканскую оппози-
цию против Империи. Выступая на выборах 
1869 кандидатом от п а р и ж с к о г о рабочего 
к в а р т а л а Б е л ь в и л ь , Г . в своем избиратель-
ном «Манифесте к рабочим и демократам 
Парижа» з а я в л я л себя «радикальным де-
мократом, страстно преданным принципам 
свободы и братства». С началом Франко-
прусской войны, Г . , у которого патриотизм 
был всегда на первом плане , посвятил все 
свои силы делу национальной обороны. 
После падения Наполеона I I I , Г . в каче-
стве выбранного члена нового «правитель-
ства национальной обороны» повел широ-
к у ю агитацию за войну до полного исто-
щения , la guerre à ou t r ance . Формирование 
последних франц . армий (луарских , север-
ных, вогезских и др. ) , а т а к ж е 250-мил-
лионный заем в Лондоне в значительной 
степени были делом Р . Однако, в общем, 
у с и л и я Г. пропали даром: голодный П а -
р и ж к а п и т у л и р о в а л , версальское прави-
тельство подписало мир, а собравшееся в 
Бордо Национальное собрание (в марте 
1871) ратифицировало мирные у с л о в и я , 
предложенные Бисмар ко м . Г . с немногими 
республиканцами о т к а з а л с я признать эти 
условия , с л о ж и л с себя полномочия, поки-
нул н а время политическую а р е н у и д л я 
«поправления здоровья» у д а л и л с я в испан-
ский городок Сан-Себастьяно. Период Ком-
муны Г. провел за пределами Ф р а н ц и и . 

История последующего десятилетия ж и з -
ни Г. (1871—82) я в л я е т с я в то ж е время и 
историей республиканской партии . П а р и ж -
с к а я Коммуна произвела на б у р ж у а з и ю и 
на б у р ж у а з н у ю демократию огромное впе-
чатление; недавний радикализм республи-
канцев , требовавших «полного обновления 
крови , костей и мозга великой нации», ис-
чез к а к дым. П о л и т и к а партии после П а -
рижской Коммуны отмечена постоянными 
колебаниями м е ж д у ' п р а в ы м и левым фрон-
том. Отсюда ее постоянное тяготение к ком-
промиссам. Ж и в ы м олицетворением этой 
политики был Г. Основанный им в 1871 по-
литический орган «La R é p u b l i q u e F r a n -
çaise» в главных чертах наметил программу 
республиканцев . После избирательной кам-
пании 1876, давшей республиканцам боль-
шинство, Г . окончательно переходит в ла -
герь умеренных, становится лидером «Рес-
публиканского союза» (см.), опиравшегося 
на к р у п н у ю финансовую и промышленную 
б у р ж у а з и ю , и з а я в л я е т , что «воинствую-
щий период» республиканской партии окон-
чен. «Я не признаю,—провозгласил одна-
ясды в палате Г . , — д р у г о й политики , кроме 
политики умеренности, политики резуль-
татов и , т . к . у ж е произнесено это слово, 
я с к а ж у — п о л и т и к и „оппортунизма"» (тер-
мин, специально сочиненный д л я характе -
ристики Р . Рошфором). Умеренность Г . воз-
росла еще более со времени его избрания 
председателем палаты в 1879 и с переходом 
власти в р у к и умеренного к р ы л а респуб-
ликанской партии , главную часть к-рого со-
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ставлял «Республиканский союз». С этого 
времени Г. становится не только защитни-
ком верхней палаты (сената), но т а к ж е от-
казывается и от радикальной борьбы с кле-
рикализмом и поступается главным требо-
ванием республиканской партии—об изме-
нении избирательной системы (избрание по 
спискам в целом департаменте, вместо из-
б р а н и я по отдельным округам) . 

В конечном итоге оппортунистическая по-
л и т и к а Г. преследовала единственную цель: 
консолидацию б у р ж у а з и и , примирение де-
мократии с бурн{уазией и привлечение к 
буря{уазному блоку всех колеблющихся 
элементов из монархического и леворес-
публиканского л а г е р я . В интересах буря{у-
азии (особенно финансистов, с которыми 

Т . , к а к и другие лидеры Республиканского 
союза, находился в тесной связи , будучи 
причастен к Франко-Египетскому б а н к у , 
втянувшему республику в тунисскую аван-
тюру) была построена и вся программа 
внешней политики умеренных республи-
канцев , по существу—империалистская , но 
вынужденная , после недавних поражений 
Франции , прикрываться миролюбивыми фра-
зами . Гамбегга однако никогда не отка-
з ы в а л с я от идеи реванша: «будем об этом 
всегда думать , но не будем об этом гово-
рить», таков был его завет современникам. 
В интересах той ж е б у р ж у а з и и Г. высту-
п а л перед рабочими с проповедью необхо-
димости социального мира . В речи, произ-
несенной 1". в 1881 на избирательном собра-
нии в Бельвильском округе , он отказался 
от большей части радикальных требований 
своей ж е «Бельвильской программы», раз-
витой им в 1869. В то ж е время Г. совето-
вал рабочим отказаться от «духа насилия». 
« Б у р ж у а з и я и пролетариат», т а к закончил 
свою речь Г. , «не враги , а сотрудники в 
огромном процессе хозяйственного и со-
циального творчества . Поэтому надо не 
у г л у б л я т ь социальные противоречия , к а к 
это делают демагоги, а наоборот—стушевы-
вать и ослаблять . Благополучие целой на-
ции и счастье отдельных индивидуумов по-
коится не на классовой борьбе, а на клас-
совой гармонии». Впечатление, произведен-
ное на рабочих этой ренегатской речью, бы-
л о таково , что на следующем предвыбор-
ном собрании (в Шаронне) рабочие-избира-
тели освистали «великого оппортуниста», 
обозвавшего их в бессильной ярости «пья-
ными илотами». Тем не менее, урок Б е л ь -
в и л я произвел сильное впечатление на 
разгневанного трибуна . Под давлением «пья-
ных илотов» республиканский блок внес 
в свою программу несколько радикальных 
пунктов : подоходный налог , реформу суда , 
свободу ассоциаций, обеспечение рабочих 
на случай старости, смерти и неспособности 
к труду и нек-рые другие демократические 
реформы, большинство которых оказалось 
пустыми обещаниями и никогда не было 
проведено умеренными республиканцами. 
После падения министерства Ферри Г. обра-
зовал свое «великое министерство» (1882), 
опиравшееся на республиканский блок , в 
состав которого входили экономически раз - ' 
нородные социальные группы. Министерст-
во Г. оказалось , однако, крайне непрочным; 

оно просуществовало всего 73 дня . Но за-
кулисное влияние Г. на всю франц. поли-
тику , после падения «великого министер-
ства», оставалось не меньшим, чем оно бы-
ло и до его образования , чему особенно бла-
гоприятствовала неудачная политика его 
преемника (Фрейсине), не решившегося на 
интервенцию в Египте , на которой особен-
но настаивал Г. К концу 1882 влияние Г. 
достигло наивысшей точки, когда оно было 
прервано его внезапной смертью. В 1888 
благодарная б у р ж у а з и я воздвигла Г. па-
мятник в П а р и ж е . 

Лит.: С е н ь о б о с Ш., Политическая история 
современно» Европы, 5-е изд., М., 1922—23; И н с а -
р о в X.,Современная Франция. История Третьей рес-
публики, СПБ, 1900; Z é V a è s A., Histoire de la 
Troisième Républ ique (1870—1926), P., 1926; H a n o-
t a u x G., Histoire de la France contemporaine (1871— 
1900). v. I , P. , 1903, vis I I—IV, P., s. a.; е г о ж e, 
Histoire de la Troisième République (1870 à 1926), P. , 
1926; «Les discours et les plaidoyers politiques de 
Gambetta», réunis et publiés par M. J . Rein ach, 11 
vis. P. , 1881—86; N e u с a s t e 1, Gambetta, sa vie 
et ses idées politiques, P. , 1885; R e 1 n a с h J . , 
Gambetta orateur, P. , 1884; е г о ж e, Le ministère 
Gambet ta , P. , 1884. Сергеев. 

ГАМБИР, или г а м б и р-к а т e х у, я{ел-
т а я разновидность катеху (см.), красящего 
вещества растительного происхождения. По-
лучается выпариванием экстракта из листьев 
и веток тропических акаций на Яве и Су-
матре (Acacia Catechu, A. Suma) и из ку-
старника Uncar ia Gambi r (сем. мареновых). 
Содержит значительное количество дубиль-
ных веществ, но употребляется, как и катеху, 
гл . обр. для крашения . Дает с алюминиевой 
и оловянной протравами на хлопке желто-
вато-коричневые тона. При последующей 
обработке раствором бихромата дает черную 
окраску на хлопке и на ш е л к у . 

ГАМБИТ (от итал . g a m b a — нога, dare 
il gambet to—подставить ножку) , шахмат-
ный термин, обозначающий пожертвование 
фигуры или пешки в дебютной (начальной) 
стадии партии с целью получить нек-рое 
позиционное преимущество, будь то преи-
мущество в развитии игры или захват важ-
ных стратегических пунктов. О Г. говорит-
с я у ж е в первых печатных книгах о шахма-
т а х — трактате испанца Лусены, изданном 
в 1497 в Саламанке, в шахматном руковод-
стве португальца Дамиано (1512). В 16 и 
17 вв. Г . в большом ходу под влиянием 
итал. школы шахматистов, стремившейся, 
гл . обр. , к ф и г у р н ы м атакам и пред-
почитавшей поэтому открытые игры вообще 
и гамбитные—в частности. Затем наступа-
ет продолжительный период охлаждения к 
Г . , и гамбитная игра возрождается только 
в самом конце 18 и начале 19 вв. (в Герма-
нии и отчасти в Англии) . В первой четверти 
19 в. а н г л . шахматист , капитан Эванс, вы-
ступает с знаменитым Г. , носящим его имя 
(1. 'е2—е4 е7—е5. 2. К g l — f 3 К Ь8—сб. 
3 . С И — с 4 С18—с5. 4. Ь2—Ь4), против кото-
рого долго не находили уравнивающего про-
должения , пока в 1895 Ласкер не предло-
ж и л усиления игры черных на 7 ходу 
(4 . . .С с5:Ь4. 5.с2—сЗ С Ь4—с5. 6. 0—0 d7— 
d6 . 7. d2—d4 С c5—Ь6). Но особенно боль-
шое значение в истории шахматной игры 
получили Г. к о р о л е в с к и й (1. е2—е4 
е7—е5. 2 . f2—f4) , известный у ж е в 16 в. и 
очень популярный в первой половине 19 ве-
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ка (приблизительно до 70-х годов), и ф е р -
з е в ы й гамбит ( l . d 2 — d 4 d7—d5. 2. c2— 
c4), такясе известный издавна, но получив-
ший широкое распространение только в по-
следние десятилетия . Во вторую половину 
19 в. замечается реакция против увлечения 
Г.: школа Стейница от гамбитного стиля 
игры переходит к позиционному, но гам-
битные идеи ясивы в практике шахматной 
игры и теперь. В международной практике 
отказанный ферзевый Г. я в л я е т с я в наши 
дни излюбленным началом. 

Что касается защиты против Г. , то в ос-
новном методы ее сводятся к четырем типам: 
1) принять Г. и затем оборонять создавшие-
с я слабости, пытаясь упростить игру , что-
бы затем использовать свое материальное 
преимущество; 2) принять Г. , а затем при 
случае возвратить взятый материал, чтобы 
уравнять позицию; 3) отказаться от Г. , ис-
пользуя лучше темп для развития игры; 
4) отказаться от Г. , предложив противнику 
ответный Г. (контргамбит) . Т . о . , к а ж д ы й 
Г. мои-гет быть или принят или отказан . Тео-
рия дебютов в различные эпохи по разному 
решала проблему того или иного Г.—это 
зависело от практически найденных вари-
антов или конкретного а н а л и з а позиции. 
Утверждение ж е или отрицание гамбитной 
игры как доминирующего стиля зависело 
исключительно от смены общетеоретиче-
ских предпосылок. 

ГАМБИЯ (Gambia) , колония и протекторат 
Великобритании в з а п . Африке; площадь— 
10.707 км2 (в т. ч. колония всего—10 км ); 
население (1921)—210 т . (в т. ч. колония—-
Ют.), 20 ж . на 1 км ; гл. гор. и порт—Батерст .— 
Территория Г. тянется от океана, по обоим 
берегам одноименной реки (см. ниже), узкой 
полосой, вытянутой с 3 . на В. (ок. 300 км в 
длину, 20—-60 км в ширину), врезывающейся 
в колониальные владения Франции (Сене-
гал; нередко всю страну объединяют назва-
нием Сенегамбия). По природным услови-
ям—низменность, покрытая саванной с за-
рослями кустарников и рассеянными дере-
вьями. Климат ж а р к и й (средн. (." я н в а р я +22°, 
июля +27°) и, благодаря значительной влая{-
ности (на побережьи—133 см осадков), не-
здоровый (желтая лихорадка , дизентерия) . 
Население (почти исключительно негры) за-
нято земледелием и скотоводством; преобла-
дает (как и в соседнем Сенегале) возделыва-
ние земляного ореха (главный предмет вы-
воза). Внутренние сношения идут по р. Г . , 
к -рая в пределах британских владений наи-
более доступна для судоходства. По ней рас-
положены наиболее значительно населенные 
пункты; главный город—на небольшом ост-
рове при выходе устья Г. в океан. Ввоз в 
1926—656,3 т . ф. ст. (в т . ч . хлопчатобуманс-
ные изделия—203 т . ф . ст., орех кола—98,5т . 
ф. ст., рис—72,3 т . ф. ст . , затем—сахар , 
табак); вывоз—904,2 т . ф. ст. (в т . ч. земля-
ной орех'—862,6 т . ф. ст.). Главные торговые 
связи—с Великобританией и с Францией .— 
Из европейских народов первыми з а в я з а л и 
сношения с Г. португальцы (начало 16 в.) ; 
с 1588 здесь развивается деятельность англ . 
торговых компаний, чем кладется начало за-
хвату страны Великобританией. В первой 
половине 19 в. отдельные части территории 

Гамбии были британским правительством 
скуплены за бесценок у туземных вождей. 

ГАМБИЯ, р . в з ап . Африке, дл .—740 км, 
площ. бассейна—ок. 182 тыс. км2. Берет на-
чало под 11°25' с. ш . и 12°15' з . д . , в горной 
стране Фута -Джаллон , на выс. ок. 1.000 м над 
уровнем моря . Верхней половиной принад-
лежит французским владениям (Сенегал), 
нижней—британским (см. Гамбия, колония 
и протекторат) . Течение крайне извилисто, 
много островов, часты пороги и стремнины; 
перед впадением в Атлантический океан Г. 
сильно расширяется (до 20 км). Несмотря на 
стремнины, затрудняющие судоходство, Г . 
представляет валшый водный путь в глубь 
Сенегамбии. Морские суда подымаются на 
280 км от устья , небольшие суда—до поро-
гов Б а р р а к о н д ы (близ границ французских 
и брит, владений), а в половодье и выше. 

ГАМБОН (Gambon) , Ш а р л ь Фердинанд 
(1820 — 87), франц. политический деятель , 
по профессии адвокат и ж у р н а л и с т . Б ы л 
членом Учредительного собрания 1848—49; 
в Законодательном собрании 1849—51 засе-
дал на скамьях Горы (революционно-демо-
кратической партии) . После неудачной де-
монстрации мелкобуржуазной демократии 
13/V1 1849 был приговорен к ссылке, но по 
амнистии 1859 освобожден. В последние го-
ды Второй империи Г. заставил много гово-
рить о себе своим публичным отказом от 
уплаты налогов . В февр. 1871 был избран 
в Национальное собрание, но вскоре слоя-сил 
свои полномочия. Г . п р и н я л деятельное уча-
стие в Коммуне: был членом Совета Коммуны 
(в котором примыкал к якобинско-бланкист-
скому «большинству») и членом второго Ко-
митета общественного спасения; с р а ж а л -
ся в майские дни на баррикадах . После раз-
грома Коммуны эмигрировал в Швейцарию, 
где опубликовал брошюру о Коммуне («La 
dern iè re Révolu t ion» , 1872). Во Францию воз-
вратился после амнистии 1880. В 1882—85 
Г. был членом палаты депутатов, где голосо-
вал вместе с маленькой группой социалистов. 

ГАМБОРН ( H a m b o r n ) , крупный фабрич-
ный гор. и речной порт в округе Дюссель-
дорф, в сев.-вост. части Рейнской провинции 
Пруссии, при впадении р . Эмшера в Рейн, 
к С. от Дуйсбурга , к к - р о м у примыкает сво-
ими предместьями; 126.618 ж. (1925) . Благо -
даря близости богатых каменноугольных ко-
пей, Г. , бывший еще в конце 19 в. незначи-
тельным селением, быстро вырос в крупный 
центр металлургической промышленности 
(в 1871—1.400 ж . , в 1900—33 т . ж . ) и в 1911 
административно слился с соседними фаб-
ричными поселками. Доменные печи, круп-
ные железоделательные и железопрокатные 
заводы, машиностроение, выплавка цинка , 
прокатка олова, производство ж е л а т и н а и 
к л е я . В 1922 насчитывалось 42 к р у п н ы х 
предприятия с 36.174 рабочими, в т. ч. 11 
предприятий с 10.500 рабочими в железоде-
лательной промышленности. Портом Г. слу-
ж а т его пригороды Альсум и Швельгерн . 
Прибытие грузов: в 1925 — 2.627 т . m, в 
1926—2.250 т . т ; отправка , соответствен-
но—2.088 и 2.231 т . т.—В составе город-
ского у п р а в л е н и я (1927) 15 коммунистов, 
13 с.-д. , 12 членов партии центра, 5 чле-
нов немецкой народной партии, 8 прочих. 
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ГАМБУРГ. С о д е р ж а н и е : 
I . Э к о н о м и ч е с к и й о ч е р к 4 6 3 

Положение и экономическое значение Г.— 
Торговля и транспорт.—Промышленность. 

I I . Н а с е л е н и е 4 6 7 
I I I . Р а й о н ы Г а м б у р г а 4 6 8 
I V . Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о . К о м м у н а л ь н о е 

х о з я й с т в о 4 6 9 
V . П р о с в е щ е н и е . П е ч а т ь 4 7 0 

V I . И с т о р и я Г а м б у р г а 4 7 1 
V I I . Р а б о ч е е д в и ж е н и е 4 7 2 

Г а м б у р г (Hamburg ) , республика , вхо-
д я щ а я в состав Германии (полное название—• 
Fre ie und H a n s e s t a d t H a m b u r g , Вольный и 
Ганзейский город Гамбург) . Площадь—415,3 
км2; население — 1 . 1 5 2 . 5 2 3 (1925), 2.775 ч. 
на 1 км2. Расположена в Северо-Германской 
низменности, по нижнему течению Эльбы, 
и состоит из нескольких отдельно л е ж а щ и х 
частей. Наиболее компактная часть террито-
рии Г . — н а правом берегу Эльбы (гор. Г . с 
предместьями, п р и м ы к а ю щ а я с Ю. -В . низ-
менная область маршей «Фирланде» и города 
Бергедорф и Гестгахт); отдельные части Г . 
вкраплены в территорию прусских провин-
ций Шлезвиг-Гольштейн (т. н. «Лесные де-
ревни») и Ганновера (гор. Куксгафен, запи-
рающий вход в устье Эльбы, и прилегающий 
район Ритцебюттель) . Климат Г. , вслед-
ствие близости моря и в л и я н и я Гольфстре-
ма ( см. ) ,—мягкий; высшая средняя месяч-
н а я t ° - в июле + 1 7 , 2 ° , н и з ш а я — в январе 
+ 0,2°. Среднее годовое количество осад-
ков—73;1 см. В экономическом и политиче-
ском отношении доминирующее положение 
в республике занимает гор. Г а м б у р г , 
второй город Германии по величине и самый 
в а ж н ы й ее портовый город, один из крупней-
ших мировых портов. Р а с п о л о ж е н при впа-
дении pp . Альстера и Б и л л е в «Северную 
Эльбу» (главный из рукавов , на которые 
делится Эльба выше Гамбурга) , имеющую 
здесь 225—500 м ширины, в 103 км от Се-
верного моря. Площадь—136 юн2; население—• 
1.079.126 ч. (1925). 

I. Экономический очерк. 

П о л о ж е н и е и э к о н о м и ч е с к о е 
з н а ч е н и е Г . Значение Г . к а к порта 
обусловливается его исключительно благо-
приятным положением у воронкообразно вы-
тянутого устья Эльбы, в восточном углу Се-
верного моря, открытого к Атлантическому 
океану . Н и в одном другом пункте европей-
ского побережья Атлантического океана мор-
ской транспорт не может т а к глубоко прони-
кать в сушу Средней Европы, к а к в устьи 
Эльбы; природные выгоды положения увели-
чены образцовыми мероприятиями по урегу-
лированию р у с л а реки и постоянной очистке 
его от наносов; благодаря им фарватер, до-
стигающий при приливе 10—12 м глубины, 
всегда доступен самым крупным океанским 
пароходам. С другой стороны, Г . , благодаря 
Эльбе с притоками и сёти каналов , я в ляется 
исходным пунктом широко разветвленной 
системы дешевых водных путей, простираю-
щихся вплоть до Чехо-Словакии. Мировое 
значение Г. приобрел во второй половине 
19 в . , с экономическим ростом Германии и с 
развитием ее морской торговли ; особенно бы-
стрый рост его начался с 1888, когда Г . , со-
х р а н и в за собой часть п о р т а в качестве Воль-
ной гавани, вступил в Германский таможен-

ный союз. В то ж е время, благодаря тесным 
связям Г. к а к с мировым рынком, т а к и с 
внутренними рынками Германии, быстро 
развивалась промышленность города. На-
конец, Г . стал важным центром герм, бан-
кового капитала . Н а ч а л о этому было поло-
жено еще в 17 веке Гамбургским банком 
(существует с 1611), организация которого 
послужила образцом д л я германского бан-
кового дела; к нему в середине 19 в. присо-
единились Северо-Германский банк и Соеди-
ненный банк, а в 1870—Коммерческий част-
ный банк. Основание после 1890 Гамбург-
ским банком ряда герм, заокеанских банков 
(Бразильско-Германский банк, Германо-Ази-
атский банк, Чилийско - Германский банк, 
Германо-Африканский банк) означало р я д 
крупных успехов герм, империализма. 

Т о р г о в л я и т р а н с п о р т . По разме-
рам судоходства Г. перед империалистской 
войной был крупнейшим портом европейско-
го континента и занимал в ряду важнейших 
мировых портов третье место после Лондона 
и Нью Н о р к а . Потеря в результате войны 
большей части торгового флота, в связи с 
общим ослаблением Германии временно по-
дорвавшая Г. , не помешала ему вскоре вос-
становить торговые связи и даже увеличить 
размеры судоходства по сравнению с довоен-
ными. Потеряв в первые годы после войны 
первое место по судообороту на континенте 
Европы, Г. в 1928 приблизительно с р а в н я л -
ся со своими главными конкурентами — 
Антверпеном и Роттердамом. 

С у д о о б о р о т в т ы с . p e r . m н е т т о . * 

Годы Герм. Иностр. Всего 

5.661 15.614 
1924 5.948 9.778 15.726 

7.017 10.479 17.496 
1926 7.603 10.824 18.427 

9.099 11.541 20.640 
1928 — — 21.470 

* Средняя по прибытию и отбытию судов. 

Грузооборот морской торговли Г . в 1928: п р и -
бытие 17.374 тыс. то, отправка 9.078 тыс. то; 
оборот речного порта: прибытие 3.645 тыс. то, 
отправка 4.743 тыс. то. И з 30 пароходных 
компаний, располагающих к а ж д а я тонна-
жем св. 1.000 то, самая к р у п н а я — Г а м б у р г -
ско-Американская линия (см.) (по нем. сокра-
щенно «Hapag»). Л и н и и «Hapag» связывают 
Германию, главным образом, с Северной, 
Средней и Ю ж н о й Америкой, Восточной 
Азией, Африкой и Левантом. Вторая п о 
величине гамбургская пароходная компа-
ния—«Гамбург-Южно-Американская линия» 
(Hamburg -Süd) , другие значительные ком-
пании: Германо-Восточно-Африканская ли-
ния , пароходство Стиннеса (в Восточную 
Азию и Ю ж . Америку) , пароходство Рик -
мерса (в Китай и Японию), пароходство-
Вермана (в Африку) , Германо-Левантская 
л и н и я (Средиземное море) и др. 

Морской ввоз Г .состоит , гл . обр., из с ы р ь я 
и полуфабрикатов для герм, промышленно-
сти, а такясе из пищевых продуктов. Г . вво-
зит из Соед. Штатов Сев. Америки зерновой 
хлеб, хлопок, нефть, из Бразилии—кофе , из; 
Аргентины—хлеб, шерсть, из Великобрита-
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нии—уголь, шерсть, коиш, пряжу, машины, 
из Британской Индии—кожи, пряжу, хло-
пок, из Австралии—шерсть. Морской вывоз 
состоит, гл. обр., из промышленных изделий: 
сахар идет в Великобританию, скандинав-
ские страны, Соедин. Штаты Сев. Америки, 
Канаду; кали и др. химические продукты— 
в Соед. Штаты Сев. Америки, Скандинавию, 
Великобританию; железный товар, маши-
ны, хлопчатобумаяшые изделия—в Юж. Аме-
рику, Китай, Африку. Видное место в за-
океанском транспорте занимает эмиграция. 
С 1880 до империалистской войны через Гам-
бургский порт ежегодно выбывало за океан 
100—120 тыс. чел. В 1926 через Г. выбыло 
85.031, прибыло—41.466 ч., в 1928, соответ-
ственно, 84.143 (в т. ч. 23.933 немцев-эми-
грантов) и 55.034 (в том числе 25.204 немцев). 
Портовые бассейны могут вместить одновре-
менно 450 морских пароходов, 1.400 судов 
с верхнего течения Эльбы и 5.000 мелких 
судов. Портовые сооружения Г. уже перед 
войной с трудом обслуживали его растущий 
судооборот. С 1919 тянутся переговоры ме-
жду Г. и Пруссией о расширении гавани Г. 
путем присоединения принадлежащих Прус-
сии островов на Эльбе и слияния Г. с факти-
чески сросшимися с ним прусскими города-
ми Альтоной, Вандсбеком, Гарбургом и 
Вильгельмсбургом (вопрос о создании «Боль-
шого Г.»). Однако до 1929 переговоры не при-
водили к результатам и только заостряли 
стремления Пруссии соорудить на своей тер-
ритории, у Гарбурга, конкурирующую га-
вань («прусский Г.»). В этих целях в 1927 
произведено принудительное присоединение 
Вильгельмсбурга к Гарбургу, происшедшее 
вопреки неоднократно выраженному путем 
голосования волеизъявлению населения- ра-
бочего города Вильгельмсбурга, тесно свя-
занного с хозяйством Г. Затруднения в рас-
ширении гавани являются существенной по-
мехой дальнейшему развитию гамбургского 
порта. В январе 1929 достигнуто соглаше-
ние между Пруссией и Г. о совместном ре-

гулировании портовых вопросов Г. и прус-
ских портов на нижней Эльбе (т. н. «Hafen-
gemeinschaft Gross-Hamburg»).—Г.—ваншый 
узловой пункт ж . д. (10 линий) и важней-
ший в Германии после Берлин - Темпель-
гофа узел воздушного сообщения (8 линий); 
в 1926 через аэродром Г. прошло 4.957 
авиамашин, перевезших 14.618 пассажиров 
и 255.057 кг грузов. Город К у к с г а ф е н 
является важным дополнением к гавани Г. 
в качестве посредника в скором пассажир-
ском и почтовом сообщении: здесь большие 
океанские пароходы принимают на борт 
пассажиров, прибывающих в специальных 
поездах из Г., и высаживают пассажиров 
для дальнейшего следования; кроме того, 
Куксгафен имеет особое значение в каче-
стве базы и рынка германского морского 
рыболовства. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь . Помимо обыч-
ных для каждого большого города отраслей 
промышленности, покрывающих местные по-
требности, как-то: строительной, пищевку-
совой и пр., в Г. особенно выдвинулось про-
изводство, обслуживающее морской транс-
порт и торговлю, в первую очередь—судо-
строение, давнишняя отрасль гамбургской 
промышленности, особенно развившаяся во 
время империалистской войны и в после-
военные годы. Из 60 верфей наиболее круп-
ные: «Блом и Фосс», «Ветцель и Фрейтаг», 
«Вулкан», «Рейерштиг», «Германская верфь». 
Ряд отраслей промышленности является 
вспомогательным для судостроения, как ме-
таллургия, машиностроение, производство 
красок, лаков и т. п.; в нек-рых отраслях 
выделились специальные производства, от-
вечающие нуждам мореходства и морской 
торговли (производство сухарей в пище-
вкусовой промышленности, ящиков и бочек— 
в деревообделочной, м е ш к о в — в текстиль-
ной). Другая группа отраслей промышлен-
ности занята переработкой привозных ино-
странных продуктов: мукомолье, обработка 
риса, сахарорафинадное и спиртоочисти-
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тельное производства, приготовление кофе, 
обработка слоновой кости, химическое про-
изводство, производство шоколада , обра-
ботка д ж у т а и т . д. По переписи 1925 в про-
мышленности Г. насчитывалось 26.399 пред-
приятий с 184.166 занятыми лицами, следую-
щим образом распределявшихся по главным 
отраслям производства: 

Отрасли производства 
Число 

предпри-
ятий 

Число 
занятых 

лиц 

Судостроение, производство 
машин, аппаратов, авто-> 
мобилей . . . . 878 35.342 

Городское строительство . . 4.598 29.703 
Производство одежды . . . . 9.619 26.632 
Пищевкусовая промышлен-

ность 2.933 23.241 
Металлург, и металлообра-

бат. промышленность 2.142 14.809 
Деревообрабат. промышлен-

ность 2.581 13.141 
Бумажно-полиграф. промы-

шленность 909 11.881 
Электротехника, точная ме-

ханика, оптика 1.295 8 270 
Хим. промышленность . . . 268 6.694 
Каучуковая и асбест, про-

мышленность 70 4.242 
Текстильная промышлен-

ность 494 3.442 
Газ, вода, электричество . . 74 2.527 
Прочие отрасли 530 4.242 

В с е г о • . 26.399 184.166 

Гамб ургская промышленность з анята по 
преимуществу производством высококаче-
ственных товаров, но не товаров массового 
производства; в связи с этим в Г. преобла-
дают мелкие и средние предприятия , к а к 
видно из следующей таблицы (данные 1925): 

Размеры пред-
приятий по числу 

занятых лиц 
Число пред-

приятии 
Число 

запятых лиц 

1 11.921 11.921 
2—5 9.966 27.941 

6—50 4.009 54.661 
св. 50 503 89.643 

Т о л ь к о 7 предприятий (верфи и резиновые 
фабрики) имели по 1.000 и более рабочих. 

I I. Население. 

С 1867 по 1910 население Гамбурга (госу-
дарства) выросло с 360 тысяч до 1.014 тыс. 
Из этого прироста только 290 тыс. относят-
с я з а счет избытка рождаемости, осталь-
ное—результат притока населения извне. 
Естественное движение населения с конца 
19 в. характеризуется , к а к и во всей Гер-
мании, падением цифр к а к смертности, т а к 

Профессии Самодеят. 
население 

Все на-
селение 

% КО 
всему 
насе-

лению 

Торговля и транс-
порт 258.415 473.000 43,8 

Промышлен. (вклю-
чая ремесло) . . . 190.769 346.036 32,1 

Администрация . . . 34.784 71.396 6,6 
Здравоохранение . . 21.515 38.614 3,6 
Домашние услуги . . 41.002 44.636 4,1 
Сел. х-во 3.707 7.392 0,7 
Без профессии . . . . 71.300 98.052 9,1 

и рождаемости. Рождаемость в 1920—26 со-
ставляла , в среднем, 16 на 1.000 ж и т . в год, 
смертность в 1925/26—11,5 на 1.000. В заня-
т и я х населения (по данным 1925) преобла-
дает обслуживание судоходства и морской 
торговли (см. таблицу на ст. 467). 

По социальному положению население 
делится следующим образом (1925): 

Социальные группы Самодеят. 
население 

Все на-
селение 

% КО 
всему 
насе-

лению 

Рабочие 235.837 430.089 39,9 
Служащие и чинов-

39,9 

ники 178.959 311.328 28,8 
Домашняя прислуга. 37.261 39.278 3,6 
Подсобные члены 

семьи 11.615 11.699 1,1 
Самостоятельные . . 86.520 188.680 17,5 
Самостоятельные без 

профессии 71.300 98.052 9,1 

И т о г о 621.492 1.079.126 100,0 

III. Р а й о н ы Г а м б у р г а . 

Внутренние части города—Старый город (Альт-
штат) и Новый город (Нейштат)—расположены по обе 
стороны впадения Альстера в Эльбу. Старый город 
лежит H востоку от Альстера, на краю высоких пес-
чаных холмов, сопровождающих северный берег Эль-
бы, где основанное франками в 9 веке укрепление 
(первоначальное ядро города) охраняло удобную га-
вань в уетьи Альстера. Рядом с укреплением возник-
ло в 12 веке на маршевых островах в устьи Альстера 
торговое поселение, к к - р о м у в 17 веке присоединился 
с зап. стороны Новый город, обведенный кольцом 
укреплений, выдвинутых на окружающих холмах. 
Пояс укреплений, проведенный поперек Альстера, 
разделил его на обширное озеро—Внешний Альстер 
и меньший бассейн—Внутренний Альстер, к-рые и 
теперь являются характернейшими живописными 
штрихами городского ландшафта. Набережные Юнг-
фернштиг и Альстердам, окружающие Внутренний 
Альстер ,—центральные пункты городского движе-
ния. Внутренняя часть города представляет собой, 
подобно лондонскому Сити, деловой квартал Г. Она 
пересечена множеством каналов («флеты») с ожи-
вленным движением грузовых барж; берега каналов 
окаймлены старинными купеческими домами 16 и 
17 вв., к-рые, однако, все более заслоняются совре-
менными многоэтажными деловыми домами, соста-
вляющими в Г. более, чем в других городах Герма-
нии, главный элемент городского ландшафта. Во 
внутреннем городе сосредоточены правительственные 
учреждения; здесь возвышается Ратуша—местопре-
бывание сената; посредством боковых пристроек она 
соединяется с Биржей (построена в 1558—первая в 
Германии), наглядным отображением прошлого тор-
говой республики Г. Внутренний город окружен об-
ширными парками, устроенными на месте снесенных 
в начале 19 в. крепостных валов. 

Деревни, некогда возникшие вне крепостного 
кольца на высоких берегах Альстера и его при-
токов, после сноса пограничного вала совершенно 
срослись с городом; они соединяются с внутренним 
городом радиально расположенными улицами, явля-
ющимися главными артериями движения. Старый 
квартал св. Павла, примыкающий к внутреннему 
городу с его зап. стороны и далее продолжающийся 
в прусском городе Альтоне, а также квартал св. 
Георгия, лежащий к В. от внутреннего города, рас-
положенные непосредственно у гавани,населены пре-
имущественно портовыми рабочими—беднейшим слоем 
населения. Квартал св. Павла с его многочислен-
ными увеселительными заведениями (улица Ре-
пербан)—«матросский квартал» Гамбурга. 

К Ю. от собственно города простирается терри-
тория порта, занимающая 4 т. га; из них 1.350 га 
особой таможенной границей выделены в качестве 
вольной гавани. В добавление к порту, устроенному 
в середине 19 в. на сев. берегу Эльбы, с конца 19 в. 
устроены огромные портовые сооружения на о-вах 
Эльбы (Веддель, Грасброк и Штейнвердер-Вальтерс-
гоф). На территории порта—9 судостроительных 
верфей, принадлежащих к крупнейшим в мире; 
кроме того, здесь, вне пределов герм, таможенного 
ведомства, обосновалось много промышленных за-
ведений, перерабатывающих привозное сырье. Из 



465 ГАМБУРГ 
469 

числа речных гаваней, находящихся на левом рукаве 
Эльбы, т. и. Молдавская гавань по Версальскому 
договору принадлежит па правах аренды Чехо-Сло-
вакии (на 99 лет) .—К С. от внутреннего города, во-
круг Внешнего Альстера, лежат утопающие в садах 
кварталы, занятые виллами богачей (б. ч., крупных 
коммерсантов) — Гарвестегуде и Уленгорст; к ним 
примыкают кварталы, населенные, б. ч., мелкой 
буржуазией,—Роттербаум, Эппендорф, Гохенфельде, 
Боргфельде, Эйльбек. Расположенные в сев. копне 
города окраинные районы ЭПмсбюттель, Бармбек и 
Винтергуде с их монотонными улицами и густо на-
селенными ящикообразными домами,—главные рабо-
чие кварталы Г. Другие рабочие кварталы находятся 
в вост. части города (св. Георгия, Гаммерброк) и в 
прилегающих районах Гамм и Бильвердер-Ауешлаг 
па Эльбе; здесь, по соседству с территорией порта, 
раньше всего возникли фабрики, обслуживающие 
потребности большого города. Этот промышленный 
район включает примыкающую прусскую местность 
Шифбек; многие другие промышленные пункты гам-
бургского экономического района находятся также 
вне территории государства Г.—в Альтоне, Гарбург-
Вильгельмсбурге и Вандсбеке, фактически являющих-
ся пригородами Г., что сильно обостряет вопрос о 
создании «Большого Гамбурга». 

IV. Государственное устройство. Коммуналь-
ное хозяйство. 

Современная конституция Г . вошла в си-
лу 7 янв . 1921. Законодательная власть при-
надлежит палате (бюргершафт), состоящей 
из 160 депутатов, избираемых всеобщим го-
лосованием на 3 года. П а л а т а выбирает из 
своей среды председателя и комитет из 20 
членов, наблюдающий за соблюдением зако-
нов и имеющий право издания , в исключи-
тельных случаях , декретов с последующим 
утверждением палатой. Исполнительная 
власть принадлеи-сит сенату из 15 членов, 
избираемых палатой. Сенат избирает из 
своей среды президента (1-й бюргермейстер) 
и его заместителя (2-й бюргермейстер), сро-
ком на 1 год. П а л а т а и сенат являются выс-
шими органами муниципального управле-
ния для города Г. В рейхсрате Г. имеет 2 го-
лоса. Государственный бюджет в 1926 соста-
вил 820 млн. марок дохода и 822,9 млн. ма-
рок расходов. Статистика выборов за по-
следние годы показана в след. таблице: 

Ч и с л о п о д а н н ы х г о л о с о в (в т ы с . ) . 
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КПГ 114 87 90 110 114 116 
С - д 173 173 203 248 246 256 
Демократ, партия . 81 71 79 65 87 80 
Центр 10 8 11 10 9 11 
Немецкая народная 

партия 76 75 83 74 85 96 
Немецкая нацио-

нал. партия . . . 122 90 136 100 94 98 
Хозяйств, партия . — — 1 27 20 16 
Фёлькише (фаши-

сты) 38 13 14 10 15 21 

При выборах в рейхстаг Г. образует осо-
бый избирательный округ . В рейхстаге, из-
бранном 20/V 1928, Г. представлен 8 депу-
татами, в т . ч . с . -д.—4, К П Г — 1 , немецкая 
национальная партия—1, немецкая народ-
ная партия—1. демократическая партия—1. 

В палате К П Г имеет 27 мест, с . -д.—60, 
демократическая партия—21, немецкая на-
родная партия—20, немецкая националь-

н а я партия—22, прочие—10. Сенат состоит 
из коалиции социал-демократов, демокра-
тов и немецкой народной партии. 

К о м м у н а л ь н о е х о з я й с т в о. Транс-
порт обслуживается городск. ж . д. (42 линии, 
210 км путей; в 1926 перевезено 234,2 млн. 
пассажиров) , надземной и подземной я-с. д . 
(круговая ж . д. и 4 ветки, 64 км длины пу-
тей, в 1926—93,5 млн. пассажиров) , автобу-
сами (10 линий, 86 км длины путей; в 1926— 
5,2 млн. пассажиров) , электрифицирован-
ными городскими ж . д. и пригородными по-
ездами германской государственной ж . д. 
(4 линии) . В порту—оживленное пароходное 
сообщение. Оба берега Эльбы соединены 
3 мостами (в т . ч. сооруженный в 1926 двух-
этажный мост через Вольную гавань) , а так -
ж е тоннелем под Эльбой (450 м длины) и 
10 паромами. Водопроводная сеть Г. в 1926 
имела 1.040 км длины, главная газопровод-
ная сеть—1.259 км, электрические силовые 
станции, (производительность—184.200 k W ) 
в 1926 дали 220 млн. kW/ч . электрического 
т о к а . — В а ж н е й ш и м вопросом коммунально-
го хозяйства я в л я е т с я ж и л и щ н ы й в о -
п р о с . Положение территории Г. таково, что 
в распоряжении города для застройки име-
ются только сев. и сев.-вост. части города, 
так к а к промышленные и портовые кварта-
лы граничат с территорией Пруссии, а се-
редина городской территории занята бассей-
ном Альстера, окруженного роскошными 
кварталами . Вследствие этого за последние 
годы расширение города было оттеснено в 
северные, внешние, районы, и наиболее люд-
ный новый рабочий квартал , Бармбек , вы-
рос вдали от рабочей территории порта. 
При этих условиях особо важное значение 
приобретает организация скорого сообще-
ния ; в результате транспортной политики 
города, надземная я-селезная дорога обслу-
машает наиболее сев. окраины территории 
Г. и принадлежащие Г. участки в Шлезвиг-
Гольштейне, и, напротив того, ни одной ли-
нии не проходит в тесно примыкающие прус-
ские города, куда устремился главный при-
ток н а с е л е н и я . — Б л а г о д а р я сносу целых го-
родских кварталов в Старом городе, вызван-
ному устройством порта и сооружением пе-
ред войной надземной ж . д . , санитарное со-
стояние города сильно улучшилось . Древес-
ными насаждениями особенно богаты окре-
стности бассейнов Альстера , окруженных 
к а к бы колоссальным парком, который соеди-
нен с кольцом насаждений, сделанных на 
месте прежних крепостных валов. Зато пред-
местья, кроме Народного п а р к а на С., срав-
нительно бедны древесными насаждениями. 

V. Просвещение. Печать. 

Н а у ч н ы е у ч р е ж д е н и я и ш к о л ь -
н о е д е л о . Г . всегда был в первую оче-
редь торговым городом, и в истории герм, 
умственной ж и з н и он играл сравнительно 
незначительную роль . Во главе гамбургских 
образовательн. учреждений, подведомствен-
ных государству Г. , стоит основанный лишь 
в 1919 ун-т (в 1926—2.131 учащийся) с астро-
номической обсерваторией, государственной 
химической лабораторией и институтами: 
минералого-геологическим, зоологическим, 
ботаническим, психологическим и физиче-
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ским, и фонетическим институтом по изуче-
нию колониальных я зыков . Кроме того, в Г. 
находится высшее народное училище (в 
1926—4.985 слушателей) , Германская мор-
с к а я обсерватория, иберо - американский 
ин-т, ин-т по изучению морских и тропиче-
ских болезней, г л а в н а я сейсмическая стан-
ция, опытная судостроительная станция, со-
циально-педагогический ин-т, Гамбургский 
а р х и в мирового хозяйства (бывш. Колони-
альный институт). Многочисленные техни-
ческие образовательные учреждения (в том 
числе государственное строительное учили-
ще); государственное мореходное училище, 
а т а к ж е поддерживаемое пароходными ком-
паниями Германское морское училище. Выс-
шему школьному совету подведомственны 
83 средних школы, 51 профессиональная и 
специальная ш к о л а и 231 н и з ш а я ш к о л а . И з 
библиотек наиболее богаты: государствен-
н а я и университетская библиотека (Staa ts -
und U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k , 680 тыс. томов), 
коммерческая библиотека (175 тыс. томов), 
городская библиотека (с 6 пунктами д л я об-
щественного пользования , 163 тыс. томов, 
самая большая этого рода в Германии), цен-
тральный каталог Гамбургского а р х и в а ми-
рового хозяйства . И з музеев заслуживают 
упоминания : музей искусств и ремесел, 
музей народоведения, Die K u n s t h a l l e , музей 
по истории Г. , зоологический музей (второй 
по величине в Германии) . 

П е ч а т ь . Главные органы печати: «Ham-
burger Nachr ich ten» (нем. национальная пар-
тия) , «Hamburg i scher Korrespondent» (нем. 
н а р о д н а я партия) , «Hamburge r F remden-
b la t t» (демократическая, т и р а ж 150 тыс.), 
«Hamburge r Anzeiger» (демократическая, 
концерн Ж и р а р д е , т и р а ж 130 т.) , « H a m b u r -
ger Echo» (с.-д., т и р а ж 55 т.) , «Hamburger 
Volkszei tung» ( К П Г , т и р а ж 40 т . ) . 

Лит.: G r i e b e n s Reiseführer . Hamburg und 
Umgebungen, 29 Aufl . , В., 1927; «Statistisches Jahr -
buch fü r die Freie und Hanses tadt Hamburg»; 
E w а 1 d t W. , Auf dem Wege zur Lösung der Gross-
Hamburg-Frage, Berlin, 1927; S c h u m a c h e r , 
Zukunftsfragen an der Unterelbe, Jena, 1927; S с h w i e-
c k e r F . , Hamburg . E ine landschaftskundliehe Un-
tersuchung, Hamburg , 1925; «Hamburg in seiner 
polit ischen, wir tschaft l ichen und kulturellen Bedeu-
tung», Hamburg , 1921; W e n d e m u t h L. und B ö t t -
c h e r W. , Der Hafen von Hamburg, Hamburg, 1927; 
т е х ж е , «Gross-Hamburg» (меморандум гамб. сената), 
Hamburg, 1922; «Gross-Hamburg» [изд. Гамб. рабоче-
го совета (Arbeiterrat)], Hamburg, 1922. А. Радо. 

VI. История Гамбурга. 

Г. вырос из крепостцы H a m m a b u r g («лес-
ной городок»), выстроенной К а р л о м Вели-
ким среди лесов на Эльбе д л я обороны от 
с л а в я н с к и х и датских набегов. В начале 12 в . 
Г . попал в зависимость от графов Голштин-
ских и у п р а в л я л с я и х фогтом, но у ж е в кон-
це 12 в . добился самоуправления , а в кон-
це 13 в . фактически стал независимым. Б ы л 
первым, после Любека , торговым центром 
Германии, из к-рого товары ю.-з. стран шли 
в Прибалтику , а товары Прибалтики—в Нор-
вегию, Англию и Нидерланды. Через сухо-
путные дороги—Голштинскую и Саксон-
с к у ю — д е р ж а л постоянную связь с Любеком, 
с к -рым в 1241 з а к л ю ч и л договор д л я сов-
местной охраны купцов н а Голштинской до-
роге. И з этого договора вырос настоящий 
союз, п о с л у ж и в ш и й зерном знаменитой нем. 

Ганзы (см.). Купечество Г . , торговавшее, гл . 
обр . , хлебом, сукнами и пряностями, а так-
ж е практиковавшее кредитные операции, за-
нимало в городе господствующее положение, 
и лишь в начале 15 в . , после борьбы с реме-
сленными цехами, допустило их к нек-рому 
участию в городском управлении . В 1510 Г . 
получил от императора права вольного им-
перского города, но л и ш ь в 1770 добился 
представительства в имперском сейме. Упа-
док Ранзы не расстроил, а наоборот—поднял 
благосостояние Г . , который с перемещением 
торговли на Северное м. стал (уже в 16 в . ) 
первым, после Амстердама, портом на конти-
ненте. В 40-х гг . 16 в . здесь основали свою 
факторию англ . купцы (Merchant A d v e n t u -
rers), и с начала 17 в . а н г л . сукна стали рас-
пространяться через Г . по всей Европе . В 
1558 в Г . открылась биржа , а в 1619 банк , 
организованный по образцу Амстердамского, 
Тридцатилетняя война непосредственно не 
коснулась Г . , но общее разорение Германии 
не могло не подорвать его торговли, часть 
к-рой переместилась в Нидерланды. В 18 в . 
Г . быстро оправился от потрясений предше-
ствующего века и р а с ш и р и л свою торговлю 
сношениями с Францией . С провозглашени-
ем независимости Соед. Штатов Сев. Амери-
ки (1778) Г . з а в я з а л прямые сношения с Сев. 
Америкой; около того ж е времени он стал 
посредником в экспорте хлеба из Архангель-
ска и портов Балтийского моря в Англию. 
З а х в а т фрацузами Голландии (1795), подор-
вав торговлю Амстердама, выдвинул Г. в ка -
честве первого порта на континенте, но у ж е 
в начале 19 в . континентальная блокада и 
франц . о к к у п а ц и я (1810—14) разорили Г . : 
в 1815, когда он вступил в германский союз 
в качестве самостоятельного «вольного го-
рода», его убытки исчислялись сотнями мил-
лионов марок , а его население насчитывав-
шее в конце 18 века 200 тыс. человек, упа-
ло до 154 тыс. Н. Грацианский. 

VI I . Рабочее движение. 

К о н е ц ц е х о в о г о с т р о я . Б о р ь б а 
гамбургского пролетариата началась под 
идейным влиянием Великой французской ре-
волюции. В 90-х гг . 18-го в . в Г . происходил 
р я д забастовок объединенных тогда еще в це-
хи ремесленных рабочих—забастовок , при-
нимавших иногда политический характер . 
Д л я борьбы со стачечным движением гам-
бургский сенат издал 8 и ю л я 1796 т . н . «Указ 
о беспорядках», предусматривавший строгие 
н а к а з а н и я за рабочие волнения . 

Во время Наполеоновских войн Г.неодно-
кратно занимали франц . войска , что т я ж е л о 
отразилось на промышленности города и на 
положении рабочих. Но франц . о к к у п а ц и я , 
п р о д о л ж а в ш а я с я до 1814, принесла с собою в 
Г. законодательство наполеоновской Фран-
ции и оставила после себя отблеск революции. , 
В сент. 1830 в Г . произошло рабочее восста-
ние, потопленное в крови . Цехи в этом дви-
жении играли у ж е вполне реакционную роль , 
и з аправилы их сумели удержать ремеслен-
ный пролетариат от объединения с «наруши-
телями порядка».—Вместе с развитием ка -
питализма происходил непрерывный рост чи-
сла неорганизованных в цехи рабочих. В 
1832 произведена была реформа цехового 
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строя, к-рая при всей своей незаконченно-
сти, значительно ослабила гнет цехов. С по-
явлением ж.-д. и пароходного двия-сения бы-
стро усилилось экономическое значение Г.; 
в хозяйственной жизни города вырос удель-
ный вес профессий, связанных с транспор-
том. Свободное ремесло окончательно осво-
бождается от опеки цехов, и начинается 
эпоха современного рабочего движения. 

С о ю з ы . Первая нецеховая больничная 
касса в Г. возникла у печатников. В 1827 
был основан крупный союз суконщиков. В 
1845 возник кружок для самообразования с 

• коммунистическими тенденциями, занимав-
шийся изучением работ В. Вейтлинга (см.). 
В том же году начала выходить коммуни-
стическая газета «Рабочий Листок». В авг. 
1848 Г. был представлен на Всеобщем гер-
манском рабочем конгрессе. К этому време-
ни в Г. возникает ряд рабочих объединений 
и профсоюзов, проникнутых духом классо-
вой борьбы. В 50-х гг. начинается усилен-
ный рост гамбургского профессионального 
движения, к-рое во многих отношениях и до 
наших дней является образцовым в Европе. 
В 1862 был основан Времен, комитет гам-
бургских рабочих, примкнувший в 1863 ко 
Всеобщему германскому рабочему" союзу, 
находившемуся под руководством Лассаля. 

П е р в ы й п е р и о д д е я т е л ь н о с т и 
с.-д-тии. В 1867 в Северо-Рерманском Союзе, 
к к-рому принадлежал Г. , было введено все-
общее равное избирательное право .С этого 
времени начинается парламентская деятель-
ностьс.-д-тии. Напервых выборах в рейхстаг 
в 1871 с.-д-тами была выставлена в Г. кан-
дидатура механика Шальмейера, одного из 
руководителей крупной стачки на Лауен-
штейновской вагонной фабрике в 1869. Он 
не прошел, но получил 35% всех поданных 
голосов. 3*1874 гамбургскому пролетариату 
впервые удалось провести с.-д. депутата 
(Гартмана) в рейхстаг. 

Э п о х а и с к л ю ч и т е л ь н ы х з а к о -
н о в 1878—90. Закон против социалистов 
применялся сначала в Г. мягче, чем в Прус-
сии и Саксонии, и с.-д. ЦК (именовавшийся 
также Центральным избирательным комите-
том), имевший с 1877 своим местопребыва-
нием Г., мог работать сравнительно свобод-
но, несмотря на то, что за организацией сле-
дили. Но эта мягкая политика, причина ко-
торой крылась в противоречии интересов су-
довладельческого и торгового капитала, с 
одной стороны, и бисмарковской юнкерской 
политики—с другой, вскоре изменилась. В 
1880 в Г. провозглашено было «малое осад-
ное положение», а 7 марта 1881 с.-д. «Судеб-
ная Газета», с тиражем в 10 т. экземпляров, 
была, несмотря на все ее осторожное поведе-
ние, закрыта. Преследования, обыски и даже 
арест Избирательного комитета незадолго 
перед выборами, не могли помешать успе-
хам с.-д-тии. В 1883 она получила в Г. 2 ман-
дата в рейхстаг, а в 1890—3. Однако, глав-
ная сила движения заключалась не в пар-
ламентских успехах, а в профессиональных 
союзах. В 1887 гамбургской организации на-
несен был сильный удар, т. к . весь нелегаль-
ный материал ее (конспиративные адреса и 
т . п.) попал в руки полиции, вслед за чем 
начались массовые аресты по всей Германии. 

О т о т м е н ы и с к л ю ч и т е л ь н о г о 
' з а к о н а д о н о я б р я 1918. После отме-
ны исключительного закона в 1890 на первых 
порах наступила реакция в профсоюзном 
движении. Число членов объединения проф-
союзов, достигавшее в 1891 23.287 чел., в 1894 
упало до 12.116. Зато чрезвычайно усили-
лось кооперативное движение, вызвав ожи-
вленную дискуссию в с.-д. печати по поводу 
кооперативных предприятий, в к-рых неко-
торые деятели видели орудие-для победы над 
капитализмом„•—Большое значение для Г. 
имела стачка портовых рабочих (ноябрь 
1896—февр. 1897), охватившая 16 т. ч. Хотя 
стачка была проиграна, но это было таким 
поражением, к-рым могла гордиться герм, 
с.-д-тия. В 1897 она созвала партейтаг в Г. , 
«этом классическом поле битвы—организо-
ванных боев пролетариата». В 1901 в гам-
бургский парламент был избран впервые 
с.-д., что в значит, мере усилило парламент-
ские иллюзии. Вожди с.-д. были в восторге 
от гамб. самоуправления, в к-ром они полу-
чили возможность играть известную роль. 

Р е в о л ю ц и я 1918. Кильское восстание 
матросов, послужившее началом Ноябрь-
ской революции 1918, тотчас же перекину-
лось на Г. Вожди с.-д-тии и профсоюзов, по-
няв, что, в случае стихийного выступления 
масс, дело дойдет до постановки широких 
политических проблем, попытались остано-
вить движение. Но уже 5 ноября, на первом 
публичном собрании независимых, многоты-
сячная толпа рабочих приняла резолюцию 
о немедленном объявлении забастовки со-
лидарности, освобождении политических за-
ключенных и пересмотре Брест-Литовского 
мира. На собрании выступили с приветствия-
ми кильские матросы, освобожденные из тю-
рем солдаты и фронтовики. В ночь с 5-го на 
6-е ноября с находившихся в Г. миноносцев 
забраны были пулеметы и снаряжение, и ма-
тросы устроили свою штаб-квартиру в доме 
профсоюзов. Офицеры были арестованы, вок-
зал занят. 10-го ноября Совет раб. и солд. 
депутатов избрал своим председателем вер-
нувшегося с фронта революционного писа-
теля, историка гамбургского рабочего дви-
нсения—Лауфенберга. 11-го ноября Сов. раб. 
и солд. депутатов декретировал 8-часовой 
рабочий день. Но этим и закончились перво-
начальные успехи движения. Влияние ре-
формистского с.-д. большинства продолжало 
возрастать, и, хотя гамбургский сенат как 
политическая организация перестал суще-
ствовать, однако, Совет раб. и солд. депу-
татов потребовал, чтобы сенаторы продол-
жали работу, при чем, как выразился даже 
«крайне левый» Лауфенберг, «аппарат дол-
ясен продолжать функционировать». «Зако-
ны остаются в силе», провозглашалось в од-
ном декрете Сов. раб. и солд. депутатов 
13 ноября. Пример Г. послужил поводом к 
тому, что с.-д. большинства 22 ноября потре-
бовали для всей Германии созыва Учредит, 
собрания, ибо «русские учреждения для 
Германии непригодны». Т . к . силы рефор-
мистов и сторонников революционной борь-
бы успели уже к этому времени уравнове-
ситься, то Совет раб. и солд. депутатов не 
пришел к определенному решению по вопро-
су о власти.Уже 8-го декабря контр-револю-
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ция подняла голову и попыталась устроить 
переворот и арестовать все левые элементы. 
Но путч этот не удался, и руководители его 
были арестованы. 1 янв. 1919 с.-д-тии боль-
шинства удалось созвать собрание, в к-ром 
принимало участие большее число рабочих, 
чем на демонстрации независимых и спарта-
ковцев. 9-го января последовало контрвы-
ступление революционного пролетариата. 
Исполнительный комитет Совета раб. и солд. 
депутатов принял незначительным большин-
ством резолюцию, требовавшую отставки 
правительства Эберта—Шейдемана—Носке. 
Массы разгромили здание с.-д. газеты «Гам-
бургское Эхо», которая была закрыта Сове-
том раб. и солд. депутатов. Однако, уже два 
дня спустя это запрещение было снято, контр-
революционеры попытались арестовать Лау-
фенберга, и в «Гамбургском Эхо» началась 
открытая травля спартаковцев. 18-го янва-
ря , через 3 дня после убийства Розы Люк-
сембург и Карла Либкнехта, Лауфенберг вы-
нужден был покинуть свой пост. Вскоре 
был окончательно ликвидирован Гамбург-
ский Совет раб. и солд. депутатов. 

К о м п а р т и я , образовавшаяся в конце 
декабря 1918, не была вначале в Гамбур-
ге массовой организацией. Она сильно вы-
росла после присоединения к ней значитель-
ной части независимых в 1920. Орган неза-
висимых «Гамбургская Народная Газета», 
одна из старейших и наиболее распростра-
ненных газет независимых, стал с этого вре-
мени органом гамбургской компартии. Борь-
ба между компартией и с.-д-тией носит в Г. 
особенно ожесточенный характер. Причиной 
этого являются не только особенности гам-
бургского пролетариата, но и то обстоятель-
ство, что Г. представляет собой самостоя-
тельное государство внутри Германии, в ко-
тором могло бы стоять у власти пролетарское 
большинство, если бы с.-д., несмотря на 
предложения коммунистов, не предпочитали 
коалироваться с буржуазными партиями. 
Тем не менее количество голосов, поданных 
на выборах в рейхстаг за компартию с 1920 
по 1928, возросло с 0,5 до 16,7% общего чи-
сла голосовавших (данные о выборах с 1924 
по 1928 см. на ст. 469). Находящиеся под 
влиянием с.-д. большинства профсоюзы сто-
ят на позиции мира в промышленности и от-
вергают стачки. Большое значение для Г. 
имела стачка рабочих верфей (27 февраля— 
25 мая 1924), в которой приняло участие 
19 тыс. рабочих, а также стачки этих же ра-
бочих осенью и зимой 1928—29. Г. является 
местопребыванием центральных комитетов 
ряда герм, профсоюзов.—23—25 окт. 1923 в 
Г. произошло восстание гамбургского про-
летариата (см. Гамбургское восстание). 

Лит.: W o h l w i l l A., Neuere Geschichte der 
freien Hansestadt Hamburg, insbesondere von 1789— 
1815, Gotha, 1914; В a a s с h E . , Geschichte Hamburgs 
1814—1918, 2 B-de, S tu t tga r t , 1924; G a b e W. , 
Hamburg In der Bewegung von 1848—49, Heidelberg, 
1911; V o g e l W. , Die Hansas täd te und die Kont i -
nentalsperre, München, 1913; P r e l l J . A., Darstel-
lung der Unruhen weniger Tage in Hamburg; L a u -
f e n b e r g H. , Geschichte der Arbeiterbewegung in 
Hamburg , Altona und Umgegend, В. I , Hamburg, 
1911; e г о ж e, Die Hamburger Revolut ion, Hamburg , 
1919; N e u m a n n P. , Hamburg unter der Regie-
rung des Arbeiter- und Soldatenrats , Hamburg , 1919; 
L i m p l W. , Die Revolution in Gross-Hamburg, 
Hamburg, 1921. А. Радо и И. Ленгиель. 

ГАМБУРГСНАЯШКОЛА, направление .гос-
подствующее в наст, время в потребитель-
ской кооперации Германии. Г. ш. возникла 
после образования в 1902 «Центрального сою-
за нем. потребительских обществ» коопера-
тивами, исключенными из «Всеобщего сою-
за». Теоретиками и руководителями школы 
были и являются Г. Кауфман, фон Эльм, 
Август Мюллер, Каш, Лоренц, Штаудингер, 
Теннес и др.—Не заходя так далеко в отри-
цании примата производства над распределе-
нием и не сводя весь социальный вопрос к 
организации распределения при помощи по-
требительской кооперации, как это делает 
Шарль Жид (см.), Г. ш., тем не менее, близко 
подходит к положениям Нимской школы 
(см.). По мнению Г. Кауфмана, при капита-
лизме наемные рабочие мало заинтересованы 
вопросами производства: главнейшие их ин-
тересы лежат в области потребления, в том, 
чтобы возможно дешевле покупать продук-
ты потребления. Маркс ошибался, усматри-
вая основу социального вопроса в отноше-
ниях между капиталистом-предпринимате-
лем и наемным рабочим. Он не дооценивал 
значения длинной цепи посредников меиеду 
производителем и потребителем — скупщи-
ков, оптовиков, розничных торговцев и т. п. 
«В кармане каждого из них остается приба-
вочная стоимость, которую, однако, рабочий , 
создает не как производитель, а как покупа-
тель». «Рабочий эксплоатирует сам себя, пе-
редавая при покупке товара богатства опто-
вику через розничного торговца» (Штаудин-
гер). Уничтожение торговых посредников 
есть первый шаг на пути к устранению 
капиталистического хозяйства. 

Не выступая прямо и открыто против по-
литической и профессиональной борьбы про-
летариата, Г. ш., тем не менее, стремится за-
менить эту революционную борьбу мирной, 
реформаторской работой кооперации. Борь-
бу против дороговизны и ее основных совре-
менных причин (деятельность монополисти-
ческих трестов и синдикатов) Г. ш. заменяет 
мирным кооперативным накоплением. Г. ш. 
настаивает на необходимости возможно боль-
шего кооперативного накопления путем от-
числения на это значительной части дивиден-
да. Это тормазит вступление в кооперативы 
низко оплачиваемых категорий рабочих, для 
к-рых важно удешевление покупаемых това-
ров путем получения дивиденда.—Одно из 
основных положений Г. ш.—это нейтраль-
ность кооперации в области политики. Ко-
операция должна стоять обособленно от по-
литических партий и сама не должна зани-
маться политикой. «Собственной программы 
у потребительской кооперации не существует. 
Да этого и не нужно» (Г. Кауфман). По отно-
шению к профессиональным союзам Г. ш. 
также ставит кооперацию в изолированное 
положение, что приводит на практике к 
воздержанию кооперативов от поддержки 
стачек и др. классовых боев пролетариата, а 
внутри кооперативов—к частым конфлик-
там между администрацией и рабочими на 
почве борьбы за лучшие условия труда. 

Между герм, с.-д-тией и профсоюзами, с 
одной стороны, и кооператорами Г. ш.—с 
другой, существуют самые дружеские отно-
шения, объясняемые глубоким оппортуниЗ' 
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мом и все более растущим предательством 
вождей с.-д-тии и профсоюзов, охотно при-
миряющихся с глубоко реакционной тео-
рией и практикой кооператоров Г. ш . 

В области мемсдународных отношений ко-
операторы Г. ш. представляют самую реак-
ционную группировку . Отношение их к 
СССР и к пролетарской революции глубоко 
враждебное. Д е р ж а в своих р у к а х централь-
ные кооперативные организации Германии, 
они упорно отказываются наладить отноше-
ния с кооперацией СССР, н а международных 
кооперативных конгрессах злобно и страстно 
выступают против всех предложений совет-
ских кооператоров и настойчиво повторяют 
предложения об исключении советской ко-
операции из Международного кооператив-
ного союза. Внутри страны они энергично 
душат в кооперации всякую оппозицию и 
исключают из кооперативного движения к а к 
отдельных активных коммунистов, так и це-
лые общества, если в них образуется комму-
нистическое большинство. 

Лит.: 3 а с с е н И. А., Развитие теории коопера-
ции в эпоху капитализма, Харьков, 1920; Ф л е й-
е н е р Г., Кооперация и рабочее движение, М., 1918; 
К а у ф м а н Г., Теория потребительской кооперации, 
СПБ, 1912; журналы: «Международная Кооперация», 
М.; «Бюллетень Кооперативной Секции Коминтерна» 
Москва, .1924—25. Д . Мещершов. 

ГАМБУРГСКИЕ К У Р Ы / п о р о д а кур , вы-
веденная англичанами путем скрещивания 
англ. местных кур с курами голланд. и нем. 
происхождения, вывезенными в Англию че-
рез Гамбург. Г. к . легкого яйценоского типа, 
с розовидным гребнем. Вес взрослого пету-
х а 2—2,5 кг, курицы 1,5—2 кг. По окрас-
ке оперения различают ряд разновидностей. 
Г . к .—хорошие весенние и летние несушки. 
Я й ц а — с белой скорлупой, весом ог 45 до 
60 г; от черных Г. К . яйца крупнее (до 65 г). 

ГАМБУРГСКО-АМЕРИКАНСНАЯ ЛИНИЯ 
(Hamburg-Amer ikan i sche P a k e t f a h r t A. G., со-
кращенно H А Р AG). Крупнейшее германское 
судоходное предприятие (основано в 1847), 
наибольших успехов достигшее в 1914: 

Капитал, суда и слу-
жащие Г.-А. л . 1885 1895 1905 1910 1913 

Акц. капитал (в млн. 
марок) 15 30 100 125 180 

Облигац. капитал 
(займы) (в млн. ма-
рок) 5,9 14,2 49,6 74,3 69,5 

Резервн. капитал (в 
49,6 69,5 

млн. марок). . . . 3,3 9,6 27,0 39,1 58,9 
Число судов: 

Морских 23 58 157 170 194 
Вспомогательных . 23 46 192 225 245 

Общий тоннаж (в 
тыс. т ) 65 236 812 1.023 1.360 

I Число служащих . . 57.383 91.568 333.926 379.622 463.571 

С начала империалистской войны в разви-
тии Г.-А. л . наступает перелом. В дальней-
шем Версальский договор лишил компанию 
178 океанских пароходов вместимостью св. 
1.200 т. pe r . m, и к 1920 ее т о н н а ж измеряет-
ся цифрой всего 397 т . p e r . та. После 1919 
Г.-А. л . стремится восстановить прежние за-
граничные связи и обеспечить себе сотруд-
ничество америк. судоходных обществ. В 

этих ц е л я х Г . -А. л . з а к л ю ч и л а соглашение 
(1920) с америк . группой Гарримана (см.) , 
в 1926 прекратившее действие. К 1928, после 
нек-рого периода медленного ростаопераций, 
тоннаж Г.-А. л . обнаруживает резкое увели-
чение (до 800 т . p e r . m; 137 океанских паро-
ходов и 206 вспомогательных судов), что объ-
ясняется не столько сооружением новых су-
дов, сколько поглощением в 1926 двух герман-
ских судоходных обществ («Deutsch-Austra-
lische Dampfschif fs-Gesel lschaf t» и «Deutsche 
Dampfsch i f f ah r t s - Gesel lschaf t „Kosmos"»). 
Акц. капитал Г.-А. л в ы р а ж а е т с я в 131,4 млн. 
марок , облигационный—27,3 млн . , резерв-
ный—13,5 млн . марок . Число с л у ж а щ и х в 
1925 составляло 59 .183ч . К о м п а н и я эксплоа-
тирует св. 20 р е г у л я р н ы х линий (против 74 в 
1913), имеет 6 дочерних обществ и , кроме то-
го, заинтересовано в целом ряде герм, транс-
портных и т р а н с п . - с т р а х . п р е д п р и я т и й ; в а ж -
нейшие из них: «Hamburg -Süd-Amer ikan i -
sche Dampfschi f fahr t s -Gese l l schaf t» (капитал 
25 млн . марок) ; «Rhein- und Seeschi f fahr ts -
Gesellschaft» (6,3 млн . марок) ; «Deutsche Ost-
A f r i k a Linie» (6,14 млн . марок) ; «Schlesische 
Dampfe r Co—Berl iner L loyd A.G.» (6,14 млн. 
марой); «Westfä l ische T r a n s p o r t A . G.» (ка-
питал 6,6 млн. м. ) . Совместно с Всеобщей 
компанией электричества (см.), Г . -А. л . уча-
ствует в судостроит. об-ве «Deutsche Werf t» . 
Кроме того, Г . -А. л . владеет акциями мн. 
компаний, не связанных с транспортом; сре-
ди них—«Deutsch-Amer ikan i sche Pe t ro l eum 
Gesel lschaft», контролируемое америк . груп-
пой Стандард-Ойл (см.) . И. Шемякин. 

ГАМБУРГСНОЕ ВОССТАНИЕ 23—25 о к т . 
1923, явилось кульминационным пунктом 
подъема революционного движения в Герма-
нии в 1923. Восстание это ограничилось Гам-
бургом, но, несмотря н а его локальный ха-
рактер , его историческое значение громадно. 
Многими своими сторонами Г. в. напоминает 
декабрьское восстание 1905 в Москве .—Г. в. 
разыгралось на следующем фоне. О к к у п а ц и я 
Р у р а в начале 1923 и последовавшая за ней 

политика «пассивного сопро-
тивления» до последней сте-
пени обострили международ-
ное и внутреннее положение 
Германии. Во второй половине 
1923 в Германии р а з р а з и л с я 
одновременно жестокий финан-
совый и продовольственный 
кризис . К этому присоедини-
лось общее расстройство про-
мышленной ж и з н и Германии. 
Страна переживает общеполи-
тическ. кризис , в ней создается 
революц. ситуация . Рабочие 
массы быстро революционизи-
руются : влияние коммунистов 
растет, от официальной с.-д. 
партии наблюдается массовый 

отлив. С августа широко развивается стачеч-
ное движение во многих городах, в т . ч . и в 
Гамбурге . Рабочие ведут борьбу прел-сде все-
го з а сохранение реальной зарплаты, т . е . , 
при данных условиях , за выплату ее в золо-
той валюте. Идет борьба против отмены 8-ча-
сового рабочего дня , з а бесперебойное снаб-
жение рабочих продовольствием, и т . п. 
Растет движение безработных. Недовольство 
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проникает и в ряды рейхсвера. Рабочие на-
чинают выдвигать лозунги контроля над 
производством, создания рабочего прави-
тельства. В самом Гамбурге, крупнейшем ра-
бочем центре Германии, движение разви-
вается особенно широко. Однако, к моменту 
восстания в Гамбурге организовать всеоб-
щую стачку не удалось, в виду бешеного 
сопротивления с.-д. и реформистских проф-
союзов. Бастовали только порт и верфи. 
Ряд фабрично-заводских предприятий про-
должал работать. 

Г. в. началось 23 октября, ранним утром, 
по сигналу, данному боевой организацией 
гамбургских коммунистов. Около 5 ч. утра 
боевые дружины гамбургской коммунисти-
ческой организации, по заранее выработан-
ному плану, открыли нападение на район-
ные полицейские участки Гамбурга. Боевые 
дружины были вооружены крайне скудно: 
1—2 револьвера на дружину. В план пов-
станцев входило захватить полицейские уча-
стки врасплох, разоружить полицию, воору-
жить дружинников отнятым у полицейских 
оружием, немедленно напасть на оружейные 
магазины с тем, чтобы захватить там поболь-
ше оружия, вооружить им рабочих и затем 
уже приступить к разоружению воинских 
частей. Частично план удался. Удар был на-
несен внезапно. Конспиративная сторона у 
повстанцев была поставлена недурно. В тече-
ние нескольких часов повстанцам удалось 
захватить 13 полицейских участков и ряд 
предместий. Удалось захватить также неко-
торое количество оружия. Но скоро поли-
ция, к-рая в Германии вооружена и обучена, 
как регулярная армия, оправилась. Зна-
чительную роль в подавлении восстания 
сыграл и тот факт, что на помощь полиции 
пришла местная с.-д-тия. Захватить ору-
жейные склады и магазины повстанцам не 
удалось, главн. обр., благодаря активной по-
мощи, оказанной соц.-д-тами белогвардей-
цам. В виду неудачи этой части плана, по-
встанцам не удалось вооружить широкие 
слои рабочих. Оружия не смогли получить 
даже все дружинники. В первый же день 
восстания отряды полиции отбили у по-
встанцев около половины захваченных было 
ими полицейских участков. Борьба была 
перенесена на баррикады. Повстанцы сра-
жались геройски, но слишком неравны были 
силы. После трехдневных ожесточенных бо-
ев, 25 октября отрядам полиции удалось 
занять последние оставленные повстанцами 
баррикады. Наиболее ожесточенная борьба 
разыгралась у жел.-дор. полотна, ведущего 
на Любек, где рабочие под огнем неприяте-
ля пытались разобрать путь, дабы не дать 
врагу подвезти свежие войска, а также в 
предместьях Шифбек, Бармбек и Гамм, где 
рабочие сопротивлялись отчаянно. В этих 
предместьях рабочие сорганизовали оборо-
ну по всем правилам военного искусства. 
Правительственные отряды наступали с бро-
немашинами и артиллерией. Тем не менее, 
рабочие удерживали в течение трех дней 
Шифбек и Бармбек. Лишь после повторных 
натисков правительственных войск, под ура-
ганным огнем неприятеля, повстанцы ор-
ганизованно, в полном порядке и без малей-
шей паники отступили. 

Успеху Г. в. противодействовали, гл. обр., 
следующие факторы: 1) тяжзлое междуна-
родное положение, к-рое создалось для под-
нимавшегося во второй половине 1923 герм, 
революционного движения в связи с окку-
пацией Рура; в ряде важнейших частей Гер-
мании, оккупированных иностранными вой-
сками, международный империализм, воору-
женный до зубов, стоял наготове, составляя 
на деле вооруженный резерв германской 
контр-революции; 2) слабость герм, компар-
тии, к-рой нехватало сплоченного больше-
вистского руководства и достаточно глубо-
ких боевых традиций, при наличии в руко-
водящих кругах партии очень влиятельного 
оппортунистического крыла под руковод-
ством Брандлера, к-рое на деле ориентиро-
валось на банальное парламентское согла-
шение с «левыми» саксонскими с.-д., сы-
гравшими особенно предательскую роль во 
всем движении; между тем, правые коммуни-
сты во главе с Брандлером неспособны были 
организовать борьбу против с.-д., ибо сами 
были полны мирных иллюзий и надежд на 
то, что с «левыми» с.-д. удастся сговориться; 
3) наличие сильной с.-д. партии, сыгравшей 
откровенно контр-революционную роль, осо-
бенно в Саксонии, имевшей шансы стать оча-
гом рабочего восстания для всей Германии; 
внеся разлад в лагерь рабочих, с.-д. спасли 
здесь буржуазию, при чем исключительно 
предательскую роль играло в этом деле са-
ксонское с.-д. правительство «левого» Цей-
гнера. Поражение рабочих в Саксонии не мог-
ло не сыграть решающей роли и в поражении 
Г. в.: уже в ходе уличных боев гамбургские 
рабочие узнали о том, что в Саксонии дело 
проиграно; 4) отсутствие советов рабочих 
депутатов, к-рые герм, коммунисты неудач-
но пытались заменить фабзавкомами. Руко-
водство Г. в. целиком находилось в руках 
коммунистов; активными бойцами на барри-
кадах были почти исключительно рабочие— 
члены компартии, к-рые дрались с беззавет-
ным мужеством. Но коммунисты несомненно 
опирались на широкое массовое сочувствие 
рабочих ; восстанию сочувствовали также зна-
чительные группы рабочих с.-д. В этот пе-
риод вообще нередки были случаи, когда до-
вольно многочисленные группы с.-д. на деле 
шли с коммунистами против с.-д. вояедей. 
Гамбургские повстанцы имели на своей сто-
роне также сочувствие части мелкой бур-
жуазии, в особенности обнищалой трудовой 
интеллигенции. Застой в промышленности, 
громадная безработица, катастрофически па-
дающая валюта, наглое наступление реак-
ции—все это вместе взятое породило и в 
среде мелкой буржуазии колебания в сторо-
ну революционных рабочих; 5) локальный 
характер восстания: Гамбург остался изо-
лированным. 

Г. в. потерпело поражение. Но это было 
одно из тех поражений, которые стоят иной 
победы. Оно явилось блестящим примером 
того, как даже небольшие, но полные реши-
мости отряды рабочего класса могут нано-
сить меткие удары вооруженной до зубов бур-
жуазии в самом центре Европы. Оно пока-
зало, как много горючего материала нако-
пилось в крупнейших и важнейших центрах 
Европы. Оно показало рабочим Гамбурга и 
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пролетариату всей Германии, что единствен-
ной партией, готовой до конца биться против 
буря^уазии, является компартия. Оно послу-
жило исходным пунктом решительной и си-
стематической борьбы против оппортунизма 
внутри герм, компартии. Г. в. бесспорно яв-
ляется одной из самых славных страниц в 
истории герм, революционного движения за 
1923. Оно явилось, хотя и в небольших раз-
мерах, для германских рабочих такой же «ре-
петицией», кяк декабрьское восстание 1905 
в Москве было «репетицией» победоносного 
Октября. 

Лит.: Р е м м е л е Г., Вокруг борьбы пролетариата 
R Германии, «Коммунистический Интернационал»,№1, 
1924; «Германский вопрос в Исполкоме Коминтерна», 
М., 1 924; «V Всемирный конгресс Коминтерна. Сте-
нографический отчет». M.—JI., 1925 (см. также лит. 
к ст. Германия, исторический очерк); P е й с н e p J1., 
Собр. соч., т. I, м,—л., 1928. Г. Зиновьев. 

ГАМБУРЦЕВ, Владимир Алексеевич(1849— 
1903), архитектор-археолог. Под наблюде-
нием Г. производились ремонт и реставра-
ция древних архитектурных памятников: 
Сухаревой башни, книгохранилища Печат-
ного двора на Никольской улице, церкви 
в селе Медведкове (под,Москвой) 17 в., со-
борного храма Вознесенского монастыря в 
Кремле и мн. др. Многочисленные статьи и 
доклады Г. помещены в изданиях Московско-
го археологического об-ва и его Комиссии 
по сохранению древних памятников. 

ГАМБУЦЦИ (Gambuzzi), Карло, итал. ре-
волюционер эпохи 1 Интернационала, ад-
вокат по профессии. Политический заклю-
ченный в Неаполе при Бурбонах, друг Га-
рибальди. Входил с 1864 в организован-
ное Бакуниным в Неаполе «Международное 
братство» («Fraternité internationale»), В 
1866 боролся вместе с Гарибальди, Фанелли 
и другими в Тироле. Был затем деятельней-
шим членом неаполитанского революцион-
ного общества «Свобода и справедливость» 
(«Liberté e Giustizia») и являлся одним из ре-
дакторов одноименного органа этого обще-
ства. Участвовал в Женевском конгрессе 
Лиги мира и свободы (1867) и был избран 
в Центральный комитет Лиги. В 1868 был 
одним из инициаторов создания бакунист-
ского «Союза социалистической демократии» 
(«Alliance»), В октябре того же года Г. всту-
пил в женевскую секцию Интернационала. 
В янв. 1869 организовал в Неаполе первую 
итал. секцию Международного товарище-
ства рабочих; в это же время работал в орга-
не романской федерации «Égalité» (Равен-
ство). Г. часто поддерживал Бакунина ма-
териально, к нему адресовано много писем 
Бакунина; после смерти Бакунина Г. же-
нился на его вдове. 

ГАМЕЛАН, название яванского нацио-
нального оркестра, состоящего обыкновенно 
из нескольких гендеров (см.) разной величи-
ны, нескольких гамбангов(см.)также различ-
ной величины, двух боиангов (см.), двух реба-
бов (см.), нескольких гонгов (см.) и нескольких 
курдангов (ручных барабанов). Кроме реба-
бов, являющихся струнными смычковыми, а 
потому мелодическими инструментами, ос-
тальные входящие в состав Г. инструмен-
ты—ударные. Но, несмотря на такое, каза-
лось бы, однообразие состава этого оркестра, 
входящие в него инструменты дают чрезвы-

чайно разнообразные по тембру звучности, 
а своеобразие применяемых звукорядов (се-
митонный «пелок» и пятитонный «слендро») 
придает музыке яванцев особую прелесть и 
привлекательность. 

«ГА МЕЛ И Ц» («Посредник»), самая влия-
тельная в последние десятилетия прошлого 
века газета на др.-евр.языке. Основана А. Це-
дербаумом в 1860 в Одессе в виде еженедель-
ника, в 1871 была перенесена в Петербург, 
где с нек-рыми перерывами просуществовала 
до 1904, при чем в 1886 была превращена в 
ежедневную. Ловкосовмещая на своих столб-
цах угодничество перед царским правитель-
ством с боевыми лозунгами буржуазного 
евр. просветительства, «Г.» сумел стать три-
буной всех наиболее выдающихся евр. пуб-
лицистов и писателей второй половины 19 в. , 
писавших на др.-евр. языке. По мере рас-
слоения евр. бурясуазной общественности и 
развертывания массового евр. рабочего дви-
жения, печать на др.-евр. языке вообще ста-
ла терять смысл и значение, «Г.»стал хиреть 
и в 1904 прекратил свое существование. 

ГАМ ЕЛЬ (van Hamel), Герард Антон 
(1842 — 1916), голландский криминалист, 
один из основателей т. н. социологического 
направления. Вместе с Ф. Листом и А. Прен-
сом был инициатором и руководителем Ме-
ждународного союза уголовного права, в 
котором играл роль крайнего радикала в 
вопросах судебной реформы. Известно его 
заявление в программной речи, что делу ре-
формы «страшно мешают три понятия : пре-
ступление, наказание, вменяемость», т. е. 
как раз вся правовая форма, связывающая 
репрессию. Сочинения Г. большого интереса 
не представляют (ни одна из основных ра-
бот не была переведена с голландского); имя 
он приобрел, гл. обр., благодаря своим орга-
низаторским способностям. 

ГАМЕЛЬН (Hameln), старинный город, 
речной порт в прусской провинции Ганно-
вер, на правом берегу р. Везер, в среднем ее 
течении, узловой пункт ж . д.; 25.649 жи-
телей (1925). Шерстопрядильные и ткацкие 
заведения, производство сахара, бумаги, 
выделка кожи. 

ГАМЕРЛИНГ (Hamerling), Роберт (1830— 
1889), австр. поэт и драматург, близко стояв-
ший к мюнхенской группе Э. Гейбеля и II. 
Гейзе (см.). Происходил из бедной семьи 
(отец его—лакей, мать—прачка) . С трудом 
приобрел известные знания по филологии, 
философии, естествознанию; был преподава-
телем в Триесте. В 1857—64 издал ряд не-
больших поэм; из них лучшая—«Лебединая 
песнь романтизма» («Ein Schwanenlied der 
Romantik»). Славу Г. создали его большие 
поэмы (в белых стихах): «Агасфер в Риме» 
(«Ahasvérus in Rom», 1866) и «Царь Сион-
ский» («Der König von Sion», 1869)—послед-
няя из истории анабаптизма, драма «Дантон 
и Робеспьер» («Danton und Robespierre», 
1877), комедия «Тевт» («Teut», 1872) и исто-
рический роман «Аспазия» («Aspasia», 1876). 
Романтик по мировоззрению (особенно близ-
ки Г.—Гёльдерлин, Новалис и позднее Гей-
не), Г. страстно протестовал против того 
уклада жизни, который создавался вместё с 
начавшимся подъемом герм, промышленно-
сти. В своей сатирической поэме «Homunku-

Б. с. э. т. XIV 16 
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lus» (1888), написанной под влиянием эпохи 
«грюндерства», Г. восстает против прак-
тических устремлений своего времени. Иде-
алу «наслаждения» он противополагает эти-
ческий и эстетический идеалы, которые на-
ходит в далеком прошлом. Многие произве-
дения Г. , особенно сборник стихов «Венера в 
изгнании» («Venus im Exil», 1858), отличаются 
подчеркнутым эротизмом. Последнее самим 
Г. напечатанное произведение представляет 
автобиографию: «Stationen meiner Lebenspil-
gerschaft» (1889). Посмертный труд Г.—фи-
лософский трактат «Die Atomist ik des Wil-
lens» (1890)—направлен, гл.обр. ,против мо-
низма. Как переводчик Г. ознакомил Герма-
нию с стихотворениями Леопарди и произве-
дениями современных итал. авторов. 

IIa рус. яз . переведены многие из лирических про-
изведений Г., а из крупных—«Король Сиона» (M., 
1880), «Агасфер в Риме», «Аспазия» (пер. Ф. Мил-
лера) и «Тевт» (пер. П. Вейнберга), «Homunkulus» 
(в «Пантеоне литературы», за октябрь 1892). 

Лит.: К n a u e r V., Robert Hamerling gegen 
den Pessimismus Schopenhauers und Hartmanns, 
Wien, 1892; R a b e n l e c h n e r H . , Hamerling, 
sein Leben und seine Werke, В. I , Hamburg, 1896; 
A l t m a n n A., R. Hamerlings Weltanschauung, Salz-
burg, 1914. 

ГАМЕТАНГИЙ (от греч. gamein — всту-
пать в брак, angeion—вместилище), клетка, 
в к-рой образуются половые элементы (га-
меты). Термин Г. применяется специально 
к слоевцовым растениям (водорослям, гри-
бам), особенно там, где гаметы не разли-
чаются как мужские и нгенские (изогаметы), 
а также там, где вообще не формируется 
обособленных гамет и оплодотворение со-
стоит в слиянии содержимого двух много-
ядерных клеток (каждое ядро соответствует 
гамете). См. Размножение растений. 

ГАМЕТОФИТ (от греч. gamein — вступать 
в брак, phyton—растение), половое поколе-
ние у растений, т. е. то, на к-ром образуются 
половые органы и к-рое чередуется в цикле 
развития с бесполым поколением или споро-
фитом. См. Размножение растений, Чере-
дование поколений. 

ГАМЕТОЦИТЫ, клетки, из которых обра-
зуются гаметы (см.). 

' ГАМЕТЫ (от греч. gamein—вступать в 
брак), половые клетки животных и расте-
ний, соединяющиеся друг с другом при 
оплодотворении (половом процессе). Г . мно-
гоклеточных животных суть особые клет-
к и — сперматозоиды (мужские Г.) и яйца 
(женские Г.). Нек-рые одноклеточные орга-
низмы также образуют из части своего кле-
точного тела особые половые клеточки—Г. 
Однако, у подавляющего большинства одно-
клеточных животных и растений в половой, 
процесс вступает целиком весь организм, 
играя в этот момент роль Г. При этом мо-
жет происходить полное слияние обоих ор-
ганизмов в один, к-рый после ряда б. или 
м. сложных внутренних процессов вновь 
делится на два, либо временное соединение, 
при котором оба организма частично об-
мениваются своим ядерным веществом. Как 
в том, так и в другом случае Г. могут быть 
внешне совершенно неразличимы (и з о г а-
м е т ы) или же различаются по величине 
( м а к р о г а м е т ы и м и к р о г а м е т ы) или 
по своему поведению (пассивные и активно 
движущиеся). Макрогаметы и пассивные Г. 

соответствуют яйцевой клетке многоклеточ-
ных, микрогаметы и активные Г.—сперма-
тозоиду. Г. образуются из особых клеток 
путем так наз. редукционного деления (см.). 
Эти клетки у простейших носят название 
г а м е т о ц и т о в , а у высших организмов— 
о в о ц и т о в и с п е р м а т о ц и т о в. См. 
также Оплодотворение. 

ГАМИЛЬТОН (Hamilton), прав. Г е м и л т о н , 
1) город в средней Шотландии (графство Ла-
нарк), близ левого берега р. Клайда; 40 тыс. ж. 
(1927). Один из фабричных городов промыш-
ленного района средней Шотландии, тесно 
связан с г. Глазго (см.), от к-рого находится 
в 16 км к Ю.-В. (по ж . д.). Каменноугольные 
копи и железные рудники, хлопчатобумаж-
ные фабрики; в окрестностях—промышлен-
ное плодоводство и огородничество, молоч-
ное хозяйство. 2) Г . в Канаде, в пров. Онта-
рио, у западного конца оз. Онтарио, один 
из главных промышленных городов Канады 
(«канадский Бирмингем»); 114.151 ж. (1921: 
в 1836—2.800, в 1871—26.880 ж.). Крупная 
металлообрабатывающая промышленность, 
производство машин и с.-х. орудий, электро-
технического оборудования, ж.-д. мастер-
ские; текстильные фабрики (хлопчатобумаж-
ные и шерстяные ткани), производство обу-
ви, стеклянных изделий и пр. Промышлен-
ность Г. пользуется водной энергией Ниага-
ры, передаваемой на расстояние 60 км; по 
размерам применения гидротехники Г. пер-
вый из промышленных городов Канады. В 
1924 в нем насчитывалось 427 промышлен-
ных предприятий с 23.772 рабочими; стои-
мость продукции—118.591 тыс. долл. (усту-
пает лишь Монреалю и Торонто). Г. распо-
ложен в районе с развитым промышленным 
плодоводством и представляет крупн. фрук-
товый рынок. Пароходная пристань. 3) Г. 
в сев.-америк. штате Огайо, н а р . Майеми, в 
40 км к С. от Цинциннати; 46.891 ж . (1925). 
Значительный промышленный пункт; маши-
ностроение, производство бумаги и древес-
ной массы. Промышленность широко поль-
зуется водной энергией. 4) Гор. на Северном 
о-ве Новой Зеландии, ж.-д. узел (ж. д. Вел-
лингтон—Окленд и ответвления на Макай и 
порт Теме). Через Г. транзитом проходят 
экспортные молочные продукты (сыр, масло) 
из с.-х. районов Вайкато, Вайпа, Зап. Тау-
по, Пиако и др.; 17.140 жит. (1927). 5) Гл. г . 
•британской колонии Бермудские о-ва (см.); 
3.000 ж . (1926). 

ГАМИЛЬТОН (Hamilton), Александр (1757 
—1804), выдающийся политический деятель 
Соед. Штатов. Шотландец по происхоноде-
нию, уроятенец Вест-Индских о-вов, Г. в ран-
ней юности с увлечением бросился в борь-
бу северо-американских колоний за незави-
симость; написал несколько обративших на 
себя внимание памфлетов, был адъютантом 
Вашингтона (19-ти лет), командовал пол-
ком. Участвовал в Федеральном конвенте 
(1787), настаивая на усилении федеральной 
власти. Особенно прославился статьями, 
собранными потом в книге «Федералист», ко-
торая впоследствии считалась признанным 
комментарием к америк. конституции. «Фе-
дералист» составлен Г., Мэдисоном и Джеем, 
но из 85 статей 63 принадлея*ат Г. Г., сто-
ронник сильной центральной власти, стоя.! 
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за широкие права президента, отстаивал не-
обходимость имущественного ценза для из-
бирателей. Позднее занимал должность ми-
нистра, финансов, был главнокомандующим 
армией (в 1798, когда угрожала опасность 
войны с Францией). В 1804 убит на дуэли 
i юлитическим противником. 

Лит.: Ф о р т у н а т о в С. Ф., История полити-
ческих учений в Соед. Штатах, >1., 1S79. 

ГАМИЛЬТОН (Hamilton), Джемс, англ. 
педагог (1769—1831). Предложил особый ме-
тод изучения иностранных языков прямо пу-
тем переводов, без грамматической подготов-
ки. Метод Г., направленный против господ-
ства грамматики и формального изучения 
языков, получил большое распространение 
и Англии и Соед. Штатах Сев. Америки, но 
встретил возражения у филологов Герма-
нии. На методе Г. основана система Тусе-
на-Лангеншейта. 

ГАМИЛЬТОН (или Г а м о н т о в а , как 
звали ее в России), Мария Х(аниловна, ка- ' 
мер-фрейлина Екатерины I, фаворитка Пет-
ра I. История Г. ярко рисует такую сторо-
ну петровского «быта», к-рая тщательно за-
мазывалась офнциальнрй историографией и 
которая более всего сближает двор Петра с 
крепостной вотчиной. Около 1709 Г. появи-
лась при дворе, где ее заметил царь, «усмот-
ри в ней такие дарования, на к-рые он не 
мог не воззреть с волсделением». Вскоре, од-
нако, Петр бросил Г., к-рая сошлась с цар-
ским денщиком Иваном Орловым. В 1717 
Орлов сам сознался Петру в связи с Г., а 
найденный незадолго до этого труп ребенка, 
завернутый в дворцовую салфетку, навлек 
на нее подозрение в детоубийстве. На допро-
се Г. после нек-рого запирательства созна-
лась в связи с Орловым, в том, что в 1715 
дважды вытравливала плод, что для подар-
ков Орлову крала у царицы деньги и драго-
ценные вещи и, наконец, в детоубийстве. 
Несмотря на сознание, оиа была подвергнута 
пытке и бита кнутом. На допросах присут-
ствовал сам Петр. 27/XI 1718 Г. была при-
суждена к смертной казни и, несмотря на 
усиленные просьбы Екатерины, казнена 
(14/III 1719). 

Лит.: С е м е в с к и й SI. И., Слово и дело, Петер-
бург, 1861. 

ГАМИЛЬТОН (Hamilton), Патрик (1504— 
1528), священник и богослов, первый пропо-
ведник протестантизма в Шотландии. Проис-
ходил из знатной шотландской семьи. Во 
время поездки во Францию (около 1517) он 
впервые познакомился с идеями Реформации 
и сочинениями Лютера. По возвращении в 
Шотландию приобрел там большую попу-
лярность, распространяя учение, близкое к 
воззрениям герм, реформаторов. В 1527 был 
вынужден бежать из Шотландии, поехал в 
Германию, где посетил Лютера и познако-
мился с рядом людей, близко стоявших к 
делу Реформации. Вернувшись затем в Шот-
ландию, Г. продолжал свою проповедь, но 
был осужден церковным судом, передан 
в распоряясение светской власти и сожжен 
на костре. 

ГАМИЛЬТОН (Hamilton), Уильям (1788— 
1853), мыслитель т. н. «шотландской школы» 
или «философии здравого смысла», крупней-
шими представителями к-рой были до него 
Т . Рид, Дюгалд Стюарт, Т. Браун и Джемс 

Макинтош, а также Адим Сжит (см.). В 1829 
появилась статья Г.—«Discussion on the Un-
conditioned» (Рассуя-сдение о безусловном), 
положившая начало его известности и спо-
собствовавшая получению им кафедры в 
Эдинбургском ун-те. За т . л следовал ряд 
философских статей, курсов лекций по логи-
ке, психологии и др. Общие философские по-
ложения Г. , как и всей шотландской школы, 
представляют попытку спасти от разруши-
тельной скептически-позитивистической кри-
тики Юма, с одной стороны, «реалистическое» 
отношение к внешнему миру (философский 
реализм), а с другой — некоторые априор-
но-интуитивные положения, возводившиеся 
школой к непосредственному источнику по-
знания—«к здравому смыслу» (the common 
sense). В этой реакции против юмовского 
скептицизма был несомненно значительный 
момент религиозного «фидеизма»: шотланд-
ская школа была в этом отношении характер-
ным примером столь распространенной в 
Англии боязни «неверия». «Естественный 
реализм» (the natural realism), по Г. , зиждет-
ся на уверенности в том, что внешний мир 
существует, поскольку мы непосредственно 
воспринимаем его как существующий. Но 
это познание не субстанции мира (последняя 
непознаваема, т. к . она «безусловна», «без-
относительна»), а лишь ее «относительных» 
аттрибутов: свойств и действий—физических 
и психических. При этом «здравый смысл» 
подсказывает нам ряд непосредственных, не 
допускающих анализа и доказательства ис-
тин, б. или м. очевидных, всеобщих и необ-
ходимых. Эти истины являются фундамен-
том научного познания и религиозного по-
нимания мира. Все они подчиняются «закону 
условного» (the law of the conditioned), т. е. 
занимают известную, «относительную» к нам 
и к миру середину между двумя «абсолютны-
ми», безотносительными крайностями. Об-
щефилософские воззрения Г. подверг все-
сторонней и основательной критике Джон 
Стюарт Милль в особом сочинении «An Exa-
minat ion of Sir W . Hami l ton ' s Philosophy», 
4 ed., L . , 1872 (переведено и на рус. яз . под 
заглавием: «Обзор философии сера В. Га-
мильтона», СПБ, 1869). В логике Г. пред-
ложил т. п. «квантификацию» сказуемого 
(предиката) суждений, т. е. установление 
«логического объема» сказуемого. 

Лит.: V e i t c h J . , Memoir of Sir W. Hamil ton, 
L. , 1869; L a t i m e r J . F . , Immediate Perception as 
held by Reid and Hamilton considered as a Refu-
tation of the Scepticism of Hume, Lpz., 1880; M о n с k 
W. H. S., Sir W. Hamil ton, L. , 1881. См. также Шот-
лаиаагая школа. в . Ивановский. 

ГАМИЛЬТОН (Hamil ton) , Уильям Роуан 
(1805—61), выдающийся англ. математик. В 
ранней юности, впрочем, Г. обнаруживал 
интерес, гл. обр., к языкознанию: к 13 годам 
он уяте владел 12 языками, в т. ч. арабским, 
индусским и санскритским. Еще в Дублин-
ском ун-те его внимание было сосредоточено 
преимущественно на изучении языков. При 
исключительной памяти и сосредоточенной 
работоспособности он изучил математику 
настолько, что в 17 лет приступил к изуче-
нию «Небесной механики» Лапласа; это, по-
видимому, и решило его дальнейшую судь-
бу. Уже в 1827 Г. был приглашен профессо-
ром на кафедру астрономии в Дублинский 

16* 
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ун-т, как и Гаусс (см.), получив в управлений 
университетскую астрономическую обсерва-
торию; на этом посту он оставался всю жизнь, 
даже после того, как был избран членом, а 
затем и президентом Ирландской академии 
наук. В то время, однако, как Гаусс, руко-
водя астрономической обсерваторией, сде-
лался руководителем мировой астрономии 
своего времени, Г. , по существу, всегда оста-
вался чуждым астрономии и руководил об-
серваторией только формально. Его инте-
ресы были сосредоточены, гл. обр., на об-
щих вопросах теоретической математики и 
механики, а достижения, оставившие глу-
бокий след в науке, относятся к алгебре 
(теория кватернионов) и механике (принцип 
наименьшего действия). В 1833 Г. опубли-
ковал в «Трудах» («Transactions») Ирланд-
ской академии работу «Theory of Conjugate 
Funct ions or Algebraic Couples, wi th a Preli-
minary and Elementary Essay on Algebra as a 
Science of Pure Time», к -рая была закончена 
в 1835. В действительности, его взгляды на 
алгебру не носят того ярко идеалистическо-
го характера, каким отдает заглавие. Точку 
зрения на алгебру как науку «чистого вре-
мени» он основывает на том, что в основе 
арифметики и алгебры (к-рых Г. одну от 
другой не отделяет) лежит натуральный ряд 
чисел, последовательность к-рых он относит 
к последовательности моментов во времени. 
В дальнейшем развитии алгебры эта точка 
зрения не играет у Г. никакой роли. Инте-
рес этого сочинения сосредоточен на теории 
мнимых чисел, которые почти одновременно 
Г. и Грасман (см.) впервые трактовали как 
комплексные числа (см.), т . е . как составлен-
ные из двух различных единиц. Г. первый 
построил учение о комплексном числе таким 
образом, что оно чуждо всякой мистике, ко-
торая была так свойственна учению о мни-
мых числах у Эйлера. Его учение сводится 
к тому, что операции над мнимыми числами 
устанавливают, как действия над парами 
(а, Ь) вещественных чисел, к-рыми опреде-
ляют комплексные числа (a+bi ) . Эта теория 
комплексных чисел вполне утвердилась в 
математике по наст, время. Выяснив таким 
образом характер комплексных чисел, Г.— 
опять, как и Грасман,—поставил себе зада-
чей составить более сложные комплексные 
числа, операции над к-рыми следуют тем же 
формальным законам, что и действия над 
вещественными числами. Пришедши к убе-
ждению, что создать такие числа невозмож-
но, Г. построил, однако, своеобразную си-
стему чисел, т. н. кватернионов (см.), к -рая 
отличается от обыкновенных чисел по суще-
ству тем и только тем, что произведение не-
зависимых единиц в отличие от свойства 
переместительности обыкновенного произве-
дения следует закону ij=—ji. Учение о ква-
тернионах, к-рое школа Г. развивала с не-
обычайным энтузиазмом, было на континен-
те встречено враждебно и получило призна-
ние только после того как из него вырос 
векторный анализ. Учение о кватернио-
нах изложено Гамильтоном в двух сочине-
ниях, первое из которых, «Lectures on Qua-
ternions» (1853), излоясено очень трудно, а 
второе, «Elements of Quaternions» (1856), от-
личается тщательностью обработки и пол-

ной ясностью; по существу, это сочинение 
уже содержит основы векторной алгебры. 

Вторая отрасль, в к-рой Г. оставил глубо-
кий след, это механика. Г. пришел к своим 
исследованиям об основных законах меха-
ники, исходя из того оптического факта, что 
луч., проходя через преломляющие среды, 
достигает конечной точки кратчайшим пу-
тем. Г. искал аналогичный метод обоснова-
ния всей механики. Это привело его к от-
крытию вариационного метода (см.) в меха-
нике и притом к той его форме,—т. н. прин-
ципу наименьшего действия,—к-рая являет-
ся лучшим выражением этого метода. В наст, 
время принцип Г. является наиболее мощ-
ным средством вывода дифференциальных 
уравнений механических и физических про-
цессов. Глубоко менялись взгляды на сущ-
ность и происхождение этих процессов, со-
ответственно этому глубоко менялись самые 
дифференциальные уравнения, их выраясаю-
щие; остается еще неясным, каким из этих 
теорий принадлежит будущее, но принцип Г. 
остается единственным началом, не претер-
певшим изменения по существу; он являет-
ся надежным фундаментом современной тео-
ретической физики. Т. о. , и база, на к-рой 
современная теоретическая физика строит-
ся (принцип наименьшего действия), и фор-
ма, в к-рую она облекается (векторный ана-
лиз), ведут свое происхождение от Г. Очень 
важно отметить следующее: с вариационны-
ми принципами часто связывали чрезвычай-
но неправильные телеологические философ-
ские воззрения. Сам Г. был совершенно чужд 
этих тенденций; напротив, они стояли на 
пути признания и развития его идей. 

Лит.: G r a v e s R. P . , Life of Sir W. R. Hamil-
ton, vis I—II I , London, 1882—1889. Это сочинение 
содержит не только жизнеописание, но и список 
сочинений Гамильтона. ß Каган. 

ГАМИЛЬТОН (Hamil ton) , Эмма (1765 — 
1815), урожденная Хорт (по другим пред-
положениям Лайон), политическая авантю-
ристка, игравшая довольно крупную роль. 
Родившись в семье чеширского кузнеца, ведя 
с молодости жизнь полную приключений, вы-
ступая в роли то служащей в трактире, то 
танцовщицы и натурщицы и быстро меняя 
свои привязанности, Г., наконец, попала в 
Неаполь в качестве сперва любовницы, за-
тем жены англ. посланника Уильяма Г. Бу-
дучи представлена ко двору королевы Ма-
рии Каролины (сестры Марии Антуанетты), 
Г. приобрела большое влияние на нее и, поль-
зуясь своим положением при дворе, оказыва-
ла ряд услуг англ. правительству, играя 
роль его осведомительницы в период войны 
с революционной Францией (ее считали 
«шпионкой Питта»). Затем Г. принимала уча-
стие в реставрации Бурбонов в Неаполе, су-
мев привлечь к этому делу адмирала Нель-
сона (см.), за к-рого впоследствии вышла за-
муж. После смерти Нельсона Г. издала его 
переписку с нею. Умерла во Франции в 1815 
в большой бедности. После смерти Г. были 
изданы ее мемуары (The Memoirs of Ladv 
Hamil ton, 1815). 

ГАМИЛЬТОН (Hamilton), Ян (p. 1853),бри-
танский генерал. Во время Англо-бурской 
войны 1899—1902 (см.) Г. был начальником 
штаба главнокомандующего Китченера. В 
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Русско-японскую войну Г. состоял британ-
ским военноуполномоченным при японской 
армии; его сочинение, «Дневник штабного 
офицера», представляет ценный материал 
для изучения событий этой войны. Во время 
империалистской войны, в марте 1915, Г. 
был назначен начальником десантного кор-
пуса, собранного на о-ве Лемносе, и руково-
дил высадкой на Галлипольский п-ов (см. 
Галлиполийская операция). В окт. 1915 Г. был 
отозван после того, как он резко высказался 
против решения правительства об эвакуации 
войск. В 1919 Г. вышел в отставку. В 1920 
он издал свой «Галлипольский дневник» 
(«Gallipoli Diary», 2 vis, L.) . 

Лит.: C h u r c h i l l W. S., The World Crisis, 
v. I I , L., 1923—27. 

ГАМИЛЬТОНА ПРИНЦИП, о с н о в н а я фор-
ма принципа наименьшего действия, полу-
чившая в механике и в теоретической физике 
наиболее широкое распространение. См. Ва-, 
риационные методы. 

ГАМЛЕТ, герой трагедии Шекспира того 
я«е названия, написанной, по всей вероятно-
сти, в 1602 (сюжет заимствован из хроники 
12 в. датского летописца Саксона Граммати-
ка). Со времен Гёте, давшего характеристику 
Г. в «Вильгельме Мейстере», имя Г. делает-
ся нарицательным для обозначения натуры, 
способной к острому анализу, тонко чув-
ствующей, но не способной к быстрому и ре-
шительному действию. В рус. литературной 
речи есть выражения «гамлетики», «гамле-
тизм»; у И. С. Тургенева имеется рассказ 
«Гамлет Щигровского уезда» (Тургеневу же 
принадлежит знаменитая характеристика-
параллель «Гамлет и Дон Кихот»), Известны 
истолкования Г. артистами английскими—• 
Гарриком, К . Ч . Кином, Ирвингом; немец-
кими—Брокманом, создавшим в Германии 
роль Г., Барнаем; французскими—Муне-
Сюлли и Сарой Бернар; итальянскими— 
Сальвини (отцом и сыном), Э. Росси. Роль Г. 
была и остается любимой ролью многих рус. 
артистов—от П. Мочалова до М. Чехова. 

Переводы Г. на рус. язык: Н. Полевого 
(1839), А. Кронеберга (1844), А. Соколов-
ского (1883), П. Гнедича (1891), Д. Аверкие-
ва (1895), К. Р . (1899). См. Шекспир. 

Лит.: Б а х т и н Н. , К библиографии «Гамлета» 
в русской литературе, «Литературный Вестник», 3, 
1902; в изд. соч. Шекспира, под ред. С. В е н r e р о-
в а , т. V, стр. 579—83, СПБ, 1904. JÇ. 

ГАММ (Hamm), гор. в прусской провин-
ции Вестфалия у судоходной р. Липпе (реч-
ной порт), на жел. дор. Ганновер—Кёльн; 
50.000 ж . (1925). Благодаря близости Рур-
ского каменноугольного бассейна, в Г. раз-
вилась железоделательная промышленность; 
заводы чугуннолитейные, железо- и прово-
локопрокатные, машиностроительные, про-
изводство эмалированной посуды, земле-
дельческих машин, переносных печей, кра-
сок, лаков. 

ГАММА, название третьей буквы древне-
греческого алфавита, обычно объясняемое 
как искаженное древне-семитское название 
соответствующей буквы — giml; значение 
этого названия неясно. Начертание Г. в 
классическом алфавите — капительная Г, 
курсивная у. 

ГАММА (от обозначения греч. буквой у 
самого низкого тона средневековой зву-

ковой системы), такя^е з в у к о р я д (нем.— 
Tonleiter, итал.—scala), последовательность 
звуков (тонов), взятых в порядке их наиме-
нований и поступенного повышения («вос-
ходящая Г.») или понижения («нисходящая 
Г.»). Г. подразделяются на диатонические 

1. М а ж о р н а я Г. 2 . М и н о р н а я Г. 

(мажорные и минорные) и хроматические. 
Диатоническая Г.имеет семь ступеней, к-рые 
движутся по тонам и полутонам; хромати-
ческая располом-сена только по полутонам. 
Как диатонические, так и хроматические Г. 
строятся от любого звука темперированного 
строя по следующим схемам, отмечающим 
расстояние между соседними ступенями: 

Мажорные: 1, 1, ll2, 1, 1, 1, V» тона. 
В гармоническом мажоре понижается VI 
ступень, т. о., между VI и VI I ступенями 
получается расстояние в I1/» тона. 

Минорные Г. (гармонические и мелоди-
ческие) строятся от мажорной Г. на малую 
терцию вниз, при чем в гармонической Р. , 
на к-рой строятся аккорды, для получения 
вводного тона повышается VI I ст.: 1, х/г, 1, 
1, V2, I1/, и Ч2 тона. Минорная мелодиче-
ская в восходящем порядке имеет повыше-
ние VI и VI I ст.: 1, Va, 1, 1, 1. Г Va тона; 
нисходящая также, но без повышения VI 
и VI I ступеней. 

В старинной музыке Г. тесно совпадала с 
данным строем (см.). Теория о сродстве то-
нов (см. Сродство жомов) расширила ком-
позиционные возможности; современная му-
зыка, начиная с 19 в., ввела в употребление 
Г. из целых тонов («целотонная Г.»); Н . Рим-
ский-Корсаков применял звукоряд из чере-
дования интервалов в 1 тон и полутон. Со-
временные теоретики, выходя из темпериро-
ванного строя, пытаются построить музыку 
на звукорядах с интервалами из х/4 тона 
(Алоиз Габа, Г. Римский-Корсаков и др.) и 
из !/з тона (Ф. Бузони). Народная музыка 
знает ряд и других Г. (см. об этом Лад), 
напр., использованная Ф. Листом, Ж . Бизе 
(в опере «Кармен») венгерско-цыганская Г. с 
двумя интервалами в I1/2 тона (между III—-
IV и VI—VII ступенями). 

Лит.: R i e m a n n H. , Neue Schule der Melodik, 
Hamburg, 1883; H e 1 m h о 11 z H. , Die Lehre von 
den Tonempfindungen, Brannschweig, 1862, 6 Aufl., 
Braunschweig, 1913; русский пер.: Г е л ь м г о л ь ц Г., 
Учение о слуховых ощущениях как физиологическая 
основа для теории музыки, СПБ, 1875. 

ГАММА-ЛУЧИ ( у - л у ч и ) , особого вида 
лучи, испускаемые радиоактивными вещест-
вами в процессе их распада совместно с аль-
фа-лучами и бета-лучами (см.). Открыты в 
1901 Вилларом (Villard). Наряду с рядом 
свойств, общих всем радиоактивным лучам 
(проницающая способность, ионизация га-
зов, возбуждение люминесценции, нагрева-
ние вещества при поглощении), Г.-л. обла-
дают одним свойством, заставляющим счи-
тать их совершенно отличными по физиче-
ской природе от а- и /S-лучей. Именно, в то 
время как а- и /S-лучи отклоняются (в проти-
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воположиые стороны) в электрических и маг-
нитных полях, у-лучи такого отклонения не 
испытывают. Поэтому на а- и /З-лучи смотрят 
как на лучи корпускулярные, т. е. предста-
вляющие собой поток заряженных частиц, а 
Г.-л. рассматривают как электромагнитные 
лучи, близкие по природе к видимым, ульт-
рафиолетовым и рентгеновским лучам. Эта 
точка зрения была окончательно подтвер-
исдена опытами Резерфорда и Андраде (1911), 
к-рые открыли интерференцию Г.-л. в кри-
сталлах. Эти опыты дали вместе с тем и воз-
можность измерить длину волны Г.-л. По-
следняя оказалась чрезвычайно малой (в 
10 раз меньше, чем для рентгеновских лучей), 
как и следовало ожидать по их высокой про-
ницающей способности (лучи, испускаемые 
30 мг радия могут быть еще обнаружены по-
сле прохождения через слой железа в 30 см 
толщиной). Измеренная указанными авто-
рами длина Г.-л., испускаемых радием С, ока-
залась равной 0,ОТ Â. Впоследствии по тому 
же методу были измерены и более короткие 
длины волн (до 0,028 Â). Однако, для сильно 
проникающих («жестких») лучей такой ме-
тод неприменим, и длину их волны при-
ходится определять косвенными методами, 
измеряя скорость электронов, вырываемых 
Г.-л. из вещества, через к-рое они проходят, 
и пользуясь т. н. фотоэлектрическим урав-
нением Эйнштейна (см. Фотоэлектрический 
эффект). Таким методом были измерены дли-
ны волн Г.-л. до 0,001 Â (Ю - 1 1 см). 

Систематизация найденных обоими спосо-
бами длин волн Г.-л. показывает, что по 
месту возникновения следует различать два 
тнпаГ.-л. :1) лучи, возникающие в электрон-
ных оболочках атома, и 2) лучи, возникаю-
щие в атомном ядре. Первые имеют вторич-
ное происхождение и возникают при про-
хождении а- или /S-частиц, испускаемых яд-
ром, через электронную оболочку атома, 
при чем срываются те или иные электроны. 
Вторые возникают при глубоких процессах 
преобразования атомного ядра и предста-
вляют наибольший интерес. Весьма вероят-
но, что испускание Г.-л. происходит при пе-
реходе ядра от одного устойчивого состоя-
ния к другому, подобно тому как испуска-
ние световых или рентгеновских лучей про-
исходит при переходах между устойчивыми 
состояниями электронных оболочек (см. 
Атом е химии и фишке). 

Изучение Г.-л. с особенной силой заострило основ-
ной конфликт современной теоретической физики, 
конфликт между волновой и квантовой точкой зрения 
на излучение. С одной стороны, ряд явлений (особенно 
явления интерференции) заставляет смотреть на Г.-л. 
как на электромагнитные волны, отличающиеся толь-
ко чрезвычайно малой длиной волны. С другой сто-
роны, целый ряд явлений, связанных с взаимодей-
ствиями между Г.-л. и материей, совершенно не может 
быть объяснен с этой точки зрения и, наоборот, оказы-
вается в прекрасном согласии с квантовой точкой зре-
ния, предложенной в 1905 Эйнштейном и заключающей-
ся в том, что излучение рассматривается как поток 
своего рода корпускул—квантов излучения. При этом 
кванты различной частоты не одинаковы между со-
бой. Энергия Е , сконцентрированная в кванте, про-
порциональна частоте излучения E = /i>' (h—Илан-
ковская постоянная). Т . к . частота Г.-л. очень ве-
лика, то энергия их квантов также имеет очень боль-
шие значения и потому корпускулярные их свойства 
сказываются особенно резко. Основные опыты, к-рые 
прекрасно истолковываются с корпускулярной точки 
зрения и совершенно не поддаются объяснению с вол-
новой,—это опыты с подсчетом отдельных у-импуль-
сов, основанные на ионизационной способности Г.-л. 

(опыты Гесса и Лаусона в Австрии в 1916 п опыты 
Коварика в Америке в 1919). Явление протекает так, 
как будто Г.-л. представляют собой не сферическую 
электромагнитную волну, равномерно распространя-
ющуюся в окружающем пространстве, а поток частиц, 
разлетающихся во все стороны. К таким же выво-
дам приводят и многочисленные наблюдения над 
рассеянием Г.-л. при прохождении через вещество 
Гбблыная часть энергии Г.-л. рассеивается по на-
правлению падающего пучка, под небольшими угла-
ми к нему; частота рассеянных лучей меньше частоты 
падающих; рассеивающие электроны получают бы-
строе движение и могут быть обнаружены, напри-
мер, на фотографиях по методу Ч. Вильсона (см.) в ви-
де т. н. электронов отдачи]. Это противоречие между 
волповой и корпускулярной точкой зрения оставалось 
необъяснимым до последнего времени. Лишь возник-
шая в самые последние годы квантовая механика (см.) 
дает основания надеяться на их примирение. 

Лит.: R u t h e r f o r d Е. , Radioactive Substan-
ces and their Radiations, Cambridge, 1913; lie В г о g-
l i e M. e t L., Introduction à la physique des rayons 
x et gamma, P. , 1928; K o h l r a u s c h К . W. F . , 
Probleme der y-Strahlung, Braunschweig. 1927; е г о 
же, Radioaktivi tät , статья в XV т. Handbuch der 
Experimentalphysik (издаваемом Wien-Harin-Lenz'oM, 
Leipzig, 1928). Q. ШпОЛЬСКий. 

ГАММАРШЁЛЬД (Hammarskjöld), Кнут 
Яльмар Леонард (1862), шведский юрист и 
государств, деятель, проф.гражданского пра-
ва Упсальского ун-та, видный член консер-
вативной партии. Был министром без порт-
феля, потом министром юстиции (1901—02), 
министром народного просвещения (1905) и, 
наконец, в 1914—17 премьером. Его пра-
вый кабинет сменил либеральное министер-
ство Карла Стаафа, ушедшего после т. н. 
«крестьянского похода», т. е. патриотиче-
ской манифестации крестьян 6 февр. 1914, 
организованной консервативной партией в 
целях усиления обороны Швеции. Главной 
задачей правительства Г. было военное уси-
ление Швеции (увеличение срока военной 
службы, постройка 7 броненосцев и пр.). Это 
ему удалось провести в риксдаге, благодари 
начавшейся в авг. 1914 империалистской 
войне. Кабинету Г. ставили в особую заслу-
гу сохранение во время империалистской 
войны нейтралитета, к-рый, однако, в значи-
тельной степени объяснялся позицией швед-
ского рабочего класса.—-Г. принимал уча-
стие в международных конференциях и тре-
тейских судах, он—шведский член Междуна-
родного третейского суда в Гааге. С 1923— 
член 1-й палаты риксдага, где выступал 
против СССР. Гаммаршёльд — автор ряда 
юридических трудов. 

ГАММАРШЁЛЬД (Hammarskjöld), Лорен-
цо (Ларе) (1785—1827), шведский писатель, 
выдающийся представитель романтической 
школы фосфористое (см.). Борясь с фран-
цузским влиянием в шведской литературе, 
Г. был проводником немецкой романтики в 
Швеции. В 1803 основал общество «Друзей 
литературы» («Vitterhetens Vänner»), деятель-
но сотрудничал в ряде шведских журналов, 
ведя борьбу с «академистами», и в 1810 начал 
издавать свой журнал «Лицеум». Собствен-
ные произведения Г. (драмы, повести) до-
вольно слабы в художественном отношении. 
Г. принадлежит также весьма ценный труд 
«Svenska vitterheten» (История шведской ли-
тературы, 1818)—первый опыт шведской исто-
рико-литературной критики. 

Г А М М А - С О Е Д И Н Е Н И Я , такие органиче-
ские соединения с открытой цепью атомов, 
в к-рых две различных или одинаковых 
функциональных группы отделены одна от 
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другой двумя углеродными атомами цепи. 
Чаще всего греческими буквами обозначают-
ся места расиолои{ения замещающих групп 
(гидроксилов, аминогрупп и т. п.) в молеку-
лах жирных кислот. В частности, Г.-с. назы-
ваются такие, у к-рых замещающая группа 
находится при третьем углеродном атоме це-
пи , считая от карбоксила. Особенностью гам-
ма-замещенных кислот является то, что их 
карбоксил легко вступает во взаимодействие 
с замещающей группой той же молекулы. 
В результате такой реакции образуются осо-
бого вида замкнутые внутренние эфиры или 
амиды кислот, называемые лаптопами и лак-
тамами (см.). Кислоты, у к-рых замещаю-
щие группы расположены ближе к карбо-
ксилу, таких реакций не дают. 

ГАММА-ФУНКЦИЯ, одна из важнейших 
трансцендентных функций математического 
анализа, определяемая для положительных 
значений аргумента б' формулой: 

оо 
r ( s ) = J с~х . т ' " 1 dx, 

о , 
где е—основание натуральных логарифмов. 
С помощью этого определения легко устана-
вливается для s > 1 функциональное уравне-
ние P(s) = ( s - l ) P ( s - 1). Т. к. Г(1) = 1, то от-
сюда легко вывести, что для целого положи-
тельного аргумента: Г(п)= (п— 1)! На этом 
основаны многочисленные применения фун-
кции Г в теории чисел. Другие замечатель-
ные соотношения, которым удовлетворяет 
функция Р , таковы: 

m p ( i — s ) = S11; г 8 ; m г ( « + . ' ) = m s ) . 

Функция Г (s) от комплексного переменного 
однозначна, нигде не обращается в нуль и 
имеет полюсы в точках s=0, - 1 , - 2 , - 3 , . . . 

ГАММАХЕР (Hammacher), Эмиль (1885— 
1916), нем. философ. Заимствовал у Гегеля 
основные положения объективного идеа-
лизма; отбрасывает диалектику и развивает 
мистическое учение об «этическом самосоз-
нании духа», как «верховной и основной 
ценности». В работе, направленной против 
марксизма, Г. проводит мысль, что обобще-
ствление средств производства и материа-
лизм противоречат законам нравственности. 

Работы Г.: Das philosophisch-ökonomische System 
des Marxismus, Lpz., 1909; Die Bedeutung der Philo-
sophie Hegels für die Gegenwart. Lpz., 1911; Die Haupt-
fragen der modernen Kultur , Lpz.—В., 1914. 

ГАММЕДЖ (Gammage), Роберт Джордж 
(1815—88), историк чартизма. В 1838 был из-
бран в Национальный чартистский конвент, 
где сделался ярым приверженцем Бронтерра 
О 'Брайена и резким противником О 'Кон-
нора. В 1842 был назначен лектором-пропа-
гандистом чартистских организаций и орга-
низатором чартистского движения в Норт-
гемптонском районе. По профессии седель-
щик и сапожник, Г. неоднократно лишался 
заработка из-за своих политических убежде-
ний. В 1854 Г. опубликовал историю чартист-
ского движения («The His tory of the Chartist 
Movement», L., нов. изд., Newcastle, 1894;есть 
русский перевод А. Погожевой: «История 
чартизма», СПБ, 1907); в ней он дал описание 
роста и упадка чартизма и характеристику 
его вождей, с которыми Г. соприкасался. Г. 
весьма отрицательно относится в своей исто-

рии к О'Коннору. Работа Г. носит повество-
вательный характер и не может считаться 
научной. Совершенно незнакомый с истори-
ческим методом, Г. некритически относится 
к источникам и не разбирается в социальных 
причинах движения. Тем не менее, поскольку 
Г. имел доступ ко многим исчезнувшим с тех 
пор материалам и являлся активным уча-
стником чартистского двиягения, его работа 
сохраняет интерес и поныне. После круше-
ния чартистского движения Г. изучал меди-
цину и стал вольнопрактикующим врачом. 

TÀMMEP А., америк. промышленная кон-
цессия, действующая на основании концес-
сионного договора, заключенного в 1925 на 
10 лет. Имеет в Москве фабрики: карандаш-
ную; галалитную и целлулоидную; перье-
вую. Продукция 1927/28 превысила 8 млн. 
руб.; капитал, вложенный в предприятие 
на 1/Х 1928, по данным концессионера со-
ставлял 1,6 млн. р . В конце 1927/28 Г. па-
чал экспортировать карандаши в Англию, 
Китай, Персию и Турцию. 

ГАММЕРКЛАВИР (Hammerklavier), инст-
румент с клавишами и струнами, в котором 
звук получается, благодаря удару молоточка 
(по-немецки Hammer),—предшественник со-
временного фортепиано. Его изобретателем 
был итал. музыковед и строитель инстру-
ментов Б а р т о л о м е о К р и с т о ф о р и 
(1665 — 1731), сконструировавший первую 
модель в 1709. Подробнее см. Фортепиано. 

Лит.: S a c h s О., Handbuch der Musikinstru-
mentenkunde, Lpz., 1920. 

ГАММЕРСГЕЙ (Hammershoi), Вильгельм 
(1864—1916), датский живописец; обучался 
в копенгагенской Художественной академии. 
Выставлялся с 1886 на академических вы-
ставках, с 1891 — в копенгагенском Сецес-
сионе, одним из основателей к-рого являет-
ся; участвовал на выставках в Мюнхене, Па-
риже, Риме и др. Картины Г. имеются в му-
зеях Копенгагена, Рима, Стокгольма и др. 
городов. Г. прославился, главн. обр., своими 
тонко нюансированными воздушными ин-
терьерами, а также сумеречными, романти-
чески прочувствованными пейзажами; его 
портреты сдержаны по колориту, отличают-
ся простотой концепции и чувством. 

Лит.: В r a n s e n - M i с h a ê 1 i s, V. Hammersh0i , 
K0benhavn , 1918; М у т е р P . , История живописи 
з 19 в.. гл. XL, 1901. 

ГАММЕРСМИТ (Hammersmith), зап. пред-
местье Лондона (см.). 

ГАММЕРФЕСТ (Hammerfest) , г. и порт в 
норвежской провинции Финмаркен, в зап. 
части скалистого о-ва Квалё (Kvalö), самый 
сев. город на земле—под 70°40' 1 1 " с. ш. ; 
3.328 ж . (1920). Гавань не замерзает круг-
лый год благодаря Гольфстрему. Ловля ры-
бы, тюленей, моржей, китов; торговля салом, 
рыбой, ворваныо с СССР, Англией, Шпиц-
бергеном, Германией. Жизнь города и пор-
та, оживленная летом, зимой замирает; по-
лярная ночь в Г. длится с середины ноября 
по конец января . 

ГАММЕРШМИДТ, Андреас (1612—1675), 
один из значительнейших композиторов эпо-
хи герм, музыкального Ренессанса (17 в.). У 
Р. мояшо проследить заронгдение новых му-
зыкальных форм—оратории и пассии, пол-
ное развитие к-рых мы находим в эпоху Баха 
и Генделя. В этом отношении значение Г. в 
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области герм. и мировой музыки весьма зна-
чительно, и его имя должно быть поставлено 
в ряд с именами созидателей «свободного» 
стиля—Шютца, Г. Альберта, Пахельбеля, 
Букстегуде, Б а х а й Генделя. 

Из многочисленных сочинений Г. до нашего вре-
мени дошли: «Танцовальные сюиты» (1639 и 1650, 
три части); «Musikalische Andachten» (духовные кон-
церты в 2—4 голоса с сопровождением «continuo», 
1639); мадригалы в 4 — 6 голосов (1641); духовные 
«симфонии», мотетты, концерты, хоры и др. Избран-
ные произведения Г. изданы в 1910 Лейхтентритом 
(в серии «Denkmäler deutscher Tonkunst», В. XL). 

Лит.: S c h ü n e m a n n (т., Beiträge zur Bio-
graphie Hammerschmidts, «Internationale Musik-Ge-
sellschaft», XII , 207 ff . ; S t e i n h a r d E. , Zum 
300-ten Geburtstage A. Hammerschmidts, «Sammlung 
gemeinnütziger Vorträge», Prag, 1914. 

ГАММЕРШТЕЙН (Hammerstein), Виль-
гельм (1838—1904), герм, публицист и поли-
тич. деятель. Происходил из богатой поме-
щичьей семьи. В 1876 был выбран в прусск. 
ландтаг от консерваторов. Блестящий ора-
торский талант и публицистич. способно-
сти Г. быстро выдвинули его в первые ряды 
консервативной партии, и в 1881 он стано-
вится вождем партии в герм, рейхстаге и 
главным редактором руководящего органа 
партии того времени «Крейц-Цейтунг». Не-
нависть к Бисмарку, к-рому Г. не мог про-
стить осуществления в Германии всеобщего 
избирательного права, и к молодой герм, 
буржуазии, в особенности к финансовому 
капиталу, заставила Г. объединиться с ка-
толическим центром во время культуркам-
пфа, так как Г. считал, что борьба Бисмарка 
с католической церковью подрывает одну 
из сильнейших крепостей старого режима, 
на к-рый наступают революционные силы. 
В 1895 политическая карьера Г. неожидан-
но оборвалась, так как выяснилось, что этот 
консервативный Катон совершил ряд рас-
трат и подлогов. Г. пытался бежать, но 
был арестован и приговорен к 7 годам ка-
торжной тюрьмы. 

ГАМОВ, Дмитрий Иванович (1847—76), 
член Долгушинского кружка . Был студен-
том Петровско-Разумовской академии. В 
1873 работал в качестве учителя в школе, 
основанной народницей С. А. Лешерн (см.), 
в селе Меглицах Боровичского у. Новгород-
ской губ., а затем получил должность учи-
теля в школе при Реутовской мануфактуре 
(под Москвой). Г. с первых же дней про-
явил себя здесь как талантливый педагог-
новатор. К этому же времени относится зна-
комство Г. с членами Долгушинского круж-
ка. Г. ревностно принялся за распростра-
нение среди рабочих прокламаций, напе-
чатанных в Сареевской типографии (в Зве-
нигородском у. Московской губ.), но был 
скоро арестован (5 дек. 1873). Преданный, 
вместе с остальными членами Долгушин-
ского кружка , суду особого присутствия 
сената, Г. был приговорен (15 июля 1874) 
к лишению всех прав состояния и ссылке 
в каторжные работы в крепостях на 8 лет. 
По распоряжению Александра II , Г. , вме-
сто ссылки в Сибирь, был подвергнут оди-
ночному заключению в Новобелгородском 
централе (в 56 верст, от Харькова) . Достав-
ленный сюда 28 мая 1875, он через не-
сколько месяцев заболел психическим рас-
стройством. Умер Гамов в харьковской боль-
нице для умалишенных. 

Лит.: Б а з и л е в с к и и В., Государственные 
преступления в России в 19 веке. т. I , С11Б, 1906; 
К у н к л ь А. А., Кружок долгушиицев, М., 1927; 
В а л к С. Н., Смерть Д. И. Гамова, «Каторга и 
Ссылка», № 2 (31), 1927; Т и х о м и р о в Л., Воспо-
минания, Москва—Ленинград, 1927; А п т е к м а н 
О. В., Общество «Земля и Воля» 70-х гг.. 2-е изд., 
Ленинград, 1 924. А. КунКЛЬ. 

ГАМПЕЛЬН (Hampeln), Карл Карлович, 
р. 1794, глухонемой рус. живописец, миниа-
тюрист, гравер и литограф 19 в. , родом из 
Москвы. Воспитывался в Ин-те глухонемых 
в Вене, где и окончил Академию художеств. 
Был учителем рисования в Училище глу-
хонемых в Петербурге с 1817 по 1821, а 
в 1827 переселился в Москву, где, по неко-
торым указаниям, умер в 80-х гг. Г. оставил 
значительное количество портретных рисун-
ков, акварелей и литографий—обычно сухо-
ватых, но, особенно в ранний период, испол-
ненных четкой уверенной рукой. Шедевром 
его творчества следует считать мастерски 
скомпанованную пятисаженную гравюрную 
полосу «Гуляние в Екатерингофе» (1825). 
Важным бытовым документом является и 
позднейшая, художественно более слабая, 
сюита акварелей (Исторический музей, 
Москва) из жизни помещиков-крепостников. 

Лит.: «Московский Вестник», № 19, 1827; Р о-
в и н с к и й Д . А., Словарь русских граверов, 
СПБ, 1895; В р а н г е л ь Н. , ст. в журн. «Старые 
Годы», июль—сентябрь, 1912. 

ГАМПЛ (Hampl), Антон (род. 1875), чеш-
ский с.-д. Бывший слесарь на заводе, он по 
окончании промышленного училища в Праге 
стал активно работать в партии и в профсоюз-
ном движении. Выдвигается на руководящие 
посты: генерального секретаря союза метал-
листов, после переворота в 1918—депутата 
в парламенте и в 1920 министра обществен-
ных работ в правительстве с.-д. Тузаря. Вы-
ступал с радикальными речами на внутри-
партийных дискуссиях и блокировался со 
сторонниками революционной тактики до 
момента отступления Красной армии от Вар-
шавы в 1920. После раскола с.-д. партии в 
1920 на правое и левое крыло (нынешняя 
компартия), Г. стал самым энергичным про-
тивником коммунизма и активно участвовал 
в расколе профсоюзного движения, проводи-
мом главарями реформистского центра. Бла-
годаря Г. ,из союза металлистов были исклю-
чены все революционные элементы, стремив-
шиеся проводить тактику Профинтерна. Его 
политике союз металлистов обязан рядом 
поражений в забастовочном движении. Г. со-
стоит также членом военной комиссии пар-
ламента и усердно сотрудничает с предпри-
нимательскими союзами по проведению ка-
питалистической рационализации. С 1925 
Г. состоит председателем соц.-дем. партии 
Чехо-Словакии. 

ГАМСУН (Hamsun), Кнут, настоящая 
фамилия П е д е р с е н (родился в 1859), 
один из величайших норвежских и видней-
ших мировых писателей последних десяти-
летий. Уроженец глухого местечка (Лом), 
затерявшегося среди лесистых гор юж. Нор-
вегии (в Гудбрандсдале), проведший одино-
кое детство в доме сурового дяди-священни-
ка (на одном из Лофотенских о-вов), обу-
чаясь грамоте в приходской школе и сапож-
ному искусству у местного мастера, Г . рано 
(17 лет) покидает Нордланд. Начинается 
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долгий искус бродяжничества—сначала по 
Норвегии в качестве грузчика в порту, поли-
цейского писаря, каменщика, дровосека. За-
тем он бросает родину и направляется в Аме-
рику. Годы, проведенные здесь, были време-
нем тяжелых испытаний: Г. голодал, энер-
гично боролся за существование, переменив 
ряд разнообразных профессий, от с.-х. бат-
рака и вагоновожатого до лектора школы. 

Литературные дебюты Г. относятся еще к 
1877—78 (no3Ma«Et gjensen»—Свидание, рас-
сказ «Björger»—Бьергер); опыты эти прошли 

совершенно незаме-
ченными. Попытки 
Г. продолжались и 
дальше, но обычно 
все написанное под-
вергалось им унич-
тожению, и только 
часть была напечата-
на во время первого 
приезда из Америки в 
1886 (несколько юмо-
ристических фелье-
тонов,рассказ «Грех» 
или «Архитектор», и 
пр.). С юных лет меч-

тавший о карьере писателя Г. вышел, нако-
нец, на дорогу к славе, преодолев все препят-
ствия. Успех пришел внезапно. Еще в 1886 Г. 
не мог найти в Копенгагене, куда его забро-
сила судьба, издателя для своего острого и 
злого памфлета об Америке. Но в окт. 1888, 
вернувшись с чужбины домой, он опублико-
вал в журнале «Новая Земля» без подписи не-
сколько отрывков из романа«Голод»(«8и1Ь>), 
и это сразу выдвинуло Г. в первые ряды лите-
ратуры. Недостатка в издателях больше не 
стало: отвергнутая раньше «Духовная жизнь 
Америки» («Fra Amerikas Aandsliv») вышла 
в 1889, а в 1890 отдельным дополненным из-
данием появился «Голод». С тех пор Г. не 
оставлял больше пера, создав за сорок лет 
труда ряд крупнейших произведений. 

Вслед за первыми указанными работами вышли: 
в 1892—одно из важнейших и характернейших тво-
рений Г., роман «Мистерии» («Mysterier»); в 1893— 
«Редактор Люнге» («Redaktör Lynge») и «Новь» («Ny 
Jord»), два памфлета против норвежской литературно-
журнальной среды; в 1894—второй столь же типичный 
для манеры Г. и очень яркий роман «Пан» («Pan»); 
в 1895—1900 не менее известные в России: драмати-
ческая трилогия «У врат царства» («Ved Rigets Port»), 
«Драма жизни»(«Livets spil>), «Вечерняя заря»(«АИеп-
röde»), драма «У жизни в лапах» и сборник новелл «Сье-
ста» («Siesta»), повесть «Виктория» («Viktoria», 1899), 
и пр. В последующее десятилетие (1900—09) опубли-
кованы: «В сказочной стране» (описание путешествия 
по Кавказу, 1902), романы «Мечтатель» (1904), «Бро-
дячая жизнь» (1905), «Под осенними звездами» («Under 
Höststjernen», 1906) и его продолжение «Странник, 
играющий под сурдинку» («En Vandrerspiller med 
Sordin», 1909), «Бенони» и «Роза» (1908), связанные 
единством действующих лиц; романтическая драма 
в стихах «Мункеп Вендт» («Munken. Vendt», 1902), 
повторяющая темы «Мистерий»; драма «Царица Та-
мара» (1903); серия рассказов «Поросль» (1903); 
сборник стихотворений «Дикие хоры» (1904) и пр. 
В период с 1912 по 1920 вышли: «Последняя отрада» 
(«Den sidste Gläde», 1912, служащий заключением ро-
манов «Под осенними звездами» и «Странника»), 
«Дети вена» (1913), «Город Сегельфос» («Segelfoss 
Ву», 1915),«Соки земли»(«Markens Gröde», 1919), «Жен-
щины у колодца» («Börn av Tiden», 1920). Затем по-
являются романы «Последняя глава» (1923) и, на-
конец, '«Бродяги» (рус. пер. 1929). 

В личном общении, по отзывам разных 
лиц, Г. всегда был чрезвычайно замкнут, 
сдержан и одинок. Достигнув мировой изве-
стности, он остался тем же, по его собствен-

ному выражению, «чуисестранцем среди лю-
дей». Он, правда, много путешествовал, но, 
большей частью, жил в глуши Норвегии, 
в стороне от ж. д., вдали от столичного шума 
и сутолоки, отказываясь от встреч с поклон-
никами и интервьюерами, отклоняя пригла-
шения друзей и т. д. В 1920 Г. получил 
Нобелевскую премию. 

Творчество Г. не менее оригинально и ка-
призно, чем его жизненный путь. В мировой 
литературе немного имеется писателей, про-
изведения к-рых были бы так насквозь субъ-
ективны и автобиографичны, как Г. Его эго-
центризм доведен до последнего, порой бо-
лезненного предела. Он знает лишь одного 
героя, и этот герой—сам Г. Законченной си-
стемы взглядов Г. в своих произведениях не 
дает. Он прежде всего—импрессионист, т. е. 
для него существует только правда каждого 
данного момента. Он полон противоречий и 
не ищет их примирения в каком-либо обоб-
щении. Для него мир иррационален и зага-
дочен; в нем всегда разыгрываются «стран-
ные события», как в том маленьком норвеж-
ском городке, где сумасброд Нагель, по не-
ведомой никому причине, кончает жизнь са-
моубийством. Человечество стремится обуз-
дать инстинкты, овладеть первозданной сти-
хией, т . е . той единственной подлинной и не-
преходящей ценностью, к-рую знает и при-
знает Г. Так возникает культура, торжест-
вует рационализм, слагается общественность, 
вырастают города, эти каменные мешки, где, 
прикованный к тачке повседневного труда, 
ходит в ярме униженный, порабощенный че-
ловек, лишенный страстей, воли, инстинк-
тов. Г. со всей силой первобытного гениаль-
ного дикаря ненавидит организованную 
культурную современность. Во всех рома-
нах он не только стремится выставить напо-
каз убожество, мелочность и ничтожество 
жизни, но и идет дальше. Он прикрывает про-
стенькой реалистической тканью далеко 
вглубь ведущие замыслы обобщенно-фило-
софского порядка, данные в художественно-
символическом плане. На заре своей деятель-
ности он подверг (в лице Америки) этот зем-
ной быт насмешкам и издевательствам, со-
рок лет спустя в «Последней главе» Г. сжи-
гает ненавистную ему цивилизацию, симво-
лизированную в образе «дома отдыха». Город 
Сегельфос (в романе того же наименова-
ния)—только символ косного бытия. И если 
отвращение Гамсуна к стилю современной 
цивилизации непосредственно подсказано 
теми ощущениями неуверенности и непроч-
ности, которые характерны для декласси-
рованной богемы в момент перехода от 
усадебной культуры и поместного землевла-
дения к промышленно-городской культуре, 
то субъективна Гамсун столь же отрица-
тельно воспринимает всякое бытие. Дабы 
ярче оттенить эту извечную для него пош-
лость предметного мира, Г. развертывает 
действие своих романов на фоне именно глу-
боко-провинциальных, уездно-захолустных 
местечек. Конечно, Г. видит только отрица-
тельные стороны внедрения в тихую заводь 
деревенского быта творческой инициативы 
капитализма (напр., в романе «Бродяги» или 
в «Детях века»). Распад старой культуры и 
торжество ее новых форм—синонима посред-



499 ГАМСУН 500 

ственности и гнета—отнюдь не радует Г. Его 
идеалы—в никогда не существовавших (а для 
него в безвозвратно ушедших) временах пат-
риархальной близости к природе и естест-
венной простоты людских взаимоотношений. 

Положительные идеалы Г. противоречивы. 
В ряде вещей, он воздал хвалу и сложил 
гимн Пану — этому символу космического 
всеединства и слитности, всеобщего безли-
чия, где нет отделенной от других индиви-
дуальной воли, нет мысли, самостоятельно 
противополагающей себя единству мирового 
сознания. Носителем этого пантеизма на од-
ном полюсе литературного пути явился лей-
тенант Глан (из «Пана»), а на другом—Исаак 
из «Соков земли», являющиеся как бы двумя 
сторонами одной медали. Лейтенант Глан 
порывает все связи с человеческим обществом 
и уходит в молчание северного леса. Здесь 
развертывается перед читателем чудесная, 
редкая по красоте и силе изображения кар-
тина жизни и любви этого номада, этого сво-
бодного хищника, верного только своим ин-
стинктам и зову природы. «Соки земли», этот 
внешне совсем простенький по замыслу и бы-
товому антуражу роман «из жизни северо-
норвея^ских крестьян» в усадьбе Селланро, 
этот, с формальной стороны, подлинный 
гимн власти земли и личному физическому 
ТРУДУ. вырастает в своего рода трактат о 
смысле жизни и назначении человека. Иса-
ак—это Глан, но Глан, севший на землю, на-
шедший свой «Эдемский сад». Он счастлив, 
потому что его душа не расколота, и нет про-
тиворечий между его бытом и сознанием. 
Г. создал ряд прекрасных песен в честь су-
масбродов, беспочвенных искателей, инди-
виду алистов, дерзко нарушающих всякие 
нормы и отрицающих все устои. Таков, напр., 
герой «Голода», романа, где впервые Г. поста-
вил проблему одинокого искателя в его борь-
бе с духовно-сытым мещанством. Таков На-
гель, этот бунтарь, бросающий в «Мистериях» 
вызовы всему обществу, миру и его творцу 
и т. д. И вот теперь вместо этих мятежников 
Г. возносит на щит Исаака (повторяющегося 
и в других романах последней манеры Г.), 
вся сила к-рого в полном безличии, в под-
линном саморастворении в стихии. Здесь 
нет противоречия, скорее наоборот: ведь ни-
какого слияния с космосом у героев Г. нигде 
не получалось, и выводы, сделанные в «Со-
ках земли», есть неизбежный финал той не-
прерывной борьбы между индивидуальной во-
лей и предметным миром или извечно-пло-
ским бытом, к-рой наполнены все романы Г. 
Этот пессимизм—одна из характернейших 
черт мироощущения Г.—своеобразно соче-
тался в нем с нищнерадостностью, с жгучим 
интересом к жизни, с вечной моложавостью 
его души и смелостью его горячего сердца. 
«Странник, играющий под сурдинку» благо-
дарит вопреки всему «бога за жизнь», т. к. 
«любопытно было жить». Прекрасен в своей 
ясной красоте мир, и неисчерпаема его твор-
ческая мощь. Прекрасен и человек как одно 
из величайших проявлений этой стихийной 
силы космоса, полный энергии, воли, стра-
сти, с героическим размахом души, пытли-
вым умом и бунтующим сердцем. Но тем ху-
же для него: чем ярче его индивидуальность, 
тем острее, неизбежнее и трагичнее ее кон-

фликт со средой, и каждая личность, дерз-
нувшая утвердить свою самостоятельность, 
раньше или позже падет в непосильной борь-
бе с непроницаемой и равнодушной тупостью 
всякой общественности.Но раз так,то имеют-
ся только два выхода. Один вполне реаль-
ный,—это самоубийство, другой—иррацио-
нальный: надо прилепиться к какому-то 
вне человека находящемуся закону, подчи-
ниться чьей-то в мистическом плане взятой 
воле. Иначе, как показал Г. в ряде своих 
произведений, неизбежна кара судьбы. Вот 
почему так драматична и нелепо изломана 
жизнь его излюбленных героев, совершаю-
щих непонятные поступки, только чтобы не 
походить на других, только чтобы резче от-
межеваться от окружающего их мира. Его 
герои—странная смесь хищничества и безво-
лия, дерзновенного порыва и неврастении, 
слепого отрицания и суеверия. Их коренной 
порок как раз в том, что они оторвались от 
целого, поставили свой закон выше всеобще-
го от века данного закона, признали за со-
бой право личного мышления и волеизъяв-
ления. Вот почему так трагична всегда у Г. 
любовь: как акт самостоятельного выбора 
она нарушает мировую гармонию и справед-
ливость. И в отместку за это безликий Пан 
превращает у Г. любовь в «роковой поеди-
нок» мужчины с женщиной. Эта извечная 
трагичность любви приобретает тем более 
мрачный колорит, что романические кон-
фликты всегда оттенены противопоставле-
нием «буйной слепоте страстей» задумчивой 
красоты, спокойствия и прозрачной чистоты 
природы. Бунт утомил Г., вернее—он смут-
но осознал бесплодность бунта на путях, из-
бранных его героями, и бессилие попыток 
сломать железную решотку жизни,—и в по-
исках за спасением привел нас в обетован-
ную землю Селланро. Натянутость, искус-
ственность и нереальность этого призыва 
очевидны. И, несмотря на огромное формаль-
ное мастерство романиста, творчество Г. ни 
в какой мере не разрешает поставленных им 
проблем и оставляет читателя в том же за-
колдованном круге. «Родной сын ибсеновско-
го доктора Стокмана» (по выражению Пле-
ханова) в своем бунте прдтив мещанства при-
шел к явно реакционным выводам. В драме 
«У врат царства» Карено расценивает, напр., 
рабочих как «паразитов», «живущих ныне 
па свете без всякого назначения». И он вы-
двигает в пику «господам гуманистам» ло-
зунг «истребления рабочих». В этой доста-
точно нелепой программе есть, однако, своя 
логика, этот мотив повторяется у Г. и в позд-
нейших произведениях (напр., в «Женщинах 
у колодца», где фабричные пролетарии ха-
рактеризуются как бездельники и тунеядцы). 
Рассматривая весь мир как сплошное духов-
ное болото, расценивая ясизнь под углом 
анархического индивидуализма, Г., вопреки 
всей остроте своего художественного про-
зрения, не увидел той борьбы против мерт-
вой косности и уродства общественных отно-
шений, к-рую ведет пролетариат во всем ми-
ре. Эта борьба чужда ему; идеалы револю-
ционной реорганизации мира и построения 
социалистич. общества непонятны и чужды 
этому «вечному страннику», «неприемлющему 
мира». Г. внутренне полнрен героическому 
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активизму, столь характерному для велико-
го освободительного движения нашего вре-
мени. Культ индивидуализма, одним из пред-
ставителей к-рого является, напр., Карено, 
неразрывно связан с недоверием и презре-
нием к толпе, «черни», что объективно вело 
Г. к разрыву с демократией, с пролетариа-
том, и к переходу на сторону того самого ме-
щанства, против к-рого направлены лучшие 
гамсуновские страницы. Об этой глубоко-
отрицательной стороне творчества Г. нельзя 
забывать при оценке его как мастера слова 
и поэта-мыслителя. 

Соч. Г.—«Sainlade berättelser», 12 тт. , 1918; па 
нем. яз.—«Gesammelte Werke», 12 B-de, В., 1921—26. 
На pye. языке, не считая бесчисленного количества 
различных изданий отдельных произведений Г. (напр. : 
«Пан», М., 1901, 1923, 1 927; «Голод», M.—Л., 1928, и 
др. ), имеется несколько полных собраний его соч. (охва-
тывающих, однако, только период до 1910): в изд. Саб-
лина (14 тт., М., 1905—11), «Нивы» (10 тт., СНБ, 1910) 
и т. д. Лучшее—«Шиповника», 12 тт., CHR, 1908—10. 
Наиболее удачные переводы принадлежат С. А. По-
лякову, 10. Балтрушайтису, M. II . Благовещенской. 
Произведения последних лет выходили неоднократно 
отдельными изданиями: «Дети века», М.—СПБ, 1914, 
М., 1923;«Женщины у колодца»,М.—П.,1923; «Местеч-
ко Сегельфос», П. , 1923; «Соки земли», П. , 1922; «По-
следняя глава», М., 1924 (то же под загл.: «Санато-
рия Торахус», Л. , 1924); «Бродяги», М„ 1929, и т. д. 

Лит.: Б л а г о в е щ е н с к а я M. I I . и II з м а й -
л о в А. А., Кнут Гамсун, СПБ. 1910 (устарелая, но 
наиболее полнап биография Г.); П л е х а н о в Г. В. , 
Сын доктора Стокмана, Соч., т. XIV, М.—Л., 1925 
(о драме Г. «У царских врат»); 'Г а л ь н и к о в Д . ; 
Социальный роман (о «Детях века»), «Современный 
Мир», кн. 10, СПБ, 1914; В о р о н е к и й А., Кнут 
Гамсун (о последних романах), сб. «Литературные за-
писи», М., 1926; Ф р и ч е В. М., Художественная ли-
тература и капитализм, ч. 1, М., 1906; M a r c u s 
i ' . D., Knut Hamsun. Eine Biographie, В., 1926 (цен-
ный биографический очерк). ]j Ц%ов. 

ГАН (Hahn), Альберт, современный нем. 
банковский практик (директор банка) и круп-
нейший современный буржуазный теоретик 
кредита. Г. придает решающее значение бан-
ковскому кредиту в системе капитализма и 
в процессе хозяйственной динамики. В этом 
отношении I'. является антииодом классиков 
и их современных эпигонов, рассматриваю-
щих кредит как явление второстепенного по-
рядка, как простую передачу вещных ка-
питалов одним лицом другому. Г. утвер-
ждает, что «без кредитования не могли бы 
производиться никакие материальные блага, 
не могло бы произойти никакого капитало-
образования для производства средств про-
изводства. Кредитование есть то, что при-
тягивает к себе капиталообразование как 
вторичное явление, подобно тому как всякий 
спрос вызывает... производство». 

Исходя из этого основного принципа, Г. 
пытается обосновать следующие положения: 
1 ) объектом денежного рынка является «кре-
дит в собственном смысле слова», т. е. дове-
рие—чисто психологический момент; 2) банк 
сам создает кредит; отсюда вытекает и цен-
тральный пункт всей системы Г., имеющей ре-
шающее значение для кредитной политики: 
«не пассивная операция банка и, в частно-
сти, не депозитная, является первичной, но 
как вообще, так и в каяедом отдельном слу-
чае раньше должна иметь место активная 
операция какого-нибудь банка для того, 
чтобы после этого сделалась возможной и 
была вызвана пассивная операция банка: 
пассивные операции банков суть не что иное, 
как рефлекс ранее совершенных операций по 
предоставлению кредита»; 3) созданный бан-

ком кредит является средством создания ка-
питалов, расширения производства и увели-
чения массы благ путем повышения зара-
ботной платы и вовлечения новых рабочих 
сил в производственный процесс; 4) банков-
ское творчество кредита не имеет никаких 
объективных границ ни со стороны накопле-
ния капиталов, ни со стороны дененшого об-
ращения: единственной границей является 
запас рабочей силы общества; 5) как следст-
вие предыдущих полон-гений банковский 
кредит (при правильной политике) способен 
устранить все основные противоречия капи-
тализма, а именно—кризисы, безработицу, 
низкую заработную плату. 

Г. правильно рассматривает кредит как 
необходимую форму организации производ-
ственной системы в условиях современного 
капитализма, но отсюда он делает в корне 
неверный вывод, будто кредит обусловлива-
ет собой весь процесс общественного вос-
производства. Эта ложная предпосылка при-
водит Г. к неразрешимым противоречиям и 
банкротству всей его теории перед лицом 
фактов. В действительности кредит является 
лишь формой (необходимой в современном 
хозяйстве) процесса воспроизводства, цели-
ком обусловленной закономерностями по-
следнего. Кредитование нетождественно по-
явлению нового спроса, а спрос отнюдь не 
обусловливает и не направляет производ-
ства. Создание кредита — «покупательской 
силы» — не зависит от произвола банков. 
Нарушение законов воспроизводства и об-
ращения, к чему по существу призывает Г. 
руководителей кредитной политики, приво-
дит к переполнению каналов обращения обес-
цененными знаками стоимости и в резуль-
тате либо к краху зарвавшегося в своем 
«творчестве» банка либо, если эту политику 
поддерягивает центральный эмиссионный 
банк, — к общей инфляции. Последняя же 
лишь в самом начале создает видимость хо-
зяйственного подъема, а по существу всегда 
приводит к б. или м. глубокой хозяйствен-
ной деградации, распаду экономических свя-
зей, падению производства и реальной зара-
ботной платы, и т. п. Кредитная инфляция 
приводит к росту цен, увеличению импорта 
иностранных товаров, а следовательно, к от-
ливу золота за границу. Это вызывает при 
наличии обязательства размена необходи-
мость немедленного же повышения учетного 
процента центральным эмиссионным банком 
и решительного сжатия кредита, т. е. на-
сильственной ликвидации рекомендуемой Г. 
неограниченной кредитной экспансии. Т. о., 
«золотой век капитализма», к-рый сулит Г. 
в своей теории и политике кредитной экспан-
сии, остается плодом фантазии и реакцион-
но-буржуазных иллюзий, терпящих полное 
фиаско перед объективными законами де-
нежного обращения и имманентными проти-
воречиями капитализма. 

Основной труд Г.—Volksw. Theorie des Bankkre-
dits . Tübingen, 1920 (2 Aufl . , 1924; рус. иер., M.—Л., 
1929); кроме того, см. его ст. «Kredit», в 4-м изд. 
«Handw. der Staatswissenschalten», В. V., Jena, 1923. 

Лит.: Марксистская—А т л а с 3 . , Роль кредита 
п границы кредитной экспансии. . . , «Под Знаменем 
Марксизма», Л? 3, 1928: М и х а л е в е к и й Ф. И. . 
Теория кредита H a h n ' а и Schumpeter ' а , «Вестник Ком. 
Академии», кн . 26, 1928; В ы г о д с к и й С., Теория 
кредита Гана,«Соц. Хозяйство», кн. 2, 1928. 3 . А . 
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ГАН, Елена Андреевна (более известна 
под псевдонимом З е н е и д ы Р - в о й , 1814— 
1842), писательница. Первая повесть Г. , 
«Идеал», появилась в «Библиотеке для Чте-
ния» (1836), где были опубликованы и др. 
вещи Г. , напр., «Джеллаледин» (1838), «Тео-
фания Аббиаджио» (1841) и др. В 1842 Г. 
переходит в «Отечественные Записки», в ко-
торых напечатала лишь первую часть пове-
сти «Напрасный дар». В старомодных по ма-
нере, неровных по выполнению и зачастую 
наивных повестях и рассказах Ган звучит 
протест, навеянный в значительной м е р е Ж . 
Занд, против угнетенного положения жен-
щины в семейной и общественной жизни. Ее 
выступление—эта, по выражению Белинско-
го, «апология ясенщины»—было большой сме-
лостью в свое время и находило живой от-
клик у молодого поколения. 

Сочинения Г. вышли после ее смерти в 4 тт. (1843); 
второе однотомное издание—1905 (прижурн. «Север»). 
Письма Г. опубликованы в 1911 («Русская Мысль», 
№ 12) в сопровождении статьи М. О. Гершензона. Не-
сколько повестей Г. переведено на иностранные языки. 

Лит.: Н е к р а с о в а Б . , Б . А. Ган, «Русская 
Старина», Ш 8—9, СПБ, 1886; Ф а т о в Н., Библио-
графические материалы для изучения жизни и твор-
чества Е. А. Ган, «Известия I I Отделения Академии 
Наук», книга 4, СПБ, 1914; «Творческий путь Тур-
генева», сб. под редакцией Н. Б р о д с к о г о , П., 
1 923 (ст. А. Б е л е ц к о г о ) . 

ГАН (Hahn), Эдуард, нем. географ и этно-
лог; род. в Любеке в 1856; с 1913—проф. 
ун-та и Высшей с.-х. школы в Берлине. Со-
здал новую теорию развития земледелия и 
скотоводства. Г. борется против традицион-
ной схемы хозяйственного развития (охота— 
скотоводство — земледелие). Он указывает, 
что первобытный охотник не мог одомаш-
нить дикое животное, т. к . пойманные жи-
вотные в неволе не размножаются, да и 
утилитарного стимула к приручению не 
могло быть, ибо полезные для человека 
свойства животных (молоко, жир , шерсть, 
яйца) имеются у них в диком состоянии в 
недостаточном для использования челове-
ком количестве. Номад-скотовод приобрел, 
по мнению Г., своих животных не само-
стоятельно, а от оседлых земледельцев, 
именно от земледельцев древней Месопо-
тамии, где эти животные (прежде всего — 
рогатый скот) были впервые одомашнены, 
но не из хозяйственных, а из религиозных 
мотивов как священные животные богини 
луны. Применение рабочей силы скота в 
с.-х. производстве (и, следовательно, воз-
никновение нашего плужного земледелия) 
началось в той же стране и объясняет-
ся также религиозными мотивами. Из Вави-
лонии весь комплекс плужного земледе-
лия и связанных с ним идей распростра-
нился по всей нашей европейско-азиатской 
культурной области, по соседству с которой 
находятся и области кочевников-скотово-
дов, всегда зависящих экономически от зе-
мледельцев. Т . о., наша земледельческая 
культура имеет географически и историче-
ски единый центр и единое происхождение. 
В противоположность этому, распростра-
ненное повсеместно (кроме указанной обла-
сти) мотыжное земледелие (Hackbau) яв-
ляется первобытной (следующей после еще 
более раннего собирательства) хозяйствен-
ной формой (охота для Г. не является осо-
бой хозяйственной ступенью). Оно возник-

ло самостоятельно в разных местах как 
дело рук я{енщины, и для подавляющего 
большинства человечества было и остается 
самой важной хозяйственной формой, весь-
ма гибкой и способной к неограниченному 
развитию (напр., к переходу в огородную 
и садовую культуру). Критики теории Г. 
указывали на ее слабые стороны, а именно— 
преувеличение роли религиозного мотива 
в хозяйственном развитии (впрочем, с др. 
стороны, Г. и самую религию вавилонян 
объясняет хозяйственными условиями их 
культуры), а также «панвавилонизм», т. о. 
выведение всей нашей культуры из Вави-
лонии. Тем не менее, его теория заключает 
ряд важных и принятых наукой положений; 
сюда относятся его критика традиционной 
схемы развития хозяйства, в частности— 
отрицание особой скотоводческой стадии в 
истории человечества, указание на само-
стоятельную и важную роль мотыжного 
земледелия. Теорию Г. приняли, полностью 
или частями, многие ученые: Шурц, В. 
Вундт, К. Бюхер, Эренрейх, Фиркант, Пас-
сарге, Шмоллер, А. Вагнер, М. Н .Покров-
ский и другие. 

Главные работы Г.: Die Haustiere und ihre Bezie-
hungen zur Wirtschaft des Menschen, 1896; Das Alter 
der wirtschaftlichen Kultur der Menschcheit, 1905; Die 
Entstehung der wirtschaftlichen Arbeit, 1908; Die Ent-
stehung der Pflugkultur, 1909; Von der Hacke zum 
Pflug, 1914, 2 Aufl. , 1919. Q. Touapee. 

ГАН (Hann), Юлиус (1839 — 1921), ав-
стрийский метеоролог и климатолог, дирек-
тор австрийского Метеорологического ин-
ститута (1877—97), редактор журнала «Me-
teorologische Zeitschrift». Г. сыграл ваяс-
ную роль в развитии метеорологии и кли-
матологии. Он дал первое правильное объ-
яснение явления фена (см.), указал на суще-
ствование теплых барометрических максиму-
мов, обнаружил связь между аномалиями 
погоды в очень далеких друг от друга обла-
стях, и т . д. Кроме того, Г. был известен как 
автор ряда основных руководств по метео-
рологии, неоднократно переиздававшихся. 

Основные труды Г.: H a n n J . und S ii r i n g I t . , 
Lehrbuch der Meteorologie, 4 Aufl., Lpz., 192.6; Hand-
buch d. Klimatologie, 3 B-de, 3 Aufl., Stut tgar t , 1908— 
1911 (готовится новое издание); Allgemeine Erdkunde, 
I ,Die Erde als Ganzes, 5 Aufl., Wien—Lpz., 1896—97. 

Лит. о Г. см. в журналах «Метеорологический 
Вестник», СПБ, 1906, и П. , 1921, и «Meteorologische 
Zeitschrift», Braunschweig, 1921. 

ГАНАКИ, чешское племя, живущее в цен-
тральной Моравии, по р . Мораве и ее при-
токам: pp. Гане, Бечве, Русаве и др. В антро-
пологическом отношении представляют наи-
более сохранившийся тип чехов. Они, б. ч. , 
блондины, высокого роста, крепкого сложе-
ния. Занимаются, гл.обр.,земледелием, ско-
товодством и садоводством. Держат племен-
ной скот (ганакска я порода лошадей) и ведут 
образцовое хозяйство. В культурном отно-
шении считаются наиболее передовым и об-
разованным из всех чешских племен. В своем 
быту, благодаря нек-рой обособленности, до 
сих пор сохраняют много архаических черт, 
давно уже исчезнувших у других племен 
Чехо-Словакии. В особенности интересны 
их старинные костюмы. В народной поэзии 
ганаки сохраняют богатый фольклор. По 
языку несколько отличаются от остальной 
массы чехов (протяжный и певучий диа-
лект). Насчитывают их до 250 тысяч человек. 
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ГАНАУ (Hanau), город в прусской провин-
ции Гессен-Нассау, у впадения р. Кинциг в 
р. Майн, на ж . д. Франкфурт — Нюрнберг; 
38.670 иг. (1925). Старинный город, до 1736— 
центр одноименного княжества. В старом 
городе (сев. часть Г.)—ряд памятников 16— 
18 вв. Ювелирное дело, изделия из золота 
и серебра, металлообрабатывающая, табач-
ная и коясевенная промышленность, желез-
нодорожные мастерские. 

ГАНГ, важнейшая река Индии, наиболь-
шая по размерам своего бассейна (1.060 т. 
км2); по длине (2.700 км) Г. несколько усту-
пает Инду и Брамапутре. Многоводность Г. 
стоит в связи с исключительным обилием 
осадков на юж. склонах Гималаев, откуда 
собирают воды истоки Г. н его главных при-
токов. Истоки Г. берут начало на абс. выс. 
ок. 4.500 м в Зап. Гималаях, на внутренней 
(северной) цени, где поднимаются богатые 
ледниками вершины Нанда-деви и Камет. 
Под именем Бхагирати Г. прорывается через 
горы в глубоких лесистых ущельях и выхо-
дит у г. Гардвар на сев. равнину Индии, по 
которой и протекает до впадения в Бенгаль-
ский залив в юго-восточном или восточном 
направлении, среди равнинной местности, 
имея характер спокойной полноводной реки 
с небольшим падением. 

Г. принимает множество притоков. Слева 
впадают гималайские притоки:Гумти,Гогра, 
Гандак и др. Река Брамапутра (см.) сливает-
ся с Гангом в его дельте; это слияние, пови-
дпмому, произошло в геологически недавнее 
время, в результате быстрого роста дельты. 
Справа Г. принимает большой приток Дясум-
ну, начинающийся в Гималаях невдалеке от 
истоков Г. и протекающий на всем протяже-
нии (1.300 км) почти параллельно Г., впадая 
в него у г. Аллагабада (между обеими река-
ми—область Двуречья). Ниже Джумны прав, 
притоки Г. текут с Деканского плато, огра-
ничивающего Гангскую низменность на Ю.; 
более крупный из них—река Сон. Мощность 
речного потока Г. по принятии Джумны 
сильно возрастает. Немного ниже, у г. Бе-
нареса, Г. имеет ширину при низкой воде 
ок. 7а км и при высокой—ок. 1 км, глубину— 
от 10 до 20 м; средний расход воды—-ок. 
7.700 jit3 в 1 сек. На расстоянии ок. 500 км 
от моря Г. начинает образовывать много-
численные рукава. Вост. главный рукав (на-
зываемый Г., или Падма) принимает Брама-
путру; при впадении в Бенгальский залив 
он образует широкое воронкообразное устье 
(Мегна). Зап. главный рукав—Гугли; на его 
низовьи, в 130 км от моря, расположен круп-
нейший город Индии Калькутта. Дельта Г. 
представляет собой прорезанную множест-
вом протоков обширную плоскую низмен-
ность (44 т. км2, вместе же с дельтой Брама-
путры—ок. 80 т. км2). Верхняя часть дель-
ты сравнительно суха и образует плодород-
нейший и густо заселенный район Бенгалии. 
Напротив, низовья дельты, или т . н . Сандар-
бан, находятся в стадии формирования-су-
ши; здесь множество топей и протоков, часто 
меняющих русло; многочисленные острова 
и отмели покрыты густой чащей дягунглей 
(лесных зарослей и высоких камышей). Это— 
местность опасная по частым наводнениям, с 
нездоровым климатом (очаг злостной маля-

рии и холеры); население здесь редко; связь 
между селениями поддерживается по воде 
на барках.—По типу водного режима Ганг 
является одновременно альпийским и тро-
пически-муссонным потоком; разлив реки, 
зависящий от таяния снега и льда в горах и 
от муссонных дождей, происходит летом и 
осенью (наибольший уровень в июле—сен-
тябре); низкая вода—зимой и весной (наи-
меньший уровень в феврале). 

Чрезвычайно велико антропогеографиче-
ское и экономическое значение Г. Орошае-
мая им низменность, расположенная в кот-
ловине между Гималаями и плоскогорьем Де-
кана, в значительной степени сложена тол-
щей аллювиальных наносов, снесенных с 
гор Г. и его притоками, представляя собой, 
т. о., продукт работы могучей реки. Каждый 
год летний разлив Г. и притоков покрывает 
низменность новым слоем ила, содействуя 
тем неиссякаемому плодородию почвы. На 
низменности Г. лежат богатейшие и наибо-
лее густо населенные с.-х. области Индии: 
Бенгалия, Бихар и Орисса (частью), Соеди-
ненные провинции—тщательно возделанные, 
с разнообразными культурами (рис, маис, 
пшеница, сахарный тростник, хлопчатник, 
джут, опийный мак и др.). Воды Г. исполь-
зуются для искусственного орошения и раз-
бираются целой сетью ирригационных кана-
лов; нек-рые из них огромной величины, как, 
например, Гангский магистральный канал, 
от Гардвара до Каунпура (ок. 500 км длины), 
для орошения Двуречья. Г. судоходен от ме-
ста своего выхода на равнину и до Бенгаль-
ского залива, являясь ваяснейшим водным 
путем сообщения в Индии; на его берегах 
находится целый ряд крупных и историче-
ских городов как древних, так и сравни-
тельно недавно развившихся (Калькутта, 
Патна, Бенарес, Аллагабад, Кауннур и др., 
на притоке Г. Джумне—Агра и Дели). Паро-
ходство на Г. открылось с 1834: рейсы— 
вверх от Калькутты, гл. обр., до Каунпура; 
в Калькутту заходят океанские пароходы. 
С проведением иг.-д. сети значение Г. почти 
не уменьшилось—попрежнему он является 
важнейшей водной артерией страны с ожи-
вленным пассажирским и грузовым движе-
нием (хлебные грузы, хлопок и мн. др.). Гро-
мадная роль, к-рую Г. играл в жизни наро-
дов Индии, начиная с древнейших времен, 
обусловила признание его «священной ре-
кой»; с Г. связаны многочисленные религиоз-
ные мифы и культовые обряды брахманизма 
(см.). Ко многим местам на Г. совершаются 
паломничества. Б. Добрынин. 

ГАН Г, или ш л е м о н о с н ы й к а к а д у , 
см. Какаду. 

ГАНГГОФЕР (Ganghofer), Людвиг (1855— 
1920), нем. писатель. Известен своими дра-
мами и рассказами из быта верхне-бавар-
ских крестьян и альпийских охотников (яв-
ляется продолжателем традиций П. Розег-
гера—в рассказе, Людвига Анценгрубера— 
в драме, уступая обоим по силе своего да-
рования)/Произведения Г. проникнуты бла-
годушием и сентиментализмом. Г. был лю-
бимым писателем и личным другом Виль-
гельма II, сопровождал его на театр воен-
ных действий и написал очерки с фронта: 
«Die stählerne Mauer», 1916 (Стальная сте-
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на), отмеченные официальным оптимизмом 
и имевшие большой успех во время импе-
риалистской войны в буржуазных нем, кру-
гах. Г. оставил автобиографию: «Lebenslauf 
eines Optimisten», S tu t tgar t , 1909. 

J l u m . : C h i a v a c c i V. , L u d w i g Ganghofer , 
2 Aufl . , S t u t t g a r t , 1920. 

Г А Н Г Ё , гор.в Финляндии, финское назва-
ние—Гапко (см.). 

Г А Н Г Е Б Л О В , Александр Семенович (1801 — 
1891), декабрист, поручик лейб-гвардии Из-
майловского полка. Вступив в Северное тай-
ное об-во в мае 1825, Г. не верил в возмож-
ность скорого переворота в России; «зная о 
целях и намерениях об-ва, не участвовал 
в его действиях». 14 декабря принял присягу 
Николаю I. Арестованный 23 дек. 1825, Г. 
после допроса просидел 4 мес. в Петропав-
ловской крепости и был переведен тем же 
чином на Кавказ; в 1832 уволен в отставку 
и жил в имении Богодаровке без права въез-
да в столицы. Написал «Воспоминания» (на-
печатаны в «Русском Архиве», 1886, 1906, и, 
отдельно, М., 1886)—второстепенный источ-
ник по истории декабристов. 

Г А Н Г Л И И (греч. ganglion), или н е р в -
н ы е у з л ы , скопления нервных клеток, 
залегающие местами по ходу нервных ство-
лов между их волокнами. Различают ц е-
р е б р о с п и н а л ь н ы е Г. (на задних ко-
решках спинномозговых нервов и на нек-рых 
черепных нервах, как тройничный, блузкда-
ющий и др.) и с и м п а т и ч е с к и е Г. (в 
нервных сплетениях на внутренних органах, 
а также в составе обоих главных симпати-
ческих стволов).—У многих беспозвоноч-
ных животных Г. образуют центральную 
нервную систему. См. Нервная система. 

В х и р у р г и и Г.—кисты (см.), сидящие 
в непосредственной близости с суставными 
сумками (обычно в суставах запястья) и на-
полненные вязким содержимым. Они дости-
гают величины лесного ореха, особых бес-
покойств и болей не причиняют, злокаче-
ственно не перерождаются. Лечение сводит-
ся к раздавливанию или оперативному уда-
лению их. 

Г А Н Г Р Е Н А (греч. gangraena—омертвение), 
народное—а н т о н о в о г о н ь , омертвение 
участка ткани, органа или части тела в пре-
делах живого организма. По течению и фор-
ме различают Г. сухую и влажную. Г. с у -
х а я развивается при условии быстрого 
обеднения ткани влагой, вследствие прекра-
щения притока крови и испарения тканевой 
жидкости в данном участке ; Г. в л а ж н а я— 
в условиях медленного развития процесса 
при наличии значительного количества тка-
невой влаги. В зависимости от причин воз-
никновения и вида Г. находятся микроско-
пические изменения, происходящие в омерт-
вевших тканях: ядра клеток пропадают, в 
одних случаях (при сухой Г.) происходит 
свертывание протоплазмы клеток, в других— 
разжижение и растворение ее (см. Автолиз); 
в дальнейшем пропадает всякая структура 
ткани (подробнее см. Некроз). 

Омертвение может протекать без воздей-
ствия микроорганизмов (т. н. а с е п т и ч е -
с к а я Г.), в результате образуется мумифи-
кация органа (например, конечности), без 
вредных влияний на общее состояние орга-

низма. ЕСЛИ же присоединяется влияние 
микроорганизмов, то в тканях развивают-
ся гнилостные процессы ( с е п т и ч е с к а я , 
г н и л о с т н а я Г.). При сухой, асептиче-
ской Г. пораженная часть уменьшается в объ-
еме, как бы ссыхаетс я, делается плотной и при-
обретает темнобурый или черный цвет. Влаж-
ная Г. характеризуется увеличением объема 
пораженного органа, при чем ткани его ока-
зываются сильно отечными, буровато-серого 
цвета. При гнилостном, септическом харак-
тере влажной Г. ткани превращаются в мяг-
кую массу грязнозеленого, иногда зелено-
вато-черного цвета, издающую гнилостный 
запах; в дальнейшем происходит разжиже-
ние, распад таких тканей, аналогичные труп-
ному разложению. Химически в гангреноз-
ных тканях можно открыть различнее про-
изводные гемоглобина, лейцин, тирозин, жир-
ные кислоты и ряд других нередко весьма 
ядовитых продуктов распада тканей.—Если 
на границе порайонного участка в здоровой 
ткани развивается интенсивное грануляци-
онное воспаление, и здоровая ткань б. или м. 
быстро отграничивается от омертвевшей ба-
рьером грануляций — т. н. демаркационным 
поясом (см. Воспаление), препятствующим 
дальнейшему движению омертвения, то про-
цесс остается местным: омертвевшая ткань 
или разжижается и постепенно рассасыва-
ется или, отграниченная грануляциями от 
здоровой ткани, в конце-концов отпадает, 
оставив на своем месте гранулирующую по-
верхность, заживающую рубцом. Если же 
реакция окружающей ткани вялая и не дает 
развития грануляционного барьера, то про-
исходит всасывание продуктов гнилостного 
распада и поступление в кровяное русло 
бактерий—развивается общее заражение ор-
ганизма (сепсис, см.), кончающееся в боль-
шинстве случаев смертью. 

Г. наступает вследствие нарушения пита-
ния клеточных элементов, вызываемого раз-
личными причинами: механическими, хими-
ческими, физическими, в большинстве же 
случаев вследствие расстройства кровообра-
щения в определенном участке организма. 
М е х а н и ч е с к и е причины заключаются 
в длительном давлении на ткани, вызываю-
щем в них прекращение кровообращения 
вследствие сдавления кровеносных сосудов 
(так у ослабленных больных образуется про-
лежень), а также—в травмах (удар, ранение), 
вызывающих мгновенное прекращение кро-
вообращения в данном участке и разможже-
ние ткани.—X и м и ч е с к и е причины за-
ключаются в действии некоторых веществ 
(крепкие кислоты и щелочи, мышьяк, фос-
фор, токсины бактерий), убивающих прото-
плазму клеток (свертывание и обезвожива-
ние ее) и вызывающих омертвение в месте'йе-
посредственного воздействия; кроме того, 
нек-рые химические вещества вызывают на-
рушение питания тканей (и последующую 
Г.), изменяя нормальный состав крови (рас-
пад красных кровяных телец) или действуя 
через посредство нервной системы (т. н. тро-
фические расстройства, заканчивающиеся 
Г . ) . — Ф и з и ч е с к и е причины заключают-
ся в температурных влияниях (нагревание 
выше+50° и охлаждение ниже —20° являют-
ся предельными для жизнедеятельности кле-
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ток), а также во влияниях различных излу-
чений (лучи Рентгена, радия и др.).—Г- мо-
жет иметь место в любой ткани и органе; 
чаще яда Г. бывает на участке, менее снаб-
женном кровеносными сосудами, т. е. на пе-
риферии (конечности). Разные ткани раз-
лично относятся к расстройству кровообра-
щения: кости, хрящи, сухожилия выдержи-
вают полное прекращение притока крови 
дольше, чем кожа, мышцы и нервы, а клетки 
центральной нервной системы (мозга) поги-
бают очень быстро (через несколько часов).— 
Г. на почве р а с с т р о й с т в а к р о в о о б -
р а щ е н и я существует в различных ви-
дах, при чем происхождение нек-рых совер-
шенно ясно, происхождение же некоторых 
видов т. н. самопроизвольной Г. до наст, вре-
мени не нашло полного объяснения. 

Г. от закупорки просвета артериального сосуда мо-
жет возникнуть вследствие занесения с током крови 
пробки (т. и. эмболия, см., наблюдаемая при пораже-
ниях сердца, после инфекционных болезней и др.) или 
образования тромба (см.) в периферических сосудах 
и последующего прекращения кровообращения на 
периферии. П р и этих условиях Г. наступает тем ско-
рей, чем меньше имеется времени и возможностей 
для развития окольного кровообращения, восстана-
вливающего питание тканей на периферии. Далее , 
Г. развивается вследствие хронических заболеваний 
сосудов, сопровождаемых сужением их и изменением 
внутренней оболочки (см. Артериосклероз). Г . воз-
никает при разнообразных страданиях нервной си-
стемы к а к центральной, так и периферической, вслед-
ствие сосудодвигательных расстройств, понижения 
сопротивляемости к инфекции, потери чувствитель-
ности и др. причин, обусловленных этими страданиями; 
внешними благоприятствующими развитию Г . момен-
тами в ятих случаях я в л я ю т с я давление, легкие по-
вреждения кожи и пр. Так , например, при опухолях 
головного и спинного мозга возникает т . н. острый 
пролежень, т . е. быстро развивающееся омертвение 
ткани, подвергавшейся сравнительно легкому и 
кратковременному давлению; при заболеваниях и 
повреждениях спинного мозга возникают язвенные 
процессы на стопе (т. н. прободающая я з в а стопы); 
при т. н . Г . Рено (Raynaud) образуется симметриче-
ское омертвение конечностей, возникающее на почве 
спазма сосудов, вследствие повышенной возбудимости 
сосудодвигательных центров. 

С а м о п р о и з в о л ь н а я Г . характеризуется 
возникновением омертвения большего или меньшего 
участка конечности после длительного периода це-
лого ряда предвестников—периодически возникающих 
болей, похолодания конечности, т . н . перемежающей-
ся хромоты и др. Эти я в л е н и я зависят от периодически 
наступающего понижения кровоснабжения конечно-
сти, вызываемого спазмом сосудов. Кроме спазма со-
судов, у больных этой формой Г. находят повышение 
свертываемости крови, увеличение вязкости ее и це-
лый р я д других уклонений от нормального состава 
крови, способствующих возникновению сгустков 
(тромбов) и закрытию ими просвета кровеносных со-
судов. В основе самопроизвольной Г . лежат различ-
ные патологические процессы, не всегда, впрочем, 
ясные. — Весьма часто наблюдается гангрена при 
д и а б е т е (сахарная болезпь), вследствие особой 
предрасположенности больных диабетом к гнойной 
н гнилостной инфекции и наличия у них обычно ар-
териосклероза. 

Л е ч е н и е . Прежде во всех случаях Г. 
лечение ее заключалось только в удалении 
пораженных тканей, на конечностях—в ам-
путации. Позднее, с введением асептики и 
развитиемхирургии, было предлоигено много 
способов лечения не угрожающих жизни слу-
чаев Г. (асептической, сухой), к-рые в об-
щем сводились к созданию улучшенных ус-
ловий кровообращения путем изменений в 
русле кровеносных сосудов: удаление сгуст-
ка из сосуда, образование соустия между ар-
терией и веной, перевязка вены для повыше-
ния давления в артериальных капиллярах и 
для развития коллятерального кровообра-
щения; практическое применение имел и 

имеет только последний способ (перевязка 
вены).—В наст, время предложено очень мно-
го способов лечения как консервативных, 
так и оперативных. Консервативные спосо-
бы'стремятся улучшить кровоснабжение ко-
нечности путем развития окольного кровооб-
ращения применением тепловых процедур, 
гимнастикой сосудов (шотландский душ), пу-
тем понижения вязкости и свертываемости 
крови вливаниями растворов (японский спо-
соб). Оперативные способы лечения приме-
няются на основании различных теоретиче-
ских предпосылок: одни способы имеют 
целью воздействовать на кровеносные сосу-
ды путем оперирования на периферической 
нервной системе (перерезка нерва, заморажи-
вание нерва, впрыскивание спирта в нерв): 
другие способы стремятся улучшить крово-
обращение, воздействуя на симпатическую 
нервную систему; третьи—пытаются подой-
ти к разрешению вопроса, исходя из данных 
учения о внутренней секреции (удаление над-
почечников, т. к . повышение ими продук-
ции адреналина является якобы, по мнению 
нек-рых авторов, причиной самопроизволь-
ной Г.). Большое количество способов лече-
ния говорит о неоднородности происхожде-
ния болезни и о неполном совершенстве со-
временных способов лечения. В случаях I ' . 
с гнилостным распадом тканей в ранних ста-
диях делают широкие разрезы, удаление 
омертвевшей ткани с одновременным приме-
нением сильно дезинфицирующих веществ; в 
случаях же быстро развивающихся с бурны-
ми общими явлениями или при неуспешно-
сти консервативных способов лечения про-
изводится ампутация пораженного органа, 
при чем последняя производится в пределах 
здоровой ткани, возмояшо дальше отступая 
от омертвевшей части (в особенности при 
отсутствии следов демаркации), во избежа-
ние распространения Г. дальше. 

Лит.: Н и к и ф о р о в M. Н . и А б р и к о с о в 
А. И . , Основы патологической анатомии, изд . 7-е, М., 
1928; Е г о р о в М. А. , Самопроизвольная гангрена, 
М., 1927; О п п е л ь В. А. , Самопроизвольная ган-
грена, П. , 1923; Z i n s e г 1 i n g W . , Ueber die fu-
sospirochätöse Gangrän , J ena , 1928; W i n i w a r -
t e r F . , Ueber eine e igen tüml iche F o r m von E n d o a r -
te r i i t i s und E n d o p h l e b i t i s m i t Gangrän des Fusses , «Ar-
chiv i. k i in . ch i r .» , x x i i i , в., 1878. в. Фалищев. 

Г А Н Г Р Е Н А Г А З О В А Я , ш у м я щ а я Г. , 
г а з о в а я ф л е г м о н а , вид гангрены (см.), 
характеризующийся крайне бурным течени-
ем и гнилостным распадом тканей с образо-
ванием в них значительного количества га-
зов, обусловливающих резкую отечность и 
громадное (иногдав2—Зраза,)увеличение по-
районного органа. Г.г. развивается вследст-
вие инфекции ран особым анаэробным возбу-
дителем (т.н. бацилл газовой флегмоны), обла-
дающим способностью растворять белки тка-
ней и красные кровяные тельца и образовы-
вать газы. Р. г. встречается преимуществен-
но при загрязнении ран землей (обычно во 
время войны) и отличается крайне тяжелым, 
обычно смертельным течением. 

Г А Н Г Р Е Н А Г О С П И Т А Л Ь Н А Я , гангреноз-
ные процессы различной формы и течения, 
представляющие собой результат инфекции 
ран разного рода патогенными микроорга-
низмами (кокками, бациллами,спириллами 
и пр.). В доантисептический период хирур-
гии (см. Антисептика) Г. г. была неотъ-



611 ГАНГРЕНОЗНЫЙ МОКРЕЦ ЛОШАДЕЙ—ГАН ДЕЛЬСМАН 612 

емлемым злом всех госпиталей, стоявшим 
в тесной связи с тогдашними госпитальными 
условиями и способами лечения ран (употре-
бление корпии, слизистых отваров, мягчи-
тельных и пр.)- Г . г. особенно сильно разви-
валась во время войн, часто в виде эпиде-
мий, уносивших массы жертв. 

Г А Н Г Р Е Н О З Н Ы Й М О К Р Е Ц Л О Ш А Д Е Й 
(dermati t is gangraenosa equi), омертвение 
мягких частей (кожи, а нередко мышц и свя-
зок) конечностей лошадей в области задней 
поверхности бабок (см.). Г. м. л. развивается 
вследствие внедрения в ослабленные ткани 
особого вида сапрофита, bac. necrosis, и вы-
ражается в быстро образующемся отеке ко-
ж и и появлении на ней темнобагровых пят-
нышек, окаймленных красным ободком, с 
истечением из них желтоватой клейкой жид-
кости. Омертвение может распространиться 
на сустав и мясную часть копыта, вызывая 
последующее обезображивание конечности; 
при остановке же процесса и заживлении 
язвы образуется рубец, сильно обесценива-
ющий животное. Лечение—сильно дезинфи-
цирующие средства. 

ГАНГРИ, тибетское название, применяе-
мое ко всем покрытым вечными снегами вер-
шинам; соответствует сибирскому термину 
«белки». Нек-рые из них достигают на Тибете 
весьма большой высоты; напр., Алинь-Г. 
(32°48' с. ш., 80°03' в. д.)—7.300 м. 

ГАН ГУТ, правильнее Г а н г е у д , п-ов 
на ю.-з. оконечности Финляндии. Во время 
Северной войны (см.), в июне 1714, рус. га-
лерный флот у Г. (в Рилакс-фиорде) разбил 
шведский корабельный флот. Эта первая 
крупная победа над шведами на море имела 
решающее влияние на дальнейший ход кам-
пании, обеспечив дальнейшее наступление 
русских, и дала сильный стимул к строитель-
ству русского флота. 

ГАН ДАН (Gandak), название нескольких 
рек системы Ганга в сев. Индии. Главный 
из них, Б о л ь ш о й Г., стекает с Гималай-
ских гор, средним и нижним течением оро-
шает Северо-Индийскую низменность; впа-
дает в Ганг против г. Патны. Длина — свы-
ше 700 км. В нижнем течении судоходство. 

ГАЙДАРА, Антонио, де ла (Antonio de la 
Gândara, 1862—1917), испанский художник. 
Прославленный портретист, Г. создал образ 
светской женщины своей эпохи; известная 
вычурность, болезненный излом, стилиза-
ция, повторяемость излюбленных поз и мо-
нотонность палитры соединяются с мастер-
ством технического выполнения, обеспечив-
шим Г. широкую известность. Кроме пор-
третов, следует отметить виды парижских 
бульваров и парков, гл. обр. в технике па-
стели. Работы Г. хранятся в музеях Парижа, 
Вены и др. В Гос. музее нового западного 
искусства (Москва) имеется портретный ри-
сунок Г. (пастель). 

Лит.: B o u y e r R. et С о q и i о t G., A. de 
a Gàndara et son œuvre, P. , 1901. 

ГАНДБОЛ (англ. hand—рука , ball—мяч), 
спортивная игра с мячом, правила которой 
сближают ее с футболом. Игра ведется на 
прямоугольном поле размером 9 0 x 6 0 .и. По 
середине меньших сторон поля находятся во-
рота высотой в 2,4 м, (для мужчин) или 2,1 ж 
(для женщин) и шириной 5 м. Играют две ко-

манды, по 11 ч. с каждой стороны, кожаным 
(футбольным) мячом, весом 370—430 г. Цель 
каждой команды — вбросить мяч в ворота 
противника возможно большее число раз в 
установленный срок игры (для мужских ко-
манд— 60 минут, для женских — 4 0 минут, 

Площадка для Г. и расположение игроков в 
начале игры: а—ворота, h—штрафная площад-
ка, 1—вратарь, 2—защита, 3—полузащита, 

4—нападение. 

и ловить мяч можно только рукой, бежать 
же с ним можно не больше трех шагов.— 
Ценность Г. как физического упражнения 
весьма высока, т. к . главными элементами 
игры являются бег, прыжки и метание—дви-
жения, дающие всестороннюю проработку 
мускулатуры и усиленную работу легких 
и сердца. Комбинационная сложность игры, 
требующая хорошей согласованности дей-
ствий всей команды, имеет большое воспи-
тательное значение. В СССР существуют два 
варианта игры в Г. Вышеописанный и дру-
гой—украинский, отличающийся бблыним 
ограничением действий и возможностей иг-
роков и соответственно меньшими полем и 
воротами (30x50 м и 2,25 ;их2 м). 

Лит.: Р о м м М., Ручной мяч, М., 1924; О р д и н 
М., Гандбол, Харьков, 1926. 

ГАН Д ЕЛ ЬСМ АН (Handelsman), Марке-
лий (род. 1882), один из виднейших совре-
менных польских историков. С 1915—проф. 
истории Варшавского ун-та. Большинство 
исторических работ Г. посвящено исследо-
ванию взаимоотношений Польши и зап. го-
сударств (гл. обр. Франции) в 19 в. («На-
полеон и Польша», «Наполеоновские рези-
денты в Варшаве 1807—13» и др.). Из др. 
работ Г. следует отметить: «Быт польского 
крестьянина в начале 19 в.», включающий 
интересные воспоминания крестьянина по 
происхождению—Дечинского; «Историка», 
ч. 1 (1921), первое со времен Лелевеля си-
стематическое научное исследование в этой 
области на польском языке; «Развитие совре-
менной национальности» (2 тт., 1924)—наи-
более оригинальная из работ Г. Кроме упо-
мянутых, Г. издал ряд работ историко-юри-
дического характера. Г.—ренегат социализ-
ма, пилсудчик. Способный и плодовитый, 
но поверхностный историк. В последних сво-
их работах пытается применить своеобраз-
ный социально-психологический метод ис-
следования. Свои политич. взгляды, крайне 
враждебные пролетарской революции, изло-
жил в виде мемуаров, под заглавием «В пя-
том полку легионов» (Два месяца наступле-
ния на литовско-белорусском фронте, 1920). 
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ГАНДЖА (или Г я н д ж а ) , б. Елизавет-
поль, центр б. Елизаветпольской губ., ныне 
уездный город в Азербайджанской ССР, на 
р. Ганджа-чай у подошвы Малого Кавказа на 
высоте 445 м над ур. м. Ж.-д. станция на ли-
нии Баку—Тифлис; 55.510 ж . (1926). Круп-
нейший после Баку город в Азербайджане. В 
цензовой промышленности занято ок. 1.000 
чел.; крупный маслобойный завод (480 чел. 
в 1928), суконная фабрика (270 чел.), хлоп-
коочистительный завод (90 чел.), швейная 
фабрика (140 чел.). Мелких промышленных 
заведений—около 150. В городе и его окре-
стностях много садов и виноградников, раз-
вито шелководство и огородничество. По 
своему грузообороту ст. Г. занимает выда-
ющееся место на Закавказской жел. дор. В 
1925/26 прибыло 44,3 т. m грузов, отправле-
но—111,3 т. т . Г.—древний город. В 12 в. 
сильно пострадал от землетрясения, после 
чего был перенесен на другое место. До пе-
рехода к России (начало 19 века) был цент-
ром Ганджинского ханства. 

Г а н д ж и н с к и й у е з д занимает пло-
щадь в 7.800 км2, население—206.609 т. чел., 
в т. ч. городское — 61.578 ч., плотность— 
26,5 ч. на 1 км2 (1926).Северная часть уезда— 
низменная степь, южная часть расположена 
на предгорьях Малого Кавказа. Орошается 
Курой и ее притоками. Месторождения меди, 
железа, серного колчедана, барита и алюми-
ниевых квасцов. Г. у.—главный винодель-
ческий район Азербайджана; по данным 
1909—13, из среднего годового сбора вино-
града на территории Азербайджана в 73,8 т. 
m на долю Г. уезда падает до 30 тыс. m; го-
довая выработка вина составляла по Г. уезду 
18,3 млн. л из 32,6 млн. л по всему Азербай-
джану. В наст, время площ. виноградников 
составляет свыше 2.980 га (1927). Посевная 
площадь—84,3 т. га, в т. ч. под пшеницей— 
55.3 т., под ячмёнем—13,1 т., под хлопком— 
10.4 т.; на душу сельского населения прихо-
дится меньше 0,6 за посева (1927). Видное 
место занимает скотоводство. Всего скота— 
391,6 т. голов, в т. ч.: лошадей —14 ,3 т., 
крупн. рог. скота—106,7 т. (коров—36,7 т.), 
овец и коз—259,4 т.; на 1 душу сельского 
населения приходится—2,7голов скота. Фаб-
рично-заводская промышленность Г. у. пред-
ставлена 12 заведениями с числом занятых 
лиц до 1.300 при валовой продукции свыше 
10 млн. рублей. Кроме перечисленных пром. 
заведений Г., на территории уезда действуют 
3 винокуренно-коньячных завода (валовая 
продукция—3.230 т. рублей), хлопкоочисти-
тельный завод (65 рабочих, продукция— 
1.180,5 т. рублей), медеплавильный (91 раб., 
продукция—146,6 т .р . ) и квасцовый(62раб., 
продукция—106,2 т. р.), рудники—барито-
вый и серно-колчедановый. В кустарно-ре-
месленной промышленности занято3.200чел. 
(не считая г. Г.); выделяется ковровый про-
мысел (до 1.600 чел.), мукомолье (св. 600 
зан. лиц), производство сандалий (120 зан. 
лиц). На территории Г. у. находятся зоо-
техническая, противочумная и селекцион-
ная станции. Культурно-просветительные 
учреждения (1928): 154 учреждения Соцвоса 
со св. 20.000 учащихся, 5 техникумов (в Г.), 
20 изб-читален, 41 пункт по ликвидации 
неграмотности и другие. 

Б. С. Э. т. XIV. 

Г А Н Д Ж И Н С К А Я С.-Х. О П Ы Т Н А Я И СЕ-
ЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, близ ст. Ганд-
яса Закавказской ж . д., центральное с.-х. 
опытно-исследовательское учреждение Азер-
байджанской ССР; основана в 1924, имеет 
отделы полеводства, селекции и агрохимии 
и ряд опорных пунктов по всему Закавказью. 
Станция всесторонне изучает вопросы тех-
ники, культуры и селекции хлопчатника и 
друг, технических растений, а также вопро-
сы орошения (нормы полива, дождевание) 
и кормодобывания.—В наст, время станция 
переименована в А з е р б а й д ж а н с к у ю 
ц е н т р а л ь н у ю с.-х. о п ы т н у ю с т а н -
ц и ю и м е н и С е р г о О р д ж о н и к и д з е . 

ГАНДИ (Gandhi), Мохандас Карамчанд 
(род.1869), прозванный М а х а т м о й (великим 
мудрецом, святым), виднейший вождь индий-
ского национального двиясения. Происходит 
из богатой, культур-
ной среды, придер-
живавшейся религии 
джайнизма (см.), од-
ним из основных до-
гматов к-рой являет-
ся ah imsa—непри-
чинение никому на-
силия. 19-ти лет Ган-
ди отправился в Анг-
лию; окончив в Лон-
доне школу права, 
Г. в 1891 вернулся 
в Индию и занялся 
адвокатской практи-
кой в Бомбее. В 
1893 поехал по одному крупному делу в 
Преторию, в Юж. Африку. Эта случайная 
поездка явилась исходным пунктом целого 
этапа в жизни Г. , заполненного 20-летней 
борьбой за права его соотечественников., по-
селившихся в Юж. Африке и преследовав-
шихся как белым населением, так и прави-
тельством. 150-тысячная масса индусов-им-
мигрантов, неорганизованная, деморализо-
ванная, неспособна была к борьбе. В лице 
Г. она обрела исключительного организато-
ра и вождя. Г. начал издавать газету «Indian 
Opinion», проводить петиционные кампании, 
созвал индусский конгресс в Натале; Не-
однократные тюремные заключения, денеж-
ные штрафы, избиения белой чернью—ничто 
не могло сломить энергии Г. В 1904 Г. осно-
вывает неподалеку от Дурбана для своих 
соотечественников земледельческую коло-
нию, построенную на принципах учения Тол-
стого, имевшего значительное влияние на 
все миросозерцание и деятельность Г. Осо-
бенно упорный характер приняла борьба в 
последние годы перед империалистской вой-
ной. Г. организовал тогда двиятение Сатья-
граха (сила правды), под к-рым он понимал 
активное сопротивление, но не путем «нико-
го не убеждающего насилия», а путем любви, 
самопожертвования, страдания. Несмотря 
на новый поток репрессий, движение неудер-
жимо ширилось, заставив в 1914 южно-афри-
канское правительство изменить ряд напра-
вленных против индусов мероприятий и, в 
частности, разрешить им свободу передви-
жения по стране. 

В 1915 Г. вернулся в Индию в ореоле 
славы народного вождя. В продолжение всей 
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империалистской войны Г. , подобно всей 
индусской буржуазии, оставался лойяльным 
по отношению к британскому правительству, 
к-рое, нуждаясь в помощи материальной и 
людьми со стороны своей колонии (Индия 
дала союзникам 1 млн. солдат), сделало ряд 
экономических уступок туземной буржуа-
зии, а в виде программы Монтегю-Челмсфор-
да наметило введение в Индии органов само-
управления. Но когда, с одной стороны, ми-
новала военная опасность, а с другой—в воз-
духе почувствовалось надвигающееся возму-
щение угнетенных народных масс, пробу-
жденных уроками войны и рус. революции, 
британское правительство забыло о всех сво-
их обещаниях. Бросив в виде реформы 1919, 
представляющей подобие весьма урезанного 
самоуправления, подачку верхушке имущих 
классов, оно введением билля Раулетта вос-
становило цензуру, тайную полицию, воен-
но-полевые суды (см,. Индия, исторический 
очерк). Обманутую в'своих ожиданиях стра-
ну охватила буря негодования. Выразите-
лем этого поворота в настроениях масс явил-
ся Г. , остававшийся до 1919 на втором плане 
в индийском национальном движении. До 
кризиса 1919—22 национальное движение 
Индии, организационным ядром к-рого слу-
жил Всеиндийский конгресс, ограничива-
лось кругами буржуазии и интеллигенции. 
Г. связал с ним миллионные массы крестьян 
и рабочих. Для борьбы с британским прави-
тельством он пустил в ход испытанное им 
уже в Юж. Африке оружие Сатьяграха. В от-
вет на билль Раулетта Г. призвал массы к 
«харталу»—всеобщейнациональнойзабастов-
ке. Призыв этот был встречен с энтузиазмом. 
По стране прокатилась волна стачек, мани-
фестаций и демонстраций. Местами произо-
шли стычки с полицией. Со стороны прави-
тельства посыпался ряд репрессий, закон-
чившихся кровавой бойней в Амритсаре, где 
войсками была расстреляна совершенно мир-
ная манифестация (см. Индия, историче-
ский очерк). Не изменяя своей тактики не-
насильственного сопротивления, Г. продол-
жал дело организации сил Индии, заняв-
шись объединением мусульман и индусов, 
вражду к-рых—результат ряда экономиче-
ских условий, осложнявшихся различными 
идеологическими наслоениями прошлого,—в 
качестве «третьего радующегося», всегда ис-
кусно использовало британское правитель-
ство. На происходившей 30 июня 1920 совме-
стной конференции магометан и индусов бы-
ла принята предложенная Г. программа не-
сотрудничества (non-cooperation), призывав-
шая в отрицательной своей части народ бой-
котировать ангд. учреждения, не посещать 
правительственных школ, не вступать в де-
ловые сношения с англичанами, бойкотиро-
вать все англ. продукты и товары и пр. В по-
ложительной же части она сводилась к про-
поведи «свадеши», к-рое должно было обес-
печить экономическую независимость Индии: 
для этого предлагалось бойкотировать чуже-
земные ткани и употреблять только ткани 
туземного происхождения, изготовляемые с 
помощью архаической ручной прялки (про-
поведь «чарки»—прялки). Утопически-реак-
ционный лозунг свадеши, в к-ром так ярко 
отражается мелкобуржуазный идеал Г., не 

был, конечно, страшен для англичан. Более 
чувствительна была для них первая часть 
программы несотрудничества, развернув-
шаяся с особенной силой в 1921. Но массы, 
конечно, не могли остаться в рамках предна-
чертанной Г. тактики, в к-рой он, выражая 
интересы имущих кругов, особенно настой-
чиво подчеркивал, что необходимо «воздер-
живаться от насилия против собственности». 
В ряде мест вспыхнули аграрные беспоряд-
ки и забастовки рабочих, направленные уже 
против туземных землевладельцев и капита-
листов, произошли кровавые столкновения 
с правительственными войсками. Факты это-
го рода заставляют Г. отложить провозгла-
шение нового намеченного им орудия борь-
бы с англ. правительством—всеобщего гра-
жданского неповиновения, означавшего, в 
отличие от лозунга несотрудничества, пря-
мое нарушение закона (отказ платить налоги 
и подати, отказ от военной службы и пр.). 
Венцом тактики несотрудничества явился 
грандиозный повсеместный бойкот принца 
Уэльского, посетившего в конце 1921 Ин-
дию. Оскорбленное в своих патриотических 
чувствах и взбешенное правительство про-
извело массовые аресты. В ответ на эти ре-
прессии Г. собирался снова провозгласить 
лозунг всеобщего неповиновения. Сигнал к 
движению должен был быть подан 9 февр. 
1922 в Бардоли (местности в Бомбейском 
президентстве). Но за несколько дней до того 
в местечке Чаура-Чаури толпа, возмущен-
ная бесчинствами полиции, подожгла поли-
цейский участок вместе с укрывшимися в 
нем агентами власти. Узнав об этом инци-
денте, Г. отменил лозунг неповиновения, со-
рвав таким образом нараставшее револю-
ционное движение. Каковы бы ни были субъ-
ективные мотивы этого акта Г. , горячо вы-
ступившего против «эксцессов черни», нару-
шившей завет ненасилия, но объективная 
подоплека его—страх революции неимущих 
против имущих — ясно обнаруживается в 
резолюции о приостановке движения, при-
нятой заседавшим под председательством Г. 
в Бардоли комитетом конгресса,—резолю-
ции, в ряде пунктов к-рой звучит призыв к 
крестьянам платить арендную плату своим 
помещикам. Решение комитета конгресса на-
несло смертельный удар движению. Плоды 
трехлетних усилий были сразу потеряны. 
Англичане вновь стали хозяевами положе-
ния. Преданная своими воягдями «чернь» 
замолкла, и когда 10 марта 1922 полицей-
ские пришли арестовать Р . , это не вызвало 
никаких протестов со стороны населения. 
Приговоренный по суду к шестилетнему тю-
ремному заключению, Р. был, однако, выпу-
щен задолго до этого срока, в февр. 1924. 
Британское правительство могло это спо-
койно сделать: Махатма перестал быть опас-
ным для него. К моменту выхода Р. на сво-
боду политическая обстановка в Индии успе-
ла уже резко измениться. На авансцене по-
литической жизни находилась основанная 
Дасом партия свараджистов, поставившая 
себе задачей использование для борьбы за 
сварадж (самоуправление) всех конституци-
онных возможностей. Безуспешно попытав-
шись сперва лишить влияния сварадягистов, 
Г. в ноябре 1924- заключил с ними соглаше-
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ние, отменявшее программу несотрудниче-
ства и означавшее по существу капитуляцию 
и конец гандизма. Дальнейшая эволюция Г. 
шла параллельно развитию национального 
движения буржуазии, к-рая, чувствуя при-
ближение красного призрака, не перестава-
ла искать путей для приличного компромис-
са с имперским правительством. Компромисс 
этот уяг как будто вырисовывается: на про-
исходившем в декабре 1928 нац. конгрессе 
была, по предложению Г. , принята резо-
люция , выражающая готовность примирить-
ся с присвоением Индии прав доминиона. 

Таков печальный итог десятилетней борь-
бы Г. , являющийся не просто личной траге-
дией его, а неизбежным финалом всего воз-
главлявшегося им и раздираемого внутрен-
ними противоречиями освободительного дви-
жения индусской буржуазии. Сам носитель 
мелкобуржуазной идеологии с ее ненави-
стью к капиталистической цивилизации, Г. 
мобилизовал в интересах националистиче-
ского движения крестьянские и рабочие мас-
сы, составлявшие одно время его силу. Но 
эта сила оказалась страшной не только для 
британского империализма, но и для тузем-
ной буржуазии. Последняя, боясь потерять, 
в случае победы народной революции, свои 
классовые привилегии, предпочла сотрудни-
чество .с англ. буржуазией на правах млад-
шего компаньона для совместной эксплоата-
ции туземного пролетариата. 

Лит.: Р о й M. Н., Новая Индия, М,—П., 1923; 
D a t t P. R., Modern India, L., 1927; Д а т т П. P. , 
Вопросы индийской революции, М., 1927; R o l l a n d 
R., Mahatma Gandhi, P. , 1924 (рус. пер.: Р о л л а н 
Р., Махатма Ганди, M.—JI., 1924); П а в л о в и ч М., 
Г у р к о-К р я ж и н В., В е л ь т м а н С., Индия в 
борьбе за независимость, М., 1925; «Коммунистиче-
ский Интернационал», № 2.5, 1 923, № 8. 1924, и 
j\»№ i и 5, 1 925. ф. Месин. 

ГАНДИКАП (англ.—-handicap), соревно-
вание, при к-ром слабейшему противнику 
(если силы состязующихся явно неравны) 
предоставляется, в целях уравновешивания 
шансов на успех, известное преимущество 
в условиях. 

Г А Н Д Х А Р С К О Е ИСКУССТВО, буддийское 
искусство (см.) Пенджаба и Афганистана 
(древ. ГандхЁра) первых веков нашей эры. 
Г. и. испытало сильнейшее влияние эллини-
стического Востока, заставляющее нек-рых 
исследователей рассматривать его как одну 
из школ греко-римского искусства. В Ганд-
xâpe вырабатываются главные иконографи-
ческие типы и основные композиции для 
буддийского искусства. В частности, необ-
ходимо отметить, что прототипом как для 
буддийского, так и для христианского ис-
кусств служили одни и те же античные об-
разцы (напр., Аполлон является прообразом 
Христа и Будды). 

Г А Н Д Ш П У Г , с м . Аншпуг. 
ГАНЕМАН (Hahnemann), Самуель (1755— 

1843), нем. врач, основатель гомеопатии 
(см.). Деятельность по пропаганде гомеопа-
тии начал в 90-х гг. 18 в. В 1810 в Дрездене 
издал свой капитальный труд «Organon der 
rationellen Heilkunde», в котором изложил 
основы гомеопатии. Идеи Г. долгое время 
совершенно не встречали сочувствия, но в 
1811 ему была предоставлена возможность 
читать в Лейпцигском ун-те курс лекций по 
«рациональной медицине». Однако, уже в 

1820 он вынужден был покинуть Лейпциг 
вследствие запрета изготовлять свои медика-
менты. Несмотря на общее враждебное отно-
шение, встретившее идеи Г., у него явились 
и последователи, основавшие ряд гомеопа-
тических обществ в Германии и во Франции 
(куда он переселился в 1835). По своим 
общепатологическим воззрениям Ганеман 
является виталистом: болезни, по Гане-
ману, вызываются расстройствами духовной 
жизненной силы. 

Биографию Г., с перечнем его трудов, см. H a e l R. 
und S c h m i d t - B u h l К . , Samuel Hahnemann, 
Leipzig, 1922. 

ГАНЕЦКИЙ, Яков Станиславович (Ф ю р-
с т е н б е р г ; р . 1879), революционер-комму-
нист, видный деятель польского рабочего 
движения. Еще в гимназические годы стал 
принимать участие в революционном дви-
жении. В 1900 уехал за границу учиться. 
Был в Берлинском, Гейдельбергском и Цю-
рихском ун-тах, где изучал естественные и 
общественные науки, но более всего зани-
мался партийной работой, являясь связую-
щим звеном между Польшей и заграницей. 
В 1902 был арестован в Берлине и выслан из 
Пруссии, однако, в том же году в Берлине 
принимал участие в организации партийной 
конференции с.-д-тии П. и Л . Участник IV, 
V и VI (1903, 1906, 1908) партийных съез-
дов; член Главного правления партии. В 
1903 участвовал во I I Съезде РС-ДРП, в 
1906 — в Стокгольмском. На Лондонском 
съезде в 1907 был избран в ЦК РС-ДРП. Во 
время войны примкнул к левой Циммер-
вальда (под Циммервальдским манифестом 
имеется подпись Г.). В 1917—член Загра-
ничного бюро ЦК большевиков, организо-
ванного в Стокгольме. После Октября 
Г. едет в Россию и первоначально рабо-
тает в Народном Комиссариате Финансов, 
а затем на дипломатическом поприще. При-
нимал участие в мирных переговорах: в 
1918—с Финляндией (совместно с В. В. Во-
ровским), в 1920 — с Латвией, в 1921 — с 
Польшей; в выработке торговых соглашений 
и договоров: в 1918 и 1925—с Германией, 
в 1927—с Латвией. Состоял в 1920 пол- и 
торгпредом в Латвии, в 1921—23—членом 
коллегии Н К И Д , с 1923 по наст, время 
(1929)—член коллегии НКТорга . Г.—автор 
ряда статей и брошюр на экономические и 
политические темы. 

Г А Н Е Ш А ( т о ч н е е — Г а н е ш я ) , и л и Г а -
н а п а т и (древне-индийское «Владыка пол-
чища ганов»—низших полубожеств, спутни-
ков бога Рудры, см.), в древнейшей (ведий-
ской) мифологии эпитет бога Рудры, реже— 
нек-рых др. богов. В эпоху индийского сред-
невековья, в позднейшей мифологии индуиз-
ма Г. становится самостоятельным боже-
ством. Г.—один из наиболее близких народу 
богов, почитается как устранитель препят-
ствий и покровитель наук; формулой покло-
нения Г. обычно начинаются рукописи и 
письма. Особенно распространен культ Г. в 
Декане. Миф о Г. подробно развит в третьей 
книге Брахмавайварта-пураны (см. Пура-
ны). Обычно Ганеша изображается сидящим 
(иногда верхом на мыши), с толстым вы-
дающимся брюхом, четырьмя руками и 
слоновьей головой. 

17* 
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ГАНЗА (Hanse, от готского слова, перво-
начальное значение к-рого «толпа»), торго-
вый союз северно-немецких городов, обра-
зовавшийся в середине 14 века и просущест-
вовавший до конца 17 века. 

Организации Г. Рамки Ганзейского союза 
никогда не были строго очерчены. Совер-
шенно невозможно точно указать все города, 
принадлежавшие к Союзу, ибо данные раз-
ных списков не совпадают между собой. Во-
прос осложняется тем, что если считать при-
знаком принадлежности данного поселения 
к Союзу закрепление за местным купечеством 
известных прав и привилегий за границей, 
то к Ганзейскому союзу придется отнести 
не только города, но и многие сельские мест-
ности (в Вестфалии и в пределах Прусского 
ордена). В общем, в эпоху расцвета Союза 
к нему принадлеясали: ряд городов в области 
Рейна и Мааса—Кёльн, Дуйсбург, Везель, 
и нидерландские города—Нимвеген, Арн-
гейм, Тиль, Венло и др.; у р. Исселя и в ее 
соседстве—Кампен, Девентер, Цволле, Гар-
дервик и др.; между устьем Эмса и Зюдерзе— 
Гронинген, Ставерн и другие (города графств 
Голландия и Зеландия, т. е. местностей от 
Зюдерзе до устьев Шельды, никогда не при-
надлеясали к Ганзейскому союзу). Далее, 
ряд городов в Вестфалии—Дортмунд, Мюн-
стер и другие; в Нижней Саксонии—Браун-
швейг, Ганновер, Магдебург и др.; вендские 
города—Любек, Гамбург, Висмар, Росток, 
Штральзунд; многие маркские города—Стен-
даль, Бранденбург и другие; в Голштинии— 
Киль; из померанских городов—Штеттин, 
Кольберг и др.; в пределах Прусского орде-
на—Данциг, Торн, Кёнигсберг и др.; в Кур-
ляндии, Лифляндии и Эстляндии—Рига, Ре-
вель, Пернов, Дерпт и др.; Кольмар на юго-
вост. берегу Скандинавского п-ова; Висби 
на Готланде. Область, занятая Ганзейским 
союзом—от Мааса до Невы—гораздо боль-
ше в длину, чем в ширину, т. е. больше с 
3 . на- В., чем с С. на Ю., что ясно свидетель-
ствует о направлении движения. Наиболь-
шей глубиной с С. на Ю. обладает область 
от Мааса до Одера. Правее Немана влияние 
Г. распространялось лишь на отдельные 
пункты на побережьи. Главнейшие конторы 
Г. за границей находились в Брюгге, Лон-
доне, Бергене, Новгороде. Помимо того, су-
ществовали еще конторы в Генте, в Иперне, 
Стокгольме, Шонене, Ковно и др. городах. 
Крайними пунктами плаваний ганзейцев на 
С. и С.-З. были Берген и англ. города; на 
В.— Новгород; на Ю.-З. — Гибралтарский 
пролив. В Средиземное м. ганзейские море-
плаватели не заходили. Ганзейцы вели и су-
хопутную торговлю, заходя при этом даль-
ше всего на 3.—в глубь Франции, до ярмар-
ки, происходившей в Труа. 

Основными предметами ввоза с В. были: 
меха, воск, шкуры, кожа, сало, мед, ко-
нопля, лён и льняное семя, хмель, про-
дукты лесоводства—дрова, деготь, смола—• 
и рожь. Предметами импорта с 3 . на В. 
были: все южно-европейские товары, при-
возимые в Брюгге, и предметы обрабатываю-
щей промышленности, производившиеся как 
в Зап. Европе, так и в самих ганзейских го-
родах. Крупную роль здесь играли: сукно,— 
сперва фландрское и западно-германское, 

позднее английское и прусское; далее—по-
лотна, выделывавшиеся в вестфальских и 
вендских городах; вина из прирейнских об-
ластей Германии, Франции и Юж. Европы; 
соль из Люнебурга и, начиная со второй по-
ловины 14 века, из Бернефской бухты (не-
сколько южнее устья Луары). Со Сканди-
навского п-ова вывозились сельди и треска. 

Торговая политика Г. в эпоху ее расцвета 
была направлена к осуществлению монопо-
лии. Только бюргеры ганзейских городов 
могли пользоваться торговыми привилегия-
ми союза. Неганзейцам запрещалось торго-
вать вместе с ганзейцами. Торговля ино-
странцев подвергалась ограничениям: им 
разрешалось торговать лишь в приморских 
городах, запрещалось оставаться в пределах 
Г. дольше трех месяцев и т. д. Эти цели до-
стигались путем дипломатических перегово-
ров с иностранными державами, торговой 
блокады противника и даже войны. Но на 
последнюю меру Г., в виду особенностей 
своего внутреннего строя, решалась лишь в 
крайних случаях. 

Несмотря на то, что Г. в эпоху расцвета 
была признанным фактором европейской по-
литики, внутренняя ее организация, даже 
в период наибольшей сплоченности Союза, 
отличалась расплывчатостью и отсутствием 
центральной исполнительной власти. Начи-
ная со второй половины 14 в., общие съезды 
городов стали постоянным учреждением. Но 
они происходили не каждый год. Проходи-
ло иногда десять лет без съезда. Руководя-
щая роль принадлежала обычно Любеку, 
и все решения съезда были снабжены его 
печатью. Съезды нормировали торговлю, 
мореплавание и складочное право, денеж-
ную единицу и систему мер и весов. Они 
принимали меры для охраны торговых пу-
тей и для борьбы с каперством, отправля-
ли посольства, объявляли войны, заключа-
ли договоры. Но все их решения приводи-
лись в исполнение советами отдельных го-
родов. Происходили и областные съезды 
городов, на к-рых рассматривались не толь-
ко вопросы, касающиеся торговли, но и 
столкновения с местными князьями и др. 
местные нужды. Было постановлено, что 
споры между отдельными городами должны 
решаться отнюдь не князьями, а соседними 
городами. Высшей судебной инстанцией яв-
лялся общий съезд. Посещение общих съез-
дов считалось обязательным для всех горо-
дов, но Союзу в течение всего его существо-
вания приходилось бороться с абсентеизмом 
городов, вызывавшимся нежеланием тра-
титься на поездки. Принципиально решения 
на съездах принимались большинством горо-
дов, а меньшинство и отсутствующие обяза-
ны были повиноваться. Но бывали случаи 
упорного неповиновения решениям боль-
шинства. Мерами наказания по отношению 
к непокорным городам были: исключение 
из Союза и денежный штраф. У Союза, как 
такового, не было ни своего флота, ни своего 
войска, ни постоянных источников дохода. 
Военные силы Ганзейского союза состояли 
из флота и войска отдельных городов. Этот 
аморфный характер организации в полной 
мере отразил непрочность экономической 
связи между разными областями Ганзы. 
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История Г. Е с т е с т в е н н о - г е о г р а ф и -
ч е с к о е с т р о е н и е Северо-Германской 
низменностии ее восточн.ггродолженияпред-
ставляет особенность, имевшую решающее 
значение для экономич. развития этой обла-
сти. Начиная с Мааса и кончая Западной 
Двиной, вся эта полоса прорезана рядом 
рек, протекающих к 3. и к В. от Ютланд-
ского п-ова и впадающих в Северное и Бал-
тийское моря (Маас, Рейн, Эмс, Везер, Эль-
ба, Одер, Висла, Неман и Зап. Двина). Сев.-
зап. часть этой полосы — меягду Рейном и 
Эльбой (т. н. старая Германия)—уже в пер-
вой половине 12 в. являлась ареной чрез-
вычайно развитых торговых сношений как 
внутренних, так и направленных в более 
отдаленные области: с одной стороны, во 
Фландрию и Брабант, с другой — в места, 
населенные славянскими и литовскими пле-
менами. Рост населения в старой Германии 
послужил толчком к колонизации областей, 
расположенных восточнее Эльбы. Это коло-
низационное движение, приобщавшее вост. 
Германию к экономической и культурной 
жизни зап. Германии, создало необходимую 
предпосылку для образования единой вели-
кой торговой системы, базирующейся на со-
вокупности указанных выше рек и на морях 
Балтийском и Северном. Одновременно с 
этим процессом произошел существенный 
сдвиг в общем направлении мировых торго-
вых путей. Монгольское нашествие на Рос-
сию (первая половина 13 в.) оторвало сев,-
вост. части европейской равнины от Черного 
м. и разрушило торговлю Киевской Руси, 
служившей посредствующим звеном в товар-
ном движении между юго-зап. Европой и ее 
сев.-вост. частями. Функция этого посред-
ничества переходит к группе городов, рас-
положенных в пределах указанной выше 
системы северо-германских рек. 

Таким образом, в 13 веке уже вполне 
успели определиться как внешние очерта-
ния будущего Ганзейского союза, так и 
главная его цель. Играя роль торговой ар-
терии, соединяющей юго-запад Европы с 
северо-востоком ее, северо-германские го-
рода опираются на три основные базы: две 
крайние и одну серединную, передаточ-
ную. На 3. это Брюгге—мировой рынок 
12—15вв.,где сходились нити южно-европей-
ской, итальянской и восточно-европейской 
торговли; на В.—Новгород; в центре у под-
ноя^ья Ютландского п-ова—Любек, точка 
скрещения главных путей, ведших с 3 . , а 
также из Средней и Верхней Германии на В. 
и С. Судя по всем данным, посредническая 
торговля северо-германских городов достиг-
ла наивысшего расцвета в первой половине 
14 в. Города группировались в эту эпоху по 
т. н. третям: любекско-вендско-саксонская 
треть, прусско-вестфальско-нижнерейнская, 
готландско-лифляндско-шведская. Отдель-
ные группы купечества сумели приобрести 
торговые привилегии за границей и осно-
вать там свои конторы (раньше всего в Лон-
доне). Однако, единого союза городов в это 
время еще не было. Общность экономиче-
ских интересов не вела к созданию органи-
зационного единства до тех пор, пока тор-
говое господство городов на сев. морях ни-
кем не оспаривалось. Только появление тор-

говых соперников—в первую очередь гол-
ландцев и англичан—послужило толчком 
к образованию Союза. 

Первым поводом к более тесному сплоче-
нию явилось нарушение Фландрией торго-
вых привилегий нижне-немецкого купечества. 
Под влиянием этого факта, в 1356 впервые 
созывается съезд всех трех третей, поста-
новивший подвергнуть Фландрию торговой 
блокаде. Фландрия, зависевшая от подвоза 
хлеба с В., была принуждена уступить. Пра-
ва немецкого купечества во Фландрии под-
тверждаются, расширяются и распространя-
ются на все его поселения. В грамотах этих 
лет впервые встречается термин «Немецкая 
Ганза». В 1367 вспыхивает—опять-таки на 
почве нарушения торговых привилегий горо-
дов—конфликт с Данией и Норвегией. В Кёль-
не собираются представители почти 60 горо-
дов, точнее определяют права городов и пол-
номочия контор и объявляют Дании войну. 
Флот ганзейских городов одеряшвает бле-
стящую победу над неприятелем. По миру, 
заключенному со Скандинавскими государ-
ствами в 1370 в Штральзунде, все привиле-
гии ганзейского купечества в пределах этих 
государств подтверждаются, и носителем их 
признаются не отдельные города или груп-
пы городов, а Ганзейский союз как тако-
вой,—факт новый и принципиально чрез-
вычайно важный. Г. получает несколько кре-
постей на юж. берегу Швеции и право голоса 
при замещении датского престола. В 1377 Г. 
добивается безусловного признания своих 
привилегий и в Англии. 

Только что охарактеризованный нами пе-
риод времени (1355—77), кладет основу фор-
мальному существованию Ганзейского сою-
за. Происшедший за это время процесс сбли-
жения городов характеризуется двумя ос-
новными чертами: 1) главные конторы ган-
зейских городов — в Новгороде, Брюгге, 
Бергене—подчиняются руководству и кон-
тролю Союза. Так, в 1360 издается по-
становление, что ни один статут, принимае-
мый новгородской конторой, не моясет всту-
пить в силу пренеде, чем он будет одобрен 
городами Любеком, Висби, Дерптом (Юрьев), 
Ревелем. 2) Создается обязательное для всех 
членов Союза право. Таково,напр., постано-
вление, что в ганзейских привилегиях могут 
участвовать только бюргеры ганзейских го-
родов. Но организации Союза далеко еще до 
полного оформления. Наряду с относитель-
ным упрочением связей внутри Союза, в нем 
заметно проявляется и обратная тенденция 
центробеяшого свойства. 

Центробежные силы и упадок Г. Состоя из 
территориально разрозненных частей, Г. ни-
когда в сущности не представляла собой кар-
тины полного единства интересов, и группе 
вендских городов с Любеком во главе, зани-
мавшей доминирующее место в Союзе, часто 
приходилось вступать в экономическую 
борьбу с другими группами городов. Тако-
вы, напр., затяжные конфликты вендских 
городов с прусскими на почве отношений к 
Англии. В 15 в. англ. купечество, в лице 
Merchant Adventurers, проникает в Балтий-
ское море и, завязав непосредственные сно-
шения с Пруссией в смысле снабжения ее 
англ. сукном и вывоза оттуда сырых про-
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дуктов, оттесняет вендские города от по-
среднической торговли. Это вызывает есте-
ственный протест со стороны вендских горо-
дов, но в полной мере соответствует интере-
сам прусской группы. Другой пример: венд-
ское и лифляндское купечество больше всех 
других групп заинтересовано в расширении 
ганзейских привилегий в Новгороде и боль-
ше всего поэтому склонно отстаивать их. 
Другие города равнодушно относятся к этим 
привилегиям. С развитием экономической 
жизни и дифференциацией ее по областям, 
внутренние антагонизмы в пределах Г. воз-
растают. Так, в устьях трех больших рек, 
впадающих в Балтийское м.,—Одера, Вислы 
и Зап. Двины,—образуются крупные торго-
вые центры — Штеттин, Данциг, Рига, ка-
иедый из к-рых впитывает в себя торговые 
продукты местностей, расположенных в бас-
сейне соответствующей реки, и, присваивая 
себе т. н. складочное право (см.), отстраняет 
вендские города от непосредств. сношений 
с этими областями. Наряду с областным ан-
тагонизмом выплывает и социальный. В на-
чале 15 в. в городах Любеке, Гамбурге, Вис-
маре, Ростоке вспыхивают цеховые револю-
ции. Ремесленный класс восстает против тор-
гового патрициата и захватывает власть. Но 
в городах, вся экономическая жизнь к-рых 
покоится на дальней торговле, победа ре-
месленных цехов может носить лишь мимо-
летный характер. Патрициат вскоре восста-
навливает свою власть. Я р к а я вспышка со-
циальной розни заставляет, однако, правя-
щие слои разных городов на время теснее 
сплотиться. Большой ганзейский статут 1418, 
наряду с мерами, направленными к моно-
полизации торговли, к охране торговых пу-
тей и к борьбе с территориальными властя-
ми, враждебно настроенными по отношению 
к ганзейским городам, выдвигает еще и меры 
борьбы с революционными движениями вну-
три городов. Этот статут официально пере-
дает руководство ганзейской политикой Лю-
беку и соседним с ним городам. Но уже во 
второй четверти 15 в. областная рознь вну-
три Г. настолько возрастает, что верховен-
ство Любека начинает ощущаться многими 
ганзейскими городами как гнетущее наси-
лие. В войне с Данией, к -рая велась в 20-х и 
30-х гг. 15 века, вендские города пользова-
лись поддержкой только небольшой группы 
померанских и группы нижне-саксонских го-
родов. Вендские города разбогатели на этой 
войне, благодаря принудительному осуще-
ствлению торговой монополии, а на эконо-
мической жизни прусских и лифляндских 
городов она тяжело отразилась по той при-
чине, что повлекла за собой сильнейшее со-
кращение вывоза ржи и лесных продуктов 
из области Г. В 60-х гг. 15 в. вендские горо-
да вступают в многолетний конфликт с Кёль-
ном, отказавшимся уплачивать взнос на со-
держание ганзейской конторы в Брюгге. 
Между тем как Г. подтачивается внутрен-
ней рознью, торговые противники ее пере-
живают процесс политического укрепления. 
Голландия уже в 15 в. объединяется с дру-
гими нидерландскими провинциями под вла-
стью Бургундского дома и настолько усили-
вается, что заставляет Г. итти на уступки. 
По отношению к Англии, раздираемой в 

15 в. Войной алой и белой розы, Г. оказа-
лась еще в состоянии отстаивать свои тор-
говые позиции. Но при Тюдорах (16 в.) со-
отношение сил и в этой области изменило« 
к невыгоде Г. Жестокий удар Союзу нанесло 
правительство королевы Елизаветы. Сперва 
Англия повышает пошлины, взимавшиеся с 
ганзейских купцов, а затем, в 1589, захваты-
вает путем каперства ганзейский флот, кон-
фискует склад ганзейских товаров в Лондо-
не и лишает ганзейское купечество всех его 
торговых привилегий в Англии. Сверх того, 
уже в 15 в. у Г. появляются новые соперни-
ки в лице южно-германских городов, Нюрн-
берга, Ульма и др., проникающие на все 
рынки ганзейской торговли. Почти одновре-
менно (в конце 15 в.) утрачивают самостоя-
тельное значение два крайних складочных 
пункта, на которых покоился основной стер-
жень ганзейской торговли—Брюгге и Нов-
город, покоренный Иоанном I I I . В 16 веке 
сильно сокращается и значение центрально-
го пункта ганзейской системы—Любека. То-
варное движение из Балтийского м. в Се-
верное, совершавшееся до тех пор по марш-
руту Любек—Гамбург, теперь начинает на-
правляться через Зунд. В торговых оборо-
тах Антверпена, поднявшегося на смену 
Брюгге, Г. принимает еще заметное участие, 
но, с перемещением торгового центра в Ам-
стердам (конец 16 в.), роль ее в торговле 
северн. морей совершенно падает. Тем менее 
могла она вступить как значительный фак-
тор в новую отрасль торговой деятельности, 
порожденную открытием Америки и торго-
вого пути в Ост-Индию и сосредоточенную 
вокруг сношений с Испанией и Португалией. 
Уже в 16 в. города один за другим начинают 
отпадать от Союза. В начале 17 века он со-
стоит уже не более, чем из 14 городов. По-
следний ганзейский съезд произошел в 1669. 
Но формально Г. продолжала еще сущест-
вовать. Последним обломком ее был союз 
трех «вольных» имперских городов—Любе-
ка, Гамбурга и Бремена. Он исчез с образо-
ванием единой Германии. 

Лит.: D a e n e l l В., Die Blütezeit der deutschen 
Hanse, 2 Bände, В., 1906; K i e s s e l b a c h , Die 
wirtschaftliche Bedeutung der Hanse, 1905; S c h ä f e r 
D., Die deutsche Hanse, 2 Auflage, Bielefeld, 1914; 
S t e i n W., Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Hanse, Giessen, 1900; B ä c h t o l d H., Der nord-
deutsche Handel im 12-ten und beginnendem 13-ten 
Jahrh., В., 1910; источники: «Hansisches Urkunden-
buch», H Bände, Halle und München, 1876 — 191-6; 
«Hanserezesse», 8 Bände, 3 Abt., Lpz. und München, 
1870—1913, и др. в. Стоклицкая-Терешкович. 

ГАНЗЕЙСКИЕ ГОРОДА, см. Ганза. 
ГАНЗЕЙСКИЙ СОЮЗ р е м е с л , т о р г о в л и 

и п р о м ы ш л е н н о с т и (Hansabund für 
Gewerbe, Handel und Industrie), основанная 
в 1909 в Берлине организация для защиты в 
парламентских учреждениях, органах мест-
ного самоуправления и т. п. политических 
интересов ремесленников, торговцев, сред-
них и мелких промышленников. Г. с. возник 
в тот момент, когда герм, правительство опи-
ралось на черно-голубой блок (т .е . буржуаз-
ные партии от консервативной до центра) и 
проводило мероприятия, соответствовавшие 
интересам аграриев и крупных промышлен-
ников, совершенно игнорируя интересы мел-
кой и средней буржуазии города. В момент 
своего образования Г. с. был весьма влия-
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тельной политической организацией; в его 
состав вошли также и представители круп-
ной промышленности, пытавшиеся захва-
тить эту организацию в свои руки. Но пред-
ставители крупной и даже средней промыш-
ленности вышли из Г. с. уже через два года, 
и он представляет собой в наст, время ор-
ганизацию, защищающую интересы почти 
исключительно торговцев и ремесленников. 
Своими политическими представителями Г. 
с. считает, гл. обр., депутатов демократиче-
ской и народной партий, при чем за послед-
нее время руководство организацией нахо-
дится в руках демократов, к-рым Г. с. во вре-
мя выборов и оказывает поддержку. Г. с. 
объединяет 232 мелкие организации с 400 т. 
членов и ок. 14 т. индивидуальных членов, 
гл. обр. оптовиков и мелких промышленни-
ков. К Г. с. примыкают также торговые па-
латы (59), ремесленные цехи (50) и др. подоб-
ные организации. Г. с. издает свои «Изве-
стия» («Mitteilungen des Hansabundes»). 
, J lum.: R l e s e e r I . , Der Hansabund, В., 1912.. 

ГАНЗЕМАН, Давид Юстус Людвиг (1790— 
1864), рейнско-нрусский капиталист и поли-
тический деятель. Сын пастора, быстро раз-
богатевший на удачной спекуляции шер-
стью, Г. принадлежал к тем слоям прусско-
рейнской буржуазии, к-рые выросли в пер-
вой половине 19 в. на основе общего эконо-
мического подъема, особенно усилившегося 
с 30-х гг., и залоншли основы капиталисти-
ческой мощи Германии. Революции 1830 во 
Франции и Бельгии уяснили Г. значение ра-
бочего вопроса, и борьба с социальной рево-
люцией сделалась ого политическим лозун-
гом. Его идеалом была франц. июльская мо-
нархия, как вид политического господства 
крупной буржуазии при сохранении сильной 
монархической власти в качестве оплота про-
тив рабочего движения. Как нем. буржуа 
Г. я-селал объединения Германии, но он был 
малогерманцсм (см.), противником демокра-
тических юисно-немецких идеалов «Великой 
Германии», т. к. боялся ослабления самой 
сильной нем. монархии—Пруссии. Револю-
ция 1848 сделала его прусским министром 
(29/III—7/IX 1848), но он всячески старал-
ся предотвратить ее дальнейшее развитие. 
Он порицал общегерманскую конституцию 
Франкфуртского национального собрания 
(см.), ибо она, как ему казалось, могла явить-
ся концом сильной Пруссии. Его политиче-
ская деятельность объективно подготовляла 
роакцию, но, когда она возобладала, он стал 
к ней в оппозицию, а затем ушел от поли-
тики и основал Берлинский учетный банк— 
крупнейшее финансовое учреждение Прус-
сии в эпоху подъема 50-х и 60-х годов и 
грюндерства. 

ГАНЗЕН (Hanson), Петер Андреас (1795— 
1874), астроном-теоретик, директор обсер-
ватории в Готе, автор ряда выдающихся ра-
бот по небесной механике. Практическим 
результатом этих работ явились составлен-
ные Г. таблицы лунного движения («Tables 
de la Lune»), к-рые были изданы Британ-
ским адмиралтейством в 1857 и употребля-
лись до последнего времени. В 1853 совмест-
но с Олуфсеном опубликовал и солнечные 
таблицы. Разработал также один из спосо-
бов предвычисления затмений. Кроме не-

бесной механики, много работал в области 
теории астрономических инструментов, тео-
ретической геодезии, диоптрики и теории 
вероятностей. 

ГАН 3 E H ( Hansen). Эмиль X ристиан (1842— 
1909), датский микробиолог, директор (с 
1879) физиологической лаборатории пиво-
варенных заводов Карлсберг близ Копен-
гагена. Работы Г. по дрожлсам лежат в ос-
нове теории дрожжей и брожения и техно-
логии соответственных производств. Г. уста-
новил ряд рас дрожжей, отличающихся по 
своим свойствам и по качеству получаемого 
продукта, и ввел в пивоварение и др. произ-
водства применение чистых культур. 

Биографич. очерк и спиеок работ Г.—в «Berichte 
der Deutschen Botanischen Gesellschaft», 1909. 

ГАНИВЕТ (Ganivet), Анхель (1865 — 98), 
видный испан. романист и мыслитель. По 
окончании университета в Гренаде готовил-
ся к профессорской деятельности, но затем 
оставил научную работу и перешел на служ-
бу по дипломатическому ведомству; окон-
чил жизнь самоубийством (как думают, в 
припадке помешательства). Ярко выражен-
ный пессимист по своему миросозерцанию, 
выступивший со своими произведениями еще 
до разгрома Испании в Испано-американской 
войне 1898, Г. как бы предвосхитил те на-
строения, к-рые стали преобладать в кругах 
наиболее культурной части испанского об-
щества в течение последующих двух десяти-
летий. Из литературного наследия Г. следует 
выделить фантастический роман «Завоева-
ние королевства Майи последним испанским 
конквистадором Пио Сидом» («La conquista 
del reino de Maya per el ul t imo conquista-
dor espanol Pio Cid», 1897), где Г. подверг 
уничтолсающей критике европ. строй и коло-
низаторские приемы великих держав. Вто-
рой роман «Подвиги неутомимого созидателя 
Пио Сида» («Los t rabajos del infat igable crea-
dor Pio Cid», 1898) выдержан в строго реали-
стических тонах, но отмечен тем же на-
строением пессимизма и скепсиса. Большим 
успехом в Испании пользуются и другие про-
изведения Г. , напр.: «Гренада Прекрасная» 
(«Grenada la Bella», 1896), «Люди Севера» 
(«Hombres del Norte») и, наконец, его мисти-
ческая драма «Скульптор своей души» («El 
escultor de su aima»; поставлена впервые в 
1900). Г. оказал, несомненно, сильнейшее 
влияние на развитие испанской литературы 
и испан. общественной мысли вообще. Значе-
ние Ганивста было подчеркнуто торжествен-
ной церемонией перенесения его останков 
в 1925 в Гренаду. 

Л и т . : A I t a m i r a R. , Ganivet, «Revlsta Popu-
lar», Barcelona, 1898; G o m e z de B a q u e r o E . , 
El Epistolario de Ganivet, «La Espafla Moderna», 

8, Madrid, 1904; «El escultor de su aima», № 9, 
там me, 1904; M с 1 с h о r F e r n a n d e z A., Vida У 
obra Angel Ganivet, Valencia, s. a. ф . Кельин. 

ГАНИЛЬ (Ganilh), Шарль (1758—1836), 
франц. экономист, деятель Великой фран-
цузской революции, а затем активный участ-
ник переворота 18 брюмера. В своих эконо-
мических работах, которые Маркс называет 
«очень слабой и поверхностной стряпней», 
пытался реставрировать доктрину меркан-
тилистов, внеся в нее ряд существенных из-
менений под влиянием современных ему эко-
номистов. Главные сочинения: Г. «Des systô-



528 ГАНГРЕНА—ГАНГРЕНА ГОСПИТАЛЬНАЯ 
510 

mes d 'économie politique», 2 éd., P . , 1821; 
«Théorie de l 'économie politique», P . , 1815. 

Лит.: М а р к с К . , Теории прибавочной ценно-
сти, вып. 1, П., 1923. 

ГАНИМЕД, древне-греческий мифологиче-
ский образ. По Гомеру, прекрасный юноша 
Г. был похищен Зевсом, к-рый' сделал его 
своим виночерпием. 

ГАНИМЕД, самый большой спутник пла-
неты Юпитер, обычно называемый третьим. 
Был открыт в 1610 Галилеем одновременно 
с тремя другими спутниками Юпитера. Ли-
нейный диаметр Г. равен 5.730 км; средний 
угловой диаметр е г о — 1 , 5 " ; визуальная 
звездная величина—5. 

ГАН ИСТЕР, кремнистая горная порода, 
содержащая незначительную примесь гли-
ны. Во влажном состоянии дробленый Г. 
обладает некоторой пластичностью, позво-
ляющей без примеси связывающих веществ 
приготовлять из него кирпичи и сбивать на-
бойку, отличающиеся высокой огнеупор-
ностью. Г. обыкновенно заменяется искус-
ственной смесью дробленого кварца или пес-
чаника с огнеупорной глиной; однако, та-
кая смесь менее однородна, чем естественный 
Г., и хуже служит в печах. 

ГАН ИТ (или ц и н к о в а я ш п и н е л ь ) , 
минерал из группы шпинелей (см.). Хим. со-
став: Zn0 .Al 2 0 3 ; в качестве примесей встре-
чаются FeO, MnO, MgO, иногда—Fe a03 . Уд. 
в. 4,3; твердость 8; хрупок; цвет черновато-
зеленый. Встречается в тальковом сланце 
близ Фалуна в Швеции, в известняке в шта-
те Ныо Джерси (Соед. Штаты Сев. Амери-
ки), в алмазных россыпях Бразилии и др. 
местах. Искусственным путем Г. образуется 
в большом количестве в муфельных печах 
цинкоплавилен, где при высокой темпера-
туре цинк вступает во взаимодействие с гли-
нистым веществом муфелей, образуя при 
этом Г., идущий затем в отбросы, что силь-
но вредит производству; в Верхней Силезии, 
напр., годовая потеря цинка, вследствие об-
разования Г., достигает 44—45 млн. кг на 
сумму ок. 7 млн. марок. 

ГАНКА (Hanka), Вацлав (1791 — 1861), 
чешский ученый, поэт, представитель на-
ционально-романтического течения в чеш-
ском буржуазном обществе. Учился в Праяс-
ском ун-те, где работал под руководством 
И. Добровекого (см.). Читал славянские язы-
ки в университете, состоял библиотекарем 
Праясского музея. Издал ряд трудов по чеш-
ской грамматике, правописанию и т. д.,очень 
слабых в научном отношении. Как поэт из-
вестен «Песнями» (1819), навеянными сла-
вянской народной лирикой (часть этих пе-
сен переведена на рус. яз . Н . Бергом; об-
разцы в книге П. Гербеля «Поэзия славян», 
СПБ, 1871). Широкую известность Г. при-
обрел опубликованием т. н. «Краледвор-
ской» и «Зеленогородской» рукописей (пе-
реведены на все европейские языки), вы-
данных им за старинные чешские памятни-
ки. «Рукописи» теперь признаны подделкой 
(сделанной, по всей вероятности, при уча-
стии самого Ганки). 

Лит.: П ы п и н А., Мои заметки, М., 1910. 
ГАНКЕВИЧ, Николай, один из деятелей 

украинского с.-д. движения в австр. Гали-
ции. С 1893—один из лидеров с.-д. партии 

Галиции и Силезии, впоследствии—один из 
основателей украинской с.-д-тии. Считая се-
бя марксистом, Г. проявлял уклон к каут-
скианству и польско-украинскому социал-
патриотизму, скатившись постепенно к ав-
строфильству, а затем и к пилсудчине. В 
конце 1904 на 9-й конференции галицийской 
с.-д-тии Г., вместе с Дашинским, защищал 
предложение о «братском и моральном союзе 
с ППС». В авг. 1914 Г., вместе с др. украин-
скими деятелями, подписал политический 
манифест «Главной национальной украин-
ской рады», в к-ром проводилась идея «осво-
бождения Украины» на основе победы Ав-
стро-венгерской монархии. После оконча-
ния империалистской войны Г., будучи ре-
шительным сторонником Пилсудского и его 
федералистской программы, отстаивал идеи 
союза Украины и Польши против Советской 
России, что получило свое выражение в до-
говоре Пилсудского с Петлюрой (апрель 
1920), в составлении которого Г. принимал 
участие. Своей политикой соглашательства 
с польскими империалистскими кругами Г. 
дискредитировал себя в рабочих массах Га-
лиции и перестал играть активную роль в 
политической жизни. 

Лит.: D a s z y n s k l J g . , Pamiçtniki , Krakôw, 
1926; S r o k o w s k i К. , N. К . N., Krakôw, 1923; 
P о r с z a k M.,Rewolucja majowa, 1926, Krakôw, 1927. 

Г А Н К О , Г а н г е (фин.—Hanko, шведск.— 
Hangö), портовый гор. в юго-зап. Финлян-
дии, конечный пункт я{. д. от Гельсингфорса; 
6.379 ж . (1923), гл. обр. шведы. Расположен 
на конце узкого п-ова Ганконьеми (Гангеуд); 
благодаря выдвинутому в море положению, 
имеет наименьшую замерзаемость среди пор-
тов Финляндии (покрывается, гл. обр., на-
носным льдом); при помощи ледоколов порт 
функционирует круглый год, обслуживая 
зимой Гельсингфорс. Через Г. идут транзи-
том экспортные товары (коровье масло, ры-
ба, древесная масса); ввоз уступает вывозу. 
Портовые сооружения Г., приведенные в на-
чале империалистской войны в негодность 
рус. командованием, восстановлены в 1923, 
в последующие годы расширены и переобо-
рудованы. Г. — приморский курорт. Климат 
здоровый, но несколько суровый. Сезон — 
июль и август. В 1714 близ Г. произошло 
морское сражение между русскими и шве-
дами (см. Гангут). 3 апреля 1918 здесь вы-
садился нем. экспедиционный корпус, на-
правленный на подавление революционного 
движения Финляндии. 

ГАННА ( с л о в а ц к и й , м о р а в с к и й 
я ч м е н ь ) , скороспелый и засухоустойчи-
вый сорт двурядного ячменя (см.). Происхо-
дит из местности Ганна в Моравии. Исполь-
зуется, гл. обр., на пивоварение. 

ГАННЕМАН (Hanneman), Адриан (1601— 
1671), голландский портретист. Ученик Ра-
вестейна и Д. Мейтенса. Работал в Гааге для 
двора принцев Оранских и городской рату-
ши и недолгое время в Англии, где под-
вергся сильному влиянию Ван-Дейка (см.). В 
портретах Г.—ТИПИЧНЫЙ придворный худож-
ник, чрезвычайно близкий к Ван-Дейку; от-
личается от последнего колоритом, сначала 
более коричневым, впоследствии чернова-
тым. Одной из лучших работ мастера являет-
ся его портрет принца Вильгельма II Оран-
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ского в Эрмитаже. Гаииеман написал не-
сколько картин на мифологические и исто-
рические сюжеты. 

ГАННИБАЛ, см. Аннибал. 
ГАННИНГТОН (Hannington), Уолтер (род. 

1895), организатор и руководитель движения 
безработн. в Великобритании. Во время вой-
ны был одним из руководит, движения шоп-
стюардов (см. Великобритания, рабочее дви-
жение, ст. 724) среди металлистов. С 1920 Г. 
стал во главе Национального комитета без-
работных, в 1923 организовал «голодный по-
ход» на Лондон, в 1927—поход южно-уэль-
ских горняков. В британской компартии Г. 
состоит с момента организации ее; в 1925 
был приговорен к тюремному заключению 
на год по «процессу 12 коммунистов». В наст, 
время (1929)—секретарь движения меньшин-
ства металлистов. 

ГАННОВЕР (Hannover), гл. г. одноимен-
ной провинции Пруссии, крупный промыш-
ленный центр и транспортный узел, на р . 
Лейне (бассейн Везера); площадь—12.681 га; 
население в 1925—422.745 (в начале 19 в.— 
20 тыс., в 1850—40 тыс.).—Г. возник на воз-
вышенном берегу Лейны, в месте удобной 
переправы через ее болотистую долину, где 
древний северо-германский торговый путь, 
шедший с 3 . на В., скрестился с важной до-
рогой меридионального направления (из юж. 
Германии к Северному морю). Город рас-
положен на границе плодородной равнины и 
богатой ископаемыми горной страны, у по-
следних отрогов Средне-Германских гор.Вы-
годы полоягения Г. обнаружились с полной 
силой во второй половине 19 в., когда нача-
лось индустриальное использование горных 
богатств окрестностей Г. и когда, с ликви-
дацией самостоятельности государства Г., 
город стал важнейшим ж.-д. узлом всей 
сев.-зап. Германии (линии Берлин — Рейн-
ская провинция, Бремен—Франкфурт—юж. 
Германия); уже в послевоенные годы Г. при-
обретает значение крупного внутреннего 
порта, благодаря Средне-Германскому кана-
лу (проходит по северной окраине города). 
Г. — важный узел воздушного сообщения 
(11 линий). В п р о м ы ш л е н н о с т и Г. 
преобладает тяжелая индустрия, базирую-
щаяся на близких залеясах каменного угля 
(возвышенности Дейстер, к Ю.-З. от Г.) и 
н-селеза (Гарц); металлургические заводы 
окрестностей Г. обслуяетвают его металло-
обрабатывающие и машиностроительные 
предприятия (крупнейшее — Ганноверское 
машиностроительное акц. об-во с 5 т. рабо-
чих). На минеральных ресурсах смежных 
районов развилось также производство ас-
фальта, портландского цемента и выросла 
хим. промышленность, в т. ч. крупное про-
изводство калийного удобрения и красок. 
Значительна обработка с.-х. сырья, достав-
ляемого плодородной долиной средней Лей-
ны. Благодаря связи с Бременом возникли 
предприятия, перерабатывающие импортное 
сырье (резиновое и текстильное производ-
ства). Из 212.681 чел. самодеятельного на-
селения (1925) в промышленности занято 
102.483 (48%), в торговле и транспорте — 
59.456 (28 %), общее число рабочих—103.220 ; 
значительную часть населения составляют 
чиновники и рантье среднего достатка. 

Ядро Г. образуют С т а р ы й Г., на пра-
вом берегу Лейны, со старинными готиче-
скими постройками, старым рынком и пр. , 
и Н о в ы й Г., возникший в 17 веке между 
Лейной и ее притоком Имой. В новое время 
эта часть Г. все больше принимает характер 
делового центра города. Вокруг нее на пра-
вом берегу располагаются выросшие во вто-
рую половину 19 в. кварталы современного 
Г. с монументальными, богатыми построй-
ками; на левом берегу — индустриальные 
кварталы, в т. ч. Линден, присоединенный 
к Г. только в 1920; другой ваясный фабрич-
ный район—на С., близ Средне-Германского 
канала. Отличительная черта Г. — обилие 
зелени; среди многочисленных парков и са-
дов огромный городской парк Эйленриде 
имеет 665 га. В Г.—высшее техническое и 
высшее ветеринарное училища. Библиотека 
провинции Г. насчитывает 230 тыс. томов. В 
городском совете Г. (выбран в 1923) 23 с.-д., 
21 «блока порядка» (нем. национальная и 
нем. народная партии), 10 ганноверцев, 
5 КПГ, 4 левых коммуниста, 3 демократа, 
3 центра, прочих 5. На выборах в рейхстаг 
20 мая 1928 с.-д. получили 129.606 голосов, 
нем. народная партия—33.836, немецк. на-
циональная партия—20.715, ганноверцы—-
16.315, КПГ—14.063, центр—10.953, демо-
краты—9.552, национал-социалисты—5.733, 
хозяйственная партия—5.194. 

Лит.: G r i e b e n s Reiseführer. Hannover und 
Hildesheim, В., 1922; S t a d e l m a n F. , Hannover die 
Grosstadt im Grünen, Hannover, 1927. А. Радо. 

ГАННОВЕР (Hannover), сев.-зап. провин-
ция Пруссии, на С. примыкает к Северному 
морю и устью Эльбы, на 3 . граничит с Гол-
ландией; в территорию Г. на С.-З. глубоко 
вклиниваются Ольденбург и Бремен, на Ю. 
вклинены Шаумбург-Липпе и части Браун-
швейга; в свою очередь Вильгельмсгафен, 
принадлея-еащий Г., отделен от него террито-
рией Ольденбурга. Г. принадлежит груп-
па Восточно-Фрисландских о-вов в Северном 
м. Площадь 38.584 км2; население—3.190.619 
ч. (1925), 83 на 1 км2; сельского нас.—52%; в 
городах, насчитывающих свыше 2.000 жит. , 
живет 48%(в том числе 29% в городах св. 
20 тыс. ж.) . Главный город—Ганновер (см.). 

Северной, большей своей частью провин-
ция принадлежит Северо-Германской низмен-
ности. Восточная, основная часть провинции 
включает холмистую Люнебургскую степь; 
запад, почти отрезанный от остальной про-
винции территорией Ольденбурга, принадле-
жит болотистому междуречью Везер—Эмса; 
крайний север—область маршей по нижнему 
течению Эмса (Вост. Фрисландия), Везера и 
Эльбы; крайний юг Г., ок. Va всей провин-
ции, принадлежит области Средне-Герман-
ских гор (Гарц, возвышенности по р. Лейне 
и др.). В э к о н о м и ч е с к о м отношении 
большая часть Г. относится к сев.-зап. (т. н. 
Нижне-Саксонскому) аграрно-индустриаль-
ному району (см. Германия, экономико-гео-
графические районы). В экономике Г. разви-
тое сел.хозяйство сочетается с мощной инду-
стрией, при чем относительное значение сел. 
хозяйства заметно снижается: в 1885 в сел. 
хозяйстве было занято 57 % самодеятельного 
населения, в 1907 — 50%, в 1925 — 42%: в 
промышленности (включая ремесло) в 1925 
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занято 32%, в торговле и транспорте—15%. 
Рабочий класс (по подсчету 1927) составляет 
41% самодеятельного населения. 

Т р а н с п о р т н о е п о л о ж е н и е Г. ха-
рактеризуется пересечением здесь важных 
путей широтного направления (из Берлина 
в Рейнско - Вестфальский индустриальный 
район) с меридионально направленными су-
хопутными и водными дорогами, ведущшш 
из юж. Германии к портам Северного моря 
(главные порты Гамбург и Бремен полити-
чески—вне пределов Г.; последнему принад-
лежат из значительных портов Эмден, Виль-
гельмсгафен, Везермюнде и Гарбург-Виль-
гельмсбург). Широко развитая сеть кана-
лов связывает Рейнско-Вестфальский район 
с Северным морем (главн. из каналов—Дорт-
мунд—Эмс), строящийся Средне-Германский 
канал (частью уже функционирующий) свя-
жет систему Эмса и Везера с Эльбой. 

Распределение площади Г. по угодьям вы-
ражается следущими данными: 34% под 
полями и садами, 24% под лугами и пастби-
щами, 18% под болотами и пустошами, 19% 
под лесом. Преобладающее значение в сел. 
хозяйстве Г. имеет ж и в о т н о в о д с т в о . 
Молочные продукты Вост. Фрисландии сла-
вятся в Германии. Высоко стоит свиновод-
ство, развиты птицеводство (гуси) и пчело-
водство. Состав стада в 1926: 318 тыс. лоша-
дей, 1.360 тыс. крупного рогатого скота, 
2.575 тыс. свиней, 311,5 тыс. овец. Из п о-
л е в ы х к у л ь т у р на первом месте—роясь, 
возделывающаяся на средне-тяжелых поч-
вах Люнебургской степи и болотистых райо-
нов запада, где, благодаря широкому приме-
нению искусственного удобрения, все боль-
шие пространства отвоевываются под поля. 
Пшеница возделывается на плодородных 
глинистых почвах прибрежных маршей, в 
предгорьях у Оснабрюка и в районе интен-
сивного земледелия по среднему течению 
р. Лейны («житница Г.»), где все большее 
значение приобретает также культура сахар-
ной свекловицы. Бблыная часть земли при-
надлежит средним и крупным крестьянским 
хозяйствам. По данным 1925, 237.190 мелких 
крестьянских хозяйств (ниже 2 га) имеют 
всего 7 % с.-х. площади, 139.121 среднее 
крестьянское хозяйство (2—20 га) имеет 51 % 
площади, 18.683 крупных крестьянских хо-
зяйства (20—100 га) имеют 36% площади и 
589 землевладельцев, имеющих больше чем 
по 100 га, владеют 6% с.-х. площади. В при-
брежных водахГ.развито р ы б о л о в с т в о ; 
крупнейшие центры—Везермюнде (главный 
рыболовный центр всей Германии), Эмден, 
Лер, Фегезак, Вильгельмсгафен. Л е с н о е 
х о з я й с т в о имеет значение лишь на го-
ристом юге провинции. 

В п р о м ы ш л е н н о с т и Г. занято(1925) 
548.300 чел. (85.679 предприятий). Из отра-
слей горного дела особое значение имеет ка-
лийная промышленность южного и среднего 
Г. (главный калийный район Германии); до-
бывается нефть (по среднему Адлеру), соль 
(мощные залежи в Люнебургской степи), ка-
менный уголь и асфальт (гористые окрест-
ности города Г.), железо (гористый район 
Оснабрюка и область Гарца). Обрабатываю-
щая промышленность сосредоточена частью 
на побережьи, главным же образом внутри 

страны, вблизи каменноугольных и желе-
зорудных месторождений. Крупная метал-
лообрабатывающая, машиностроительная и 
химическая промышленность—в г. Г. и его 
окрестностях, железоделательная и сталели-
тейная—в Оснабрюке, резиновая и масло-
бойная— в Гарбург-Вильгельмсбурге, са-
харная—на Ю. провинции, судостроение— 
в портовых городах (Везермюнде и Эмде-
не), текстильная промышленность—близ гол-
ландской границы (в Нордгорне и Бентгей-
ме); в Гаме льне—крупнейшие мукомольные 
предприятия Германии. 

В Г. 5 в ы с ш и х у ч е б н ы х з а в е д е -
н и й : ун-т в Гёттингене, представляющем 
важнейший после г. Г. культурный центр 
провинции, высшее техническое училище в 
г. Г., лесная академия в Мюндене, горная 
академия в Клаустале, высшее ветеринар-
ное училище в г. Ганновере. А. Радо. 

И с т о р и я . Герцогство Г. получило свое 
название от второстепенного нижне-саксон-
ского г. Г. (существует с 12 в.), к-рый в 1636 
сделался резиденцией Брауншвейг-Люне-
бургской династии из дома Вельфов. Моло-
дое государство, лишенное естественных гра-
ниц и крупных городов, могло существовать 
только при сильной поддержке извне. Гер-
цог Иоган Фридрих в 1651 перешел в като-
личество и фактически превратился в васса-
ла Франции, которая помогла ему богаты-
ми субсидиями. Его преемник на престоле, 
Эрнст Август (1679—98), во время войны 
против Турции и Франции воспользовался 
тяжелым положением Габсбургов и добился 
того, что император Леопольд I даровал ему 
звание курфюрста (1692). Особенно благопри-
ятно сложились обстоятельства для Георга 
Людвига (1698—1727), к-рый со стороны ма-
тери был связан родством с династией Стюар-
тов и в 1714 вступил на английский престол 
под именем Георга I. Личная уния продол-
я-салась более 120 лет и благодаря ей кур-
фюршество Г. заняло исключительное поли-
тическое положение в семье немецких го-
сударств. В тех случаях,—правда, довольно 
редких,—когда династические интересы со-
впадали с политикой Англии, маленький Г. 
смело выступал против сильной Пруссии и 
захватывал территории, служащие выхо-
дом к Северному морю (присоединение гер-
цогства Бремен и Верден в 1719; Оснабрю-
ка в 1803; Восточной Фрисландии, Гильдес-
гейма, Лингена, Меппена в 1814—15). Дич-
ная уния прекратилась в 1837 с восшествием 
на англ. престол королевы Виктории. Коро-
левство (с 1814) Г. досталось герцогу Кум-
берландскому Эрнсту Августу (1837—51). 
Последний король Георг V (1851—66), в 
связи с изменением английской политики по 
отношению к Пруссии, вынуяеден был всту-
пить в союз с Австрией. В войне 1866 Прус-
сия оккупировала Р. и, одержав окончатель-
ную победу, объявила его своей провинцией 
(20/IX 1866). Очень неудачной для экс-коро-
ля оказалась попытка организовать во Фран-
ции особый отряд ганноверских эмигрантов 
(Weifen Legion). Бисмарк ответил на это 
секвестром сумм (48 млн. марок), предназ-
наченных Георгу V за его имущество в 
Ганновере. Из этих сумм был образован 
знаменитый «Reptilienfond» для оплаты 
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услуг прессы и агентов Бисмарка. После 
поражения Франции в 1870 ганноверский 
вопрос потерял международное значение, и 
только в 1919 Клемансо пробовал воскресить 
проект о восстановлении Г., но подобному 
расчленению Пруссии воспротивились Анг-
лия и Соед. Штаты Сев. Америки.—Легкая 
победа Пруссии над Г. объясняется особен-
ностями внутренней истории самого Г. Анг-
лийские короли очень редко посещали свои 
немецкие владения; поэтому в данном слу-
чае господство дворянства не было стеснено 
даже политической формой абсолютной мо-
нархии. Личная уния оказалась для ганно-
верских помещиков очень выгодной также в 
экономическом отношении, т. к. Англия яв-
лялась самым обширным рынком сбыта про-
дуктов сел.хозяйства Г. Только французское 
завоевание в нач. 19 в., с к-рым связана от-
мена крепостного права, а потом конститу-
ционные реформы 30-х гг. задели нек-рые 
привилегии дворянства. Но уже в 1840-х гг. 
началась дворянская реакция, к-рая особен-
но усилилась после революции 1848, оказав-

шей слабое влияние на внутренний строй Г. 
Все зачатки буржуазных реформ были вско-
ре после революции сведены на-нет: права 
ландтага были ограничены, ответственность 
министров уничтожена, государственные до-
мены превращены в собственность короля. 
Поэтому в сохранении самостоятельности Г. 
были заинтересованы лишь дворянство и ду-
ховенство; промышленная буржуазия и кре-
стьянство совершенно равнодушно отнес-
лись как к уничтожению этой самостоятель-
ности, так и к последовавшей замене господ-
ства местного дворянства режимом прус-
ских чиновников (с 1 окт. 1868). После 1918 
в Г. усилилась активность политической пар-
тии ганноверских помещиков и духовенства, 
так называемых Вельфов (офиц. Deutsch-
hannoversche Rechtepartei ; см. Вельфы). Но 
агитация Вельфов за политическое само-
определение Нижней Саксонии не встрети-
ла особенного сочувствия среди большин-
ства населения. 

На в ы б о р а х в прусский ландтаг 
20/Y 1928 голоса распределялись след. обр.: 
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Социал-демократы 570.974 
Ганноверцы (автономисты) 186.395 
Нем. народная партия 170.719 
Нем. национальная партия 150.801 
Компартия Германии 90.446 
Центр 67.185 
Христианск. нац. крест, партия (автономисты) 63.343 
Демократы 61.500 
Хозяйственная партия 57.333 
Национал-социалисты 54.638 
Прочие 53.045 

Лит.: «Zeitschrift des historischen Vereins für 
Niedersachsen», Hannover (c 1850); «Quellen und 
Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens», Hanno-
ver (c 1883); «Forschungen zur Geschichte Niedersach-
sens», Hannover (c 1906); «Veröffentlichungen der 
historischen Kommission für die Provinz Hannover», 
Hannover (c 1914); «Niedersächsisches Jahrbuch», Hil-
desheim (c 1924); К ö с h e r A., Geschichte von Hanno-
ver und Braunschweig, 1648—1714, 2 Teile, Lpz., 
1884—95; T h i m m e F r . , Die inneren Zustände des 
Kurfürstentums Hannover, 2 B-de, Hannover, 1893—95; 
H a s s e l W., Das Kurfürs tentum Hannover vom Ba-
seler Frieden bis zur preussischen Okkupation im Jahre 
1806, Hannover, 1894; е г о ж е , Geschichte des Kö-
nigreichs Hannover, 2 T., Lpz., 1898—1901 ; M e i e r K., 
Hannoversche Verfassungs- u. Verwaltungsgeschichte, 
1680—1866, В. I—II , Lpz. , 1898—99. Я. ЗутЖ. 

ГАННОВЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ, д и н а с т и я 
англ. королей, занимавшая престол с 1714 по 
1837. В силу акта о престолонаследии 1701 
англ. престол после смерти Анны в 1714пере-
шел к правнуку Иакова I по женской линии, 
Георгу I, бывшему в то же время курфюр-
стом Ганноверским. Короли Г. д. туго при-
выкали к английским условиям; еще ГеоргП 
почти не говорил по-английски и больше ин-
тересовался ганноверскими делами, чем анг-
лийскими. Больше внимания Англии уделял 
Георг I I I , но и при нем англичанам приш-
лось воевать из-за Ганновера, бывшего весь-
ма уязвимым пунктом Англии в период На-
полеоновских войн. Георг IV и Вильгельм 
IV были последними королями Г. д., совме-
щавшими английский и ганноверский пре-
столы: в 1837 личная уния между Англией 
и Ганновером, длившаяся 133 года, была 
расторгнута: на английский престол всту-
пила Виктория, дочь четвертого сына Геор-
га I I I , а ганноверский престол перешел к 
Эрнесту Августу—пятому сыну Георга I I I . 
(Подробнее см. Великобритания, историч. 
очерк, а также Георг I, I I , I I I , IV). В. Л. 

ГАННОВЕРСКАЯ ЛОШАДЬ, п о л у к р о в н а я 
нем. порода, почти каретного типа (рост 
165—168 см, вес 500—555 кг). Назначение— 
преимущественно верховое (кирасирская ло-
шадь). Возникла в 18 в. от скрещивания ло-
шадей завода в Целле с англ. чистокровны-
ми я-серебцами, состоявшими в этом заводе. 
Масть, гл. обр., гнедая и рыжая. 

ГАННУШКИН, Петр Борисович (р. 1875)', 
психиатр, директор психиатрической клини-
ки 1 Московского ун-та (проф. с 1918). После 
окончания ун-та (1898) работал в Мюнхене у 
Крепелина. Г. один из первых поставил во-
прос о существовании шизофренической кон-
ституции, об эпилептоидной реакции, о на-
житой психической инвалидности. Г.—один 
из основателей журнала «Современная Пси-
хиатрия» (1907). Большое значение имеет 
диссертация Г. «Острая параноя» (М., 1904). 

ГАНОИДНЫЕ РЫБЫ, Ganoidea , устарев-
шее название сборной группы рыб, куда 
относили кистеперых (пример—Polypterus), 
хрящевых ганоидов (пример—осетр) и т. н. 
костистых ганоидов (пример—амия, из ис-
копаемых—Palaeoniscus). Объединение этих 

рыб в одну группу—чисто искусственное и 
основано на наличии у всех них спирально-
го клапана в кишечнике и т. н. артериаль-
ного конуса; в наст, время эти признаки не 
считаются существенными. Кистеперых и 
хрящевых ганоидов рассматривают в наст, 
время как особые подклассы класса высших 
рыб (Teleostomi); костистых ганоидов отно-
сят к подклассу костных рыб (Teleostei) то-
го же класса Teleostomi. См. Рыбы. 

ГАНОИДНЫЕ ЧЕШУИ, кожные чешуи 
ганоидных рыб (см.), образующие обычно 
сплошной наружный панцырь из твердых, 
толстых ромбических пластинок, тесно свя-
занных между собой сочленениями. Г. ч. со-
стоят из наружного слоя, очень твердого, 
напоминающего эмаль слоистого видоизме-
нения дентина, называемого г а н о и н о м , 
и внутренней массы слоистой кости—о с с е-
и н а. Весьма распространенные среди ис-
копаемых ганоидов Г. ч. имеются из совре-
менных только у америк. «панцырной щу-
ки» и у кистеперых рыб. 

ГАНОЙ, Х а н о й (Hanoi), гл. гор. франц. 
колонии Тонкин и всего Франц. Индо-Китая 
(местопребывание генерал-губернатора); 81 
тыс. жит. (1924), с пригородами ок. 150 тыс. 
(гл. обр. аннамиты; ок. 1.000 европейцев). 
Располоясен на правом берегу р. Сонг-кой, 
в 150 км от моря; главный торговый центр 
Тонкина (торговля с Юж. Китаем), важ-
ный ж.-д. узел; морская торговля идет через 
порт Гайфонг (см.). Производство хлопчато-
бумажных и шелковых тканей, кояадвенного 
товара, лаковых изделий и филигранных 
изделий из золота и серебра. Г.—важный 
культурный центр Франц. Индо-Китая ; ун-т 
(объединяет ряд специальных училищ—ме-
дико-фармацевтическое, ветеринарное, педа-
гогическое, с.-х., коммерческое и пр.); ин-т 
историко-филологического исследования Ин-
до-Китая (École française d 'Ex t r ême Orient). 

ГАН0СИС (ganosis), древне-греческий тер-
мин, удержанный и римской эпохой для обо-
значения полирования статуй и стен выбе-
ленным на солнце пчелиным воском, сварен-
ным в воде с поташем или содой (т. н. «пу-
ническим воском») и применявшимся также 
при отделке украшенных живописью стен 
римских дворцов и вилл. Прекрасные об-
разцы этой техники, подробное описание ко-
торой сохранилось в книге римского архи-
тектора Витрувия (см.), можно видеть на 
стенах помпейских домов. 

Лит.: B e r g e r Е . , Beiträge zur Entwicklungs-
geschichte der Maltechnik, 1 und 2 Folge, München, 
1904; S c h m i d H., Enkaustik und Fresko auf 
antiker Grundlage, München, 1926. И. Г. 

ГАНОТО (Hanotaux), Габриель (род. 1853), 
франц. политич. деятель (умеренный рес-
публиканец) и историк, с 1897—член Фран-
цузской академии. В качестве дипломата, 
а позднее министра иностранных дел, Г. не-
мало содействовал развитию франц. импе-
риализма (в частности, увеличению франц. 
колониальных владений в Африке) и упро-
чению франко - русского союза. В 1879 Г. 
был назначен шефом исторического бюро 
и архивариусом при министерстве иностран-
ных дел. Советник посольства в 1885 в Кон-
стантинополе. В 1886 Г. был выбран в па-
лату депутатов. В 1894—1895 Г.—мин. ино-
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стран, дел в кабинетах Ш. Дюпюи и Рибо, 
затем, после перерыва, вновь вступил на 
тот же пост в кабинет Мелина (1896—98). 
Вместе с президентом Феликсом Фором (см.) 
Г. посетил Петербург и энергично содей-
ствовал заключению франко-русского сою-
за. Неудача при Фашоде (см.), капитуляция 
франц. империализма перед английским, по-
ложили конец дипломатической карьере Г. 
Во время империалистской войны Г. имел 
полуофициальные миссии при Ватикане; на-
писал историю войны 1914 («Histoire de la 
Guerre de 1914», 9 vis, P . , 1914—18). В 1921 
Г. был членом французской делегации в 
Лиге Наций. 

Важнейшие сочинения Г.: Les villes retrouvées, 
P., 1884; Origines de l ' ins t i tu t ion des intendants des 
provinces, P., 1884; Henri Martin, sa vie, ses œuvres, 
son temps. P., 1885; Études historiques sur le XVI 
et le XVII siècle en France, P., 1886; Histoire du 
cardinal Richelieu, P., 1893 — 1903; Histoire de la 
France contemporaine, 1870—1900, vis I — IV, P., 
1903—08; Le Traité de Versailles, P., 1919. Г. редак-
тировал также большую «Историю французского на-
рода» (Histoire de la Nation française, 1920—24), в 
15 тт., написанную различными авторами. Все его 
исторические труды носят ярко выраженный нацио-
налистический характер. 

Лит.: Q u 11 1 a r d P. et M a r g e r у L., La ques-
tion d'Orient et la politique personnelle de M-r Ha-
notaux, P., 1897; G i r a u d V., Maîtres d 'autrefois et 
d 'aujourd 'hui , P., 1913; M a u r e l A., Les Ecrivains 
de la Guerre, P., 1917. 

ГАНС (Gans), Рихард (род. 1880), крупный 
нем. физик, ученик Ф. Брауна. С 1932—проф. 
и директор физического ин-та в Л а Плате 
(Аргентина), с 1925—проф. в Кенигсберге. 
В работах Г. обычно соединяются экспери-
мент и обстоятельно разработанная матема-
тическая теория. Главные работы Г. отно-
сятся к области магнетизма (ферромагнит-
ные явления, теория ферро- и парамагне-
тизма, гистерезис) и молекулярного рассея-
ния света (анизотропия молекул и деполя-
ризация, связь с явлениями Керра). 

Главные работы Г.: Ober Paramagnetismus, «Anna-
lcn der Physik», B. L, p. 163, 1916; Lichtzerstreuung, 
«Handbuch der Experimentalphysik», hrsg. v. W. Wien 
und F. Harms, В. XIX, Leipzig, 1928; Einführung in 
die Theorie des Magnetismus, Leipzig, 19 08. 

ГАНС, Эдуард, нем. юрист (1797—1837), 
виднейший представитель гегельянства в 
теории права. Реакционным взглядам исто-
рической школы Г. противополагает гегелев-
ское представление о праве: право всех на-
родов в общих чертах развивается во взаим-
ной связи; логическое развитие общих пра-
вовых начал принимает у каждого народа 
специфические черты. Отсюда—необходи-
мость связи Германии с общими политико-
правовыми устремлениями человечества и, 
в частности, с идеями Французской револю-
ции. В 1826 Г. получает кафедру права в 
Берлинском ун-те. Он защищает свою точку 
зрения также в ряде блестящих публичных 
лекций, запрещенных впоследствии прус-
ским правительством. У Г., в частности, по-
лучил первое знакомство с философией Ге-
геля слушавший его молодой Маркс. После 
смерти Гегеля Г. издал оставленные им ма-
териалы и заметки, он ясе руководил- по-
смертным изданием работ Гегеля. 

Из его работ наиболее известны: «Das Erb-
recht in weltgeschichtlicher Entwicklung», 
4 B-de, В.—Stut tgart , 1824—35; «System des 
römischen Zivilrechts», В. , 1827; «Über die 
Grundlagen des Besitzes», В. , 1839. 

ГАНС БЕ ГАЙ M (Hans Behaim, Beham, 
Böhm), нем. народный проповедник конца 
15 в. , имевший большой успех среди батра-
ков и подмастерьев Франконии, Баварии, 
Эльзаса, Швабии и Саксонии. В его пропо-
ведях (центром их с 1476 стал Никласгау-
зен) хилиастические пророчества сливались 
с призывом к насильственному установле-
нию социального равенства путем реквизи-
ции доходов князей (к-рые не должны пре-
вышать заработка поденщика) и возвраще-
ния захваченных феодалами общинных уго-
дий. С особенной ненавистью Г. Б . обруши-
вался на духовенство. Арест Г. Б . вызвал 
восстание, но плохо вооруженная толпа была 
рассеяна артиллерией г. Вюрцбурга. По рас-
иоряя£ению местного епископа, Г. Б . сожгли 
на костре. 

Лит.: Z ö l l n e r R. , Zur Vorgeschichte des 
Bauernkrieges, «Programm des Vitzthumschen Gymna-
siums», Dresden, 1872; В о e h m W., Fr . Reisers 
Reformation des Kaisers Sigmund, Lpz., 1876. 

ГАНС САКС (Hans Sachs), знаменитый нем. 
поэт 16 в. (1494—1576); см. Сакс, Ганс. 

ГАНСАРД (Hansard), историческое назва-
ние отчетов о парламентских дебатах в Анг-
лии. Издание отчетов о парламентских де-
батах было частным (неофициальным) делом 
и с 1803 велось семьей издателей Г., фами-
лия к-рых стала нарицательным именем для 
обозначения самих отчетов даже после того, 
как Г-ы перестали иметь отношение к этому 
изданию (начало 1889). С 1909 издание от-
четов о парламентских дебатах носит офи-
циальный характер; стенографический от-
чет о заседании, известный под наименова-
нием «текущей книжки Г.», выходит на сле-
дующий день после заседания, к 11 ч. дня. 

Лит.: I l b e r t С. P., Parliament, L., 1924. 
ГАНСБЕРГ (Gansberg), Фриц (p. 1871), не-

мецкий педагог, один из кра'йних представи-
телей педагогического индивидуализма и 
теоретиков «свободного воспитания». Г. от-
вергал систему в преподавании; он требует 
индивидуалистического подхода к ребенку и 
воспитания в нем прежде всего воли, творче-
ства и чувства. Физический труд как способ 
проявления творчества в школе необходим, 
необходимо и художественное воспитание, а 
также воспитание религиозное—не в смысле 
обучения религии по программам, а в смысле 
развития чувства «благоговения перед бес-
конечностью, воодушевления перед великим 
в человеческой ясизни и природе», которым 
должно быть проникнуто все преподавание. 
Интеллектуальному элементу Г. придает 
лишь второстепенное значение. 

Работы Г. (в рус. нер.): Творческая работа в шко-
ле, М., 1920; Педагогика, П., 1921 ; З и к и н г е р А . 
и Г а н с б e р г Ф., Школа труда, 2-е изд., П. , 1920. 

ГАНСВУРСТ (нем. Hanswurst, дословно—• 
«Иван-колбаса»), популярная комическая фи-
гура нем. театра 17—18 вв., возникшая под 
влиянием странствующих актеров—комиков 
старо-английского театра и Арлекина итал. 
импровизованной комедии. Г. выступал со 
своими грубоватыми шутками как в траги-
ческих, так и в комических пьесах. Его роль 
не зависела от основного действия, и содер-
жание ее заполнялось импровизацией акте-
ра-комика, выступавшего в костюме кре-
стьянина. Г. выводился также в нем. народ-
ной сатире, в уличных представлениях и пр. 
Когда в Германии стал формироваться лите-
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ратурный театр буржуазии 18 в., шедший по 
стопам «правильной» франц. драмы, против 
Г. возникло гонение со стороны защитников 
нового направления, считавших недопусти-
мыми грубо-циничные остроты и шутки Г. Во 
второй половине 18 в. Г. постепенно теряет 
свои прежние черты, и, наконец, его роль 
распыляется окончательно в комических 
персонажах вновь возникших жанров—во-
девиля и оперетты. А. Г. 

ГАНСЕН, Арвид (род. 1894), один из вож-
дей норвежской компартии. Еще студентом 
принял активное участие в рабочем дви-
жении. Последовательный, революционный 
марксист, с солидной теоретической подго-
товкой, выдающийся журналист, автор ряда 
книг и брошюр, Г. является виднейшим ком-
мунистическим теоретиком в Норвегии (да и 
всей Скандинавии). Г. вел упорную борьбу 
за линию Коминтерна против оппортунизма 
Транмеля и др. еще до раскола в норвеж-
ской рабочей партии (1923). Знаток Совет-
ской России, Г. много поработал над озна-
комлением норвеясских рабочих с первой ра-
боче-крестьянской республикой, написав, 
м. пр. , книгу «Россия рабочих» («Arbeider-
nes Rusland», 1919). Летом 1928 Г. за при-
зыв к «незаконной» забастовке строитель-
ных рабочих был арестован и приговорен 
к тюремному заключению. 

Г А H С Л И К ( Hanslick), Эдуард (1825—1904), 
выдающийся нем. муз. критик, по происхо-
ждению чех. Уроки музыки (фортепиано и 
теория) брал у пражского композитора и 
пианиста Томашека (1774—1850). В 1849 Г. 
окончил юридический факультет Венского 
ун-та. В 1856 Г. сделался приват-доцентом 
этого ун-та по истории и эстетике музыки, 
в 1861 получил там же должность экстраор-
динарного, а в 1870—ординарного профес-
сора. Свою музыкально-публицистическую 
деятельность Г. начал, еще будучи студен-
том, в середине 40-х гг. С 1848 он стал со-
трудничать в официальной «Wiener-Zeitung», 
с 1855—в газете «Presse», а с 1864—в «Neue 
Freie Presse». Его фельетоны привлекали в 
свое время внимание всего европейского му-
зыкального мира и являются ценным доку-
ментом эпохи. Вопреки традиционным пред-
ставлениям, Г. в своих критических оценках 
не был упрямым ретроградом и в частности 
был не столько противником Вагнера, сколь-
ко врагом байрейтского вагнерианства. Наи-
больший интерес доныне сохранила извест-
ная, вышедшая в 1854, книга «Vom Musi-
kalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision 
der Aesthetik der Tonkunst», 13—15 Aufl . , 
Lpz., 1922 [в рус. переводах: Г. Лароша, 
Ганслик Э., «О музыкально - прекрасном. 
Опыт поверки музыкальной эстетики», 2-е 
изд., М., 1910 (с обстоятельной вступитель-
ной статьей переводчика о Г.), и М. Иванова: 
Ганслик Э., «О прекрасном в музыке. До-
полнение к исследованию эстетики музы-
кального искусства», М., 1855]. Эта книга, 
переведенная на все европейские языки, 
вызвала оясесточенную полемику и оказала 
большое воздействие на все последующие 
направления музыкальной эстетики. Бла-
годаря своей крайней нетерпимости она 
приобрела больше врагов или не понявших 
существа дела друзей, чем трезвых привер-

женцев. Г. зачислили в стан узких форма-
листов, якобы отрицающих в музыке всякое 
содержание, тогда как сам он стремился 
только к чисто логическому обоснованию и 
выведению смысла, ценности и своеобразия 
особого свойственного лишь музыке содер-
ясания (Gehalt). Он хотел очистить его от 
посторонних примесей, привнесенных идеа-
листической философией и эстетикой чув-
ства. Книга Г. (вышедшая в Германии уже 
15-м изданием—Lpz., 1922) устарела в той 
части своей, где автор стремится определить 
абстрактную идею «музыкально-прекрасно-
го». Профессиональный музыкант-критик, 
живущий острыми впечатлениями музыкаль-
ной действительности, Г.-наблюдатель ока-
зался сильнее Г.-отвлеченного мыслителя 
и поэтому в его книге ценна главным об-
разом ее полемическая сторона (едва ли 
не бблыная часть ее), где Г. удается об-
наружить полную несостоятельность му-
зыкально-спекулятивной эстетики, где он 
жестко высмеивает наивности психологиз-
ма и ополчается против ограничения прав 
музыки описательно - иллюстративными и 
подражательными функциями. Своей кри-
тикой он расчистил путь современному ди-
намическому учению о музыкальной форме 
и функциональному методу анализа музы-
кальных произведений, а также сделал необ-
ходимым пересмотр воззрений на содержание 
музыки, но уже с точки зрения социальной 
значимости и оправданности этого содержа-
ния. Среди остальных работ Г.главное место 
занимает его интереснейшая автобиография 
«Aus meinem Leben» (2B-de,B.,1894,4-е изд., 
В., 1911), затем двухтомная «Geschichte des 
Konzertwesens in Wien» (Wien, 1869—70) и 
собрание критическ. статей и обзоров—«Die 
moderne Oper. Kri t iken und Studien» (В., 
1875—1900, в 9 частях под разными загла-
виями). Наиболее видными противниками 
идей Г. были: Рихард Вагнер, отчасти Отто-
кар Гостинский (его основная работа—«Das 
Musikalisch-Schöne und das Gesamtkunstwerk 
vom Standpunkte der formalen Aesthetik», 
1877), музыкальный историк Амброс (1816— 
1876), выступивший против Г. в своей книге 
«Границы музыки и поэзии» («Die Grenzen der 
Poesie und Musik», 1856, 2 Aufl . , 1872), другой 
историк музыки Рейсман, критик Лобе, на-
конец, Антон Рубинштейн. Из этого кратко-
го перечисления видно, что Г. возражали и 
музыкальные прогрессисты и ретрограды и 
что его теория, ложно понятая как категори-
ческое отрицание содержания музыки, вы-
звала отповедь и в правом и в левом лаге-
рях . Лучшим защитником Ганслика являет-
ся его основной труд, выдернувший боль-
шое число изданий и до сих пор привле-
кающий к себе внимание. В большей или 
меньшей степени оценили воззрения Ганс-
лика Фридрих Фигнер, Мориц Гауптман, 
Гельмгольц, Кёстлин, а в России—Г. А. Ла-
рош. Композиторское творчество Ганслика 
ограничилось лишь серией романсов, из-
данных под названием «Lieder aus der 
Jugendzeit». 

Лит.: Лучшая работа о Г., в которой дается ис-
черпывающий анализ его воззрений и устанавливает-
ся их генезис и эволюция, принадлежит R u d о 1 г ' у 
S с h ä f k e. Eduard Hanslick und die Musik-Aesthetik, 
Leipzig, 1922. Игорь Глебов. 
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ГАНСОН (Hansson), Ола (1860—1925), из-
вестный шведский лирик, новеллист и кри-
тик, писавший на скандинавских и на немецк. 
языках. Сын крестьянина. Кончил ун-т. Мно-
го путешествовал и жил за границей. Умер 
в Константинополе. Дебютировав в качестве 
реалиста, Г . в дальнейшем, подобно Стринд-
бергу, эволюционировал к мистическому ин-
дивидуализму («Ung Ofegs Visor»—Песни мо-
лодого Офега, 1892). Его лирика замкнута 
в круг узко личных настроений. Лучшее, 
что дал Г.,—это цикл стихотворений, на-
веянных родной ему природой и бытом юж. 
Швеции («Folkens Visor», Народные песни, 
1881—1911). Особую известность приобрел 
Г. собранием эротических новелл—«Sensi-
t iva amorosa», Heisingborg, 1887 (рус. пер. в 
«Северных сборниках», кн. 2—3) и «Alltags-
frauen» (по-русски «Обыкновенные женщи-
ны»), характерных для Г. по яркости инте-
реса к сексуальной патологии. В 1906—08 в 
творчестве Г. вновь начинают звучать со-
циальные, реалистич. мотивы («Nya Visor», 
Новые песни, Stockholm, 1907), но преодо-
леть возникш. между ним и передовой интел-
лигенцией отчуждения он уже не мог. Г. П . 

Из критических работ Г. нужно отметить: «Das 
junge Skandinavien», Dresden, 1891; «Seher und Deu-
ter (E. Poe, W. Garschin, Stirner, P . Bourget, A. 
Böcklin)», В., 1893; «Der Materialismus in der Lite-
ratur», Stuttgart , 1892, и др. 

Лит.: В ö ö k F r . , Ättiotalslyrik, Stockholm, 
1920; е г о ж е , Sveriges moderna l i t teratur, Stock-
holm, 1921. 

ГАНС0Н (Hansson), 1) И е р А л ь б и н (p. 
1885), один из лидеров швед, с.-д-тии. Сын ка-
менщика. В молодости принадлежал к ради-
кальным элементам с.-д., был одним из осно-
вателей с.-д. союза молодеяги (1903) и вел 
энергичную антимилитаристскую агитацию. 
Позднее был редактором центрального ор-
гана партии «Социал-Демократен». С 1918— 
член 2-й палаты риксдага. Был министром 
обороны во всех 3 с.-д. кабинетах (в 1920, 
1921—23, 1924—26). Г.—член комиссии по 
реорганизации военных сил Швеции (1919) 
и председатель комиссии по разработке за-
кона о флоте (1925). Несмотря на гордый ло-
зунг: «Вперед к разоружению», Г. на прак-
тике является социал-патриотом, деятельно 
заботящимся об усилении Морск. и воздушн. 
флота Швеции. С 1925 Г. — председатель 
швед, с.-д-тии. 2) С и г ф р и д (брат преды-
дущего; род. 1884), швед, с.-д., журналист и 
деятель профдвижения. До 1905 принимал 
активное участие в с.-д. двиягении молодежи. 
С 1905 всецело отдался журнальной работе 
в области профдвижения. Г.—автор трудов 
по истории рабочего движения в Швеции и 
главный с.-д. теоретик шведского профдви-
жения, пропагандирующий политику согла-
шательства с капиталистами-работодателя-
ми (мондизм). С 1919 Г. состоит членом 1-й 
палаты риксдага. 

ГАНТ (Gantt), Генри Лоренс (1861—1919), 
инженер-механик, один из первых сотрудни-
ков Ф. У. Тейлора (см.) по разработке си-
стемы «научной организации управления 
промышленными предприятиями». Впервые 
Г.работал под руководством Тейлора наМид-
вельском заводе; в течение полутора лет он 
разрабатывал там вопросы о средствах для 
наиболее быстрой резки металлов в работе 
механических цехов. Однако, эта работа ско-
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ро прекратилась, и лишь через 10 лет Тей-
лор снова пригласил Г . в Баймгем, где Г. вы-
работал первый образец счетной линейки. Г. 
оставил этот завод в 1901 и с тех пор посвя-
тил себя всецело работе в качестве инженера-
консультанта по организации промышлен-
ных предприятий. Наибольшей известно-
стью пользуется разработанная Г. система 
заработной платы—«урочная система с пре-
мией». Эта система отличается от дифферен-
циальной системы Тейлора тем, что она яв-
ляется не сдельной, а повременной и с пре-
мией. Рабочему задается урок и назначается 
повременная плата, выплачиваемая незави-
симо от размера выработки. При выполнении 
sçe урока к повременной оплате прибавляет-
ся премия («бонус») в размере 30—40% от 
повременной платы. Эта система, обеспечи-
вающая значительное повышение интенсив-
ности труда, благодаря своей гибкости, по-
лучила большее распространение, чем диф-
ференциальная система Тейлора. Известна 
также введенная Гантом система отчетности 
о произведенных работах. Графики Ганта 
получили широкое распространение и на 
заводах СССР. 

Система заработной платы Г. изложена им в книге 
Work, Wages and Profits, N. Y. , 1910 (рус. пер.: 
Труд, заработная плата и прибыль, М., 1919), а гра-
фики—в книге: Organizing for Work, N. Y., 1919, L . , 
1920 (рус. пер.: Организация труда, П., 1923). 

ГАНТЕЛЬ (нем. Hantel) , чугунный или 
железный снаряд для гимнастических упра-
жнений, имеющий форму двух шаров, соеди-
ненных короткой (15—18 см) круглой ру-
кояткой. Гантельная гимнастика предста-
вляет значительную ценность, т. к. , наряду 
с общими для вольных движений свойства-
ми, она превосходно развивает все мелкие 
группы мышц рук, груди и спины. Г. бы-
вают различного веса—от 0,5 до 3 кг; боль-
ший вес не рекомендуется даже для очень 
сильных людей. 

ГА H У M АН, индийская обезьяна, см. 
Гульман. 

ГАНУС, растение, то же, что тмин (см.). 
ГАНЧЕВ, Иван, болгарский коммунист, 

убитый фашистами в 1925. Выдающийся 
журналист, переводчик Гёте на болгарский 
яз . В начале 1900-х гг. примкнул к рабочей 
с.-д. партии (тесняков), был товарищем ре-
дактора центрального органа партии до 
1919. С 1919—левый коммунист. Будучи ис-
ключен за левый уклон из компартии, Г. 
организовал группу левых коммунистов 
(«искристов») вокруг газеты «Искра». После 
буржуазно-фашистского переворота 1923 Г., 
вместе с некоторыми своими товарищами из 
группы, вернулся в компартию. После сен-
тябрьск. вооружен, восстания (1923) Г. стал 
издавать газету «Лач» (Луч) как легальный 
орган компартии. Вскоре, однако, Г. занял 
ликвидаторскую позицию, за что был вто-
рично исключен из партии. Белый террор 
после взрыва в Софийском соборе покончил 
как с газетой «Лач», так и с Ганчевым. 

ГАНШИН, Алексей Александрович (род. 
1869), инженер-технолог, один из пионеров 
с.-д. движения в Москве. Будучи студентом 
Петербургского технологического института 
(1890—95), примкнул к с.-д. кружку В. И. 
Денина, С. И. Радченко, Г. М. Кржижанов-
ского и др. По переезде в Москву вошел в 
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«Центральный рабочий союз» (первая мос-
ковская с.-д. организация) и работал в ка-
честве агитатора и организатора. Принимал 
участие в составлении и печатании неле-
гальной с.-д. литературы: в частности, им 
были напечатаны две части книги В. И. Ле-
нина «Что такое друзья народа?» В ночь на 
10/YI 1895, во время общего провала Союза, 
Г. был арестован вместе с женой, при чем 
у них на квартире был обнаружен склад не-
легальной литературы. В том же году Г. 
был выслан на 3 года в Вятскую губ. Ныне 
состоит директором ткацкой фабрики «Сво-
бода» (ст. Бельково Сев. ж. д.). 

Лит.: «Пролетарская Революция», № 14, 1923; 
«Обзор важнейших дознаний» за 1895 (составл. де-
партаментом полиции на правах рукописи); «На заре 
рабочего движения в Москве», иллюстрированный 
сборник, Москва, 1919. 

ГАНЬ-СУ, с.-з. провинция собственно Ки-
тая. Граничит на В. и Ю. с провинциями 
Шень-си и Сы-чуань, на 3.—с Тибетом, на 
С.—с Монголией; на С.-З. провинция вытя-
гивается длинной полосой между Тибетом 
и Монголией, достигая границ Синь-цзяна 
(Китайский Туркестан). Площадь — около 
325.000 км2; население в 1927—7.423 т. (ис-
числения начала.20 в. давали 10—11 млн.), 
23 чел. на 1 км2. Адм. центр Гао-лань (прежде 
Лань-чжоу), ок. 500 т. ж. ; другие значитель-

ные города—Чисан-е (прежде — Гань-чжоу-
фу), Цзю-цюань (Су-чжоу), Тянь-шуй (Цинь-
чжоу), У-вей (Лян-чжоу), Си-нин. По ха-
рактеру поверхности Г.-с.—горная страна; 
в ее северо-восточной части лежит огром-
ное песчаное плоскогорье, на В. находится 
обширное плато, покрытое глубокими отло-
жениями лёсса. Три горных цепи, являю-
щиеся продолжением Куэнь-луня и нося-
щие общее название Нань-шань, пересекают 
С.-З. провинции; цепи Си-цин-шань и Минь-
шань (по местному—Лао-лин), идущие в ши-
ротном направл. и покрытые дремучими ле-
сами, отделяют крайний Ю. провинции от ее 
остальн. частей, превращая его в самостоят, 
географич. область. Горные хребты сложены 

из гранита и гнейса. В Г.-с. нередки земле-
трясения, иногда достигающие большой силы 
(разрушительное землетрясение 16 дек. 1920). 
Бблыная часть Г.-с. орошается р. Хуан-
хе (Желтая река) и ее притоками (наиболее 
значительный—Вэй-хе). Климат сев. части 
Г.-с. сухой и холодный, в средней части—рез-
ко переменчивый, дождливый и ветреный; 
юг отличается жарким и влаяшым клима-
том, благоприятствующим вызреванию ба-
нанов, гранат и др. юясных плодов.—H а-
с е л е н и е Г.-с. этнографически весьма раз-
нообразно: на В. и Ю. население чисто ки-
тайское, на С.—смешанное монголо-китай-
ское и на 3. и Ю.-З.—китайско-тибетское; 
ближе к Синь-цзяну живут тюркские племе-
на. Преобладающий язык—китайский. 

Э к о н о м и ч е с к и Г.-с. принадлежит к 
беднейшим провинциям Китая. Основа на-
родного хозяйства—з е м л е д е л и е и с к о -
т о в о д с т в о на плодородных лёссовых 
почвах Востока; здесь сосредоточено и наи-
более густое население. В зап. части про-
винции, с ее гористым рельефом, большие 
пространства неудобны для земледелия. Пло-
щадь обработанной земли в 1918—26.914.140 
му*. Основные культуры—пшеница, гао-
лян, сяомиза, рис (местами снимается 2 уро-

год). В больших количествах разво-
дится ревень и особенно мак, 
доставляющий опиум. Опиеку-
рение сильно развито среди 
населения. Опиум идет и на 
вывоз в соседние провинции. 
По данным министерства зе-
мледелия и торговли, на 1918 
в провинции насчитывалось 
854.129 хозяйств, значительная 
часть которых—малоземельна. 

Число Размеры 
хозяйств хозяйств в му 

288.748 Меньше 10 
212.871 От 10 до 30 
161.013 » 30 » 50 
122.844 » 50 » 100 
68.653 Свыше 100 

М и н е р а л ь н ы е б о г а т -
с т в а Г.-с. мало изучены. Зна-
чительны залежи угля, имею-
щиеся во многих местах на 
сев. склонах Нань-шаня; раз-
работка—в Цзю-цюане, У-вее, 
Гао-лане, Гунь-чане и Ань-

коу-яо; добыча—около 50 т. то в год (про-
винция располагает еще значительными за-
пасами древесного топлива). В отрогах Лао-
лина добывается железная руда. Есть много-
численные следы нефтяных месторождений; 
разработка их ведется у Юй-мыня кустарн. 
способом. Богатые залежи селитры найдены 
в окрестностях Чжан-е и Цзю-цюаня. 

П р о м ы ш л е н н о м ь—только кустар-
ная: тканье грубой бумаясной ткани, изго-
товление бумаги, чугунных котлов, глиня-
ной посуды, войлока, веревок, ковров, ку-
рительного табака и обработка нефрита; ши-
роко распространена выгонка гаоляновой 

* 1 му=около 0,06 га. 

М г о ^ о л ь с н ^ 
» 
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водки (шао-цзюй, по-русски обычно назы-
ваемой ханшином). В торговле Г.-с. с сосед-
ними провинциями преобладают продукты 
местного сел. х-ва и охоты—шерсть, кожи, 
ревень, табак, панты, пушнина; предметы 
ввоза—изделия европейской и китайской об-
рабатывающей промышленности.—Г.-с. ле-
жит на древнем пути из бассейна Тарима в 
собств. Китай. Сев.-зап. часть провинции яв-
ляется посредником по торговле Тибета с 
Монголией. Ж. д. в пределах Г.-с. нет; р. Ху-
ан-хе и ее притоки судоходны летом на не-
большом протяжении для мелких дягонок. 
Торговыми артериями края являются кара-
ванные и гужевые дороги; для доставки ка-
раваном грузов от Си-нина до Калгана тре-
буется 50 дней. Г.-с. связано торг. путями с 
Казакской и Киргизск. АССР и с Монгольск. 
народной республикой. А. Маракуев. 

Г А Н Ь - С Я Н Ь , окружной город в китайской 
провинции Цзян-си, при Маньчягурской ди-
настии носивший название Г а н ь-ч ж о у-фу. 
Расположен у слияния рек Чжан и Гун; 
имеет важное стратегическое значение, при-
крывая собой горный проход на большой до-
роге из Гуан-дуна в Цзян-си и Фу-цзянь. 
Торгово-промышленный центр юж. части 
провинции, распределительный пункт для 
иностранных товаров, отправляемых из Кан-
тона в Цзян-си. 

Г А Н Ь - Ч Ж О У - Ф У (Kan-cho\v-fu), прежнее 
название китайских городов Гаиъ-сянь (см.) 
(в Цзян-си) и Чжаиъе (см.) (в Гань-су). 

Г А О - Л А Н Ь , прежде Л а н ь-ч яг о у, гл. 
город китайской провинции Гань-су, около 
120 т. ж . (1927). Расположен на юж. берегу 
р. Хуан-хе (Желтая р.), на древнем караван-
ном пути из собственно Китая в Централь-
ную Азию. Положение Г .-л. укреплено от 
природы: с С. город защищен хребтом Бей-
та-шань, с Ю.—хребтом Гао-лань-шань. Го-
родские стены имеют длину в 7 км; через 
Хуан-хе—железн. мост. Окрестности Г.-л. 

• густо -заселены и хорошо обработаны; на 
участках, орошаемых водами Хуан-хе, раз-
водят табак, известный под названием «по-
ливного табака» (шуй-янь) по всему Китаю. 

Г А О Л Я Н , Sorghum effusum, группа раз-
новидностей культурного сорго (см.). Г. рас-
пространен, гл. обр., в Китае, откуда вы-
везен и широко возделывается в Америке, 
а также в Сев. Африке, Аравии, Ост-Индии, 
Италий, Венгрии, Румынии, юж. Франции, 
Туркестане, Закавказьи и на юге Европей-
ской части СССР. Г.—однолетний злак, до-
стигающий в культуре 4 м высоты, густо об-
лиственный, сильно кустящийся. Разновид-
ности Г. различаются окраской пленок зер-
на (белые, красные и черные) и строением 
метелки (густая или редкая, с короткой 
главной осью и длинными боковыми ветвя-
ми или, наоборот, с длинной осью и более 
короткими ветвями). Г. возделывается, гл. 
обр., как кормовое растение, но также и для 
технической переработки. Для корма скоту 
используются листья, неягные части стеб-
лей, зерно. Более деревянистые части стебля 
идут на устройство изгородей, мостов, по-
крытие крыш, плетение цыновок и на топ-
ливо, соцветия—на изготовление метелок и 
щеток; из Г. в Китае выкуривают спирт-
ной напиток «ханшин» (отсюда русское сло-

во «ханжа»). Высокая засухоустойчивость 
Г. позволяет возделывать его в засушливых 
районах Юга и Юго-Востока СССР. — В 
Маньчжурии под посевы Г. занято ок. 16% 
всей посевной площади, при чем (по данным 
Вост.-Кит. яг. д.) средний сбор Г. только 
в трех прилегающих к ж . д. провинциях 
Маньчжурии достигает 1,8 млн. m в год. 4 

Г А 0 - Ч Ж 0 У - Ф У , пренгнее название китай-
ского города Маомина (см.). 

Г А 0 Я 0 , гор. в китайской провинции Гуан-
дун, при маньчжурской династии—Чягао-
с и н-ф у; на левом берегу р . Западной (Си-
цзана), в 80 км от Кантона; важный страте-
гический пункт на подступах к Кантону с 3 . 

Г А П Л О И Д Н Ы Й ( г а п л о и д н о е ч и с л о 
х р о м о с о м , г а п л о и д н о е я д р о ) , био-
логич. термин, обозначающий набор хромо-
сом (см.), в к-ром каждая хромосома пред-
ставлена в единственном числе. Обычно 
Г. набор хромосом имеется в гаметах (см.), 
но бывают целые особи или поколения, 
имеющие в клетках Г. ядра (напр., повиди-
мому, трутни пчел, заростки папоротников, 
зеленые части мха и пр., носящие названия 
г а п л о н т о в ) . 

Г А П О Н , Георгий Аполлонович (1870 — 
1906). Сын зажиточного крестьянина Полтав-
ской губ., неоднократно занимавшего доляг-
ности сельского старосты и волостного писа-
ря . Г. окончил двухклассное училище, где 
находился под влиянием толстовца И. М. 
Трегубова, потом поступил в Полтавскую 
духовную семинарию, к-рую окончил в 1893. 
В семинарии Г. находился под влиянием 
другого толстовца И. Б. Фейнермана. Вскоре 
после окончания семинарии стал священни-
ком, а затем, с 1898 по 1903, учился в Пе-
тербургской духовной академии.—Со второ-
го года своего пребывания в академии Г. 
получил место священника в одном из рабо-
чих кварталов (во 2-м приюте Синего креста) 
и стал проповедывать в Ольгинском доме 
для бедных и др. местах. Уже здесь обнару-
жилась способность Г. наэлектризовывать 
толпу своими проповедями. Здесь же он близ-
ко сталкивался с неимущими слоями Петер-
бурга и стал увлекаться идеей благотворит, 
помощи беднейшему населению. Он вырабо-
тал и подал в правительственные сферы об-
ширную докладную записку, в к-рой наме-
тил план устройства целой сети рабочих до-
мов и колоний для нуждающихся. Хотя 
проекты Г. остались без движения, но на мо-
лодого, энергичного и способного священни-
ка обратили внимание в высших сферах, и 
служившему в департаменте полиции изве-
стному С. В. Зубатову (см.) было предло-
ягено попытаться использовать Г. для наса-
ждения полицейских рабочих организаций 
в Петербурге. 

Осенью 1902 состоялась встреча Г. с Зу-
батовым, к-рый связал его с теми московски-
ми зубатовцами, к-рые пытались в ноябре 
1902 создать в Петербурге зубатовские орга-
низации. В первое время Г. хотя и посещал 
иногда собрания зубатовцев, но сравнитель-
но редко. Ближе к делу создания организа-
ции среди рабочих Р. подошел с весны 1903, 
когда он, по предложению Зубатова, соста-
вил от имени зубатовской организации до-
кладную записку С. Ю. Витте с просьбой 

Б . с. э. т. XXV. 18 
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оказать содействие ее легализации. С мая 
1903 Гапон собирает вокруг себя небольшую 
группу рабочих, к-рая, не сливаясь совер-
шенно с зубатовской организацией, стремит-
ся оказывать влияние на последнюю. Б . или 
м. широко эта группа стала действовать с 
августа 1903, когда Г. и кружком, группи-
ровавшимся вокруг него, было снято поме-
щение на Выборгской стороне, где они откры-
ли чайную-читальню, нечто вроде клуба. В 
сент.—окт. 1903 гапоновцы стали вырабаты-
вать устав своей организации—«Собрания 
русских фабрично-заводских рабочих С.-
Петербурга», утвержденный министром вну-
тренних дел 15 февраля, продолжая распро-
странять свое влияние и в др. районах. К 
ноябрю 1904 уже существовало 11 отделов, 
насчитывавших 9 т. членов. Созданной орга-
низации департаментом полиции были да-
ны такие организационные формы, к-рые га-
рантировали невозможность проникновения 
в ее руководящие органы «чуждых» элемен-
тов. Г. был назначен ответственным «пред-
ставителем „Собрания"». Подобранная им 
группа рабочих составляла «кружок ответ-
ственных лиц». По утвернсденному уставу 
все руководство «Собранием» находилось в 
руках «представителя» и «кружка ответст-
венных лиц». Гапоновской организации были 
отпущены нек-рые суммы департаментом по-
лиции и петербургской охранкой на расхо-
ды по оборудованию своих отделений. Летом 
1904 Г. сделал попытку распространить свою 
деятельность; с этой целью он посетил Мос-
кву, Киев, Полтаву и нек-рые др. города, не 
добившись, однако, успеха. 

С осени 1904 на гапоновскую организацию 
в Петербурге стала оказывать влияние общая 
обстановка нарастания революционных на-
строений, на собраниях все чаще стали об-
суждаться политические вопросы. Были слу-
чаи и выступлений на собраниях ораторов 
революционных партий. С ноября 1904, под 
влиянием петиций земств, адвокатуры и об-
щего нарастания революционного настрое-
ния, среди гапоновцев начались разговоры 
о необходимости подачи рабочими петиции 
правительству. Г. вначале был противни-
ком подачи петиции, и лишь под сильным 
давлением своего рабочего актива он в конце 
декабря согласился поднять кампанию за 
подачу рабочими петиции. В середине декаб-
ря «Собрание» вступило в конфликт с адми-
нистрацией Путиловского завода, уволив-
шей 4 активных гапоновцев. Переговоры с 
градоначальником и фабричным инспекто-
ром оказались безрезультатными, и 2 янв. 
1905 завод забастовал, а к 8-му забастовали 
и все крупнейшие заводы, рабочие к-рых 
под влиянием гапоновцев решили итти 9 ян-
варя с петицией к царю (см. Девятое янва-
ря). Демонстрацию, во главе к-рой шел Г., 
расстреляли, но Г-на успел спасти с.-р. Ру-
тенберг. Г. нелегально перебрался за грани-
цу, где сначала связался с с.-д., а затем с 
с.-р. , помогавшими Г. созвать 2 аир. 1905 
конференцию всех революционных социали-
стических партий. На конференции остались 
лишь с.-р. и примыкавшие к ним националь-
ные партии, т. к. прибывшие представите-
ли латышской и армянск. с.-д-тии, Бунда и 
«Впередовцев», убедившись в искусственной 

подобранности состава конференции (пре-
имущественно народнический состав) поки-
нули заседание, заявив соответственный 
протест. Конференция реальных резуль-
татов не дала. Вскоре после этого эсеры раз-
очаровались в Г. и отвернулись от него. 

С осени 1905 Г., в к-ром к этому моменту 
полностью выявились типичные черты рево-
люционного авантюриста, снова переходит 
на сторону правительства, нелегально пере-
езжает в Россию, где вступает в переговоры 
с тогдашним председателем совета мини-
стров С.Ю. Витте, и добивается открытия за-
крытых в январе 11 отделов своей организа-
ции, после чего сам Г. снова направляется за 
границу, где помещает письма и интервью, 
содержавшие нападки на российские рево-
люционные партии. Восстановленные в Пе-
тербурге 11 отделов гапоновской организа-
ции исполняли роль правительственной аген-
туры в рабочем классе, противопоставляя 
себя Петербургск. совету рабоч. депутатов, 
но в конце янв. 1906 правительство, убедив-
шись в их ненуяшости, снова их закрыло. 

В февр. 1906 Г. , по поручению департа-
мента полиции, пытается добиться от Рутен-
берга выдачи департаменту полиции боевой 
организации ЦК партии с.-р. Рутенберг об 
этом сообщил ЦК своей партии, от к-рого он 
получил задание организовать убийство Г. , 
но в такой обстановке, в которой провока-
торство последнего было бы совершенно не-
опровержимо доказано. 28 марта 1906 Ру-
тенберг заманил Г. на дачу в Озерках под 
Петербургом, где в боковой комнате была 
спрятана целая группа рабочих, среди кото-
рых было три эсера, и стал с ним вести пе-
реговоры о выдаче департаменту полиции 
боевой организации партии с.-р. Находив-
шиеся за перегородкой рабочие могли убе-
диться в провокаторской роли Г. Через неко-
торое время они вышли из своей засады, 
арестовали Г., устроили над ним суд и здесь 
же его повесили. Труп Г. был обнаружен • 
полицией лишь 30 апреля 1906. 

Лит.: Г а п о н Г., История моей жизни, Л . 
1926; С в е р ч к о в Д. , Три метеора: Г. Гапон, Г. Но-
сарь, А. Керенский, Л. , 1926; А й н з а ф т С., Зуба-
товщина и гапоновщина, 4-е изд., M., 1925; П а в-
л о в И. , Из воспоминаний о «Рабочем союзе» и свн-
щеннине Гапоне, «Минувшие Годы», №№ 3 и 4, 1908; 
Р у т е н б е р г П., Дело Гапона, «Былое», № 2, 1917, 
есть отдельное дополненное издание — P у т е н -
б e р г П. M., Убийство Гапона, Л . , 1925; В. Н. , Би-
блиография о зубатовских союзах, «легальном рабо-
чем движении», Гапоне и 9 января, «Красная Ле-
топись», № i , 1922. с. Айнзафт. 

ГАПОНОВЩИНА, см. Гапон. 
ГАПРИНДАШВИЛИ, Валериан Иванович 

(род. 1890), современный грузинский поэт, 
критик и переводчик. Один из основателей 
и выдающихся представителей школы гру-
зинских символистов—«голуборожцев» (см. 
Грузинская литература). Был редактором 
лсурн. «Меоцнебе Ниамореби» (Грезящие Га-
зели). В ряде статей разрабатывал теорию 
символизма. Поэзия Г. (в первый период 
своего развития) характеризуется историко-
мифологической и фантастической темати-
кой, отрывом от реальной действительности, 
романтикой прошлого. Советизация Гру-
зии (1921) произвела в творчестве Г. су-
щественный перелом; он выдвинул лозунг 
«возврата к земле», иод знаком к-рого про-
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шло сближение поэтов «голуборожцев» с ре-
волюционной действительностью. В его сти-
хах последнего периода есть целый ряд тем 
из современной жизни: «ЗАГЭС», «Октябрь», 
«Сакко и Ванцетти» и др. Особняком стоят 
поэмы «Парижская Коммуна» и «Ленин». 
Поэзия Г. характеризуется преобладанием 
форм сонета, баллады, триолета. 

Произведения: сб. стихов «Закаты», Тифлис, 1919 
(на груз, яз.); Собр. соч., т. I , Тифлис, 1926 (на груз, 
яз.); антология «Поэты Грузии», Тифлис, 1921 (на 
русском языке). 

J lum.: Р о б а к и д з е Г., Грузинский модернизм, 
в журя. «Ars», Тифлис, 1918. 

ГАПСАЛЬ (эстон.—Haapsalu), окружной 
город и небольшой порт Эстонии, у пролива 
Монсунд Балтийского м., конечный пункт 
ж . д. от Таллина (Ревель); 4.251 ж . (1922). 
Р.—приморский и грязевой курорт; окру-
жен богатыми хвойными лесами. Климат 
мягкий; средняя t° в мае +11,4° , в июне 
+ 17,0°, в июле +19,1° , в августе +17,5° . 
Песчаное морское дно. Применяются теп-
лые соляные, хвойные, углекислые и др. 
ванны; 2 грязелечебницы, ортопедический 
ин-т. Показания: неврастения, малокровие, 
переутомление, катарры легких (не специ-
фического характера), детские болезни, жен-
ские болезни, болезни органов движения, 
и др. Сезон с 15/V по 15/IX. 

ГАПТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (от греч. h a p -
to—схватывать), хватательные реакции, осо-
бенно развитые в раннем детском возрасте, 
где они характеризуют целую фазу в разви-
тии поведения ребенка. По мнению нек-рых 
авторов, сильное развитие активной «гаптп-
ческой» установки резко отличает одну груп-
пу детей от другой, для к-рой характерны 
не Р. р. , а пассивные «тактильные» реакции 
(поглаживание, прикосновение и т. п.). 

ГАПТ0ТР0ПИЗМ (от греч. hapto—схваты-
вать и trepein—поворачиваться), реакция 
растений на одностороннее соприкоснове-
ние с твердым телом и трение об его по-
верхность; проявляется в виде искривлений 
тех или иных органов растения. Явления 
Р. лежат в основе обвивания опоры усиками 
(см.) и нек-рыми другими органами, выпол-
няющими частично функцию прикрепления 
(листовые черешки, воздушные корни). 

ГАПТОФОРНАЯ ГРУППА, по теории Э р -
лиха, атомный комплекс, входящий в состав 
пищевых веществ, токсинов и пр. и обла-
дающий хим. сродством к т . н. р е ц е п т о-
р у—определенному комплексу, находяще-
муся в клеточной протоплазме. Благодаря 
Г. г., происходит присоединение этих ве-
ществ к клеткам и вовлечение их в общий 
обмен веществ организма. Вследствие со-
единения клеточных рецепторов с Г. г. то-
ксинов и др. антигенов, в крови иммуни-
зируемого животного происходит образова-
ние п накопление антител (см.). См. Им-
мунитет. 

ГАР (Gard), департамент на Ю. Франции, 
вост. часть прежней провинции Лангедок 
(см.). На В. естественную границу образует 
р. Рона, на Ю. (на протяжении 20 км) — 
Средиземное море. Площадь-—5.881 км2, на-
селение— 402.601 ч. (1926), 68 ч. на 1 км2. 
Гл. гор.—Ним; 84.667 ж . (1926).—С.-з. часть 
департамента, заполненная известковыми 
цепями Севенн (до 1.567 м высоты), богата 

ископаемыми (уголь, железо, цинк, свинец), 
почвы малоплодородны; представляет сла-
бо населенный район горной промышлен-
ности и овцеводства. Основная часть депар-
тамента занята долиной нижней Роны, ме-
стами холмистой, с плодородными почвами, 
на к-рых развита культура винограда, олив-
кового и тутового дерева, пшеницы. Про-
дукция вина в 1925—4.089 т. гл (четвертое 
место среди департаментов Франции). В го-
родах—производство шелковых, хлопчато-
бумажных и шерстяных тканей, трикотажа, 
металлических изделий. Густота населения 
достигает местами 150—200 на 1 км2. При-
брежная полоса—песчаная низменность, со-
зданная морскими наносами, с лагунами и 
болотами; удобных гаваней нет. Главные 
ж.-д. пути скрещиваются в Ниме (линии на 
Париж, Марсель, Монпелье). Судоходство 
по р. Роне и каналу Бокер (на Роне)—Эгморт 
(небольшой морской порт). 

ГА PA (Garat), Доминик Жозеф (1749— 
1833), адвокат и проф. истории, представи-
тель третьего сословия в Генеральных шта-
тах 1789, министр юстиции (с окт. 1792) и 
министр внутренних дел (с марта по авг. 
1793) в эпоху Конвента. В 1792—93 занимал 
промежуточную, колеблющуюся позицию 
между монтаньярами и жирондистами. Об-
острение политического положения осенью 
1793 заставило Г. покинуть министерство и 
заняться литературной работой, гл. обр. 
в «Journal de Paris», где он и раньше состоял 
одним из редакторов. В 1792 Г. выпустил 
«Considérations sur la Révolution française», 
в 1795—«Mémoires sur la Révolution», ин-
тересные как памятник той эпохи. Во вре-
мя Директории Г. был назначен послом в 
Неаполе. После переворота восемнадцатого 
брюмера (см.) Г. стал ярым сторонником им-
перии; тем не менее, в апр. 1814, после разгро-
ма наполеоновской армии, высказался за акт 
о низложении Наполеона. Реставрация Бур-
бонов заставила Г. уйти в частную жизнь. 

ГАРАЖ (франц. garer—поместить под при-
крытие), помещение или здание, специально 
построенное или приспособленное для сто-
янки автомобилей, мотоциклов, предохра-
няющее их от непогоды и обеспечивающее 
их сохранение. В СССР Г. открываются с 
разрешения местных административных ор-
ганов власти—губисполкомов и т. д. , при со-
блюдении особых правил. Постройка долж-
на производиться из огнеупорных материа-
лов и содержать минимальное количество 
дерева. Исключение допускается для вре-
менных Г. при обивке железом под войлок, 
при толстом слое штукатурки. Благоустро-
енные Г. снабягаются электрическим осве-
щением, отоплением, вентиляцией, противо-
пожарными приспособлениями и устройства-
ми для мойки, чистки и ремонта машин. 

Р а з м е р ы Г. и р а с п о л о ж е н и е а в т о -
м о б и л е й . Общая площадь Г. при нормаль-
ных условиях, по данным Центрального упра-
вления местного транспорта (ЦУМТ НКПС), 
принимается из расчета на каждую машину 
без служебных помещений: для грузового 
автомобиля—27 м2, для легкового—18 м2, 
для мотоцикла с коляской—9 м2. Диаметр 
поворота грузового автомобиля—15—17 м, 
легкового—12 .w. Ширина проездов зависит 

18* 
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от ширины автомобиля и диаметра его по-
ворота.—Прямое расположение автомоби-
лей, перпендикулярное к продольному на-
правлению проезда, дает возможность по-
местить наибольшее число автомобилей на 
определенной площади. Косое расположение 

машин применяет-
ся под углом в 45° 
или 60°; оно дает 
возможность более 
плавного (прямо-
точного) движения 
автомобиля. При 
этом, однако, по-
лучаются мертвые 

Рис. 1. Переносный раз- п л о щ а д и В фор-
борный гараж. ме треугольников. 

Устройство боксов 
(т. е. отдельных стойл) сильно удорожает 
стоимость Г., в виду наличия перегородок, 
ворот и т. п. , и требует большей площади. 
Увеличение емкости боксов удешевляет стои-
мость Г. Поэтому нередко применяются бо-
ксы на две, три и несколько машин. В наст, 
время большинство Г. строится манеяшого 
типа, т. е. со свободной стоянкой. Боксы 
применяются за границей лишь с арендными 
целями, гл. обр. для дорогих машин, вла-
дельцы к-рых желают иметь отдельное поме-
щение. Все же сильно течение за установле-
ние определенных мест для каждой машины. 
Для этой цели на полу Г. наносятся белой 
краской полосы, обозначающие определен-
ное место стоянки автомобиля. На полу Г., 
кроме того, устраиваются боковые и задние 
упорные возвышенности в форме поднимаю-
щихся над полом площадок для предохране-
ния автомобилей от столкновений и порчи.— 

Рис. 2. Парижский гараж Понтье. 

П е р е н о с н ы е Г. Переносные разборные 
Г. (рис. 1) широко применяются в условиях 
временной по месту работы и стоянки или 
при желании уменьшить затраты на устрой-
ство Г., упростить и ускорить постройку. 

Особенно часто такие Г. применяются для 
одной—двух машин частных лиц; они строят-
ся из дерева, фанеры, брезента, из листового 
я{елеза или стали. Производством таких Г. 
стандартного типа в Америке и Зап. Евро-
пе занимаются специальные фирмы. — Г. с 
п о д ъ е м н и к а м и . До последнего време-
ни большинство многоэтапных Г. имело 
подъемники, т . к . последние занимают мало 
места. Обычно подъемник на одну легковую 
машину занимает 6,50x3,10 м. Однако, 
подъемники имеют небольшую пропускную 
способность (один подъемник мояадт обслу-
жить 125 автомобилей) и могут останавли-
ваться вследствие порчи. Подъемники уст-
раиваются снаружи и внутри гаражей. На 

Рис. 3. Схематический чертеж шестиэтажного 
со скатами гаража на 1 .000 автомобилей н а ' 

Авеню Ваграм в Париже. 

рис. 2 представлен парижский 3-этажный 
гараж Понтье с подъемником, построен-
ный по проекту архитектора Перре. В ниж-
нем этаже против подъемника устроен пово-
ротный круг, посредством к-рого автомобили 
с заглушёнными моторами поворачиваются 
соответствующим образом и вкатываются 
на платформу подъемника. На втором и 
третьем этажах автомобили располагаются 
на балконах, между к-рыми передвигаются 
на продольных балках мосты. Автомобиль с 
подъемника вкатывается на мост, к-рый и 
отвозит его в соответствующее место, где он 
скатывается с моста на балкон. В верхнем 
этаже устроена ремонтная мастерская. По-
средством такого механического устройства 
достигается максимальное использование зе-
мельного участка.—Г. с о с к а т а м и . В 
последнее время в новых постройках Г. 
подъемники вытесняются скатами, не под-
вергающимися повреждениям, как подъ-
емники, но занимающими много места. Ска-
ты помещаются вне или внутри здания Г. 
и служат одновременно для подъема и спу-
ска автомобилей. Иногда строятся отдельные 
скаты для подъема и спуска с разными подъ-
емами. На рис. 3 показан 6-этажный Г. со 
скатами «Общества автомобильных Г.» в Па-
риям, построенный в начале 20 в. Перед Г. 
устроен небелыной двор, где производятся 
контроль автомобилей и заливка бензина. 
Прямой скат с подъемом в 10° и шириной 
в 4 ж помещается менсду двумя самостоятель-
ными корпусами. Каждый этаж каждого кор-
пуса имеет ворота для въезда и выезда ав-
томобилей, выходящие непосредственно на 
скат без площадок. В целях уменьшения 
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длины скатов, американцы стали применять 
сдвиг на полэтажа, разделенного промежу-
точной стеной (рис. 4). При этой системе авто-
мобилю для подъема из одного этажа в сле-
дующий приходится подняться лишь на 1,5 м 
вместо 3. При подъеме в 15° длина скатов 

Рис. 4. Г а р а ж со ступенчатыми э т а ж а м и . 

будет всего лишь 10 м, вместо 20 м.—M о й к а 
а в т о м о б и л е й . Для мытья машин в Г. 
устраивается мойка, площадью, примерно, 
3,5—4 м в ширину и ок. 5,5 м в длину. Пол 
под мойкой должен иметь уклон в середину, 
где устраиваются сточные трубы с решоткой, 
отводящие воду с грязью в канализацию. К 
месту мойки подводится водопроводная тру-
ба, к к-рой присоединяется гибкий рукав с 
брандспойтом. В больших Г. применяются 
системы спринклеров (см.), посредством ко-
торых подведенный автомобиль одновремен-
но моется со всех сторон. В некоторых за-
граничных Г. автомобили под спринклером 
продвигаются конвейерной лентой (рис. 5).— 
О с м о т р о в ы е я м ы . В нижних этажах 
Г., в которых производятся осмотры и ре-
монт автомобилей, устраиваются осмотро-
вые ямы (рис. 6), дно и стенки к-рых делают-
ся из бетона или кирпича. Верх ямы по ми-
новании надобности покрывается попереч-
ными досками или железными пластинами. 
Вместо ям применяются различного типа 
станки, на к-рые вкатывается автомобиль.— 

Рис. 5. Мытье автомоби-
лей при помощи сприп- Рис. 6. Я м а д л я о с м о -
клеров; передвижение тра и ремонта автомо-

конвейерной лентой. билей. 

Б е н з и н о х р а н и л и щ а . В последнее 
время хранение бензина в Г. производит-
ся в подземных железных цистернах. При 
выезде из гаража бензин наливается через 
выпущенную наружу трубу. Разлив по ав-
томобилям производится через трубопровод 
с гибким рукавом. Бензин поднимается 
давлением инертного газа, заполняющего 
верхнее пространство цистерны, или дей-
ствием насоса. Трубопровод выводится в 
особую колонку, снабнгенную манометром и 

счетчиком, который указывает количество 
наливаемого в автомобиль бензина. 

Г. в С С С Р . До последнего времени у 
нас почти не строилось специальных Г. , 
б. или м. благоустроенных. В наст, время 
(1929) имеется несколько Г. , построенных 
согласно современной технике. Примером 
могут служить Г. Московского коммуналь-
ного хозяйства; автобусный гараж Мос-
ковского коммунального хозяйства постро-
ен применительно к косому располоя-Еению 
автобусов. И. Грибов. 

Лит.: M ü l l e r G. , Gross tad t -Garagen , В . , 1925; 
K o c h R . , P r i v a t e und gewerbl iche Garagen, В. , 1925; 
H о f m a n n R . , Automobi l -Garagen , В. , 1923; L i-
b o t t e E . , Die Garage f ü r Auto und K r a f t r a d , В . , 
1925; «Автомобильное хозяйство», сб., М., 1925; Г р и-
б о в И . В . , Автомобильное хозяйство , М. , 1924; 
Б а р ы ш е в В . И . , Автомобильные г а р а ж и , М., 
1923; «Автомобильный справочник», М., 1926. 

Г А Р А Л Ь Д I I I , С т р о г и й (1047—66), 
король норвеягский. В качестве предводите-
ля отряда варягов Р. несколько лет служил 
при дворе в Константинополе и вернулся на 
родину, прославленный своими победами над 
морскими пиратами и арабами. В 1047 Г. 
сделался королем Норвегии, неудачно пы-
тался завладеть Данией. Пал в бою во время 
похода в Англию. Имеются указания, что 
Г. был женат на Елисавете, дочери киевско-
го князя Ярослава I. 

Г А Р А М И , Эрнст (р. 1876), вождь венгер-
ской соц.-демократии; по профессии меха-
ник. Принимал участие в юношеском движе-
нии. Во время министерства Банфи, осенью 
1898, когда почти все активные деятели вен-
герской соц.-д-тии находились либо в тюрь-
ме либо в ссылке, мало известному дотоле 
Тарами был поручен пост редактора цент-
рального органа партии «Nepsava», руково-
дителем к-рого он оставался до революции 
1918. Г. стал вождем партии, когда она, в 
последнее десятилетие перед империалист-
ской войной, вступила на путь реформизма. 
Он остался верным этой политике и после 
взрыва империалистской войны, отдавшись 
всецело защите политики «гражданского 
мира» («бургфридена»). Назначенный после 
победы первой (буржуазной) революции ми-
нистром торговли и промышленности в пра-
вительстве Карольи, Г. оказался в этом каби-
нете правее своих буржуазных коллег, вы-
ступая решительно против идеи социализа-
ции и высказываясь за жестокую борьбу с 
коммунистами, по образцу Носке. После 
установления советской диктатуры, Г. эми-
грировал за границу, где вступил в тесное 
сотрудничество с архиреакционными рояли-
стами, интригуя против Венгерской совет-
ской республики. После падения советской 
власти вернулся в Венгрию, принимал дея-
тельное участие в переговорах, имевших це-
лью установление власти Хорти ; в дальней-
шем (в декабре 1919) Г. , однако, эмигриро-
вал в Вену, где вместе с буржуазными поли-
тиками основал газету «Jövö» (Будущее), 
прекратившуюся в 1921. Затем, живя то в 
Париже, то в Вене, сотрудничал в «Nepsava». 
Находясь за границей в «добровольной эми-
грации», Г. является самым влиятельным 
вождем венг. с.-д-тии. Играя в мнимую оп-
позицию, Г. фактически поддерживает по-
литику правительства Хорти—Бетлена и вы-
ступает активно против СССР. П.Гайду. 
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ГАРАНСИН, растительный красильный пре-
парат, получаемый при кипячении краппа— 
молотого корня марены—-в разбавленной 
серной кислоте. Применялся для краше-
ния вместо краппа как более чистый и бога-
тый ализарином краситель. С появлением 
синтетического ализарина значение гаран-
сина весьма упало. 

ГАРАНСИННАЯ БАРКА, а п п а р а т д л я к р а -
шения ткани, свернутой длинным жгутом. 
Г. б. состоит из деревянного или чугунного 
резервуара, содержащего красильный рас-
твор, и деревянного «барана», цилиндра из 
планок, вращающегося над резервуаром. 
Ткань в количестве 24—30 кусков (по 40 м) 
заправляется в Г. б. в виде жгута, который 
перекидывается через баран, погружается 
в красильный раствор, накопляется на дне 
Г. б. петлями, снова поднимается и переки-
дывается через баран, и т. д. Ткань проходит 
вдоль машины по винтовой линии. Для по-
догрева красильного раствора Г. б. снаб-
ягается паровым змеевиком. Кроме того, 
имеется спускной клапан для отработанной 
ванны, дырчатая перегородка и гребенка, 
предохраняющая от спутывания петли то-
вара. Раньше Г. б. служила для крашения 
гарансином (см.), теперь же применяется для 
основного и субстантивного крашения (см.). 

Лит.: П е т р о в П. П., В и к т о р о в П. П., 
М а л ю т и н П. П. , Химическая технология волок-
нистых веществ, Иваново-Вознесенск, 1928. 

ГАРАНС-ЛАК, или к р а п п-л а к , употреб-
ляемая в живописи краска красного цвета 
различных оттенков, начиная от розового и 
до пурпурового. Получается путем осажде-
ния на глинозем водного раствора корней 
марены (иначе называется крапп). Г . - л . 
считаются прочными красками, выдержива-
ющими всевозможные смешения с другими. 
С конца 19 в. Г.-л. выделываются искус-
ственным путем из ализарина. 

Г А Р А Н Т И ТРЕСТ Н О М П А Н И 0Ф НЬЮ 
ИОРК (Guaranty Trust Со of New York), один 
из крупнейших америк. банков международ-
ного значения (основан в 1863). За последние 
десятилетия Г.т . к . чрезвычайно широко раз-
вила свою деятельность как в Соед. Шт., так 
и за границей, чему в значительной мере 
способствовало поглощение ею др. банков-
ских концернов и финансовых компаний, 
среди к-рых F i f t h Avenue Trust Со, Morton 
Trust Co и Standard Trust Co являлись наи-
более значительными. В 1894 сумма вкладов 
Г. т. к . составляла 10 млн. долл. , в 1904— 
59 млн., в 1914—234 млн. и, наконёц, в 
1927—602,5 млн. долл. , при акционерном 
капитале банка всего в 30 млн. долл. С 1917 
Г. т. к . принадлежит к числу федеральных 
резервных банков. Послевоенная политика 
Г. т. к . , имеющей отделения в главнейших 
центрах Европы, направлена к дальнейше-
му расширению финансовой экспансии за 
границей. При участии банка в Сев.-Америк. 
Соед. Штатах организован был ряд финансо-
вых компаний, в т. ч. Asia Banking Corpora-
t ion, I tal ian Discount and Trust Co, Foreign 
Finance Co, Foreign Credit Corporation и т. д., 
а также компании в Канаде (United Finan-
cial Corporation и др.), банк на о-ве Кубе 
(Banco Mercantil de Cuba)и т . д . В правлении 
Г. т. к. представлены интересы наиболее 

мощных финансовых групп Америки—Мор-
гана и Меллона (см.), а также группы Гар-
римана (см.). И. Н. Шемякин. 

Г А Р А Н Т И И В Т Р У Д О В О М ПРАВЕ, з а к о -
ны, обеспечивающие трудящимся сохране-
ние места или заработка и нек-рые другие 
права по отношению к нанимателю. Отдель-
ные виды Г. в т. п. перечислены в связи с 
«компенсациями» в 9-й главе Кодекса за-
конов о труде (ст.ст. 77—931) и могут быть 
сгруппированы по следующим категориям: 
1) с л у ч а и в ы н у ж д е н н о г о в р е м е н -
н о г о п р е к р а щ е н и я р а б о т . При от-
лучках для осуществления рабочими или 
служащими своего избирательного права и 
важнейших граяеданских и общественных 
обязанностей, закон гарантирует сохране-
ние их среднего заработка. В случае вре-
менной приостановки работ предприятия 
или учреждения, на срок до 1 месяца, за 
рабочими и служащими сохраняется зара-
боток в размере их тарифной ставки. При 
временной утрате трудоспособности по бо-
лезни Кодекс гарантирует рабочим и слу-
жащим сохранение места работы в течение 
2 месяцев. В капиталистических странах Г. 
в т. п. ограничены гораздо более тесными 
рамками. Так , по герм. Гражд. уложению 
(§ 616), нанявшийся не лишается права на 
вознаграждение, если он «в течение сравни-
тельно непродолжительного времени» не по 
своей вине (напр., в случае болезни) лишен 
возможности оказывать услуги, но по дого-
вору наниматель может быть освобожден от 
обязанности уплаты вознаграждения (§ 619). 
По Советскому кодексу (ст. 4), подобные со-
глашения недействительны. 2) П р и с л у -
ж е б н ы х к о м а н д и р о в к а х р а б о ч и м и 
с л у ж а щ и м гарантируется на все время 
командировки сохранение места и средн. за-
работка, а при переводе их в другие местно-
сти за ними сохраняется фактический зара-
боток. 3) Работнику предоставляется б е с -
п л а т н о е п о л ь з о в а н и е н е о б х о д и -
м ы м д л я р а б о т ы и н с т р у м е н т о м 
н а н и м а т е л я , а если работа сопряжена 
с быстрым изнашиванием одежды и обуви, 
то и бесплатное снабжение одеждой и обу-
вью. 4) В случае произведенной по небреж-
ности порчи приспособлений, изделий и ма-
териалов предприятия, нанявшемуся гаран-
тируется о г р а н и ч е н н а я о т в е т -
с т в е н н о с т ь з а у щ е р б , п р и ч и н е н -
н ы й и м у щ е с т в у н а н и м а т е л я , в раз-
мере не свыше */3 месячной тарифной ставки 
нанявшегося. 5) З а р п л а т а р а б о ч и х 
и с л у ж а щ и х , в случае несостоятельно-
сти нанимателя, удовлетворяется в первую 
очередь, т. е. преимущественно перед всеми 
остальными претензиями кредиторов, не ис-
ключая требований госорганов по взыска-
нию акциза, недоимок по налогам и сборам 
и т. п. (ст. 93 Кодекса законов о труде, 
статья 101 Гражд. кодекса и статья 266 
Граяед. проц. кодекса). Подобное правило, но 
далеко не в столь широком объеме, содер-
жится также в герм, праве, где оно приме-
няется лишь в конкурсном процессе (§ 61 
Конкурсного устава), и в довольно урезан-
ном виде для отдельных категорий трудя-
щихся во франц. Code Civil (ст.ст. 1.798, 
2.101, 2.104) и Code de Commerce (ст. 549). 
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Лит.: С н е ш к о в Е. И. , Практический коммен-
тарии к Кодексу законов о труде, М., 1928; В о й-
т и н с к и й И. С., Трудовое право, М., 1927; Основы 
труд, законодательства СССР и союзных республик, 
под ред. В. В. Шмидта, М., 1929. Д. Вольпин. 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО, письменное по-
ручительство за какое-нибудь лицо или уч-
реждение в том, что принятые ими на себя 
обязательства будут выполнены, а в случае 
невыполнения их, таковые будут выполнены 
самим поручителем или последним будет 
уплачена определенная сумма денег. Наи-
большим значением пользуются Г .п . банков, 
а также фирм или учреждений, пользую-
щихся всеобщей известностью и доверием, 
а в С С С Р — И К Ф и Гос. банка. Г. п. банка 
часто заменяет собою денежный залог (к 
этой форме обеспечения усиленно прибегали 
во время империалистской войны при полу-
чаемых от государства подрядах и постав-
ках). Г. п. выдается на определенный срок, 
и лица либо учреяедения, им пользующиеся, 
обыкновенно представляют соответствующие' 
обеспечения и уплачивают небольшое ко-
миссионное вознаграждение (см. Гарантий-
ный кредит). 

ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ, особый 
вид имущественного страхования, предна-
значенный для возмещения убытков пред-
приятия вследствие преступных или небреж-
ных действий его рабочих и служащих, 
к-рым доверены крупные ценности. В доре-
волюционной России операции Г. с. не про-
изводились существовавшими тогда страхо-
выми обществами, составляя всецело пред-
мет деятельности т. н. «биржевых артелей», 
на смену к-рым в советский период явились 
артели или товарищества ответственного 
труда (см.). Г. с. впервые введено у нас Гос-
страхом, на основании декрета СНК СССР 
от 16/XII 1924, и нормируется в наст, время 
«Правилами Г. е.», утвержденными Нарком-
фином СССР 18/VII 1927. Страховщиком яв-
ляется Госстрах, страхователями могут быть 
учреждения или предприятия и частные (фи-
зические и юридические) лица, пользующие-
ся наемным трудом. Страховым случаем при-
знаются те преступления или небрежные 
действия и упущения рабочих и слуясащих 
страхователя, к-рые н е п о с р е д с т в е н н о 
связаны с операциями приема, выдачи, хра-
нения, охраны и транспортирования застра-
хованного имущества. Страховая сумма, т . е . 
размер предельной ответственности Госстра-
ха, устанавливается по соглашению сторон; 
при этом Госстрах имеет право оставлять на 
риске страхователя известный процент воз-
можного убытка. Страховая премия или обу-
словленная при рассрочке часть ее уплачи-
вается страхователем при выдаче ему стра-
хового полиса. Договор страхования не 
вступает в силу до уплаты премии сполна 
или первого ее взноса. Доказательство как 
самого страхового случая, так и размера по-
несенных убытков лежит на обязанности 
страхователя. Госстрах освобоисдается от от-
ветственности за убытки страхователя, м. 
пр., в следующих случаях: а) если убыток 
произошел не по вине служащего, а вслед-
ствие непреодолимой силы, нападения на 
служащего или по вине страхователя; б)если 
убыток причинен служащим не в пределах 
порученных ему обязанностей (кладовщик 

был одновременно кассиром); в) когда убы-
ток произошел от огня или от др. случаев, 
предусматриваемых иными видами страхо-
вания. Как и при всех вообще видах стра-
хования, страховое вознаграждение по Г. с. 
не может превышать страховой суммы или 
суммы установленного убытка, ибо не дол-
жно служить источником обогащения для 
страхователя. По праву регресса, к Госстра-
ху, по уплате им страхового вознаграяедения, 
переходят все права, какие имеет страхова-
тель к лицам, ответственным за понесенный 
им убыток. 

«Правила Г. с.» предъявляют определен-
ные требования к страхователю в отношении 
служащих, за деятельность к-рых Госстрах 
несет ответственность по договору. На осно-
вании постановления Ц И К и СНК СССР от 
1 окт. 1926, квалификация этих служащих 
определяется аттестационно-конфликтными 
комиссиями, образуемыми при местных ор-
ганах Наркомтруда Союзных республик с 
участием представителей от соответствен-
ных органов Госстраха. Аттестованные в 
этих комиссиях в качестве гарелужащих ли-
ца регистрируются затем при бирже труда. 
Госстрах не предоставляет, т. о., рабочей 
силы, но за ним оставлено право отказа от 
ответственности по Г. с. по причине утраты 
доверия к данному работнику.—По данным 
Госстраха, итоги операций Р. с. по Союзу 
с 10/1II 1925 (т. е. с начала открытия опера-
ций по Г. с.) представляются в след. виде: 

Период 
Ч и с л о Страхо-

вая сум-
ма (в т. 

руб.) 

Оплачен-
ная пре-
мия (в т. 

руб.) 
Период страхо-

ваний 
гарелу-
жащих 

Страхо-
вая сум-
ма (в т. 

руб.) 

Оплачен-
ная пре-
мия (в т. 

руб.) 

До 1/Х 1925 . 
1925/26 . . . . 
1926/27 . . . . 

1.169 
9.955 

17.730 

3.203 
33.857 
79.070 

45.546 
235.443 
832.820 

314 
1.851 
4.897 

Г. с. з а г р а н и ц е й практикуется 
страховыми обществами в двух различных 
видах, а именно как «поручительное стра-
хование» (Garantieversicherung, Kautionsver-
sicherung), где страхователем является не 
наниматель, а служащий, и как «страхова-
ние ответственности» (Veruntreuungsversiche-
rung, Unterschlagungsversicherung — в бук-
вальном переводе—страхование от растрат 
и хищений), при котором договор страхова-
ния заключает предприниматель, а не слу-
жащий. П о р у ч и т е л ь н о е с т р а х о -
в а н и е имеет целью представление слу-
жащим нанимателю залога. Для этого слу-
жащий, обязанный представить залог, дол-
жен предварительно заключить страхова-
ние жизни в том же страховом обществе, 
которое затем выдает ему требуемый за-
лог. Обеспечением для общества при этом 
служит полис на страхование «жизни, так 
как страхователю, даяге в случае прекра-
щения им платежа премий, по полису пре-
доставляется право получить обратно из-
вестную долю из внесенных им страховщику 
сумм. Служащий, кроме основной премии, 
платит обществу специальную премию за 
предоставленный залог. Существует и др. 
форма поручительного страхования, не свя-
занная со страхованием ягизни; получен-
ный от общества полис служащий передает 
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предпринимателю в виде обеспечения. С т р а -
х о в а н и е о т в е т с т в е н н о с т и за-
ключается нанимателем в форме индиви-
дуального страхования, когда для каждого 
отдельного служащего устанавливается стра-
ховая сумма, или в форме коллективного 
страхования для всего персонала слуясащих. 

Положенный в основание с о в е т с к о й 
с и с т е м ы коренной принцип заключения 
договоров исключительно с нанимателями, 
а не с гарслужащими, освобоясдающимнся, 
т. о., от всяких расходов, связанных с Г. е., 
широкая ответственность Госстраха по до-
говорам Г. е., равно как и организация 
всей системы страхования на началах гос. 
монополии, составляют отличие советской си-
стемы гарантийного страхования от частно-
капиталистической организации его в бур-
жуазных странах. 

Лит: Г о й х б а р г А. Г., Очерки хозяйственного 
права, M., 1927; Д о м б р о в с к и й П., И я о е в с П. 
п П л а т о н о в Н., Гарантийное страхование, М., 
1925; Л е й т е Е. и M a p к у ц к и й К., Что дол-
:кен знать о своих трудовых правах гарантийный 
служащий, Москва. 1928; H e r z f e l d e r und 
K i r s c h b a u m , Kreditversicherung, Berlin, 1926; 
M a n e s A., Versicherungswesen, 2 Bände, 4 Auf-
lage, Leipzig, 1924. Д. Вольпин. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ДОГОВОРЫ, меяедуна-
родные договоры, гарантирующие безопас-
ность границ одного или более государств 
путем включения обязательств со стороны 
третьих государств оказать помощь государ-
ству подвергшемуся нападению. В более ши-
роком смысле—договоры, обеспечивающие 
нейтралитет, отказ от нападения, отказ от 
войны как орудия политики. Г. д. обычно 
содерясат обязательство прибегать к арбит-
ражу (см. Арбитраж международный). Еще 
2 окт. 1924 на пленуме Лиги Наций был при-
нят проект всеобщего гарантийного пакта 
(т. н. Женевский протокол), к-рый заключал 
в себе указанные выше три элемента. Но кон-
сервативное правительство Англии отказа-
лось ратифицировать его, вследствие чего 
пакт не вошел в силу. В течение 1928 т. н. 
Комитет безопасности Лиги Наций вырабо-
тал несколько вариантов Г. д., двусторонних 
и многосторонних, к-рые были утверждены 
Лигой Наций и рекомендованы ею как чле-
нам, так и нечленам в качестве типовых об-
разцов, не имеющих, однако, обязательного 
характера.—Разработка Г. д. проходила и 
вне Лиги, и одинаково безрезультатно. Так, 
еще на Версальской конференции Франция 
отказалась от требования отделения от Гер-
мании левого берега Рейна под условием за-
ключения Г. д. с Великобританией, с одной 
стороны, и Соед. Штатами Сев. Америки—с 
другой. Эти договоры, подписанные 28 июня 
1919, не вступили в силу, ибо Соед. Штаты 
не ратифицировали своего договора, а тем 
самым, в силу условия, отпал и договор с Ве-
ликобританией.—Переговоры между Фран-
цией и Англией по поводу Г. д. велись затем 
в 1922 на Каннской конференции. С 1925 на-
чались переговоры с Германией, к-рые за-
кончились подписанием Локаршкого гаран-
тийного пакта (см.) 16 октября. 

Современные Г. д. являются вырантением 
непримиримых противоречий современного 
империализма. Они не только не исключают 
войны как средства разрешения меяедуна-
родных конфликтов, но, наоборот, часто уза-

конивают ее, ставя определение законности 
войны в зависимость от решения наиболее 
сильного блока империалистических госу-
дарств, объединенных в Лиге Наций. Г. д. отли-
чаются от военных союзов (см. Конвенции 
военные) тем, что последние предусматрива-
ют определенного противника и подготовку 
к войне в определенных условиях. 

На деле Г. д. представляет собой воз-
рояедение в новой форме той же идеи военных 
союзов и группировок. Особенно одиозным 
элементом Г. д., превратившим их по суще-
ству в военные союзы, является обязатель-
ство взаимной помощи на случай нападения 
третьей стороны. В отличие от западно-евро-
пейской практики, советская система Г. д. со-
держит в себе отказ от взаимного нападения 
и обязательство нейтралитета одного из 
участников договора в случае нападения 
третьего государства на другого участника, 
а равно отказ от участия каждой стороны в 
мерах экономического и финансового бой-
кота, принимаемых против другой стороны. 
Какие-либо обязательства взаимной помощи 
на случай войны одной из сторон с третьей в 
советской системе Г. д. совершенно отсут-
ствуют, что лишает их характера военных 
союзов. СССР заключил Г. д. с Турцией— 
17 дек. 1925, Германией—24 апр. 1926, Лит-
вой—28 сент. 1926, Афганистаном—31 авг. 
1926 и Персией—1 окт. 1927. 

Последним в ряду Г. д. является пакт 
Келлога, подписанный 27 августа 1928 в 
Париже 15 державами и получивший в даль-
нейшем присоединение других держав. Со-
держанием его является отказ от войны как 
«средства национальной политики», при чем 
война в этом контексте толкуется лишь как 
«агрессивная» война. В числе держав, к нему 
присоединившихся, и притом одной из пер-
вых, был и СССР, правительство к-рого, в 
виду явного нежелания остальных держав 
спешить с ратификацией его, предложило 
29 дек. 1928 польскому правительству для 
обеспечения мира, хотя бы в Вост. Европе, 
подписать с ним протокол о немедленном 
введении его в силу, предоставляя др. со-
седям присоединиться к протоколу, когда 
они присоединятся к самому пакту. Прото-
кол, получивший название «московского», 
или «протокола Литвинова» по имени его 
автора, был подписан в Москве 9 февр. 1929 
представителями обоих правительств вместе 
с представителями правительств Латвии и 
Эстонии, наспех проведших у себя ратифи-
кацию пакта, а также Румынии, привлечен-
ной Польшей к подписанию. С тех пор к не-
му присоединились еще Турция и Персия. 

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й В Е К С Е Л Ь , вексель, слу-
жащий для обеспечения выданного поручи-
тельства или в качестве гарантии исполнения 
заключенного договора. К Г.в.относят также 
соло-вексель, даваемый в качестве допол-
нительного обеспечения открываемого кре-
дита. Г. в. обычно не поступает в оборот и вы-
писывается не на определенный срок, а по 
предъявлении. 

ГАРАНТИЙНЫЙ КАПИТАЛ, специальный 
резерв, выделяемый в балансе акционерных 
обществ для покрытия возможных в буду-
щем убытков по определенным операциям. 
Гарантийный капитал выделяется из общих 
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резервов, и использование его возможно 
только по специальному назначению. 

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й Н Р Е Д И Т , поручительство 
пользующегося доверием лица или учре-
ждения, обыкновенно банка, за третьих лиц, 
к-рым на этой основе облегчается получение 
действительного денежного или товарного 
кредита. Наибольшее развитие получил Г. к . 
в менсдународной торговле. Наличие гаран-
тии банка облегчает экспортеру получение от 
заграничных импортеров кредитов для заго-
товок экспортных товаров и дает возмож-
ность заграничному экспортеру продавать 
свои товары в кредит. В послевоенное 
время, когда покупательская способность 
многих стран сильно понизилась и обостри-
лась борьба за внешние рынки, многие стра-
ны стали прибегать к гарантированию экс-
портных кредитов государством. На этот 
путь стали, например, англ. и герм, прави-
тельства. Последнее, совместно с правитель-
ствами стран, входящих в состав Германии, 
приняло на себя гарантию по кредиту, от-
крытому герм, фабрикантами хозяйствен-
ным организациям СССР для закупок по-
следними в Германии оборудования. Позже 
и венский муниципалитет гарантировал кре-
дит, открываемый хозяйственным организа-
циям СССР. Г. к. встречается также в форме 
гос.гарантии обеспечивающей выплату опре-
деленного дохода и возвращения долга по 
займам, заключаемым частными организа-
циями (см. Ценные бумаги). К гарантии кре-
дита иногда прибегает и само государство, 
когда оно не обладает достаточной кредито-
способностью и для получения кредита ну-
ждается в гарантии др. государств (австр. 
заем 1923). В хозяйственной практике СССР 
Г. к . играет большую роль и встречается 
наиболее часто как кредит, открываемый 
под гарантию Н К Ф . 

Г А Р А Н Т И Р О В А Н Н Ы Е З А Й М Ы , 1) госу-
дарственные займы, по к-рым уплата про-
центов и погашение гарантируются другим 
государством или обеспечиваются каким-ли-
бо иным путем, напр., тамоягенными сбора-
ми и т. п. (см. Гарантийный кредит). 2) Об-
лигационные займы частных акционерных 
обществ, регулярная выплата процентов по 
которым гарантируется правительством (см. 
Гарантированные ценные бумаги). 

Г А Р А Н Т И Р О В А Н Н Ы Е Ц Е Н Н Ы Е Б У М А Г И , 
облигации и акции части, акц. об-в, по к-рым 
правительство гарантирует регулярную вы-
плату процентов (по облигациям) или выпла-
ту определенного дивиденда (по акциям). Вы-
плаченный из гос. кассы доход по Г. ц. б. в 
большинстве случаев записывается долгом 
акц. об-ва казне или же, в редких случаях, 
рассматривается как безвозвратное гос. по-
собие акц. об-ву.Однако, погашение указан-
ного долга акц. об-ва казне часто затяги-
вается, и в конце-концов та или иная часть 
этого долга не погашается. Правительствен-
ная гарантия, т. о., не только имеет целью 
укрепить доверие к выпускаемым ценным бу-
магам, но и является замаскированной фор-
мой гос. субсидии частным предприятиям. 
Г. ц. б. получили применение почти исклю-
чительно в яг.-д. деле во Франции (с 1857), 
Австрии, Италии и наиболее широко—в 
дореволюционной России. Гарантирование 

российск. правительством доходов частных 
яг.-д. об-в (с 1857) особо широко практико-
валось в 1860—1870-х годах. Первоначаль-
но правительство гарантировало дивиденд 
по ж.-д. акциям (в размере 4*/2—5%), затем 
гарантия была распространена и на облига-
ционный капитал, при чем иногда прави-
тельство брало на себя и размещение гаран-
тированных облигаций (гл. обр. на внеш-
нем рынке). В 1880-х гг. правительство пред-
почитало само строить, яс. д. С начала 1890-х 
гг. правительствен, гарантия — гл. обр. об-
лигационного капитала — снова стала при-
меняться. На 1/1 1913 всего в обороте было 
Г.ц.б.на 1.595 млн. р . До 1/1 1914 правитель-
ствомвсего уплачено по Р. ц. б. 513,6 млн. 
р. , не считая долгов, списанных при выкупе 
в казну частных ж . д. Прибегая к гарантии 
ж.-д. ценностей, правительство стремилось, 
во-первых, форсировать частное ж.-д. строи-
тельство — в частности, сооружение стра-
тегических линий — и, во-вторых, замаски-
ровать рост внешней задолженности госу-
дарства. Правительственная гарантия отри-
цательно влияла на ж.-д. хозяйство, умень-
шая заинтересованность частных ж . д. в ра-
ционализации их хозяйства и увеличении 
их доходности (см. ЛСелезные дороги). 

Г А Р А Н Т И Я М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я , сред-
ство обеспечения соблюдения международ-
ного договора. Старейший исторический 
вид гарантии — религиозная клятва — после 
вопиющих клятвопреступлений средневе-
ковья и щедрых разрешений римского папы, 
вышла из употребления; встречается теперь, 
как исключение, в договорах Ватикана 
(напр., в соглашении его с Советским пра-
вительством о помощи голодающим в 1921). 
Широко практиковавшееся в античном ми-
ре и в ср. века взятие заложников, гаран-
тировавших своей жизнью соблюдение до-
говора, в наст, время применяется, гл. обр., 
в колониальной практике. Средневековый 
залог территорий сохранился и теперь в фор-
ме временной их оккупации; так, напр., «в 
качестве гарантии исполнения Рерманией» 
Версальского договора, «герм, территории, 
располонгенные на запад от Рейна, будут 
оккупированы войсками союзных и ассоции-
рованных держав в течение 15-летнего перио-
да» (ст.ст. 428—432). Наиболее распростра-
ненный с 19 века вид гарантий—договорное 
поручительство третьих держав: например, 
коллективная гарантия постоянного нейтра-
литета Швейцарии великими дерягавами (по 
Парижскому договору 1815), независимо-
сти Греции — «державами - покровительни-
цами» (по Лондонскому договору 1832) и 
др. Последний образчик гарантийного до-
говора — гарантия существующих границ 
Франции, Бельгии и Германии Локарнским 
соглашением (16 окт. 1925).—От гарантий 
в широком смысле надо отличать гарантий-
ный договор в узком смысле (см. Гарантий-
ные договоры). Е. Коровин. 

Г А Р А Ш А Н И Н , Илия (1812—74), сербский 
политический деятель, либерал и австрофил, 
противник рус. влияния в Сербии. Несколь-
ко раз был министром и министром-прези-
дентом. Принимал участие в восстании про-
тив кн. Милоша (Обреновича) и нек-рое вре-
мя жил в изгнании. Два раза был премье-
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ром при Александре Карагеоргиевиче. Во 
время Крымской войны удержал Сербию от 
вмешательства в пользу России. Провел из-
бират. реформу, дав избирательное право 
всем плательщикам прямых налогов с 25-лет-
него возраста. Был у власти и после свер-
жения Александра. В последние годы своей 
жизни стал руссофилом и консерватором. 

ГАРАШАНИН, Милутин (1843—98), серб-
ский политический деятель, сын Илии Г. 
Был вождем либеральной, австрофильской 
партии напредняков, представлявшей ин-
тересы торгово-промышленной буржуазии. 
Был министром внутренних дел (1880—83), 
премьером (1884—87). В его премьерство 
Сербия вела войну с Болгарией, быстро за-
кончившуюся разгромом сербской армии. Во 
внутренней политике допускал самоуправ-
ство и жестокую расправу с противниками. 

ГАРБАЙ (Garbai), Александр (род. 1879), 
быв. председатель Совета народных комис--
саров Венгерской советской республики. По 
происхояедению крестьянин, Г. в молодые 
годы прибыл в Будапешт, где изучил ре-
месло каменщика. В 1901 Г. был выбран 
в правление профсоюза каменщиков, неко-
торое время был председателем, а затем, до 
революции, секретарем его. В 1902 был вы-
бран в ЦК с.-д. партии, в который избирал-
ся каждый раз вплоть до революции. В ру-
ководстве партией Г.не играл особенно боль-
шой роли, но славился как отличный ора-
тор . После первой (буржуазной) революции 
Г. был назначен правительствен, комисса-
ром по жилищным делам. После провозгла-
шения советской диктатуры Совет рабочих 
депутатов избрал Г. председателем Совета 
народных комиссаров. На этом посту Г. во 
все время советской диктатуры занимал ко-
леблющуюся позицию, но не играл крупной 
роли. После крушения советской власти Г. 
получил портфель министра народного про-
свещения в недолговечном контр-револю-
ционном с.-д. кабинете, вслед за падением 
которого эмигрировал за границу. Являясь 
председателем незначительной группы жи-
вущих в эмиграции и находящихся под ру-
ководством Зигмунда Кунфи венг. с.-д-тов, 
Г. принимает деятельное участие в борьбе 
против коммунистов. 

ГАРБО (del Garbo), Рафаеллино, дель, он 
же К а п п о н и (Capponi; 1470—1524), фло-
рентийский художник, ученик и сотрудник 
Филиппино Липпи, один из представителей 
Раннего Возрождения. Картины его отли-
чаются силой и яркостью красок, беспокой-
ством ритма. Наиболее известная работа 
«Воскресение Христа» (Академия, Флорен-
ция) обнаруживает чисто флорентийские 
черты стиля; позднейшие вещи носят следы 
влияния Перуджино. Картины Гарбо нахо-
дятся: во Флоренции, в Мюнхене, в Лувре, 
в Неаполе, в Берлине и в частных англий-
ских коллекциях. 

Лит.: U 1 m a n il H . , R. del Garbo, «Reperto-
rium für Kunstwissenschaft», В., 1894; «Старые Годы», 
ноябрь—декабрь, стр. 705, 1908. 

ГАРБОРГ (Garborg), Арне Эвенсен (1851— 
1924), норвежский писатель. Выходец из 
крестьянской среды, Г. студентом семина-
рии примкнул к группе радикально настро-
енной молодежи, вдохновляемой Бьернсоном 

(см.), выступая в защиту позитивизма и ли-
берализма. Основные темы творчества Г.— 
трагедия непосредственной цельной натуры 
в ее борьбе с компромиссами («Fritenkjar»— 
Вольнодумец, 1878) и контрасты жизненных 
укладов норвежек, города и деревни («Воп-
destudentar»—Крестьяне-студенты). Работая 
в натуралистической манере, Г. достигает 
вершины своего натурализма в нашумевшем 
романе «Maanfolk» (Мужчины, 1886), с его 
смелой критикой искусственных отношений 
между полами. В 1891 вышел обличительный 
роман Г. («Frätte Mänd»—Усталые души) с 
резко отрицательнойхарактеристикой город-
ской культуры (к-рую Г. обвинял в отсут-
ствии здоровой непосредственности). В своих 
последних произведениях Г. все дальше ухо-
дит от убеждений молодости: явно высту-
пает беспочвенность и реакционность его 
мечтаний о возврате к патриархальному бы-
ту; он ищет примирения в католицизме и т. д. 
(см. напр. «Den burtkomne Faderen» —По-
терянный отец, 1889; «Heimkomin Son»—Вер-
нувшийся сын, 1908). В 1904 появился днев-
ник-автобиография Г. (Knudahei Brev). Собр. 
соч. Г.—Skrifter Sämling, B-de I — V I I , 
Kristiania, 1921—22; рус. изд. в 7 тт., М., 1911. 

Лит.: Ф р и ч е В., Художественная литература 
и капитализм, ч. 1, M., 1906; Б p а н д е с Г., Собр. 
соч., т. 1,Киев, 1902; H a n s s о n О., Das junge Skan-
dinavien, Dresden, 1891. г . Поляков. 

ГАРБУ3,украинское названиетыквы(си.). 
ГАРБУ ЗОВ, Николай Александрович (род. 

1880), проф. Московской гос. консерватории 
по классу музыкальной акустики (1924), 
один из инициаторов и организаторов Гимн 
(см.), директором к-рого он состоит с 1921. 
Из научных трудов Г. нужно указать: Нату-
ральные призвуки и их гармоническое зна-
чение, Акустическая природа мажора и ми-
нора, «Акустический сборник», вып. 1, М., 
1925; Тоны совпадения; Видоизменения ак-
кордов натуральными призвуками, «Акусти-
ческий сборник», вып. 2, М., 1929; Теория 
многоосновности ладов и созвучий, М., 1928. 
Помимо научно-исследовательских трудов, 
Г. написан ряд музыкальных произведений 
для оркестра, фортепиано, струнного квар-
тета, и романсы. 

ГАРБУРГ (Harburg), фабричный и порто-
вый город в прусской провинции Ганновер 
(округ Люнебург), при южном рукаве р. Эль-
бы, в 8 км к Ю. от Гамбурга, ж.-д. узел 
(линии Гамбург — Бремен и Люнебург — 
Куксгафен); 73.212 жит. (1^25). Промыш-
ленность Г. в значительной части базирует-
ся на ввозном колониальном сырье (произ-
водство резиновых и джутовых изделий, 
пальмового масла); чугуннолитейные заво-
ды, машиностроение, судостроение. В про-
мышленности занято 27.700 рабочих (1922). 
Оборот порта Г. в 1928: вошло 2.142 морских 
судна с 1.006 т. регистр, т , вышло 3.081 мор-
ское судно с1.097 т. регистр, т.—Г. в 12 в. 
был укрепленным пунктом, с 1288—город; 
в крупный промышленный город вырос во 
второй половине 19 в. (в 1851—всего 5.400 
жит.). Экономически Г. тесно связан с Гам-
бургом (см.). Однако, стремления Гамбурга 
добиться административного присоединения 
Г. не имеют успеха. В 1927 прусское пра-
вительство объединило Г. с Вильгельмсбур-
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гом (см.), расположенным между Г. и Гам-
бургом, в целях создания крупного прус-
ского порта на нияшей Эльбе. 

ГАРВАИ (Garvay), Андор (1875 — 1926), 
венгерский драматург. В своих пьесах Г. 
вскрывает движущие силы общественной 
жизни довоенной Венгрии. Будучи в отно-
шении формы и внешнего построения драмы 
учеником франц. драматурга Бернштейна 
(см.), Г . умел сильно подчеркнуть в пьесах 
социальный момент. Следует назвать драмы 
Г.: «Бесчестные» («Becstelenek») и «Деньги» 
(«A pènz»), где ярко изображена глубокая 
нравственная испорченность представителей 
финансового капитала и знати, «Одну ком-
нату и KyxHK>»(«Egy szoba konyha»)—картин-
ку жизни рабочих, и, наконец, драму «В ле-
су» («Bent az erdöben»); это—лучшая пье-
са Г., рисующая разрушительное влияние ка-
питала на старый жизненный уклад страны. 

ГАРВАЛ (Garhwal), горная страна юнг., 
склона Гималаев, на С. Британской Индии, 
у границы с Тибетом. Горные хребты под-
нимаются (на С.) выше 7 т. м (Нанда-Де-
ви—7.810 м, Камет—7.750 м), их прорезают 
долины истоков Дисумны и Ганга (Алак-
нанда). Страна лесиста; эксплоатация лес-
ных богатств—один из главных источников 
дохода. В долинах рек—чайные плантации. 
Административно Г. делится на две части: 
1) о к р у г Г., в составе Соединенных Про-
винций (см.), площадь—14.600 км2, населе-
ние—485.200 ж. (1921), и 2) вассальное го-
сударство Г.-Т е р и, площадь—10.826 км2, 
население—318.414 ж . (1921), гл. г.—Тери. 

Г А Р В А Р Д С К А Я К Л А С С И Ф И К А Ц И Я 
ЗВЕЗД, классификация спектров неподвиж-
ных звезд, разработанная в Гарвардской об-
серватории (Америка) Пикерингом (Е. Pic-
kering) и Кеннон (Miss Cannon) и лежа- • 
щая в основе наиболее полного современно-
го звездного каталога, содержащего описа-
ние спектров свыше 200 т. звезд («The Henry 
Draper Catalogue», «Annals of the Astronomi-
cal Observatory of Harvard College», v. XCI— 
XCV). P. к. 3. является в наст, время обще-
принятой, т. к. она хорошо согласуется с 
цветом и физическими свойствами звезд (см.). 

Лит.: N e w с о m b S. und E n g e l m a n n R., 
Populäre Astronomie, 7 Aufl., Lpz., 1922. 

ГАРВАРДСКАЯ ШКОЛА. Под этим назва-
нием объединяют америк. экономистов и 
статистиков,группирующихся вокруг Эконо-
мического бюро при Гарвардском ун-те(Наг-
vard Economic Service), организованного в 
1919 и имеющего в качестве основной задачи 
наблюдение над развитием америк. конъюнк-
туры по симптоматическому (барометриче-
скому) методу в целях предсказания конъ-
юнктуры. Деятельность Г. ш. имеет сугубо 
практическое значение:она стремится ориен-
тировать промышленные, торговые предприя-
тия, биржевые организации и вообще аме-
рик. «мир дельцов» в текущей хозяйственной* 
конъюнктуре и дать им всем возможность 
строить свои коммерческие расчеты на осно-
ве «научного» учета перспектив дальнейшего 
хозяйственного развития. Отсюда понят-
но, почему Гарвардское экономическое бю-
ро существует не на средства универси-
тета, а финансируется различными пред-
приятиями и организациями. 

Сущность симптоматического метода Г. ш. 
в основных чертах заключается в следую-
щем. Прослеживая за длинный ряд довоен-
ных и послевоенных лет развитие отдельных 
показателей конъюнктуры, Г. ш. , без ка-
кого-либо экономического анализа, а лишь 
только статистически, устанавливает цик-
личность хозяйственной яшзни и следующие 
5 фаз хозяйственного цикла: 1) депрессия, 
2) оживление (business recovery), 3) период 
процветания (business.prosperity), 4) денеж-
ные затруднения (financial strain), 5) кризис. 
Каждая из этих фаз постепенно развивается 
в следующую, при чем, что особенно важно, 
различные показатели хозяйственной конъ-
юнктуры проходят одну и ту же фазу цикла 
в разные моменты времени. На этом свой-
стве отставания на протяжении развития 
цикла одних показателей от других, на ос-
нове эмпирически (на основании данных за 
ряд лет) установленной определенной после-
довательности в движении различных пока-
зателей и основывается симптоматический 
метод конъюнктурного наблюдения Г. ш.— 
метод предсказания конъюнктуры—«эконо-
мической погоды»; система показателей, по 
которым делается наблюдение, получила на-
звание «экономического барометра», а сам 
метод также—барометрического. 

Барометр Г. ш. состоит из трех кривых: 
А—спекуляция, В—торгово-промышленная 
деятельность (business), С—деньги (money). 
Каждая из этих кривых является групповым 
показателем, полученным путем выведения 
средней арифметической из ряда частных 
показателей (предварительно обработанных 
методами математической статистики). В по-
слевоенные годы состав групповых показа-
телей несколько раз менялся: одни частные 
показатели заменялись другими, нек-рые 
опускались совсем, нек-рые вводились вновь. 
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Диагр. 1. Экономический барометр Гарвард-
ской школы за довоенные годы*. 

А—спекуляция: 1) расчетные операции Ныо-
Иоркских банков. 2) Цены облигаций, пром. 
и ж.-д. акций. В—торгово-пром. деятельность: 
1) производство чугуна, 2) расчетные операции 
банков вне Нью Норка, 3) оптовые цены това-
ров. С—деньги: 1) учетный % коммерческих 
векселей на 4—'6 мес., 2) учетный % коммерче-
ских векселей на 60—90 дней, 3) займы и де-

позиты Пью-Норкских банков. 

Из диагр. 1, на к-рой нанесены кривые А, В 
и С за 11 довоенных лет, видно, что назван-
ные кривые развиваются в определенной по-
следовательности: поворотные пункты кри-
вой А предшествуют поворотным пунктам 
кривой В (будет ли то движение вверх или 
вниз) на 6—10 месяцев на протяжении всех 
11 лет, а поворотные пункты кривой В пред-
шествуют поворотным пунктам кривой С на 
2—8 мес. Эта регулярность чередования трех 
кривых и дает основание для предсказаний: 

* Диаграмма взята из Presley, «The Economic 
Cycle» (см. лит. в конце статьи). 
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наблюдающееся в данный момент соотноше-
ние трех кривых и направление их двинтения 
являются симптомами, по к-рым моя*но су-
дить о дальнейшем развитии хозяйственной 
конъюнктуры. Напр. , резкое падение кри-
вой А (спекуляция), начавшаяся в ноябре 
1906 при одновременно высоком уровне кри-
вой С (деньги), ясно предуказывало за 10 мес. 
вперед снижение кривой В (торгово-промыш-
ленная деятельность), к-рое началось осенью 
1907; далее начавшееся в конце 1907 повы-
шательное движение кривой А при сниже-
нии кривой С указывало на то, что промыш-
ленность и торговля вскоре начнут выходить 
из состояния депрессии. Подобная динамика 
кривых наблюдалась и в другие отрезки пе-
риода 1903—1914. 

Симптоматический метод изучения конъ-
юнктуры Г.ш. не имеет ничего общего с эконо-
мическим исследованием, пытающимся уста-
новить причинную обусловленность разви-
тия экономической действительности. Г. ш. 
даже и не ставит вопроса о причинных свя-
зях наблюдаемых ею явлений; экономиче-
ская природа последних ее совершенно не 
интересует. Ее симптоматика развития конъ-
юнктуры установлена чисто эмпирическим 
статистическим путем, на основе данных за 
прошлый ряд лет, в полном отрыве от эко-
номического исследования действительности, 
и затем совершенно формально, без какого-
либо экономического анализа, переносится 
на настоящее и будущее. Совершенно оче-
видно, что, не пытаясь экономически осмыс-
лить хозяйственное развитие на основе ус-
тановления причинной связи экономиче-
ских явлений, симптоматический метод удер-
живает себя постоянно на границе своего 
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банкротства. Действительно, в случае сколь-
ко-либо значительных сдвигов хозяйствен-
ной жизни страны, симптоматика, устано-
вленная на основе данных за ряд прошлых 
лет, моягет оказаться совершенно непригод-
ной, и барометр перестанет правильно сигна-
лизировать; это фактически и произошло в 
последние годы, в связи с чем Г . ш . несколь-
ко раз вынуждена была перестраивать свой 
барометр, при чем эта перестройка произ-

* Диаграмма взята из «Weekly Letter» за де-
кабрь 1928. 

водилась попрея-снему вслепую, наощупь. 
Однако, и в последней редакции барометра 
(см. диагр. 2) кривые А и С продолжают в 
последние годы отталкиваться друг от друга 
(за некоторым исключением лишь для пер-
вых месяцев 1928), а кривая В упорно про-
должает оставаться почти на одном уровне. 
Момент гадания, обусловленный доведен-
ной до максимума статистической абстрак-
цией, полным отрывом математико-статисти-
ческого анализа от экономического (непод-
чиненностью первого второму), сообщает 
симптоматическому методу характер нена-
учности.—Работы Г. ш. дали толчок к по-
строению в послевоенные годы экономиче-
ских барометров и в др. странах: Англии, 
Франции, Германии, Швеции, Италии, Ка-
наде и др. ; в СССР попытки построения эко-
номического барометра были произведены 
Конъюнктурным институтом. 

Издания Гарвардского экономического бю-
ро: 1) «Weekly Letter»—еженедельное изда-
ние, в к-ром приводятся данные по текущей 
конъюнктуре, 2) «The Review of Economic 
Statistics» — квартальное издание, в к-ром 
приводятся квартальные и годовые обзоры 
по текущей конъюнктуре и систематические 
статьи (см. также статьи Вековая тенденция, 
Временные ряды). 

Лит. (кроме многочисленных статей в «The Re-
view of Economic Statistics» ): «The Harvard Index 
of General Business Conditions. I ts Interpretation». 
Cambridge (Mass.), 1924; P r e s 1 e y F. Y., The Eco-
nomic Cycle. I ts Application to Buying, Selling, Pro-
duction, Investments, Cambridge (Mass.), 1925; K a r -
s t e n К. G., The Harvard Business Indexes. A New 
Interpretation, «Journal of the American Statistical 
Association», v. XXI , № 156, N. Y., 1926; K r a m e r 
C., Die Wirtschaftsbetrachtungen des Harvard Com-
mittee, «Jahrbücher für Nationalökonomie und Sta-
tistik», Band CXXV, S. 239—51, Jena, 1926; JI e-
H y a p M., Экономические показатели Комитета 
экономических исследований Гарвардского универ-
ситета, «Вестник Статистики», книга 15, М., 1923; 
Б о б р о в С. П., Проблема экономического баро-
метра, «Плановое Хозяйство»,№ 1,М. , 1926; е г о ж е , 
Работы Уоррена Персонса (Гарвардское экономи-
ческое бюро) Вопросы Конъюнктуры», т. I I , вып. 1, 
Москва, 1926; О п а р и н Д. И., Экономический 
анализ Гарвардского барометра, «Плановое Хозяй-
ство», № 10, Москва, 1926; 3 а к А. П., Новая ин-
терпретация Гарвардского конъюнктурного баромет-
ра, «Вопросы Конъюнктуры», том IV, Москва, 1928; 
П е р в у ш и н С. А., Хозяйственная конъюнктура, 
Москва, 1925. м. Б ату ее. 

ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, старей-
ший ун-тет в Соед. Штатах Сев. Америки, на-
ходится в г. Кембридже с отделением в Бо-
стоне (шт. Массачусетс). Основан в 1636 для 
подготовки церковнослужителей. Со второй 
половины 18 в. богословский колледж пре-
вращается в общеобразовательный, вокруг 
к-рого постепенно возникают многочислен-
ные специальные школы. В наст, время он 
состоит из 13 высших школ, при чем одни из 
них объединены в факультеты, другие суще-
ствуют обособленно. Научно-вспомогатель-
ные" учреждения многочисленны и оборудо-
ваны богато. Являясь хранителем аристо-

кратических традиций англ. ун-тетов и идео-
логической опорой высшей плутократии, 
Г. у . получает от нее огромные средства и 
обладает около 50 млн. руб. и несколькими 
тысячами акров земли. В 1925/26 учеб. году 
числилось 7.661 студент и 1.088 преподава-
телей. Сверх того, при Г. у. состоит ряд круп-
ных учреяедений — высшие летние школы, 
курсы по распространению университетских 
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знаний (University extension) и проч. с чи-
слом учащихся до 3 тысяч человек. 

Лит. Обильный материал дают ежегодные отчеты 
Г. у. Кроме того, ем. M ю н с т е р б е р г Г., Амери-
канцы, т. I I , гл . XIX,M. , 1906; С и н к л е р Э., Гуси-
ный шаг, М., 1924 (разоблачение засллия плутокра-
тии); M o n r o e P . , A Cyclopedia of Educat ion, v. I I I , 
pp. 227—32, N. Y., 1925.; W a 1. s о n F . , The Encyclo-
paedia and Dictionary of Education, v. I I , pp. 779—81, 
London, 1921. А. Готалов-Готлиб. 

ГАРВЕИРОВАНИЕ, закалка поверхности 
(цементация) стале-никелевых броневых 
плит по способу Гарвея для повышения со-
противления пробиванию. Цементация про-
изводится путем долговременного прокали-
вания плиты, покрытой толстым слоем дре-
весного или животного угля, с последова-
тельным отягигом и закалкой в масляной ван-
не. Рлубина цементации составляет около 
5—15 мм (см. Бронирование судов). 

ГАРВЕЙ (Garvey), Маркус (род. 1887), не-
гритянский политический деятель. Много 
путешествовал по Юж. и Центр. Америке,-
а также по о-вам Вест-Индии, всюду натал-
киваясь на расовую проблему. В 1914 по-
лучил известность как организатор Меж-
дународной ассоциации по улучшению бы-
та негров и Лиги (имперской) африкан-
ских народностей. В программе Лиги зая-
влялось, что цель ее—«объединение всех 
негров мира в одно великое целое и основа-
ние ими своего собственного государства». 
В июне 1919 созданная Г. организация име-
ла 2 млн. членов, в авг. 1920—4 млн. и 900 
отделов, а в сент. 1923—6 млн. Г. основал 
далее пароходное общество и закупил не-
сколько пароходов для отправки негров 
обратно в Африку. Империалистская война, 
пробудив самосознание негров, подготовила 
благоприятную почву для реакционной, по 
существу, деятельности Г. Обладая большим 
организаторским талантом и будучи бле-
стящим оратором, Г. сумел увлечь широкие 
негритянские массы своей утопией и отор-
вать их . от актуальной классовой борьбы 
в Америке. Подавляющая часть привержен-
цев Г. состояла из отсталого негритянского 
крестьянства, смотревшего на Г. как на 
второго Моисея, пришедшего «вывести но-
вых детей Израиля из нового Е1гипта». Более 
сознательные элементы Негритянского про-
летариата пытались включить в програм-
му Г. нек-рые радикальные требования, но 
Г. удалось постепенно избавиться от этих 
крайних элементов. Оппортунизм Г. осо-
бенно резко сказался после того, как значи-
тельная часть его последователей, убедив-
шись в реакционном характере пропаганды 
Г., стала отходить от «гарвеистского» дви-
жения. Г. решился тогда апеллировать к 
белым сенаторам и членам Конгресса, убе-
ждая их принять против негров суровые 
законы, к-рые доказали бы им, что неграм 
нечего надеяться на улучшение своего по-
ложения в Америке и что им остается лишь 
основать свое собственное государство в Аф-
рике. Среди оставшихся верными последо-
вателей Р. обнаруя«глись серьезные разно-
гласия, раздувавшиеся извне его врагами. 
Попытки Г. организовать массовую эми-
грацию негров «обратно в Африку» кончи-
лись крахом, и в конце-концов Г. был пре-
дан суду правительством Соед. Штатов по 
обвинению его в обмане вкладчиков и в ис-

пользовании для личных целей более 1 млн. 
долл. из сумм основанной им пароходной 
компании. Г. доказывал, однако, ложность 
этого обвинения, исходившего, по его сло-
вам, от его политических и коммерческих 
врагов. Но все же он был осужден и приго-
ворен к 5-летнему тюремному заключению, 
по отбытии которого Г. депортировали на 
Ямайку. Кризис «гарвеизма», обнаружив-
шийся еще до. ареста Г., особенно усилился 
после того, как двиягение это лишилось сво-
его вождя и вдохновителя. По мере того, 
как широкие негритянские массы, шедшие 
вначале за Г., приходили к сознанию, что 
Африка так же, как и Соед. Штаты, нахо-
дится в руках империалистов,—они отходи-
ли от «гарвеистского» движения и объеди-
нялись с белыми рабочими в целях совме-
стной борьбы против капитализма. Полояги-
тельной стороной деятельности Г. являет-
ся, однако, то, что он доказал возможность 
массовой организации негров в Соединенных 
Штатах Сев. Америки. J1. Этдол. 

ГАРВЕЙ (Harvey), Уильям (1578—1657), 
англ. врач и физиолог, выдающийся пред-
ставитель естествознания 17 в. Г. принадле-
жит открытие кро-
вообращения, ис-
ключительное по 
своему значению. 
Он первый выска-
зал и доказал, что 
в теле животного 
одно и то же, сра-
внительно неболь-
шое количество 
крови находится в 
постоянном движе-
нии по замкнуто-
му пути. Г. являет-
ся не только осно-
вателем современ-
ного учения о кро-
вообращении, но он—истинный основатель 
современной физиологии. На почве этого 
ваяшейшего открытия Г. дал пример стро-
го проведенного экспериментального иссле-
дования и тем демонстрировал в области фи-
зиологии силу того исследовательского мето-
да, на к-ром основаны успехи современного 
естествознания. По окончании медицинского 
факультета в Кембридже в 1597, Р.отправил-
ся в Падую, где работал под руководством 
знаменитого анатома Фабриция из Аквапен-
денте. В 1602 Г. получил диплом доктора 
медицины Падуанского ун-та. По возвраще-
нии в Англию Р. получил диплом доктора ме-
дицины Кембриджского ун-та, поселился в 
Лондоне, в 1607 сделался членом Королев-
ской коллегии врачей и занимал здесь вплоть 
до своей смерти целый ряд долясностей (одно 
время—кафедру анатомии, физиологии и хи-
рургии). Кроме того, он служил в качестве 
главного врача и хирурга в сохранившейся 
еще до сих пор больнице св. Варфоломея. В 
Коллегии врачей неоднократно выступал с 
лекциями, в к-рых высказывал свою идею о 
кровообращении и демонстрировал опыты на 
животных в подтверждение своих взглядов. 

В 1628 вышла в свет его знаменитая книга 
«О движении сердца и крови» («Exercitatio 
anatomica de motu cordis et sanguinis in 
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animalibus»), изданная во Франкфурте. В 
этой книге Гарвей изложил в законченном 
виде свое учение о кровообращении. «Не при 
помощи чтения книг, другими написанных, 
а при помощи многочисленных вивисекций, 
опираясь на факты, открыл я отправления 
сердца и его роль в теле животных», пишет 
Г. Учение Г. шло в разрез с господствующей 
доктриной, освященной веками и авторите-
тами, а разрушать авторитеты, хотя бы в об-
ласти естествознания, было небезопасно да-
же в 17 в. Прежнее учение о движении крови, 
как оно было формулировано Галеном, зна-
менитейшим врачом древности (в 1 в. хр . э.), 
продержалось, несмотря на всю его спутан-
ность и неправильность, около пятнадцати 
веков. Центром движения крови считалась 
печень, а не сердце. Пища, по Галену, пере-
работанная в пищеварительн. канале, напра-
вляется через воротную вену к печени, кото-
рая приготовляет из этого материала кровь; 
последняя отсюда направляется по венам во 
все части тела и здесь уничтожается. Кровь 
попадает через полые вены также в сердце 
и течет в легкие, где тоже уничтожается; но 
здесь начинается новый воздушный путь, ко-
торый осуществляется артериями, несущими 
воздух, смешанный с кровью, ко всем ча-
стям тела. Некоторые неправильности этого 
учения были отмечены в трудах предшествен-
ников Г. : Везалия, Серьетта, Коломбо, Фаб-
риция и др.; тем не менее, учение, держа-
лось крепко, и даже Г. должен был выдер-
жать сильную борьбу, к-рая, однако, окон-
чилась для него полной победой. Целым ря-
дом убедительных опытов Г. показал, что 
сердце есть мышца и, как всякая другая 
мышца, сокращается активно и тем произ-
водит работу проталкивания крови. Своими 
знаменитыми опытами повязки на верхней 
конечности человека он доказал, что кровь 
на периферии тела не уничтожается, а течет 
из артерий в вены. Наиболее доказательны 
его опыты с количественным подсчетом кро-
ви, выбрасываемой при каждом сокращении 
сердца. Он показал, что количество крови, 
выбрасываемое сердцем в полчаса, весит 
больше, чем все тело животного: спраши-
вается, откуда берется такое большое коли-
чество, если кровь, согласно Галену, уни-
чтожается на периферии тела. Только при-
нявши, что одно и то же количество крови 
течет неизменно по замкнутому пути, можно 
объяснить явления движения крови. — Из 
других работ Г. пользуются известностью 
его эмбриологические исследования. 

Полное собрание сочинений Гарвея «Gulielmi 
Harveii opera omnia» было издано Коллегией врачей 
в Лондоне в 1766 и затем переиздавалось несколько 
раз. Знаменитое сочинение «Exercitatio anatomica 
de motu cordis et sanguinis» (London, 1618) переве-
дено на большинство европейских языков; в рус. пер. 
Г а р в е й В., Анатомическое исследование о дви-
жении сердца и крови у животных. М.—Л., 1927. 

Лит.: F 1 о u r e n s M. J . P . , Histoire de la dé-
couverte de la circulation du sang, P. , 1854; D a г e m-
h с r g C 11., Histoire des sciences médicales, P. , 1870; 
T i g e r s t e d t R. , Die Physiologie des Kreislaufs, 
4 B-de, 2 Auflage, Leipzig, 1921—23; N i c o l a i Ст., 
Die Mechanik des Kreislaufs, «Handbuch der Physiolo-
gie des Menschen», herausgegeben von W. Nagel, В. I, 
Braunschweig, 1905. А. Самойлов. 

ГАРВИН (Garvin), Джемс Луис (p. 1868), 
известный англ. буржуазный я^урналист. На-
чал свою журнальную карьеру весьма рано 

(1885) в радикальном лагере; затем перешел 
в консервативную печать, работая в еже-
дневной прессе и «толстых» журналах (пре-
имущественно анонимно или под псевдони-
мом «Калхас») по вопросам внутренней и ино-
странной политики. Усердно поддерживал 
агитацию Джозефа Чемберлена за протек-
ционистский тариф в начале текущего столе-
тия, затем вел в течение многих лет кампа-
нию против Германии. Стал более умерен-
ным после империалистской войны, защищая 
Германию против Франции. Боролся и бо-
рется также против политики «твердолобых» 
консерваторов в отношении СССР. Хороший 
стилист с солидными знаниями в области ме-
ждународных отношений, Г. много читается, 
но относительно мало влиятелен, благодаря 
своей склонности к сенсациям и преувеличе-
ниям. Раньше редактировал «Pall Mall Ga-
zette», в наст, время редактирует старейшую 
воскресную газету «Observer», тираж к-рой 
ему удалось значительно поднять. Г. был 
главным редактором трехтомного дополни-
тельного (т. н. 13-го) издания «Британской 
Энциклопедии». Написал также книгу об 
«Экономических основах мира» («The Econo-
mic Foundat ions of Peace», 1919), не имев-
шую большого успеха. 

ГАРВИЧ (Harwich), г. в Англии, правиль-
нее Гарич (см.). 

ГАРДА (Lago di Garda; Bonacus lacus рим-
лян), самое большое озеро Италии: длина 
55 км, ширина 4—17 км, площадь около 
370 км2. Расположено у подножья Трен-
тинских Альп, являясь наиболее выдвину-
тым на Ю.-В. из верхНе-итальянских озер. 
Северной более узкой своей частью оз. Г. 
глубоко врезано в горы и характером бе-
регов напоминает здесь норвежский фьорд; 
по вост. берегу расположены склоны высо-
кого кряжа Монте-Бальдо (до 2.218 м высо-
ты); с 10. и 3 . озеро окружено амфитеатром 
холмов моренного происхождения. Поверх-
ность озера лежит на 65 м выше уровня 
моря, в то время как наибольшая глубина 
его достигает 346 м, так что озерная впадина 
является скрытой депрессией. Укрытое с 
С. и В. высокими горами от холодных вет-
ров, озеро отличается мягким и теплым 
климатом (темп, воды в дек. +11°) . Зима 
короткая, теплая, сухая. Вост. побережье 
озера (т. н : ривьера) отличается особенно 
богатой и разнообразной растительностью. 
Климатические условия и исключительная 
даже для Италии живописность его бере-
гов создали озеру Г. мировую известность 
одного из лучших зимних курортов Европы 
и вызвали здесь развитие отельного про-
мысла; на побереясьи—городки Рива, Гар-
доне, Тосколано и др.; расположенная на 
юж. берегу Пескнера—крепость, входящая 
в систему четырехугольника крепостей, за-
пирающих входы в Италию с С. Из прито-
ков озера наиболее значительный—p. Cap-
ita; стоком озера служит р. Минчо (левый 
приток По). В. К . 

ГАРДАНГЕР-ФЬОРД (Hardanger- Fjord), 
один из наиболее глубоко вдающихся в 
сушу фьордов ю. - з . Норвегии с многочис-
ленными разветвлениями (длинный Сёр-
фьорд к Ю.). Узкий конец Г.-ф. носит назва-
ние Эйдс-фьорда. Длина—175 км, глубина— 
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до 800 м. Много о-вов. Многочисленные реч-
ки, стекающие с крутых прибрежных скло-
нов, образуют высокие, красивые водопады. 
Вблизи фьорда поднимаются горные масси-
вы, покрытые обширными фирновыми поля-
ми и глетчерами. Красоты Г.-ф. привлекают 
многочисленных туристов. 

ГАРДАН-И-КАФТАР, главный, наиболее 
посещаемый перевал через хребет Петра I 
в вост. части Тадяшкской АССР, по дороге 
из горной местности Каратегин в Дарваз, на 
высоте 3.870 м; доступен для вьючного дви-
жения с середины июля до начала декабря. 

ГАРДАРИКИ (от древне-сканд. gardhr— 
укрепленное место), «страна городов», на-
звание древней Руси в памятниках сканди-
навского эпоса; указывает на существова-
ние в древней Руси укрепленных поселков 
по берегам рек, к-рыми древние скандинавы 
спускались на юг по Великому водному пути. 

• ГАРДЕЛЬ, на парусных судах, снасть, 
при помощи которой поднимают ния-сние реи 
и гафеля, от которых получает свое назва-
ние, например, фока-Г., грота-Г., гафель-Г. 
(см. Рангоут, Паруса). 

ГАРДЕМАРИН (garde-marine), звание, со-
ответствующее переходному чину из вос-
питанников училищ в морские офицеры. В 
рус. флоте это звание, установленное Пе-
тром I, существовало до 1882; вновь восста-
новлено в 1900. В Красном флоте этой дол-
жности соответствует звание корабельного 
курсанта. 

ГАРДЕН (Harden), Максимилиан (литера-
турный псевдоним Исидора В и т к о в с к о г о , 
1861—1927), известный герм, публицист. По-
сле бурной молодости странствующего акте-
ра Г. быстро выдвинулся в Берлине в 90-х гг. 
прошлого столетия своими политическ. ста-
тьями. Выступая застрельщиком империа-
листически настроенной герм, промышлен-
ной буржуазии против реакционных прус-
ских аграриев,—гл. обр. против той клики, 
к-рая окружала Вильгельма II ,—Г. быстро 
собрал вокруг себя кружок молодых публи-
цистов и эстетов, искавших новых путей не 
только в области политики, но также лите-
ратуры и театра. В особенности быстро ста-
ла расти популярность Г. после основания 
им еягенедельника «Zukunft» (1892), страни-
цы которого Г. заполнял б. ч. своими ста-
тьями. Борьба Г. против вильгельмовской 
клики достигла своего апогея после того, 
как Г. стал выразителем мыслей находив-
шегося не у дел Бисмарка, доверившего ему 
много секретного материала. В эту борьбу 
Г. вносит значительную дозу сенсационно-
сти и переходит к личной борьбе против 
нескольких любимцев Вильгельма II, в осо-
бенности князя Ф. Эйленбурга; эта борьба 
приводит к громкому судебному процессу, 
давшему Г. тему для ряда блестящих статей. 
Во время империалистской войны Г. сна-
чала становится защитником самых разнуз-
данных империалистических интересов, но 
быстро сознает неосуществимость их и -не-
избежное пораягенне Германии. Без всяких 
переходов Г. сразу становится снова в оппо-
зицию к вильгельмовскому режиму, на этот 
раз—к военной клике, захватившей руко-
водство всем государством. В эти годы вой-
ны Г. сблшкается с радикальными левыми 

течениями в вопросах как внешней, так и 
внутренней политики. После заключения 
мира Г., которому не удалось осуществить 
свое заветное желание и принять активное 
участие в политике (он, м. пр., тщетно до-
бивался поста герм, посла в Вашингтоне), 
становится ярым пацифистом, теряет, одна-
ко, быстро свое влияние, тем более, что по 
недостатку средств ему приходится прекра-
тить издание своего журнала . Р. печатается, 
гл. обр., в америк. и голландской печати, 
лишь изредка в германской, читает лекции 
на политические темы, и лишь перед самой 
его смертью в радикальных кругах Германии 
возникла мысль о возобновлении его жур-
нала.—Г. сыграл, несомненно, крупнейшую 
роль в развитии герм, политич. мысли. Он 
был в буквальном смысле слова властите-
лем дум целого поколения герм, буржуазии, 
в особенности ее промышленных слоев.Герм, 
реакция ненавидела Г., хотя по всему скла-
ду своего мышления он был из ее же стана. 
После Февральской революции, а затем и 
Октябрьской—Г. дал ряд статей о Советской 
России, к к-рой он в общем относился с яв-
ным сочувствием, признавая в российской 
революции творчество политич. мысли, перед 
к-рым он преклонялся. Б. Миронов 

ГАРДЕНБЕРГ (Hardenberg), промышлен-
ный город в Рейнской провинции Пруссии 
(округ Дюссельдорф), HB Ж • Д • Эссен—Эль-
берфельд; 13.300 жителей (1925). Текстиль-
ная и железоделательная промышленность. 

ГАРДЕНБЕРГ (Hardenberg), Карл Ав-
густ (1750—1822), князь, прусский государ-
ственный деятель. Выдвинулся во время пе-
реговоров между Пруссией и Французской 
республикой, приведших к выходу первой из 
антифранцузской коалиции (Базельский мир 
5 апр. 1795). Дважды (в 1804 и 1807) назна-
чался прусским министром иностранных дел, 
но оба раза принужден был уйти в отставку 
по требованию Наполеона. В 1807 подал за-
писку, в к-рой советовал королю мирным пу-
тем провести в Пруссии нек-рые из реформ, 
осуществленных Французской революцией 
«средь бурь и кровавых происшествий». В 
1810 был назначен государственным канцле-
ром и начал ряд преобразований, имевших 
целью приспособить общественный строй 
Пруссии к условиям -современного ему хо-
зяйственного развития. Ближайшим толч-
ком к реформам Г. явилась невозможность 
для Пруссии без крупных изменений в фи-
нансовой и экономической политике выпла-
чивать контрибуцию французам. 

Наименьшее сопротивление со стороны 
реакционных слоев Пруссии встретили ре-
формы Г. в области налоговой политики и от-
мена им ряда средневековых пережитков, 
стеснявших развитие капиталистических от-
ношений: его реформы в этой области откры-
ли эпоху свободы промышленности и тор-
говли в Пруссии. В области крестьянского 
вопроса Г. под давлением юнкерства прину-
ягден был отказаться от своего первоначаль-
ного намерения превратить основную массу 
прусского крестьянства в мелких независи-
мых земельных собственников. Попытка ад-
министративной реформы Г. потерпела кру-
шение в виду сопротивления юнкерства. Та 
же участь постигла и стремления Г. рефор-
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мировать политический строй Пруссии. Вме-
сте с В. Гумбольдтом Г. представлял Прус-
сию на Венском конгрессе. После конгресса 
наметилось сблиясение Г. с консерваторами; 
руководящая роль среди либеральных дея-
телей перешла к В. Гумбольдту, а Г. скоро 
сделался одним из приспешников реакцион-
ной политики Меттерниха. (Подробнее о ре-
формах Г. см. Германия, история). 

Лит.: Л у к и н H . M., Н о в е й ш а я история 
З а п . Е в р о п ы , вып. 1, г л . X , § 85, 2-е изд . , М . — Л . , 
1925; Д ж и в и л е г о в А. К . , История совре-
менной Германии. С П Б , 1908—10; M e h r i n g F . , 
Das west fä l ische B u l l e t i n , «Neue Zeit», 1910, S. 897— 
899; K l o s e C. L . , Leben К . A. , Fü r s t en von Har -
denberg , H a l l e , 1851; R a n k e L . , Denkwürdigke i -
t e n des S taa t skanz le rs F ü r s t e n von Hardenberg , 5 B-de, 
L p z . , 1877; K n a p p Cr. F . , Die L a n d a r b e i t e r in 
K n e c h t s c h a f t und F re ihe i t , Lpz . , 1909. 

ГАРДЕНБЕРГ(Hardenberg), Фридрих Лео-
польд (1772—1801), поэт нем. раннего роман-
тизма, писал под псевдонимом Новалис (см.). 

Г А Р Д Е Н И Я , Gardenia, род растений (ок. 
100 видов кустарников 
и деревьев) из сем. ма-
реновых, гл. обр. из 
тропической и субтро-
пической Азии и Афри-
ки. У нас часто разво-
дятся в оранжереях и 
комнатах G. florida и 
G. radicans с белыми 
или желтоватыми ду-
шистыми цветами. 

Г А Р Д Е Р В И Н ( Н а г -
derwijk), правильнее— 
Г а р д е р в а й к , п о р т о в ы й Garden ia f lo r ida . 
город в Нидерландах, у 
юго-вост. побережья "залива Зюдерзе, на 
жел . дороги Утрехт —Цволле; 8.676 жит. 
(1926). В ср. вв. Г.—значительный ганзей-
ский город (см. Ганза), теперь—небольшой 
рыболовный порт; вывоз лесоматериалов. 

Г А Р Д Е Р О Б , хранилище костюмов или са-
мое собрание хранимых в Г. костюмов. Чаще 
всего применяется в театральном обиходе. 

Г А Р Д Ж У Я 0 (Gargiulo), Доменико, по про-
званию M и к к о С п а д а р о (1612—79), ху-
дожник неаполитанской школы, представи-
тель исторической и пейзаяшой ясивописи, 
ученик А. Фальконе и А. Ваккаро, сопер-
ник Сальватора Розы. В неаполитанской 
школе Г. является одним из лучших масте-
ров, писавших картины исторического со-
дерясания, к-рые изображали массовые сце-
ны с большим количеством фигур. Благо-
даря Г. в истории искусства сохранился ося-
зательный след от восстания, поднятого в 
1647 рыбаком Мазаньелло (Национальный 
музей в Неаполе). Своей живописью, кон-
трастной и сильной, Г. отлично передает 
полные движения массовые сцены, развер-
тывая их на улицах и площадях Неаполя, 
воспроизведенных с топографической точ-
ностью. Композиция его слабая сторона, и 
он прибегает к заимствованиям от Калло и 
С. делла Белла. В позднейших, чистых пей-
зажах Г. проявляется свободная ясивопис-
ная манера. Знамениты его сцены из жизни 
уличной толпы: «Процессия по поводу из-
вержения Везувия в 1631» (в собрании délia 
Regina в Неаполе), «Чума в Неаполе 1656» 
и фрески в Чертозе св. Мартина (Неаполь). 

Лит.: R o l f s W . , Geschichte der Malerei Neapels , 
Lpz . , 1910; R i n a 1 d i s A. , de, ст .в ж у р н . «Ausonia», 

1913; Б е н у а А. , История живописи, том I I I , 
стр. 458, Петербург, 1914. Подробная библио-
графия дана в X I I I томе словаря Thieme Becker, 
Allgemeines Lexikon der b i ldenden Künst ler , стр. 
196, Leipzig, 1920. в . Невежина. 

Г А Р Д И (Hardy), Годфрей Гарольд (род. 
1877), крупный современный англ. матема-
тик, проф. Оксфордского университета, пре-
зидент лондонского математического об-
щества. Работал, гл. обр., в области анали-
за и теории чисел. К последней он с большим 
искусством применяет методы анализа бес-
конечно-малых и современной теории функ-
ций, что позволило найти подход к недоступ-
ным ранее задачам (см. Теория чисел). Г. был 
также одним из главных творцов теории сум-
мирования расходящихся рядов. 

Г А Р Д И (Hardie), Джемс Кир (1856—1915), 
основатель и вождь англ. независимой рабо-
чей партии (НРП). Род. в небольшом шот-
ландском городке, в очень бедной рабо-
чей семье, и уяад на девятом году ншзни был 
вынужден снискивать себе пропитание в ка-
честве мальчика на побегушках, а затем под-
носчика в угольных шахтах. Впоследствии 
стал забойщиком. Школы он так и не посе-
щал и свое скудное домашнее образование 
пополнял самостоятельным чтением; позд-
нее сблизился с «евангелистами» и из атеи-
ста, каким он был в родительском доме, стал 
верующим. Г. было тогда двадцать два года. 
Верующим на шотландский, ханжески-сен-
тиментальный лад, с изрядной примесью хит-
рецы, Г. оставался всю свою жизнь. В 1878 
Г. стал секретарем местной организации гор-
няков и оставался на этом и аналогичных 
профсоюзных постах до 1882, когда он при-
строился сотрудником небольшой местной 
газеты. К этому времени Г. через этико-эсте-
тические учения Карлейля и Рескина при-
шел к социализму. Марксизм вызывал в нем 
отвращение своим материализмом, к-рый он 
называл «грубо-яшвотным» (grossly anima-
listic), и требованием классовой борьбы, ко-
торую он считал противоречащей христиан-
ству. Но Г. все же стоял за политическую 
борьбу рабочего класса, рассчитывая путем 
завоевания парламента и муниципалитетов 
осуществить огосударствление земли и ору-
дий производства. На этой платформе Г. и 
выставил впервые свою кандидатуру в пар-
ламент в 1888 в одном из шотландских окру-
гов, но потерпел поражение. Через год Г. на 
этой же платформе основал шотландскую ра-
бочую партию, а в 1893, в Бредфорде, создал 
независимую рабочую партию. Считая, что 
неуспех марксистской с.-д. федерации был 
вызван ее революционными и материалисти-
ческими «догмами», Г. даже в названии сво-
ей партии избегнул упоминания слова «со-
циализм» и сделал ставку на интеллигентную 
часть рабочих, изверившихся в лозунгах 
обеих буржуазных партий, но далеко еще 
не отрешившихся от веры в парламент и 
мирно-конституционные способы борьбы. В 
1892 Г. все-таки попал в парламент, благо-
даря помощи либералов, снявших в его 
пользу своего кандидата и отдавших ему 
свои голоса в расчете на соответствующую 
«толерантность» с его стороны. Но при всем 
своем оппортунизме Г. лично был неподку-
пен, и его «социалистические» выступления 
в парламенте, хотя и носили преимущест-
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венно декларативный, а отнюдь не револю-
ционный характер, были все же разочаро-
ванием для либералов; в результате на выбо-
рах 1895 Г. опять провалился. Созданная Г. 
партия в первые годы имела значительный 
успех, собрав вокруг своего знамени не-
сколько десятков тысяч членов и проникнув 
в ряд городских, попечительских и др. мест-
ных советов. Этому успеху содействовала, 
однако, не столько личная популярность Г., 
сколько великолепная агитационная и ор-
ганизационная деятельность секретаря пар-
тии, талантливого Тома Манна (см.). Сам 
Энгельс одобрительно относился к инициа-
тиве Г. , считая классовую мобилизацию ра-
бочих масс важнее всяких программ. Но на 
деле успех партии был иллюзорным: даже 
этический социализм, сдобренный оппорту-
низмом, оказался недостаточным для отвле-
чения рабочих масс от либерализма, и рост 
НРП к концу столетия остановился. В 1900 
Г. вновь удалось попасть в парламент, но 
опять-таки с помощью либералов, отдавших 
ему свои голоса взамен голосов, отданных 
партией Г. в том же округе второму либе-
ральному кандидату, крупнейшему шахто-
владельцу. Но возникшее в это же время 
среди самих профсоюзов (в результате реак-
ционных решений суда по профсоюзным про-
цессам с предпринимателями) движение за 
собственные рабочие кандидатуры дало Г. 
и его товарищам новое, хотя и более скром-
ное, поле деятельности. Они примкнули на 
федеративных началах к вновь образован-
ной «рабочей партии», к-рая уже не содержа-
ла социализма ни в своем названии, ни в 
своей программе, и даже политическую, т . е . 
парламентскую, борьбу допускала в рамках 
сотрудничества с либеральной партией, в на-
дежде играть в ней руководящую роль и по-
степенно перевести ее на социалистические 
рельсы. Но ни того, ни другого, как извест-
но, не произошло. Хотя члены организации 
Г. и заняли в новой партии главные посты 
и сам Г. стал во главе ее в качестве предсе-
дателя, но организационное и тактическое 
руководство на деле перешло к секретарю 
рабочей партии Джемсу Рамзею Макдональ-
Оу (см.), также члену Н Р П , человеку гораздо 
более ловкому и сильному, чем Г. , превосхо-
дившему его даже в оппортунизме. Благода-
ря этому не рабочая партия приспособилась 
к «социализму» НРП, а наоборот — социа-
лизм Н Р П приспособился к «рабочедельче-
ству» рабочей партии. Фактически Г. прев-
ратился в новой партии в чисто репрезента-
тивную фигуру, к-рая выпускалась в торже-
ственных случаях для произнесения социа-
листических речей ; подлинная яге власть пе-
решла к Макдональду (с к-рым на первых 
порах соперничал Сноуден), постепенно пе-
реведшему партию на либеральные рельсы. 
Преисполненный обиды и разочарования, Г. 
неоднократно делал слабые и неудачные по-
пытки к восстанию, но в общем и целом ог-
раничивался молчаливой покорностью. Г. 
сам чувствовал, что ему не совладать ни с 
более сильным и амбициозным Макдональ-
дом, ни с неудержным карьеризмом других 
лидеров рабочей партии, к-рых он сам на-
учил смотреть на парламентский мандат как 
на верх политического счастья. Он доволь-

ствовался охотно уступавшейся ему его бо-
лее счастливыми соперниками ролью мора-
листа и «пророка» своей партии и находил 
утешение в героической легенде, создавав-
шейся вокруг него горсточкой его сентимен-
тальных поклонников. Политическая дея-
тельность Г. фактически закончилась в 1906, 
когда рабочая партия, очутившись в пар-
ламенте в числе 29 депутатов, окончатель-
но оформилась. Г . выступал еще более или 
менее активно на международных социали-
стических конгрессах в качестве пацифи-
ста, а в 1910 в Копенгагене внес известное 
предложение об объявлении, в случае вой-
ны, всеобщей забастовки военнопромыш-
ленных и связанных с ними предприятий. 
Когда же империалистская война действи-
тельно разразилась, Г. воочию убедился, 
что не только о всеобщей забастовке, но и 
о каком бы то ни было сопротивлении ей не 
могло быть и речи: подавляющее большин-
ство его соратников переметнулось в лагерь 
воинствующих патриотов, главный лидер пар-
тии Макдональд занял двусмысленную по-
зицию нейтрального пацифиста, и лишь 
двое—трое таких же пацифистов, как Гарди, 
остались с ним, чтобы вести литературную 
борьбу против войны. Это политическое бан-
кротство «социализма», как понимал его 
Гарди, несомненно окончательно сломило 
его, и смерть Гарди от воспаления легких 
лишь запечатлела физически его моральное 
крушение. 

Лит.: S m i t Ii F . . From Pit to Parliament, L. , 
1919; S t e w a r t \V., .). Keir Hardie, L. , 1925; некро-
логи в «Labour Leader», органе независимой рабочей 
партии от зо сент. и 7 окт. 1915. ф . Ротштейн. 

ГАРДИ (Hardy), Джордж (род. 1884), анг-
ло - американский революционный и проф-
союзный деятель, сын англ. крестьянина. С 
17-летнего возраста принимал активное уча-
стие в профсоюзном движении. В 1906 Г. 
эмигрировал в Канаду, где организовал союз 
моряков, который присоединился к Индуст-
риальным рабочим мира (I . W. W.); долгое 
время был председателем этого союза. В 
1912—13 он в качестве агитатора ездил в Ав-
стралию, Новую Зеландию и Англию, где в 
1915—16 руководил забастовкой докеров. 
Приехав затем в Соед. Штаты Сев. Америки, 
он снова стал руководить движением рабо-
чих морского транспорта. Вел активную аги-
тацию против войны и отбыл за это годич-
ное тюремное заключение. В 1920 был избран 
секретарем сиетлской организации 1. W. W . 
и в качестве представителя ее был послан на 
международную конференцию анархо-син-
дикалистов в Берлине. Отсюда поехал в 
СССР, где примкнул к Профинтерну. Воз-
вратившись в Соед. Штаты Сев. Америки, 
начал агитацию за присоединение к Проф-
интерну; на этой почве у него произошел 
разрыв с I . W . W . В 1921 он стал членом 
америк. компартии, в следующем году пере-
ехал в Англию, где стал одним из организато-
ров и руководителей движения меньшинства. 
Главную свою работу Г. ведет среди рабо-
чих-транспортников; в 1925 руководил заба-
стовкой англ. моряков. Г. был делегатом от 
движения меньшинства на 2, 3 и 4 конгрес-
сах Профинтерна. На 4 конгрессе был из-
бран членом Исполбюро Профинтерна. 

Б. С. Э. т. XIV. 1 9 
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ГАРДИ (Hardy), Томас (1840—1928), англ. 
писатель. Уроженец Уессекса, из старой се-
мьи мелких землевладельцев. Выросший в 
атмосфере глухого протеста сельской Анг-
лии против гнета промышленных городов, 
глубоко враждебный идее индустриального 
прогресса, Г. навсегда связал себя с уми-
рающим Уессексом и в большей части своих 
прозаических произведений первого периода 
(«Wessex Novels», 1871-—94) является его 
бытописателем. Нек-рые вещи Г. ограничи-
ваются натуралистическим описанием сель-
ского быта; сказ их ярок и исполнен юмора. 
В других преобладает тема трагически без-
надежной борьбы человека с природой (напр., 
«Возвращение на родину»—«Return of the 
Native», 1878—79)и косной социальной сре-
дой—тема, навеянная изучением греч. тра-
гиков. В ряде романов Г., при всем их песси-
мизме, находим намеки на возможность борь-
бы против уродующего влияния на человека 
современного ему общества («Two on a To-
wer»—Двое на башне, 3 vis, 1882—83, «Tess of 
the d'Urbervilles»—Тесс из рода д'Эрберви-
лей, 1891, «Jude the Obscure»—Некто Джюд, 
1895, и др.). Однако, Г. не удалось развить эту 
линию творчества. Его трезвый натурализм 
вызвал резкие нападки критики. «Тесс» была 
объявлена безнравственной книгой, против 
«Джюда» был поднят целый поход. Г. замол-
чал на целые 7 лет, работая над стихотвор-
ной драматич. эпопеей «flHHacTbi»(«Dynasts», 
1903—08). « Династы»—вещь крупного захва-
та и по размеру (3 части, 19 актов, 130 сцен) 
и по теме. Разочарованный в успешности 
борьбы с социальными причинами зла, Г. в 
«Династах» обратился к далекому от совре-
менной действительности прошлому (борьба 
Англии с Наполеоном). Эпопея имела гро-
мадный успех, вернула Г. расположение кри-
тики и обеспечила почетную старость. В по-
следний период своей жизни (1908—28) Г. 
писал почти исключительно чистую умо-
зрительную лирику. Среди многочисленных 
сборников его стихов (первый: «Стихи об 
Уессексе»—«Wessex Poems», 1898) один из 
самых значительных это—«Сатиры» («Satires 
of Circumstance», 1914). В стихах прояви-
лись основные художественные особенности 
Г.: рассудочность, содержательность, про-
стота и композиционная конструктивность. 

Наиболее полное издание Г.: «Wessex Edition», Mac-
millan, L. , 1912, и сл. 

Лит.: C l i e w S., T. Hardy, N. Y., 1928 (новая биб-
лиография); A b e r c r o m b i e L. , T. Hardy, London, 
1912, New York, 1927; H e d g c o c k F., Essai 
de critique, Thomas Hardy, penseur et artiste, Paris, 
1910; B e a c h J . W., Technique of T. Hardy, Chi-
cago, 1922. И . K-H. 

ГАРДИ (Hardy), Томас (1752—1832), англ. 
революционный деятель, шотландец по про-
исхождению ; был рабочим-сапожником. С не-
сколькими своими товарищами Г. весною 1792 
основал общество для защиты интересов ра-
бочих и мелких ремесленников, т. н. London 
Corresponding Society, к-рое было первым по-
литическим союзом, объединявшим эти слои 
населения. Секретарем этого общества был 
избран сам Г. Общество это приобрело вско-
ре большую популярность среди трудящих-
ся; организации его распространились не 
только в Англии, н о й в Шотландии. Горя-
чий сторонник Французской революции, по-
клонник якобинцев, Г. стремился провести 

революционные идеи в жизнь лишь законным 
путем, был против заговорщической тактики 
и в то же время стремился оградить обще-
ство от наплыва нерабочих элементов. В мае 
1794 Г. был предан суду, но оправдан. Вый-
дя из тюрьмы, он активной революционной 
работы уже не вел, но все же поддерживал 
связь с движением. Несмотря на то, что по 
своему мировоззрению Г. не вышел из кру-
га господствовавших в то время мелкобур-
жуазных идей, он сыграл крупную полояш-
тельную роль в процессе зарождения само-
стоятельного рабочего движения в Англии. 
После его смерти изданы его мемуары (Лон-
дон,1832); осталась ненапечатанной его «His-
tory of the London Corresponding Society». 

Лит.: Б e p M., История социализма в Англии, 
ч. 1, Москва, 1923. 

ГАРДИ (Hardy), Уильям Бет (род. 1864), 
англ. физиолог и химик, член (одно время 
секретарь) Королевского общества в Лон-
доне, видный исследователь в области воз-
действия электролитов на физико-химическ. 
свойства коллоидов. Г. впервые установил, 
что осаждение положительных коллоидов 
вызывается по преимуществу анионами, а 
осаждение отрицательных—по преимуще-
ству катионами (т. н. «правило Гарди»), 
См. Коллоиды. 

ГАРДИН, Владимир Ростиславович (род. 
1879), кино-режиссер. Вначале (1899) актер 
в театре и режиссер драмы (с 1906). 

До революции работал по кино как сценарист 
и режиссер у разных фирм. После Октябрьской 
Революции Г. состоял членом фото-кино-комитета 
при Наркомпросе, заведывал 1-й государственной ки-
но-школой (ГИК); был режиссером в ВУФКУ (см.), 
«Межрабпом Русь». Из постановок следует отме-
тить: «Призрак бродит по Европе», «Великий Ок-
тябрь», «Крест и маузер», «Поэт и царь». В наст, 
время (1929) работает в Ленинградском отделении 
Совкино. Постановки Г. характеризуются пышно-
стью декоративной обстановки и чисто внешними эф-
фектами. Гардин не создал школы, хотя многие кино-
работники (В. Пудовкин, О. Преображенская, Е. Чер-
вяков) были его учениками. 

ГАРДИНА (итал. cortino), оконная и двер-
ная занавески. Впервые привезены были с 
Востока в 18 в.; выделывались ручным спо-
собом из муслина, кружев и тюля. Теперь 
Г. б. ч. машинного производства. 

ГАРД И H Г, Уоррен Гамалиель (1865—1923), 
29-й президент Соед. Штатов Сев. Америки. 
Гардинг в юности переменил ряд профес-
сий—работал на лесопильном заводе, в типо-
графии, был страховым агентом и учителем, 
а затем (1884) стал собственником неболь-
шой газеты в штате Огайо и занялся поли-
тической деятельностью. В 1915 он был 
избран представителем штата в федераль-
ном сенате на республиканской платформе, 
а в 1920 Гардинг в качестве кандидата рес-
публиканской партии был избран прези-
дентом. Политика Г. заключалась в самой 
беззастенчивой защите интересов крупного 
капитала, стремившегося к утверждению ми-
ровой гегемонии Соед. Штатов. Президент-
ство Г. ознаменовалось, с одной стороны, со-
зывом международной конференции в Ва-
шингтоне по сокращению морских вооруже-
ний (1922), а с другой,—огромным ростом 
безработицы, повлекшим за собой гигант-
ское стачечное движение, беспощадно пода-
вленное. При Г. произошла грандиозная, 
даже наамериканскиймасштаб, нефтяная па-
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нама, в которой были замешаны три старых 
друга Г., введенных им в кабинет. Предпри-
нятое Конгрессом расследование установи-
ло, что взяточничество и хищения дарили 
почти во всех ведомствах, в к-рых Г. устроил 
своих друзей. Во время этого расследования, 
грозившего раскрыть еще более крупные 
скандалы, Г. внезапно умер. 

ГАРДИНЕР (Gardiner), Алан (род. 1879), 
виднейший из современных английских егип-
тологов. Ему принадлежит ряд образцовых 
комментированных изданий египетских текс-
тов («Жалобы крестьянина», «Рассказ Си-
нухета» и др.); особенно известно его иссле-
дование, посвященное «Лейденскому папи-
русу», дающему возможность, по мнению 
Гардинера, судить о большой социальной 
катастрофе в древнейшую эпоху египетской 
истории («The Admonitions of an Egyptian 
Sage», Lpz., 1909). P . является редактором 
наиболее значительного египтологического 
журнала «Journal of Egyptian Archaeology», 
где помещен ряд его специальных исследо-
ваний. Строгой выдержанностью и научно-
стью метода Г. выгодно отличается от неко-
торых других представителей англ. египто-
логии, иногда склонных к поверхностным 
полудилетантским обобщениям. 

ГАРДИНЕР (Gardiner), Семюель Раусон 
(1829—1902), известный английск. историк, 
посвятивший свою более чем полувековую, 
научную работу изучению Великой англий-
ской революции. Им был изучен огромный 
архивный материал как в Англии, так и 
в друг, странах Западной Европы. Давая в 
своих трудах громадный фактич. материал, 
Г. очень робок и нерешителен в обобще-
ниях. Он почти не интересуется социально-
экономической стороной английской рево-
люции, отказывается видеть в ней борьбу 
классов и рассматривает ее как столкнове-
ние моральных и религиозно-политических 
идеалов. Поэтому он присвояет английской 
революции название пуританской; наиболее 
яркое проявление пуританства Г. видит в 
религиозно-политических идеях индепен-
дентства, к к-рому он чувствует живую сим-
патию. Труды Г. много содействовали при-
мирению правящих классов Англии с Ве-
ликой революцией и с Кромвелем, превра-
тившимся из страшного цареубийцы или 
карлейлевского «героя» в респектабельного 
политического деятеля («наиболее типично-
го англичанина нового времени»), успешно 
осуществлявшего тюдоровские идеалы воен-
но-морского и хозяйств, преобладания Анг-
лии. Богатство фактическ. материала, мало 
искаженного классовыми пристрастиями, со-
храняет за книгами Г. значение основн. тру-
дов по политич. и религиозн. истории англ. 
революции; особенно ценным является ана-
лиз внешней политики Англии этой эпохи. 

Главный его труд—восемнадцатитомная история 
английской революции, от начала династии Стюар-
тов до 1656, разделяющаяся на три части: History 
of England from the Accession of James I to the 
Outbreak of the Civil War 1603 — 42, L., 1863^82 
(10 томов); History of the Great Civil War 1642—49, 
L., 1886—91 (4 тома); History of the Commonwealth 
and Protectorate, 1649—60, L., 1894—1901 (4 тома). 
Последняя работа осталась неоконченной, она дове-
дена только до 1656. 

Характеристика взглядов. Г. дана у С а в и н а 
А. Н., Лекции по истории английской революции, 
стр. 36—42, Москва, 1924. Е К 
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Г А Р Д И Н Е Р (Gardiner),Стивен (1493—1555), 
видный деятель эпохи реформации в Англии. 
По окончании Кембриджского университе-
та, где он изучал церковное и гражданское 
право, Г. сделался секретарем кардинала 
Уолси (см.). Приобретя впоследствии дове-
рие Генриха Y I I I , Г . был назначен королев-
ским секретарем, а в 1531—епископом Вин-
честерским. В 1535 вышел его известный 
трактат «De vera obedientia», в котором дока-
зывалось, что король является главою англ. 
церкви. Но с католицизмом Г. не хотел раз-
рывать; в 1539 он принял участие в состав-
лении суровых «6 статей», направленных 
против протестантов, и всячески противился 
реформам в области вероучения, за что при 
Эдуарде VI посажен был в Тоуер, где про-
был в заключении ок. 5 лет. Мария Тюдор, 
после своего восшествия на престол, осво-
бодила Г. (1553), вернула ему епископство 
и назначила его лордом-канцлером Англии. 
Вернувшись к власти, Г.. продолжал борь-
бу с протестантизмом. 

ГАРДНЕР, Франц Яковлевич, основатель 
знаменитой фабрики фарфора при селе Вер-
биловке Дмитровского у. Московской губ. 
Уроженец Англии; прибыл в Россию в 1746. 
Фабрика Гарднер начала серьезно разви-
ваться лишь после 1767, благодаря целому 
ряду правительственных заказов на боль-
шие сервизы для орденских праздников. Но 
завод много работал и на широкий рынок, 
и уже в 1770 у Гарднера были л а в к и ' в 
Петербурге, Москве и Твери, торговавшие 
фарфором, впервые ставшим доступным для 
сравнительно широких кругов русского на-
селения. Благодаря Г. стали проникать в 
быт маленькие фарфоровые фигурки, тонко 
вылепленные и окрашенные, б . ч . заимство-
ванные с мейсенских моделей и лишь по-
степенно переходящие к оригинальным сю-
жетам на новые темы. Марка Гарднеров-
ского завода часто менялась, но, гл. обр.,, 
сводилась к разным вариантам надписания 
полного названия фабрики или фамилии 
владельца или одной ее начальной буквы в 
русском или английском начертании. В 1891 
завод Гарднера поступил в собственность 
М. С. Кузнецова (см.). 

Лит.: С е л и в а н о в А., Фарфор и фаянс Рос-
сийской империи, Владимир, 1903 (и два прибавления 
1904 и 1906); И в а н о в Д. , Искусство фарфора, М., 
1924; Т р о й н и ц к и й С., Русский фарфор, Л . , 1928. 

ГАРДОНЬИ (Gârdonyi), Геза(1863—1922), 
венгерский романист и драматург. В сво-
их драматических произведениях из народ-
ной жизни [«Bor» (Вино), «Annuska» (Анну-
шка) и другие] стремился к безыскусст-
венности языка и к жизненной правдивости 
образов. Его пьесы представляют здоровую 
реакцию против идиллических пьес из на-
родной жизни, бывших в большом ходу в 
80-х гг. Романы свои Гардоньи строит на 
тщательной психологической обрисовке пер-
сонажей [«Пленницы бога» («Isten rabjai»), 
«Невидимый человек» («Lâthatat lan ember») 
и другие]. Большой популярностью поль-
зовался роман Гардоньи «Звезды Эгера» 
(«Egri csillagok»), из эпохи венгерского дви-
ягения 1848-го года. 

Лит.: S o p c s a L a o r l o , Gârdonyi Geza élete 
(Жизнь Гардоньи), Budapest, 1923; S c h ö p f e l i n 
А 1 a d а г, Jrôk, Kônyvek, emlékek (Писатели, книги, 
воспоминания), Budapest , 1925. 

19* 
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ГАРДСКОЕ ОЗЕРО, в Северной Италии , 
см. Гарда. 

ГАРДУН, х а р д у н, ящерица, см. Стел-
лион. 

ГАРДУЕН (Hardouin), Ж а н (1646—1729), 
франц. иезуит, археолог и общественный 
деятель. Изучал, гл. обр., классическую эпо-
ху и прославился своими оригинальными и 
парадоксальными идеями. Вооружил против 
себя иезуитский орден, к-рый наложил за-
прет на его труды, и франц.парламент, к-рый 
стал его преследовать. Доказывал, м. пр. , 
что вся литература, искусство и монеты ан-
тичности суть не что иное, как простая под-
делка 13 в.' Подлинными он признавал лишь 
литературные произведения небольшого чи-
сла следующих античных авторов: Гомера, 
Геродота, Плиния Старшего, Цицерона, 
Вергилия и Горация. Отрицая подлинность 
церковных соборов вплоть до Тридентского, 
выпустил, тем не менее, хорошее критиче-
ское издание текстов по истории этих собо-
ров. Занимался античной нумизматикой и 
осветил много темных сторон в истории Ри-
ма. Наибольшую ценность представляет его 
издание Плиния Старшего с комментариями 
(Conciliorum collectio regia maxima, P . , 
1675—1715). Избранные сочинения Гардуена 
вышли в Амстердаме в 1709 под названием 
«Opera selecta». 

ГАРДЫ, тростниковые и деревянные из-
городи, снабженные тростниковыми или се-
тяными ловушками; применяются для лова 
рыбы (гл. обр. кефали) в поемных озерах и 
на разливах (в низовьях Днепра, Днестра, 
Буга и Дуная). 

ГАРЕЛИК, Шмарья (р. 1877), евр. журна-
лист; нек-рое время был связан с Бундом; 
затем—один из руководителей бурж.-национа-
листического литературного течения, пред-
ставленного журналом «Literarische Monats-
schriften» (1908). С закрытием последнего и 
до наст, времени (1929) Г.—сотрудник вар-
шавских евр. газет, где ведет яростную борь-
бу с революционным и рабочим движением. 

ГАРЕЛИН (или Г о р е л и н ) , Яков Пе-
трович (1820—90), крупный текстильный фа-
брикант, городской голова г. Иваново-Воз-
несенска, сын бывшего крепостного гр. Ше-
реметевых. Получив домашнее образование, 
Г. с 1853 выпустил несколько работ по исто-
рии и этнографии Суздальской области (ста-
тьи в разных периодических изданиях и кни-
га: «Город Иваново-Вознесенск или бывшее 
село Иваново и Вознесенский посад», Шуя, 
1885); издал «Старинные акты», по истории 
г. Шуи (1853), и найденный им «Летописец». 
В 1886 Г. было передано Румянцевскому му-
зею (ныне Библиотека СССР им. Ленина) 
до 2.900 историко-юридических документов 
по истории Суздальской области. Истори-
ческие работы Г. имеют описательный харак-
тер и дают много сведений о развитии рус-
ской текстильной промышленности. 

ГАРЕМ (арабское harim), заповедное ме-
сто, специально женские покои и их обита-
тельницы. В мусульманском доме женщины 
помещаются отдельно от мужчин, являясь 
затворницами Г. , совершенно недоступного 
для всякого постороннего мужчины. Никто, 
кроме хозяина и детей, не смеет туда про-
никнуть; помещение Г. выходит окнами во 

двор, огороженный высоким глухим забо-
ром. Если у мусульманина имеется несколь-
ко жен, то каждая имеет отдельное помеще-
ние. Г. , впрочем, нельзя считать явлением 
распространенным в одинаковой мере во 
всех кругах мусульманского общества: на-
личие Г. составляет характерную бытовую 
особенность исизни зажиточного городского 
населения. Возникшее в передовых слоях 
мусульманского общества движение против 
порабощения женщины стремится такнсе к 
уничтожению Г. как одной из существенных 
преград к ее свободному развитию. 

ГАРИБАЛЬДИ (Garibaldi), Джузеипе 
(1807—82), знаменитый итал. революционер. 
Биография Г. чрезвычайно многоцветна и 
любопытна, тем более, что она рисует во весь 
рост дипломатическую низость тех великих 
политических сил, с к-рыми Г. приходилось 
пересекать свою несколько наивную, но чи-
стую политическую деятельность. Г. смоло-
ду был моряком, служил в Сардинском фло-
те и с раннего возраста проявил себя аван-
тюристом с революционным и патриотиче-
ским оттенком. 27 лет он уже оказался союз-
ником Мадзини при неудачном вторжении 
его в Савойю и эмигрантом. На родине он 
приговорен был к смерти и жил с тех пор 
в течение довольно большого промежутка 
времени как типич-
ный авантюрист. Он 
служил и у тунис-
ского бея, и в южно-
американских рес-
публиках Рио-Гран-
де и Монте-Видео, 
он был лихим корса-
ром, направлявшим 
свои военные дей-
ствия против Брази-
лии . Однако, когда 
в 1848 Г. узнал о 
восстании Сев. Ита-
лии против австрий-
цев, он, вместе с не-
сколькими десятка-
ми итальянцев, служивших у него на ка-
перских кораблях, немедленно вернулся на 
родину в Ниццу. Тщетно, однако, предла-
гал Г. свои услуги Карлу Альберту, пред-
шественнику Виктора Эммануила, и милаи-

.скому комитету. 
Г. пришлось выступить за свой собствен-

ный счет. С величайшей энергией организо-
вал он небольшой корпус и бросился в битвы 
с австрийцами, к-рые без труда победили его 
и отбросили в Швейцарию. Неудачные воен-
ные действия Г. , однако, облеклись в леген-
дарные формы, и по Италии пролетела весть 
о новом чудо-герое и великом патриоте. 
Между тем, сицилийцы восстали против не-
выносимых поборов и несправедливостей пра-
вительства неаполитанского короля Ферди-
нанда I I . Восстание это застало Г. за новым 
делом. С остатками своих приверженцев и 
новыми друзьями он бросился в Рим, на по-
мощь временному правительству, провоз-
глашенному там группами республиканцев 
во главе с Мадзини. К этому времени отно-
сятся нек-рые из самых блестящих военных 
операций Г. Ему удалось не только отразить 
неаполитанцев, но и помешать франц. гене-
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ралу Удино взять Рим и осуществить-неожи-
данный трюк Луи-Наполеона, притворявше-
гося раньше другом итал. свободы, но испу-
гавшегося успехов демократии. Однако, вре-
менный успех не спас Рима, и 3 июля 1849 
Удино, получивший новые франц. подкреп-
ления, покончил с Римской республикой. 
Вытесненный из Рима, Г. с небольшим отря-
дом начинает пробиваться сквозь ряды ав-
стрийцев к Венеции, на помощь к Манину. 
Однако, это ему не удается. Ему приходится 
укрываться то на море, то в мало населен-
ных местах. За ним охотятся, как за зверем. 
Это -— трагичнейшие дни в жизни Г. В это 
время от истощения умерла подруга его жиз-
ни, Анита. Наконец, Г. вырвался из окру-
жавшей его своры в Пьемонт. Но пьемонт-
с.кое умеренное правительство отнюдь не ра-
до прибытию энергичного патриота и про-
сит его немедленно эмигрировать в Соедин. 
Штаты. Вновь начинается жизнь, полная 
авантюр. Г. работает на заводе, служит в 
коммерческом флоте и только в 1854 возвра-
щается на родину и скромно поселяется на 
маленьком островке Капрере. Здесь он жи-
вет в качестве своеобразного помещика. Ме-
жду тем Пьемонт, подготовлявший свои во-
енные силы и союзников, в лице хитрого 
буржуазного дипломата Кавура, начинает 
вновь переговоры с Г., для привлечения его 
в пьемонтскую армию, при чем Кавур, ко-
нечно, не столько прельщается несколько 
сомнительными для него стратегическими 
способностями Г., сколько стремлением уве-
личить блеск пьемонтских знамен в глазах 
многочисленных итал. патриотов популяр-
ным и дорогим для очень многих именем Р. 
Р. должен играть приблизительно ту же 
роль, какую Жанна д 'Арк играла в «осво-
бодительной» войне Франции против Англии. 
Р. вновь организует волонтеров, получает 
звание генерала сардинской службы и при-
нимает участие в войне. Однако, это совсем 
не его война. Война правительства, пред-
ставляющего интересы крупной буржуазии, 
окончилась почти предательским миром в 
Виллафранке, и возмущенный Г. в заверше-
ние должен еще пережить энергичное, почти 
оскорбительное для него вмешательство Вик-
тора Эммануила, к-рый воспрещает ему экс-
педицию в Рим, в угоду своему подлинному 
повелителю Наполеону III , в то время — 
главному воясдю европейской крупной бур-
жуазии. Торгашеская политика Кавура при-
водит к уступке Франции Савойи и родины 
Г., Ниццы. Р. страстно выступает против Ка-
вура и бросает пьемонтскому правительству 
свои генеральские эполеты. 

Неугомонный патриот, однако, сейчас же 
принимается за другое дело. 5 мая 1860 на 
захваченных чужих пароходах, с ничтожны-
ми силами (около 1 т .ч . ) , Р. предпринимает 
свой сказочный поход против неаполитан-
ского короля и направляется в Сицилию. 
В Сицилии армия его быстро вырастает за 
счет угнетенного народа, и победа следует 
за победой. Отчасти это объясняется тем, 
что неаполитанские войска не представляли 
собой серьезного воен. противника. Через 
какой-нибудь месяц Г.оказывается хозяином 
всего громадного острова. Характерно, что 
освобожденная им Сицилия сейчас яге ста-

рается встать под власть Виктора Эммануи-
ла. Г. занимает совершенно другую позицию 
и в своей речи депутации сицилийцев заяв-
ляет, что до освобождения Рима и Венеции 
присоединение Сицилии к Пьемонту озна-
чает измену делу Италии. На этот раз ему 
не удается победить чисто буржуазные тен-
денции правительства и друзей Пьемонта. 
Он подает в отставку. Но сила деловой поли-
тики является непобедимой для пылкого, 
но недальновидного Г. Вскоре после этого 
он вынужден принять от Кавура должность 
вице-директора, т. е. фактически уполномо-
ченного от Пьемонта. Глубоко неудовлетво-
ренный результатом своей военной деятель-
ности, Г. все же энергично ее продолжает и 
в августе уже, в союзе с сардинским флотом, 
высаягивается на материк, где продолжает 
разбивать одного за другим генералов Фер-
динанда. 7 ноября Г. входит в Неаполь без 

. всякой армии лишь со своим личным шта-
бом. Однако, население так восторженно 
приветствовало его, что вполне понятным 
является бегство Фердинанда И при при-
ближении врага. 

Все эти легендарные события лишены бы-
ли, однако, вполне веской военно-политн-
ческой базы. Несмотря на слабость неаполи-
танской армии, она все же смогла в скором 
времени перейти в наступление, и неизве-
стно, чем окончилась бы блистательная аван-
тюра Г., если бы на выручку ему не пришли 
войска Пьемонта. Хозяином Неаполя вско-
ре оказался не косматый лев национальной 
революции Г., с его красной рубашкой и пла-
менной жестикуляцией, а курносый кара-
пуз, Виктор Эммануил, на самой усатой и 
пузатой наружности к-рого лежали карика-
турно выразительные черты буржуазности. 
Этот «реальный политик» въехал в Неаполь 
как подлинный победитель. I1. был самым 
невежливым образом поставлен в тень. Глу-
боко оскорбленный, он отправляется в свое 
имение Капреру. Он переживает там глубо-
кую душевную бурю. Главным его врагом 
оказался не ненавистный тиран и чужезем-
ный насильник, а другого типа «освободи-
тель» Италии — пьемонтский монарх. Силы 
Г., однако, не иссякли, и летом 1862 он пред-
принимает новый поход. Для этого он отправ-
ляется в Палермо, где имя его окружено 
громадной народной любовью, и призывает 
волонтеров для похода в Рим. Виктор Эмма-
нуил отнюдь не желает новых авантюр со 
стороны неугомонного героя. Войска короля 
встречают отряды Г. у подножья Аспромон-
те. Начинается перестрелка, в к-рой Г. сам 
получает серьезную рану. Пленному Г. ока-
зывают внешние знаки почтения. Ему и его 
товарищам дают амнистию, словно они дей-
ствительно государственные преступники, 
и национальный воясдь выпроваживается в 
свое имение Капреру. К этому времени от-
носится поездка Г. в Англию, где он был 
встречен восторженными овациями. 

Когда в 1866 вспыхивает новая война 
Пьемонта с Австрией, великодушный Г., за-
быв все прежние обиды, предлагает услу-
ги тому же Виктору Эммануилу. Но Г. ни-
когда не везло в его столкновениях с австр. 
войсками. В юж. Тироле он потерпел реши-
тельное поражение при озере Гарда и пред-
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почел ретироваться к себе на Капреру. 
Осенью 1867 Г. , вопреки союзу, заключен-
ному Пьемонтом с папой, предпринимает 
опять освободительный поход против нена-
вистной ему церкви. Полиция Виктора Эм-
мануила арестовывает его, но он ускользает 
из ее рук и наносит папе несколько чувстви-
тельных ударов. Но эта новая его авантю-
ра пресекается французами, после того как 
ген. Фальи на-голову разбил Г.при Ментане. 

Г. вновь арестован, вновь пленник. Те-
перь он живет на Капрере под неусыпной 
охраной стражи. Военная карьера Г. завя-
зывается вновь в 1870, когда он предлагает 
свою шпагу Гамбетте для защиты Франции 
от прусской армии. Французское республи-
канское правительство поручает ему началь-
ство над целым корпусом. Но военные дей-
ствия Г. лишены всякого значения. К подоб-
ной войне горячий партизан совершенно не 
привык. Участие Г. в военных действиях 
вокруг Дижона было скорее вредно для 
Франции, чем полезно.—После того как за-
вершилось объединение Италии, итал. пар-
ламент наградил Г. большой рентой в 100 т. 
лир, к-рую он принял после нек-рого коле-
бания. IIIecTb лет спустя, 2 июня 1882, Г. 
умер, после тяжелой болезни, связанной с 
многочисленными лишениями, которые ему 
пришлось перенести, и тяжелыми ранами. 

Г. был прежде всего человеком больших 
страстей, большой воли и напряженного 
упорства, человеком, который все эти свои 
качества, как бы унаследованные им от ге-
нуэзских авантюристов (он был по происхо-
ясдению генуэзец, хотя и родился в Ницце),' 
отдал на служение освобождению своей ро-
дины. Освобождение это рисовалось ему в 
наиболее демократических формах. Свобод-
ная Италия соединялась для него с каким-
то светлым и справедливым будущим. Было 
бы, однако, преувеличением, если бы мы 
вместе с той блистательной легендой, к-рая 
создалась вокруг имени Г. , признали его 
крупным политическим мыслителем или ве-
ликим революционным стратегом. На самом 
деле и сочинения, и речи Г. , и его военные 
действия носили на себе печать известной 
ограниченности, неясности мысли. Человек 
в высшей степени благородный, с самыми 
лучшими начинаниями, безумно храбрый, 
обаятельный, Г. , однако, не отличался осо-
бенно блестящими интеллектуальными спо-
собностями ни в области политики, ни как 
полководец. Ему удавалось одеряшвать бле-
стящие победы над плохо обученными, ли-
шенными энтузиазма войсками неаполитан-
ского короля, папы и т. д. , но при встречах 
с регулярными войсками Австрии, Франции 
и Пьемонта Г. никогда не имел успеха, и его 
собственная армия в большинстве случаев 
представляла собой плохо организованные 
и немногочисленные отряды повстанцев. 

Политическое завещание Г. представляет 
собой попытку создания Европы, в которой 
не было бы угнетенных народов. Эта попыт-
ка, не лишенная значения, с точки зрения 
той национальной политики, к-рую прово-
дит Советская власть, все еще является не-
осуществленной во всем остальном мире и 
находится в самом резком противоречии с 
картой Европы, созданной Версальским ми-

ром.—Г. занял свое место в истории чело-
вечества как наиболее яркий пример нацио-
нально-республиканского героя, демократа, 
патриота, со всеми присущими этому типу по-
ложительными и отрицательными сторонами. 

Лит.: G a r i b a l d i G., Memorie autobiogra-
fiche, Firenze, 1888; «Epistoiario di G. Garibaldi», 
ed . 'Ximenes , 2 volumi, Milano, 1885; M a r i o J. , 
Garibaldi e i suoi tempi, Milano, 1893. На рус. яз . : 
Г е р ц е н A. И., Былое и думы (разн. изд.); С т е н-
н я к - К p а в ч и н с к и й С. М., Гарибальди, Со-
брание сочинений, т. V, СНБ, 1907—08, и отдельно 
Петроград, 1920. а. Луначарский. 

Г А Р И Б А Л Ь Д И , Пеппино Дя^узеппе (род. 
1872), итал. военный и политический деятель, 
внук героя итальянского объединения. При-
нимал участие на стороне греков в Греко-
турецкой войне 1897; сражался против анг-
личан в Трансваале в 1899—1900; затем вел 
полную приключений жизнь в Юж. и Цен-
тральной Америке и на Балканах. Когда 
началась империалистская война, Г. орга-
низовал Итальянский легион (около 15 тыс. 
чел.), к-рый сражался на стороне Антанты во 
Франции, и командовал этим легионом. С 
роспуском его и объявлением Италией вой-
ны Центральным державам, Г. вступил до-
бровольцем в итал. армию, сражался на 
австрийском фронте, затем командовал итал. 
Альпийской бригадой снова во Франции. В 
1918 получил чин генерала. После фашист-
ского переворота 1922 Г., среди буржуазных 
противников нового строя, принадлежал к 
числу наиболее непримиримых, участвовал в 
антифашистской кампании, предпринятой 
оппозиционными группировками после убий-
ства Маттеотти (июнь 1924); примыкал в 
это время к обществу «Свободная Италия». 
Потеряв надежду на скорое свержение фа-
шистского режима, Г. в 1925 эмигрировал 
в Америку. 

ГАРИЗЙМ, Г е р и з и м , Д ж е б е л ь - е т -
т о р, гора в центральной части Палестины, 
868 м над ур . м.; известна в библейской 
истории как священная гора самаряи (см.). 

ГАРИЛЬЯНО (Garigliano), река в Нижней 
Италии, 168 км дл., в верхнем течении носит 
название Лири (Liri). Берет начало в Апен-
нинах на высоте 1.100 м, течет на Ю.-В., 
образуя несколько водопадов, впадает в за-
лив Гаеты. Судоходна всего на 8 км от устья. 

ГАРИН, Николай Павлович (р. 1861), ад-
министративный деятель; в 1905 был назна-
чен сенатором. Известен по произведенным 
им в 1908 и в следующие годы ревизиям, рас-
крывшим ряд злоупотреблений. В резуль-
тате ревизий Гарина был отдан под суд мос-
ковский градоначальник Рейнбот. Позднее 
Г. ревизовал учреждения военного ведом-
ства, после чего многие интенданты также 
были преданы суду. После Февральской ре-
волюции 1917 был помощником военного 
министра; вышел в отставку вместе с А. И. 
Гучковым. 

ГАРИН Н., литературный псевдоним Ни-
колая Георгиевича М и х а й л о в с к о г о 
(1852—1906). Инженер-путеец, в прошлом 
богатый помещик, Г. в 40-летнем возрасте 
дебютирует на литературном поприще по-
вестью «Детство Темы» в народническом 
журнале «Русское Богатство» (январь 1892). 
Полтора десятилетия спустя паралич серд-
ца обрывает его кипучую жизнь во время 
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редакционного совещания в большевист-
ском журнале «Вестник Жизни», к-рому Г. 
оказывал посильное организационное и фи-
нансовое содействие. А за 10 лет до того, 
осенью 1896, Г. обеспечил возможность вы-
хода первой русской ежедневной марксист-
ской газеты «Самарский Вестник» (закры-
та в марте 1897), вступив пайщиком в изда-
ние. Такой общественно-литературный путь 
не был случайностью, капризом этого бес-
покойного, увлекающегося и талантливого 

человека. Г. принад-
лежал к той русской 
интеллигенции, мо-
лодость которой про-
текала в эпоху борь-
бы революционного 
народничества, а за-
кат совершался под 
гром Первого восста-
ния пролетариата. Г. 
являлся одним из 

"" лучших представите-
/ лей поколения,прео-

,\Х}|' долевшего свою клас-
'У' ' \ совую о г р а н и ч е н -
" ~"'J н о с т ь и внесшего 

свой вклад в общее дело раскрепощения 
рабочих масс. Путь от «Русского Богат-
ства» к «Вестнику Жизни» символизиро-
вал собой перемещение точки приложения 
сил. Г. шел от веры в крестьянство, как 
носителя революции, к убеждению в ко-
нечной победе пролетариата—от народни-
чества к марксизму. В обширном литера-
турном наследстве Г. центральное место за-
нимает большая эпопея, героем которой 
является двойник автора—Тема Карташев. 
Это—четыре повести автобиографического 
характера: «Детство Тёмы», «Гимназисты», 
«Студенты» и «Инженеры». С художествен-
ной стороны работа имеет ряд дефектов: 
загруягенность мелочами, непропорциональ-
ность частей, местами недостаток чувства 
меры, порой неотделанность стиля и язы-
ка. Лучшая вещь — «Детство Тёмы». Неко-
торые главы давно вошли в хрестоматии. 
Замысел автора—отобразить на одном по-
лотне жизнь целого поколения на разных 
стадиях и путях его развития—не удался. 
Тетралогия Г. -—- это любопытный, часто 
очень яркий, всегда занимательный рассказ 
очевидца о настроениях и переживаниях то-
го мирка, в Котором он вращался. Совре-
менник А. Михайлова, Плеханова, Грине-
вецкого и пр. светил революционной плея-
ды 70-х гг., Г. все же был в стороне от не-
посредственной революционной борьбы, и 
ее дыхание—отчасти и по цензурным усло-
виям—слабо чувствуется на страницах его 
повестей. Близко к ним примыкает авто-
биографический я«е рассказ «Несколько лет 
в деревне» («Русская Мысль», 1892), где ав-
тор с присущей ему искренностью говорит 
о крушении своих мечтаний о культурни-
ческой роли народолюбивого землевладель-
ца.—Все остальное («Война», «В стране жел-
того дьявола», «На ходу», «Дикий человек», 
«Правда» и т. д.), несмотря на огромный 
запас и меткость наблюдений (Г. исколесил 
полмира) и живость письма, особой ценно-
сти не представляет. 

Соч. Г. даны в приложении к «Ниве» за 
1916, есть отдельные издания «Знания» и 
«Освобождения», 18 книг (1906—14), а так-
иге переиздания Госиздата. 

Лит.: «Вестник Жизни», № 1, 1907; Е л п а т ь е в-
с к и й С. Я. , Близкие тени, СПБ [1 909]; Г о р ь-
к и й M., Воспоминания, Соч., т. XIX, Берлин, 1927: 
е г о ж е , И . Г. Гарин-Михайловский, «Красная 
Новь», № 4, 1927. В. Иков. 

ГАРИЧ (Harwich), портовый город в юго-
вост. Англии (графство Эссекс); 13 т. ж . 
(1921). Расположен на мысу, образованном 
морским заливом и общим устьем pp. Стур 
и Оруел, в 110 км к С.-В. от Лондона (по 
яг. д.). Важный порт по пассажирскому дви-
жению; пароходное сообщение с Бельгией 
и Голландией (Антверпен, Роттердам, Гук-
фан-Голланд, Амстердам и др.), с Герма-
нией, Данией. С 1924 установлено сообще-
ние ж.-д. паромами с Зебрюгге (Бельгия). 
Общий судооборот порта в 1925—1.640 т . 
регистр, т. В движении грузов преобладает 
ввоз (в 1925—36.550 т. ф. ст., гл. обр. пред-
меты питания, текстильное сырье, табак, 
лес, вывоз всего 5.188 т. ф. ст.). Рыболов-
ство и рыботорговля. Город укреплен и во 
время империалистской войны играл зна-
чительную роль как база английского во-
енного флота. 

ГАРКАВИ, Авраам Яковлевич (1839 — 
1919), ориенталист. Первая научная работа 
Г.—«Об языке евреев, живших в древн. вре-
мя наРуси»—появилась в 1865. Несмотря на 
успешную защиту двух диссертаций, Г. не мог 
получить как еврей доцентуру в ун-те и 
занял должность заведующего еврейским от-
делом и Отделом восточных рукописей Пуб-
личной библиотеки. Пользуясь хранящейся 
там огромной коллекцией рукописей А. Фир-
ковича (см.), Г. опубликовал под общим за-
главием «Sichron lerischonim w 'gam leach-
ronim, Studien und Mitteilungen aus der St . 
Petersburger Kaiserlichen Bibliothek» боль-
шую серию обработанных им памятников 
средневековой еврейской и караимской пись-
менности. Из других работ Г. следует отме-
тить две диссертации: «Сказания мусульман-
ских писателей о славянах и русских», СПБ, 
1870, и «О первоначальном обиталище семи-
тов, индо-европейцев и хамитов», СПБ, 1872; 
«Неизданная версия романа об Александре 
Македонском», 1892. 

Лит.: «Sichron Abraham», юбилейный сборник в 
честь Гаркави, СПБ, 1907. 

ГАРЛАНДИА, или Г а л л а н д и а (Gar-
landia, Gallandia), Иоанны. Под этим име-
нем известны два музыкальных теоретика 
средневековья.—Деятельность первого из 
них, Г. с т а р ш е г о , родом англичанина, 
протекала (1190—1240) в Париже и Тулузе. 
Ему принадлежит трактат «О мензуральной 
музыке» («De musica mensurabili»), впервые 
излагающ. теорию трех- и четырехголосного 
сложения, вводящ. интервал терции в каче-
стве консонанса и др.—Деятельность второ-
го Г., м л а д ш е г о , повидимому, также анг-
личанина, относится к первым десятилетиям 
14 в. Им написаны два трактата «Наилучшее 
введение в контрапункт» («Optima introduc-
tio in contrapunctum») и «Введение в музы-
ку» («Introductio musicae»), изданные, как и 
«De musica mensurabili» Г. старшего, в тру-
де бельгийского музыковеда К у с м а к е р а 
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(Coussemaker E . , Scriplores de musica medii 
aevi, nova series, 4 tomi, Parisiis, 1864—76; 
новое проверенное изд., Graz, 1908). Трак-
таты Г. младшего содержат одно из самых 
ранних упоминаний о неблагозвучии т. н. 
параллелизмов совершенных консонансов 
(«Параллельные квинты и октавы»), а также 
о возможности деления каждого тона на 
два полутона, с применением соответствен-
ных знаков альтерации, что теоретически 
узаконило хроматизм (см.). Эти учения поз-
воляют отнести их автора к числу музы-
кальных деятелей «нового искусства» («Ars 
nova», см. Итальянская музыка),т.е.к худо-
жествен. направлению в музыке, получивше-
му начало в 14 в. М. Иванов-Борецкий. 

ГАРЛЕМ (Haarlem), главн. город Нидер-
ландской провинции Северная Голландия, 
расположен в 8 км от побережья Северного 
моря, близ осушенного и превращенного в 
польдеры Гарлемского озера (см.), на ж . д . 
Гаага—Амстердам; 80.502 жит. (1926). Ста-
ринные отрасли промышленности Г. — пи-
воварение, нолотняно-ткацкое производство, 
беление тканей (свойства воды в Г. чрез-
вычайно благоприятны для отбелки). Про-
ведение канала Амстердам—Северное море 
(открыт в 1876), сообщающегося ответвле-
ниями с Г., вызвало развитие новых отрас-
лей, как судостроение, машиностроение, 
хлопчатобумажнонабивное производство.От-
личительная черта Г. — обширная торго-
вля луковичными растениями (тюльпаны, 
гиацинты, нарциссы), культура к-рых ши-
роко распространена в окрестностях; боль-
шое количество луковиц ежегодно вывозит-
ся не только в европейские страны, но и 
в Америку. 

В 11—13 вв. Г. служил резиденцией гол-
ландских графов; в их бывшем дворце—ра-
туша (постройка середины 13 в., перестроена 
в 1620—30). Из других памятников старины 
интересна церковь Groote kerk, позднеготи-
ческого стиля, с высокой колокольней и за-
мечательным органом. А. Деманжон. 

ГАРЛЕМ (Harlem), часть г. Ныо Иорка, 
расположен на сев. стороне о-ва Мангеттан 
(нас. 2,25 млн. ч.); прежде был отдельным го-
родком, населенным преимущественно не-
грами. Еще недавно при слиянии с Ныо 
Иорком Г. являлся своеобразным «негри-
тянским гетто». Г. и теперь представляет 
собой художественный, музыкальный и ли-
тературный центр для негров и является 
также центром политической деятельности 
вождей негритянского освободительного 
движения. Из Г. вышел целый ряд извест-
ных негритянских деятелей искусства, ли-
тературы и науки. В Г. выходит 5 негри-
тянских газет и ряд др. периодических изда-
ний. Значительнейшая часть населения Г. 
состоит из мелкобурясуазных элементов, и 
здесь можно видеть уже признаки образо-
вания подлинной негритянской буржуазии. 
Негры-пролетарии Г. в качестве неквалифи-
цированных рабочих заняты на фабриках 
Нью Иорка и его окрестностей. 

Современному быту и жизни негров вооб-
ще и Г. в частности посвящен ряд романов 
и повестей различи, писателей. Интересную 
картину жизни и приключений бродяги-не-
гра на юге дал Гоувард Одем (H. W. Odum) 

в автобиографической повести «Радуга за 
спиной» («Rainbow Round my Shoulder»), 
Непосредственно с Г. связан ряд произве-
дений, из которых на рус. яз . переведены, 
м. пр.: роман «Негритянский рай» амери-
канца Карла Ван Вехтена (из жизни негри-
тянской буржуазной интеллигенции), Л . , 
1928); роман негритянского писателя Клода 
Мак-Кея «Домой в Гарлем» изображающий 
быт рабочих низов Г. («Вестник Иностран-
ной Литературы», № 10,1928); роман Уолтер 
Уайта «Побег» (М., 1929) и другие. Большой 
успех имели также музыкальная комедия 
«Майкл Голд» («Michael Gold»), «Песни Го-
бокена» («Hoboken Blues»). 

ГАРЛЕМ, Корнелис (Cornelisz van Haar-
lem, 1562—1638), голландский исторический 
живописец, портретист и архитектор. В би-
блейских и мифологических картинах был 
типичным «маньеристом», охотно писавшим 
обнаженное тело в перспективных сокраще-
ниях и с утрировкою форм, заимствован-
ных из итальянск. гравюр. Но наибольшее 
значение имеют его натуралистические пор-
треты, свободные от всякого маньеризма. 
Г. является родоначальником гарлемского 
группового портрета, изображающего стрел-
ков за трапезою; он внес бытовую струю в 
этот род живописи. Г. считается учителем 
Франса Гальса. В государственном Эрми-
таже имеются его «Крещение» и «Вакх». 

JJum.: R i e g 1 A., Das holländische Gruppen-
porträt , «Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlun-
gen». XXII I , Wien, 1902,; W e d e k i n d F., Corne-
lls Cornelisz van Haarlem, Lpz., 1911. 

ГАРЛ EMCKOE ОЗЕРО, Г а р л е м м е р м е р 
(Haarlemmermer), обширный район польде-
ров (см.) в нидерландской провинции Сев. 
Голландия, между городами Гарлемом, Ам-
стердамом и Лейденом, образованный в 
1840—53 осушением бывшего здесь Гарлем-
ского озера; площадь—183 км2. Работы по 
осушению озера были одним из наиболее 
грандиозных предприятий в борьбе голланд-
цев с водой. Образовавшееся в начале 15 в. 
соединением группы небольших озер, Г. о. 
непрерывно увеличивалось, угронгая отре-
зать Сев. Голландию от материка; в 1500 
оно имело 30 км2, в 1531—56 км2, в 1687— 
154 км2, в 1808—178 км"; во время бурь озе-
ро затопляло окрестные поля и неоднократно 
соединялось с заливом Зюдерзе. Проекты 
осушения озера возникали в 17 и 18 вв., но 
лишь в 1840 было приступлено к работам. 
Озеро было окружено громадной плотиной 
(60 км длиной) с обширным каналом (38— 
45 м ширины), в который машинами выка-
чивали воду из озера; всего было выкачано 
до 925 млн. м3 воды. В наст, время Г.—пло-
дороднейшая область, частью под хлебными 
культурами, частью под лугами и выгонами. 
Поверхность ее пересечена сетью каналов. 
Несколько поселений; наиболее значитель-
ное из Них—Гарлеммермер (иначе Гофдорп), 
лежит на пересечении главных каналов. 
Средний уровень Г.—на 4 м ния«е среднего 
уровня океана и на 8 м ниже наибольшей 
высоты прилива; на Г. можно наблюдать 
суда, идущие по окружному каналу выше 
уровня польдеров. 

ГАРЛЕНД (Garland), Гамлин (р. 1860), 
северо-американский писатель. С детского 
возраста начав работу на отцовской ферме, 
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Г. впоследствии в двух своих лучших про-
изведениях—«Главные дороги путешествий» 
(«Main Traveled Roads», 1890) и «Народ пре-
рий» («Prairie Folks», 1893) — показал тя-
ягесть жизни фермера-переселенца (фронтье-
ра), разрушив идиллическое представление 
о фермерском быте. Г.—один из группы пи-
сателей радикальной мелкой буржуазии, в 
конце прошлого века выступившей в лите-
ратуре против школы «условного реализма» 
У. Гоуелса и Г. Джемса. Впоследствии, од-
нако, в связи с упадком радикального дви-
жения в Соединенных Штатах Сев. Америки, 
Г. отходит от реализма. Произведения Г. 
потеряли свое своеобразие, и в дальнейшем 
Г. не дал ничего равного первым двум ро-
манам. В трех автобиографических книгах 
Г. восстанавливает прошлое фронтьеров, на-
ряду с личной историей давая ряд интерес-
ных бытовых зарисовок. 

ГАРЛИНГЕН (Harlingen), портовый го-
род в голландской провинции Фрисландии, 
на заливе Зюдерзе, конечный пункт ж . д. 
Гронинген—Г. ; 10.171 ж . (1926). Защищен 
со стороны моря мощной плотиной; паро-
ходное сообщение с Амстердамом, Лондоном, 
Гуллем, Литом. Вывоз (гл. обр. в Англию) 
скота (в 1922—110 тыс. голов), мяса, масла, 
сыра, яиц, льна; ввоз угля, хлопка, пеньки, 
джута, леса. Производство льняных и джу-
товых мешков; верфи, лесопильни. 

ГАРМ, г. в Таджикской АССР, б. центр 
бекства Каратегин (см.) Вост. Бухары, ны-
не адм. центр Гармского вилайета (округа); 
расположен на высоте 1.400 м в долине ре-
ки Сурхоб-Воит (см.). Со столицей Таджи-
кистана, г. Дюшамбе, соединен вьючным пу-
тем (210 км)', 604 ж . (1926), гл. обр. таджи-
ков. — Г а р м о н и й в и л а й е т образован 
в 1924 из двух горных восточно-бухарских 
бекств—Каратегин и Дарваз (см.). Делится 
на 6 туманов (районов). Лежит в восточной 
части Таджикистана, граничит на Ю., по 
р. Пяндягу-Аму-дарье, с Афганистаном, на 
В.—с Горно-Бадахшанской авт. областью, 
на С.—с Киргизстаном. Территория Гарм-
ского вилайета заполнена высокими, труд-
но доступными возвышенностями Памиро-
Алтайской системы, прорезанными много-
численными реками бассейна Пянджа. Пу-
ти сообщения примитивны: нет даже колес-
ных дорог. Горные тропы и перевалы не 
всегда проходимы и местами опасны. 

О с н о в н ы е э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и . 
Территория (тыс. км*) 23,7 
Население (тыс. душ, 1926) 174,2 
Плотность (на 1 км') 7,4 
% городского населения 0,3 
Посев га на 100 душ (1925) 28,4 
Голов скота на 100 душ (1925) 201,0 

Основная масса жителей сосредоточена в 
сев. части вилайета—Каратегине (72%), где 
и плотность значительно выше, чем в Дар-
вазе. 94% населения составляют таджики. 
Оседлые жители селятся в речных долинах, 
местами достигающих значительной шири-
ны. Сообщение между селениями поддержи-
вается, б. ч., по пешеходным тропам, т. к. 
многие дороги, проходящие по узким кар-
низам над глубокими ущельями или через 
высокие и трудные горные перевалы, не-
доступны даже для вьючного движения.— 

Основная отрасль народного хозяйства—сел. 
х-во. Земледелие ведется, гл. обр., на ис-
кусственно орошаемой земле («оби»), тре-
бующей значительной затраты труда; по-
севы под доищь («ляльми»), составляющие 
только 39% всей посевной площади, прино-
сят небольшой урожай. На «ляльми» возде-
лывают исключительно зерновые хлеба; на 
«оби»—также кормовые травы (люцерна), 
технические культуры и бахчи. Пропорция 
культур: пшеница—63%, ячмень—14%,про-
со—7%, кормовые травы—-8%, л е н — 3 % , 
хлопок — 2%, бахчи и огороды — 2%, про-
чие— 1%. Большую роль, чем земледелие, 
играет скотоводство. Разводятся, гл. обр., 
овцы и козы—72,5%, крупный рогатый скот 
(молочно-продовольственный и рабочий)— 
25%, лошади и ослы—по 1%. Нек-рое зна-
чение имеет шелководство, но шелковичное 
дерево служит здесь преимущественно це-
лям питания самого населения: тутовые яго-
ды в сушеном виде являются важным сурро-
гатом хлеба. Сел. х-во недостаточно обеспе-
чивает жителей Г. вилайета. Большое значе-
ние поэтому имеютотхоягиепромыслы;широ-
ко распространен отход на сезонные работы 
(в хлопковые и садоводческие районы) и на 
хлопкоочистительные и маслобойные заво-
ды Узбекистана, а также в Афганистан— 
на оруясейные и текстильные предприятия. 
Крупная промышленность отсутствует, но 
мелкая (мельницы, маслобойки, кузницы) 
и, особенно, кустарные промыслы развиты. 
Важнейшие промыслы: 1) обработка дере-
ва—углежжение, добыча драгоценного оре-
хового наплыва, производство сох («ома-
чей»), домашней утвари и посуды; 2) добыча 
и обработка железа, распространенная, в 
частности, в тумане Кала-и-хумб, в районе 
Ванча (см.); 3) производство глиняной посу-
ды; 4) производство шерстяных тканей и чу-
лок; 5) примитивная промывка золота и др. 

Лит. см.прист. Таджикская А С С P. M. M azuöoeu ч. 
ГАРМАЛА, д и к а я р у т а , Peganum Наг-

mala , многолетнее, не-
высокое (до 40 см), вет-
вистое растение из сем. 
зигофилловых; распро-
странено в Средиземно-
морской области, в юж. 
степях Европейской ча-
сти СССР и в Азии до 
Китая. Семена доста-
вляют прочную (т. н. ту-
рецкую) красную крас-
ку. Растение содержит 
ядовитые а л к а л о и д ы 
(гармалин и гармин). 

Г А Р М А Н О В А Н И Е , о б -
молачивание хлебов пу-
тем прогона по разост-
ланному хлебу живот-
ных (лошадей, мулов 
или волов) одних или 
же с телегами или с особыми катками 
( г а р м а н а м и ) ; последние бывают ка-
менные или деревянные и отличаются от 
обычных полевых катков большей тянгестью 
и конусовидной формой (для облегчения 
крутых поворотов). Гарманование произво-
дится обычно на току (см.), при чем хлеба 
растилаются слоем в 0,5—0,75 .к в круг 

Peganum H a r m a l a : 
1—верхушечная вет-
ка с цветком, 2—стеб-
левые листья, 3—за-
вязь, 4—тычинка, 5— 

плод. 
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(поперечником в 15 м) .Животные гоняются 
в круговую от края к середине и обратно по 
хлебу, который время от времени перево-
рачивается. Г. подвергаются только легко 
обмолачиваемые растения (просо, гречиха, 
лен, рапс и др.), к-рые должны быть хорошо 
просушены. Солома при Г. сильно загряз-
няется и спутывается животными, почему 
в культурных хозяйствах допускается Г. 
лишь таких растений, солома которых не 
используется (рапс и люпин). Г. требует 
примерно раз в 7 меньше рабочих рук, чем 
молотьба (см.) цепами.—Г. было известно 
еще в Иудее и Риме; им широко пользова-
лись в странах с сухим континентальным 
климатом. С усовершенствованием техники 
сел. х-ва Г. вытесняется машинной молоть-
бой. В СССР Г. еще и в наст, время приме-
няется крестьянскими хозяйствами на Ю. 
и Ю . - В . Европейской части (местами), в 
юж. части Сибири и, глави. обр., в Средне-
Азиатских республиках. 

ГАРМАТАН (х а р м а т а н ) , п ы л ь н ы й , ч р е з -
вычайно сухой, обычно небольшой силы, 
сев. или сев.-вост. ветер, наблюдающийся 
в Африке к Ю. от Сахары (Судан, Либе-
рия, Гвинейский берег). Дует в зимнее вре-
мя, гл. обр. в январей феврале. При Г. от-
носительная влажность моясет падать до 1 % ; 
вся растительность высыхает, кожа и ногти 
трескаются. На Гвинейском берегу пыль-
ные туманы, приносимые Г. из Сахары, 
столь часты, что весь берег получил назва-
ние «туманного берега». 

ГАРМО, огромный ледник в вост. части Тад-
жикской АССР, на северном склоне хребта 
Петра I, к В. от перевала Гардан-и-Кафтар 
(см.); примыкает к обширной, мало иссле-
дованной ледниковой области в с.-з. части 
Памира (см.), в к-рой пик Гармо (6.900 м) 
является одной из высочайших точек. 

ГАРМОДИЙ И АРИСТОГИТОН, афинские 
тираноубийцы 6 в. до хр. э. Организовали 
заговор на жизнь тиранов Гиппия и Гип-
парха, сыновей Писистрата. Им удалось, 
однако, убить только Гиппарха; Г. был убит 
на месте покушения, А.—в тюрьме, после 
долгих пыток. Когда в Афинах утвердилось 
демократическое правление, Гармодий и 
Аристогитон были объявлены народными 
героями, «вернувшими гражданам свободу 
и равенство». 

ГАРМОНИЗАЦИЯ, присоединение к дан-
ной мелодии аккордового (гармонического) 
сопровождения, на основании индивидуаль-
ного понимания мелодии данным компо-
зитором-гармонизатором. При выборе ак-
кордов руководствуются значением каждой 
ноты данной мелодии в аккорде, возмож-
ностью по движению тонов мелодии разре-
шить диссонирующий аккорд (напр., септи-
ма доминантаккорда в верхнем голосе долж-
на спускаться на ступень вниз, а не вверх), 
а также пониманием нот мелодии и как не-
аккордовых (т. н. задержания, проходящие, 
вспомогательные ноты; см., напр., задержа-
ние в нашем примере 2, — нота с о л ь перед 
ф а ) . Для Г. мелодии нужно прежде всего 
определить ее тональность и модуляции. 
Один и тот же мелодический отрывок можно 
гармонизировать разнообразно в связи с раз-
личным пониманием его тональности, что 

видно из следующих шести вариантов Г 
простейшего мелодического отрывка: 

3 . До мажор с отклонением 
в ре м и н о р . 4 . Ф а м а ж о р . 

h i " ! j < i 
t r * i t-

p p 
Ья \Л 

F a 

учиях (свободно) 

Музыкальная практика создает устойчи-
вые традиции Г. часто употребляющихся ме-
лодических оборотов. Эта традиция меняет-
ся в связи с утверждением новых типов Г., 
вообще нового звукосозерцания, а в связи 
с этим и обновления гармонических средств. 
Сравним хотя бы гармонизации русских пе-
сен у Римского-Корсакова и Стравинского 
(«Петрушка»). Г. должна соответствовать 
стилю и характеру мелодии; так, напр., диа-
тонические простые мелодии не следует гар-
монизовать чередованием аккордов со мно-
гими хроматизмами ; голоса, составляющие 
аккорды, желательно строить из мелодиче-
ских оборотов, напоминающих обороты ос-
новной мелодии, но ритмы мелодий (по голо-
сам) должны контрастировать с ритмами 
основной (данной) мелодии. Перенасыщен-
ная деталями, движением голосов, множе-
ством аккордов и модуляций Г. стирает чер-
ты основной мелодии, затушевывает ее. Об-
разцы экономной и стильной Г. см. в сбор-
никах народных песен Н. А. Римского-Кор-
сакова («Сборник 100 русских народных пе-
сен», СПБ, 1877, и «40 народных русских 
песен, собранных Т. Филипповым», СПБ, 
1882), А. К. Лядова (ряд его сборников, 
особенно 3-томный —- «120 песен русского 
народа»). С. Бугославский. 

ГАРМОНИКА. Г. в музыкальном инстру-
ментоведении называют слояшые инстру-
менты, состоящие из нескольких, обычно 
не изменяющих высоты звука тел, настроен-
ных в определенном звукоряде. Различают 
по способу возбуждения звуков Г. у д а р-
н ы е (ксилофоны, металлофоны, литофоны 
и кристаллофоны), щ и п к о в ы е (занза), 
ф р и к ц и о н н ы е (стеклянная гармони-
ка Франклина, эвфон Хладни) и д у х о -
в ы е . К категории последних относится рас-
тяжная , или p у ч н а я Г., или «аккордеон», 
являющаяся язычковым инструментом мно-
гоголосно-клавишного типа. Она состоит из 
двух ящичков с помещенными внутри их на 
особых пластинках язычковыми голосами, с 
системой воздушных каналов и клапанами, 
действующими от клавиатуры. Прочный 
складочный растяжимый мех соединяет оба 
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Венская гармоника. 

ящичка, образуя менаду ними воздушный ре-
зервуар переменного объема. Сближая при 
игре оба ящичка, сжимают мех, сдавливая 
находящийся в нем воздух, к-рый выходит 
через открываемые клапаны наружу, застав-
ляя звучать соответствующие язычки. При 
растягивании меха воздух входит внутрь ин-
струмента ,приводя 
в колебание второй 
комплект язычков. 

Ручная Г. , изо-
бретенная в 1822 
Бушманом в Бер-
лине и усовершен-
ствованная в 1829 
Демианом в Вене, 
проделала за сто 
лет большую эво-
люцию: от примитивных типов с несколь-
кими звуками она развилась до сложней-
ших инструментов нашего времени, с объе-
мом звуков до 6—67а октав, с полным 
хроматическим звукорядом и удобными мно-
горядными клавиатурами для обеих рук, 
позволяя исполнять сложнейшие и трудней-

шие музыкальные 
произведения. — В 

i русский музыкаль-
I ный быт ручная 
| Г . п р о н и к л а в при-
Iмитивном виде в 
' 50-х годах 19 века 
из Германии; она 
очень понравилась 
массам и стала бы-
стро распростра-
няться и подвер-
гаться усовершен-

ствованиям и видоизменениям (немецкая, 
венская, итальянская, саратовская, ливен-
ка, черепашка, вятская, фесовая, боло-
гойская, касимовская, елецкая и др.). Прой-
дя многочисленные промежуточные ста-
дии развития с диатонической гаммой и 
с различными тонами в сжим и разжим, 
Г. к концу столетия превратилась в хро-
матическую (т. н. баяны и полубаяны). Боль-
шая работа была проделана рус. мастерами-
кустарями по улучшению качеств звука Г., 
значительно опередившими в этом отноше-
нии заграницу, хотя общая монотонность 
звучания инструмента осталась пока не 
устраненной.—Являясь продуктоммассового 
фабричного производства, Р. в своем разви-
том виде может служить могучим орудием 
популяризации художественной музыки. Но 
инструменты этого типа слишком дороги и 
недоступны массам. Более яге примитивные 
Г. действуют скорее отрицательно, чем поло-
жительно на развитие музыкального вку-
са как однообразием своего звука, так и не-
обходимостью пользоваться при игре стерео-
типными формами и определенными, чужды-
ми музыкальному сознанию, звукорядами. 

За последние годы, по почину ВЛКСМ, в 
Москве и ряде др.городов СССР было устрое-
но несколько конкурсов гармонистов, имев-
ших целью оздоровить игру на этом инстру-
менте и возбудить у гармонистов интерес к 
музыкальной грамотности и культуре. В 
1928 в Москве устроена была выставка Г., 
ца к-рой показана была как советская, так и 

Хроматическая гармоника 
(«баян»). 

иностранная продукция. Вместе с тем, кон-
курсы выявили и ряд виртуозов на Г. (преи-
мущественно на баянах, обладающих звуч-
ностью маленького ручного органа). Искус-
ство этих гармонистов использовано было, 
м. пр. , как музыкальный элемент в совет-
ских театрах (напр., в театре Мейерхольда, 
в составе труппы к-рого имеется специаль-
ное трио гармонистов). В больших центрах 
имеются учителя игры на Г . , и нек-рые из 
них пользуются большой популярностью. 

Лит.: «Гармоника, краткие сведения о ее возник-
новении, развитии и производстве на Западе и u 
России», M., 1928; «О гармонике», сб. работ Комиссии 
по исследованию и усовершенствованию гармоник, 
Москва, 1928. п. Зимин и Е. Браудо. 

ГАРМОНИКА ГУБНАЯ, изобретенный в 
1821 Ф. Бушманом музыкальный инстру-
мент, состоящий из продолговатой коробоч-
ки с многочисленными ячейками (каналами), 
в к-рых помещаются звуковые язычки. При 
вдувании воздуха ртом через каналы языч-
ки приходят в колебание и издают звуки, 
позволяя исполнять на этом инструменте 
несложные музыкальные пьесы. Музыкаль-
ное значение инструмента ограниченное; 
большей частью он употребляется в каче-
стве детской игрушки. 

ГАРМОНИНИ ВЫСШИЕ, простые колеба-
ния, на к-рые можно мысленно разложить 
всякое периодически повторяющееся явле-
ние. Если точка перемещается с равномер-
ной скоростью по окружности, то ее проек-
ция на диаметр окруя-сности совершает п р о -
с т о е г а р м о н и ч е с к о е к о л е б а н и е . 
Такое же приблизительно колебание совер-
шает после толчка груз, подвешенный к пру-
жине. Число полных колебаний (туда и об-
ратно) называется ч а с т о т о й этого коле-
бания. Фурье показал, что всякое периоди-
ческое колебание, как бы сложно оно ни 
было, можно рассматривать как резуль-
тат наложения (сумму) простых гармониче-
ских колебаний. Самое медленное из них 
называется основным колебанием, а осталь-
ные называются в ы с ш и м и г а р м о н и -
к а м и , и их частота должна быть целым 
кратным частоты основного колебания. Хотя 
в большинстве случаев это разложение чи-
сто условно и не соответствует физической 
сущности, тем не менее оно во многих слу-
чаях чрезвычайно полезно для понимания 
периодических явлений. На электрических 
станциях переменного тока стараются по 
возможности создавать простое гармониче-
ское колебание напряжения без Г. в. , по-
тому что наличие их увеличивает потери, 
ослабляет изоляцию и может создавать не-
равномерность хода приключенных двигате-
лей. В нек-рых случаях, однако, нарочно 
стараются создавать негармонические элек-
трические колебания, чтобы можно было вы-
делить Г. в. и т. о. удвоить или утроить ча-
стоту тока или же чтобы иметь определен-
ную форму кривой (напр., при зажигании 
автомобильных свечей). 

Особенно большое значение имеют Г. в. 
в акустике и в телефонии проволочной и бес-
проволочной. Как известно, тембр звука за-
висит от амплитуды (размаха) Г. в. ( о б е р -
т о н о в ) по сравнению с основным звуком. 
Поэтому необходимо, чтобы звуковые при-
боры (рупоры, микрофоны, телефоны, ре-
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продукторы) передавали звук без искаже-
ния, т. е. сохраняли бы неизменным соот-
ношение между амплитудами Г. в. данного 
сложного звука. Для изолирования опре-
деленной Г. в. акустическим путем можно 
использовать р е з о н а т о р ы , т. е. системы, 
имеющие собственные колебания определен, 
частоты. Электрическим пу^ем можно выде-
лять определенные колебания при помощи 
т. н. электрических фильтров (см.), т . е. та-
ких схем, к-рые заглушают все колебания, 
кроме определенного промежутка. Я. III. 

ГАРМОНИСТЫ, или г а р м о н и т ы , ре-
лигиозно-коммунистическая община в Сев. 
Америке, основателем к-рой был Георг Рапп 
(1770—1847), религиозный сектант и социа-
лист, родом из Вюртемберга, по происхоягде-
нию крестьянин. Эмигрировав в 1803 со сво-
ими приверженцами в Америку, Рапп осно-
вал поселения «Гармонию» (в Пенсильвании) 
затем—«Новую Гармонию» (в Индиане), на-
конец— «Экономию» (недалеко от г. Питс-
бурга). Рапп проповедывал своим последо-
вателям крайнюю умеренность, воздержа-
ние, безбрачие, равенство и общность иму-
ществ. Работая весьма напряженно, Г. , по-
сле первых неудачных попыток, достигли 
больших успехов; помимо с. х-ва, к-рое ве-
лось в крупных размерах, в «Экономии» су-
ществовало шерстяное, хлопчатобумажное 
и шелковое производства. Продукты коло-
нии сбывались в Питсбург, а вырученные 
суммы шли в общую кассу. Были построены 
церкви, школа, библиотека, музей. После 
смерти Раппа число гармонистов, достиг-
шее нескольких сот человек, сократилось; 
к концу 19 века их насчитывалось уже ме-
нее сотни, а в начале 20 века они почти со-
всем исчезли. В. Лавровский. 

ГАРМОНИУМ (Harmonium), клавишный 
инструмент, тип домашнего органа (регаля), 
со свободно колеблющимися язычками без 
труб, чрезвычайно распространенный в бы-
ту (гл. обр. под названием «фисгармонии»). 
Устройство Г. видно из рис 1. Толчком к 
его изобретению послужило ознакомление 
с древним китайским духовым инструмен-
том тшенг (см.), состоящим из ряда (от 
13 до 25) бамбуковых труб, заключенных 
в воздушный резервуар из выдолбленной 
тыквы и снабженных свободно колеблющи-
мися от вдувания воздуха язычками. Под 
влиянием китайского образца, в начале 
19 века был сконструирован ряд инстру-
ментов по принципу «тшенг» с различны-
ми усовершенствованиями. Сюда относятся 
орган петербургского мастера Киршника, 
«orgue expressive» парижанина Габриеля 
Гренье, «эолодион» немца Тобиаса Эшен-
баха. Эолодион—инструмент, в к-ром звуки 
получались при помощи согнутых свобод-
ных металлических язычков, приводивших-
ся в движение воздухом, нагнетаемым при 
помощи небольших мехов нажимом ног иг-
рающего,—и есть прототип позднейшего Г. 
В 1840 француз А. Ф. Дебан (1800—77) 
улучшил конструкцию инструментов, при-
дав язычкам различную ширину и длину, 
что сделало возможным введение регистров, 
и назвал его Г. В наст, время особенно рас-
пространена «американская» система Г., 
где язычки производят звук не от вдувания 

сжатого воздуха, а путем всасывания его 
снаружи. Г. эти отличаются большой мяг-
костью звука. Одно из последних усовер-

Рис. 1. Схематический разрез гармониума: 
а—педаль, Ь—качающий мех с промежуточны-
ми рычагами, с—шарнир меха, d—предохрани-
тельный клапан, /—воздушный резервуар, д— 
главный воздушный канал, h—экспрессионный 
вентиль, г—главная воздушная коробка, }— 
главные клапаны регистров, Ä—главная пере-
городка, I—перегородки между регистровыми 
камерами, m—звуковые язычки, п—резонанс-
ные камеры над язычками (канцеллы), о—зву-
ковые клапаны, q—клавиши, (—регистровые 

рычаги. 

шенствованнй Г. заключается в примене-
нии к нему системы молоточков, ударяю-
щих по язычкам 
для большей точно- . — 
сти звука, т. н. per- ITZ-—I 4 

cussion (см. рис. 2), о 
и двойного нажима —-jj—U|1 . 
(double touche) для — | -—p-[j 
получения различ-
ной силы тона, в за-
висимости от глу-
бины нажатия кла-
виш. Наконец, г на 
современном Г. воз-
моясно еще закреп-
ление отдельных [Näf ^ ГТ 
клавиш при нажа- — -,—LL-
том положении для [ X ] 
продления звука. Р и с 2 устройство регист-
1акОИ 1 . способен ра percussion: q—клавиша, 
заменить при ИС- a, bird—промежуточныеча-
гтоттрттии н р е п о ж - с т и механизма, с—молото-полнении неслож- ч е к > т _ з в у к о в о й язычек. 
ных композиций 
маленький орган. Самостоят, художествен-
ное значение этого инструмента невелико. 
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Г А Р М О Н И Ч Е С К А Я П Р О П О Р Ц И Я , пропор-
ция (см.), средние члены к-рой равны, а по-
следний член представляет собой разность 
между первым и средним: а:Ь=Ь:(а—Ъ). Раз-
ложение а на две части b и а — Ь, образую-
щие Г. п., называется г а р м о н и ч е с к и м 
д е л е н и е м , или золотым сечением (см.), 
а также — делением в крайнем и среднем 
отношении. 

Г А Р М О Н И Ч Е С К И Й А Н А Л И З , отдел выс-
шей математики, посвященный вопросу о раз-
ложении функций в тригонометрические ря-
ды. Если f(x) есть четная функция от ж, т. е. 
функция, не меняющая своего значения при 
заменеж на—ж, то ее можно разложить в ряд: 

/(ж) = а0 + «j cos х + а2 cos 2ж + • • • 
Нечетная функция, т. е. функция, меняю-
щая только знак при замене ж на—ж, разла-
гается в ряд: 

/(ж) = sin ж + b2 sin 2ж + b3 sin Зж + • • • 
Это—частные случаи общей теоремы, уста-
новленной в 1807 Фурье и гласящей, что вся-
кая функция f(x), определенная в интерва-
ле О '^ж^Йл, мон{ет быть представлена в 
виде ряда: 

от 
/(ж) = а ; + 2 (а„ cos пх + bn sin пх). (1) 

* п = 1 

Коэффициенты ап и Ъп выражаются опреде-
ленными интегралами: 

2л 2л 

« о = I / / ( ж ) dx ; а„= ^ / / ( ж ) cos пх dx ; 
о о 

2л 

Ь„ = ' J7(.c) sin пх dx. 
о 

Исследование вопросов, связанных с таким 
разлоясением функций в ряд, и составляет 
содерясание Г. а.—Значения функции /(ж) 
были определены только в интервале0-<ж^2я. 
Но т. к. все члены правой части формулы (1) 
имеют период '2л, то эта формула опреде-
ляет функцию п е р и о д и ч е с к у ю , при-
нимающую в дальнейших интервалах 
(2л, 4л), (4л, 6л), . . . , (—2л,0),... те м е̂ значе-
ния, что в интервале (0, 2л). На этом осно-
вано большое значение Г. а. в физике и др. 
естествен, науках при решении задач, свя-
занных с периодическими функциями, за-
данными только графически и не имеющими 
аналитического выражения или имеющими 
очень сложное аналитическое выражение. 
Встречаясь при изучении той или иной про-
блемы с какой-нибудь часто очень сложной 
функцией, изображающей ход процесса, мы 
можем ограничиться несколькими членами 
этого ряда и с достаточной степенью точно-
сти заменить изучение данной функции изу-
чением более простых функций, входящих 
в разложение (1). Название Г. а. связано с 
тем, что движение, определяемое формула-
ми вида ж = A sin (nt+<p), называется обычно 
гармоническим (см. Гармоническое движение). 
Т . о . , сущность метода Г. а . заключается в 
том, что данное сложное периодическое дви-
жение мы рассматриваем как результат сло-
жения нескольких более простых гармони-
ческих движений. Вообще говоря, разложе-
ние (1) является формальной математиче-

ской операцией, и нельзя утверждать, что 
каждый член его имеет реальный физический 
смысл, т. е. что каждое из гармонических 
движений, на к-рые мы разлагаем данный 
процесс, моя-сет быть связано с определен-
ным физич. явлением. Однако,в целом ряде 
случаев это разложение имеет реальное зна-
чение, и путем Г. а. удается выделить от-
дельные физические явления, сложение ко-
торых дает запутанную картину сложной 
периодической функции. Такой случай имел 
место в классической задаче о колебании 
струны, которая привела к установлению 
теоремы Фурье, и в ряде др. физических и 
естественно-научных проблем. 

Е с л и струна длины I расположена по оси х, п р и 
чем концы ее соответствуют значениям , т = 0 и х = 1 , 
а отклонение (малое) ее точек от положения равнове-
сия обозначим через и, то и есть функция от х, удов-
летворяющая дифференциальному уравнению в част-
ных производных 

Яа,, Яг,, 
(2) 01*~а~дх' 

где а н е к - р а я постоянная , з а в и с я щ а я от н а т я ж е н и я и 
плотности струны. Д л я полного решения вопроса о 
колебании струны нужно задать т. н . начальные усло-
вия , т. е. функции f(x) и F(x), определяющие положе-
н и я и скорости точек струны в момент t = 0: (и)„ — 

= /(-Х): ^ ( а - F(x). Физически очевидно, что функции 
f(x) и Fix) совершенно произвольны. Кроме того, ко-
нечно, должны соблюдаться условия и(0) = 0; «( ; ) = 
= 0. Общее решение уравнения (2) дал в 1747 Д а л а м -
бер, к -рый показал , что это решение имеет вид и=-
= <p{x+at) + v(x-al), где <р и у — две произвольные 
функции; сопоставляя это решение с начальными 
условиями , легко показать , что эти функции свя-
заны с функциями fix) a F(x) условиями: 

*<*) = I № + ±ajF(x)dx; ч(х) = * 1(Х) - J*F(x)dx. (3) 

С другой стороны, еще до Даламбера , Тейлор пока-
зал , что частные решения уравнения (2) имеют вид: 

(4) 
пла пл 

cos -j- i • sin - - ж 
пла пл 

и s in - r - t ' s i n - - - я : . 

К а ж д о е такое решение соответствует колебанию стру-
ны, дающей определенный тон. П р и п ~ 1 период коле-
бания равен ^ , узловые точки находятся на концах 
струны, а пучность—посередине, струна издает свои 
основной тон ;при п=2 п о я в л я е т с я новая у з л о в а я точ-
ка в середине струны, к а ж д а я половина струны ко-
леблется в другую сторону, период равен , и струна 

издает тон на октаву (т. е. в 2 раза ) более высокий, 
т. н . первый гармонический тон; п р и п = 3 струна дает 
второй гармонический тон, в 3 р а з а более высокий, 
чем основной, и т . д. Тейлор считал свое частное ре-
шение общим и полагал , что колебание струны всегда 
может быть по к р а й н е й мере с большим приближе-
нием, выражено формулой (4), если выбрать n в со-
ответствии с высотой тона . Наблюдение, что струна 
может одновременно давать различные свои тоны, 
привело Д а н и и л а Б е р н у л л и в 1753 к замечанию, что 
струна (согласно математической теории) может коле-
баться по формуле: 

плх пла ,, 
iSin , cos - - ( t - f l n ) , I 

и т. к . этим равенством объясняются все физические 
стороны я в л е н и я , то он считал свое решение самым 
общим. Это решение вызвало , однако, возражения со 
стороны к а к Д а л а м б е р а , так и Эйлера , TOHte занимав-
шегося этой проблемой. Оба они считали, что решение 
Даламбера более общее, т. к . в него входят произ-
вольные функции, которые, но их мнению, не могли 
быть изображены тригонометрическими рядами. По-
пытку доказать возможность такого р а з л о ж е н и я сде-
л а л Л а г р а н ж , но ему это не удалось . Окончательное 
решение было дано работой Фурье , результат кото-
рого формулирован выше. Позднейшие опыты Гельм-
гольца показали , что действительно, колеблющаяся 
струна всегда дает наряду со своим основным тоном 
и р я д обертонов, относительная интенсивность кото-
рых, определяемая коэффициентами ап, характеризует 
тембр инструмента. Т . о . , в этом нервом разложении 
произвольной функции в р я д Фурье каждый из чле-
нов имеет реальный физический смысл. 
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Фурье предполагал , что р я д (1) всегда схо-
дится , но он не производил исследования тех 
условий, при к -рых это предположение спра-
ведливо. Такое исследование произвел поз-
ж е (в 1829) Л е ж е н - Д и р и к л е , к -рый и устано-
вил точные условия сходимости р я д а (1) и , 
стало быть, у с л о в и я применимости теоремы 
Фурье («условия Дирикле») . Дальнейшие ис-
следования тригонометрических рядов при-
вели Р и м а н н а к обобщению понятия об ин-
теграле и п о с л у ж и л и толчком к созданию 
Г. Кантором теории бесконечных множеств. 
Вейерштрасс при помощи тригонометриче-
ских рядов впервые построил непрерывную 
функцию, не имеющую производной .—В по-
следние годы р я д ы Ф у р ь е получили новое 
обобщение д л я представления т . н . «почти-
периодических функций». Этот класс функ-
ций не имеет точной периодичности, но зна-
чения такой функции воспроизводятся с 
любой степенью точности, если брать доста-
точно большие «почти-периоды». Г а р а л ь д 
Б о р показал , что почти-периодическая функ-
ция может быть представлена «обобщенным 
рядом Фурье»: 

2 а п cos ( l n x + а „ ) , 

где вообще уя{е не будут целыми числами. 
Лит.: Л е ш е н - Д и р и к л е П . Г . , Р и м а н н 

В . , Л и п ш и ц Р . , Р а з л о ж е н и е функций в тригоно-
метрические р я д ы , Х а р ь к о в , 1914; Т а м а р к и н Я . 
и С м и р н о в В. , К у р с высшей математики для тех-
ников и физиков, т. i l , л . , 1926. в. Степанов. 

Г А Р М О Н И Ч Е С К И Й А Н А Л И З А Т О Р , п р и б о р 
для вычисления коэффициентов 

2 л 2л 
ан = I f 1(х) cos пх tlx : Ьп = * § fix) s in пх dx, 

'о ' о 

входящих в разложение Фурье (см. Гармо-
нический анализ). Существуют различные ти-
пы такого рода приборов. Г . а . Майкельсона 
позволяет вычислить до 80 последователь-
ных коэффициентов ап и Ь.п, Г . а . Коради— 
18 коэффициентов, Г . а . Мадера—25 коэф-
фициентов. Наиболее совершенные типы Г. а . 
позволяют решить и обратную задачу: они 
по заданным коэффициентам Фурье вычер-
чивают график той функции, к к-рой эти 
коэффициенты относятся. Существуют, впро-
чем, и самостоятельные приборы для этой 
цели, например, классический прибор лорда 
Кельвина для предсказания приливов . Свое-
образный Г. а . изобретен в СССР проф. 
Л . К . Мартенсом. 

Г А Р М О Н И Ч Е С К И Й П У Ч О К ( п р я м ы х , п л о -
скостей и т. д.) , см. Гармоническое распо-
лоо/сение. 

Г А Р М О Н И Ч Е С К И Й Р Я Д , и г р а ю щ и й в а ж -
ную роль в математическом анализе ряд , со-
стоящий из обратных величин натуральных 
чисел: 1 + 1 / 2 + 1 / з + . . . + 1 1 п + . . . Г . р . пред-
ставляет собою простейший пример ряда , 
к -рый расходится (не имеет конечной сум-
мы), в то время к а к члены его непрестанно 
уменьшаются, стремясь к нулю. Сумма п 
первых членов Г . р . приближенно выражает-
ся формулой lg п + С, где логарифм взят на-
туральный , а С = 0 , 5 7 7 2 1 . . . есть т а к наз . по-
стоянная Эйлера . 

Г А Р М О Н И Ч Е С К И Й Т Е Л Е Г Р А Ф ( Э . Г Р Е Я ) , 
основан н а применении вибраторных элек-
тромеханизмов (см. Вибратор) в виде камер-

тонов, настроенных на определенную гамму 
звуков . Вибрирующие камертоны включа-
ются в р я д п а р а л л е л ь н ы х цепей электриче-
ского тока , соединяемых с общим телеграф-
ным проводником. Вибрации камертонов 
создают пульсирующие токи различной ча-
стоты, к-рые распространяются по телеграф-
ному проводнику до другой станции и при-
водят в вибрации корреспондирующие им 
по частоте такие ж е вибраторн. приемники. 
Действием включенных последовательно с 
вибрирующими камертонами на передающей 
станции телеграфных передатчиков пульси-
рующие токи замыкаются и размыкаются на 
определенные промежутки времени. Эти за-
мыкания и размыкания вызывают звучание 
или , соответственно, затихание камертонов-
приемников. Последние могут быть приспо-
соблены д л я записи получаемых сигналов , 
выраясающих текст телеграммы.—Г. т . изоб-
ретен в 80-х гг. 19 в. Опыты его применения 
были сделаны в Америке; в наст, время не 
применяется . Я в л я е т с я прототипом много-
кратного тонального телеграфирования. 

Г А Р М О Н И Ч Е С К О Е Д В И Ж Е Н И Е , п р я м о л и -
нейное колебательное движение, к-рое со-
вершает материальная точка под действием 
центральной силы при-
т я ж е н и я , прямо про-
порциональной рас-
стоянию между дан-
ной точкой и центром 
притяжения .Если пря-
мую, к - р а я соединя-
ет центр притяжения 
с двиясущейся точкой, 
принять за ось X , а 
центр притяжения за 
начало координат, то уравнение гармони-
ческого д в и ж е н и я имеет вид 

х = A s in (nt + <р). 
Здесь А есть т . н . а м п л и т у д а, посто-

я н н а я , х а р а к т е р и з у ю щ а я наибольшее уда-
ление точки от налондания равновесия; у — 
д р у г а я постоянная, т . н . ф а з а , t — вре-
мя.—Геометрически Г. д. мояшо предста-
вить себе так: если некоторая точка Р дви-
жется равномерно по окружности, то проек-
ция ее на вертикальную ось (точка р) совер-
шает Г. д. Радиус окружности А есть ампли-
туда Г. д . ; величина п определяется тем, что 
^ есть время полного оборота точки Р или 

время полного колебания точки р (период 
колебания) , а ф есть мера дуги КР0, если 
при t = 0 точка Р занимает положение Р0. 

Дифференциальное уравнение Г. д. имеет вид 
d-x , , d'x , , m .„ = - h'x или -пгг + h'x = 0. dl" dt' 

Общее решение этого уравнения есть: 
х = а sin nt + b cos n i (а,Ь - постоянные). 

П о л а г а я здесь 
а = A cos я> ; b = A sin <р, 

получим уравнение (1). 
Г. д. представляет собой простейший вид 

колебательного движения . По закону Г. д. 
совершаются колебания под действием упру-
гих сил, а т а к ж е (в первом приближении) 
колебания маятника . Особое значение имеет 
изучение Г. д. в связи с возможностью изоб-
разить всякое слояшое периодическое дви-
жение к а к сумму ряда Г. д. П р и сложении 
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двух Г. д. равного периода, совершающихся 
по взаимно перпендикулярным пересека-
ющимся осям, точка совершает результи-
рующее движение по эллипсу. 

Г А Р М О Н И Ч Е С К О Е З Н А Ч Е Н И Е Т О Н О В . 
Отдельные звуки музыкальной ткани имеют 
различное значение и музыкальный смысл, 
смотря по тому, каково их отношение к со-
провождающей эти звуки «гармонии» (со-
звучию-аккорду) . В классической теории му-
зыки з в у к и в этом смысле разделяются по 
отношению к «гармонии» на ноты «г а р-
и о н и ч е с к и е » , т. е. те, которые являют-
ся одновременно и нотами гармонии, их со-
провождающей , и звуки «н е г а р м о н и-
ч е с к и е » , т. е. з вуки , чуждые гармонии. 
Последние, .в свою очередь, распадаются на 
категории: « н о т ы з а д е р ж а н и я», «н о-
т ы п р е д ъ е м а » , « в с п о м о г а т е л ь -
н ы е » и « п р о х о д я щ и е н о т ы » . Все 
эти категории «негармонических» звуков 
имеют то общее, что они объединены свое-
образным «тяготением» к какой-нибудь из 
«гармонических нот». Т а к , ноты з а д е р-
ж а н и я—это ноты предыдущей гармонии, 
оставшиеся на фоне новой и долженствую-
щие быть разрешенными в одну из соседних 
гармонических нот новой гармонии; ноты 
п р е д ъ е м а , напротив,—ноты «следующей», 
еще не появившейся гармонии, преждевре-
менно взятые. П р о х о д я щ и е ноты суть 
ноты, взятые между двумя или более гармо-
ническими ; в с п о м о г а т е л ь н ы е — н о т ы , 
к-рые берутся около или в смежности с гар-
монической. Вся мелодическая ткань , т. о. , 
распадается на категории звуков гармониче-
ских и негармонических. В современной гар-
монии, в связи с усложнением гармониче-
ских комплексов, наблюдается постепенное 
сокращение негармонических нот и переход 
их в категорию гармонических. 

Г А Р М О Н И Ч Е С К О Е Р А С П О Л О Ж Е Н И Е , р а с -
положение четырех точек на прямой, при 
к-ром две точки делят отрезок, составлен-
ный двумя другими точками, внутренне и 
внешне в одном и том ж е отношении; если 
принять во внимание направления отрезков, 
то оба отношения р а з н я т с я лишь знаком. 
Т. о., ангармоническое отношение (см.) че-
тырех таких точек равно —1. Каждым трем 
точкам прямой (если указать , какие две из 
них принимаются за «пару») соответствует 
одна т . н. «четвертая гармоническая». Гар-
монически расположенные точки («гармони-
ческие точки») при проектировании их из 
какой-нибудь точки на другую прямую, пе-
рейдут т а к ж е в гармонические; это свой-
ство делает Г. р . одним из основных понятий 
проективной геометрии, рассматривающей 
лишь свойства геометрических фигур, не ме-
няющиеся при проектировании. Четыре лу-
ча, проектирующие гармонические точки, 
образуют г а р м о н и ч е с к и й п у ч о к л у -
ч е й ; четыре плоскости, проектирующие гар-
монические лучи из какой-либо точки,— 
г а р м о н и ч е с к и й п у ч о к п л о с к о -
с т е й . Проективная геометрия (см.) дает 
иное определение гармонического располо-
жения , не зависящее от измерения отрез-
ков, и распространяет это понятие на бо-
лее сложные образы (точки и касательные 
кривых линий и т . д . ) . 

ГАРМОНИЯ (греч. ha rmon ia ) , в музыке, 
одновременное звучание нескольких тонов; 
в этом значении термин близок к термину 
аккорд (см.) и противоположен термину мело-
дия(см.). Г . означает т а к ж е искусство приво-
дить музыкальные тоны к одновременному 
звучанию (комбинировать аккорды) и в рус-
ском словоупотреблении—совокупность пра-
вил этого искусства, т . е . собственно учение 
о Г. , нем. Harmonie lehre . 

I. И с т о р и я и с и с т е м а . Вопрос о су-
ществовании многоголосной музыки (см. По-
лифония) в античном мире решается боль-
шинством исследователей отрицательно, но 
есть много веских соображений за то, что 
эллинам вовсе не было чуждо осознание Г. 
(см. Греческая му зыка)-, во внеевропейской 
музыкальной культуре представление о Г. и 

применение ее на практике тоже не всегда 
отсутствуют (напр. , в сиамских и яванских 
оркестрах) ; присуща Г . и народной музыке 
(напр. , русской, украинской песне), иногда 
даже музыке т а к и х племен, к-рые находятся 
на очень низкой ступени культуры, к а к это 
установлено, напр . , фонографическими за-
писями песен нек-рых негритянских племен 
в Африке. По явившийся в Европе в средние 
века вкус к многоголосию—по всей ве-
роятности англ . происхождения (см. Анг-
лийская музыка); он нашел себе выражение 
в виде контрапункта , т . е . одновремен-
ного соединения нескольких мелодий. По-
лучавшиеся при этом одновременные верти-
кальные созвучия несомненно должны были 
интуитивно восприниматься музыкантами 
к а к аккорды. Т а к о м у восприятию не могла 
не содействовать старая англ . п р а к т и к а 
двухголосного пения параллельными тер-
циями или секстами—т. н . «гимель» (Gymel) 
и, в особенности, трехголосного пения па-

2 Фобурдом по трактату Гафори (1451-1622). 

«У о 

! i À 1 
- » t* " 

раллельными секстаккордами—т. н. «фобур-
дон» ( F a u x bourdon) (примеры 1 и 2). Во вся-
ком случае, в трактате англ. теоретика В а л ь -
тера Одингтона (ум. ок . 1330) «De specula-
t i o n musices», помимо рассуждений о консо-
нантности того или иного интервала (дву-
звучия) , у ж е осознана консонантность тре-
звучия с октавными удвоениями, т . е . ак -
корда . Понимание аккордового принципа 
сказывается и в другом трактате 14 в. «Ars 
discantus», который приписывается Иоанну 
де Мурис (de F ranc ia ) , жившему , вероят-
но, от 1275 до 1350. В эпоху развития кон-
трапункта (15—16 вв.) нет недостатка в та-
ких произведениях, в к -рых авторы отка-
зываются от контрапунктических имитаций 
и канонов и ясно держатся аккордового сло-
ж е н и я (пр. 3). Особенно часто эта тенден-
ц и я заметна в итал . песнях , носивших на-
звания «фроттол» и «вилланелл» (пр. 4) и 
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во франц .хоровой таццовальной музыке . Не-
малое влияние на аккордовое осознание ока-

3 Отрывок из мессы Жоскина Депре < М Б 0 1521). 

зали а р р а н ж и р о в к и сложных вокальных 
контрапунктических сочинений д л я лютни. 
Вследствие бедности этого любимого домаш-
него инструмента 15—17 вв. такие а р р а н ж и -
ровки неизбежно должны были упрощать 
контрапунктическую т к а н ь и в ы я в л я т ь ее 
гармоническую сущность. В протестантских 
к р у г а х (в сев. Германии, у франц. гугено-
тов) преобладание простого аккордового сло-
ж е н и я , с выделением основной мелодии в 
верхний голос, над контрапунктическим пи-
сьмом было вызвано стремлением привлечь 
к церковному пению, помимо специально 
обученных певцов, й всю общину. В таком 
гармоническом стиле написаны франц. псал-
мы погибшего в 1572 гугенота К л о д а Гуди-
меля (см.) и духовные песни немца Л у к и 
Озиандера (1534—1604). Учение о трезву-
чии (гармонической триаде) , т . е . таком ак-
корде, который, состоя из двух наложенных 
одна н а другую терций, является основой 
всего многоголосия, вырабатывается лишь в 

4. 

середине 16в . Е с л и внизу трезвучия большая 
терция , а над ней малая—это м а ж о р н о е , 
большое трезвучие; если порядок терций об-
р а т н ы й — м и н о р н о е , малое; впервые это 
учение изложено в трактате венецианского 
композитора и теоретика Джозеффо Ц а р л и -
но (1517-—1590) « I s t i tu t ion i armoniche», вы-
шедшем в 1558. В том ж е г. появляется книга 
франц . органиста Мишеля де Менегу под на-
званием «Nouvel le ins t ruc t ion famil ière»,трак-
т у ю щ а я о четырехголосном аккордовом сло-
ж е н и и . Дальнейшее развитие учения о Г . 
идет попутно с т . н . « г е н е р а л - б а с о м » . 
Сущность последнего заключается в следую-
щем: музыкальные произведения вплоть до 
начала 17 в. распространялись (рукописно, 
а с 1501 и нотной печатью) исключительно 
в виде отдельных партий д л я исполнителей. 
У органиста или клавесиниста , аккомпани-
ровавших пению, не было перед глазами свод-
ки всех партий в одно целое, т . е . партиту-
р ы . Поэтому к концу 16 в. среди органистов 
возникло обыкновение выписывать из испол-
няемого сочинения полностью и подряд все 
тоны, к-рые я в л я ю т с я в к а ж д ы й данный мо-
мент нижними. Эта выпись получила назва-
ние постоянного, или последовательного баса 
(по итал . basso con t inuo , или basso seguente) . 
Стоило под каждой нотой этого баса обо-
значить цифрами все интервалы, к-рые име-
ются в данном сочинении в остальных голо-
сах по отношению к нижнему басовому то-
н у — в результате получалась сокращенная 

(часто только приблизительно точная) пар-
титура произведения, к - р а я могла служить 
органисту д л я ориентации в его аккомпане-
менте. Такое применение цифр для сокращен-
ного обозначения интервалов и аккордов (3 
обозначало терцию, 4 кварту , 3/5 трезвучие, и 
т . п.) стало называться «ц и ф р о в кой», бас, 
снабженный цифровыми обозначениями—ци-
фрованным басом, или генерал-басом (по-итал. 
basso c i f ra to , generale) . Первые теоретиче-
ские указания , к а к цифровать бас и как 
играть по нему, дошли до нас в работах: 
Лодовико Виадана (1564—1645)—«Cento con-
cert! ecclesiastici» (1601), Адриано Банкьерн 
(1565—1634)—«L'organo suonarino» (1605). 
Агостино Агаццари (1578—1640)—«Sacrae 
eantiones»(1602—06),Мих.Преториуса(1571— 
1621)—«Syntagma musicum» (1615—20). За -
родившийся на рубеже 17 в. во Флоренции 

Подлинная (пеполная) цифропка. Крупные но-
ты— выписанные автором партии певца и гене-

рал-баса. 

новый «речитативный», или «изобразитель-
ный» стиль (см .Опера) ,использовал в полной 
мере практику генерал-баса: композиторы 
сочиняли и выписывали лишь партии певцов 
и генерал-баса, предоставляя исполните-
л я м инструментального аккомпанемента им-
провизировать свои партии, основываясь на 
цифрованном басе (пр. 5). С течением време-
ни стали полностью выписывать не только 
партии певцов и солирующих инструментов, 
но и партии всех вообще инструментов, уча-
ствующих в ансамбле, з а исключением ак-
компанирующих. Д л я этих последних ин-
струментов (орган, клавесин) вплоть до сере-
дины 18 в. (в нек-рых случаях и позднее) 
партию продолжали писать в виде генерал-
баса на одной строке с цифровкой или даже 
без нее. Поэтому период времени с 1600 по 
1750 принято называть «эпохой генерал-ба-
са». Термин этот приобрел, с одной стороны, 
значение синонима аккомпанемента, а с дру-
гой, стал обозначать совокупность правил 
о построении и связывании аккордов, т . е . 
учение о Г . В 18 в . франц. композитор и тео-
ретик Ж . Ф . Р а м о (1683—1764) в своих ра-
ботах «Tra i té d ' h a r m o n i e rédu i te à ses pr in-
cipes naturels» (1722), «Nouveau système de 

Треэву К IBprсекс та«корд. 

$ 
Септаккорд. Kai корд. Тгрцквартаккорд. Секуидаккорд. 

Д , 

Трезвучие и его обращения (вверху). Септак-
корд и его обращения (внизу). 

musique théorique» (1726) и др . обосновал 
принцип построения аккордов по терциям, 
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установив понятие основного аккорда и его 
обращений (пр. 6), и наметил учение о ла-
довых и тональных функциях аккордов, вы-
яснив взаимоотношение между аккордами 
I, IV и V ступеней гаммы (т. е . тоники, суб-
доминанты и доминанты) и тяготение двух 
последних аккордов к первому. 

В учение о Г. вошли затем из учения о 
контрапункте построение заключительных 
формул музыкальной речи (каденций или 
кадансов) и правила голосоведения (см.); сре-
ди этих последних—известное с 14 в. за -
прещение последования параллельных квинт 
и октав, затем «скрытых» квинт и октав и 
переценил (см.) (пр. 7). Создается также уче-

А—параллельные квинты в двух нижних го-
лосах нар. октавы в двух крайних голосах. 
Б—скрытые квинты, обнаруживаемые при за-
полнении скачка нижнего голоса. В—скрытые 
октавы, обнаружив, при заполнении скачка 
нижнего голоса. Г—перечение, т. е. хромати-

ческий ход не в одном и том же голосе. 

ние о тонах, чуждых данному аккорду , ана-
лиз этих последних тонов приводит к разли-
чению п р о х о д я щ и х н о т , в с п о м о г а -
т е л ь н ы х н о т , з а д е р ж а н и й , а п о д -
ж ь а т у р , п р е д ъ е м о в и прочих прие-
мов голосоведения, называемых в своей со-
вокупности ф и г у р а ц и е й (пр. 8). Рез -

А Проходящее ноты диатоническив(+) 

ко обозначившееся еще с 16 века стремле-
ние к хроматизму (см.) сделало значитель-
ные шаги в 17 и 18 вв. и очень расширило 
сферу модуляций (см.). В особенности обо-
гатилась эта область Г. при помощи энгар-
монизма (см.), ставшего возможным после 
принятия музыкой существующей доныне 
12-ступенной равномерной темперации (см.). 

19 в. может быть назван по преимуществу 
«гармоническим»; развитие Г. , в особенности 
со времени Шопена, Листа и Вагнера , идет 
параллельно с усложнением лада: унаследо-

Б. с. э. т. X3Y. 

ванная 19 в. мажорно-минорная ладовая си-
стема с ее двенадцатью тональностями обоих 
ладов нередко стала через постоянные моду-
ляционные отклонения приближаться к о м-
н и т о н а л ь н о с т и ; под этим термином, 
предложенным французским музык . теоре-
тиком Ф р . Ж . Фетисом (см.) (1784—1871) , 
разумеется именно такое строение гармони-
ческой речи, когда в виду постоянной смены 
тональностей утрачивается ощущение основ-
ной тональности. К концу 19 и началу 20 вв. 
усложнение Г . пошло такими быстрыми ша-
гами, что теория , опаздывая по отношению 
к творческой практике , еще не проанализи-
ровала в полной мере пройденного пути, и 
до наст, времени не существует вполне удо-
влетворительного теоретического построе-
ния Г. современной музыки (начиная с эпо-
хи Дебюсси и Скрябина) . Эмпирич. теория Г. 
оперирует пока только звучаниями эпохи 
не позже Вагнера и совокупность приемов, ею 
изучаемых, может быть названа ш к о л ь -
н о й Г. (см. об этом 2-й раздел статьи) . 

Но все-таки нек-рые особенности гармо-
нической речи последних десятилетий мож-
но свести к р я д у типовых явлений: 1) в ла -
довой области нередко использование архаи-
ческих, т. н. церковных ладов (см.), почти ч у ж -
дых классической эпохе ; 2) близко к этому 

Параллельные секунды.(М. Равель). уВЛеЧвНИв ЛаДОВЫМИ 
I [П J особенностями на-

•' Г $ родной музыки той 
i Щ - > или иной националь-
/ T i i ности, в частности 
j :«g q «a jpJc: экзотикой (ладами 
{ ^ i ^ F = ^ = = = E E E E f ! : : = восточной музыки) ; 

u Г ~~ » 3) изменяется кон-
1 цепция диссонанса 

в смысле все более широкой допустимости 
его применения; если классическая прак-
тика и теория применяли, напр . , движение 
параллельными терциями и секстами, то но-
в а я творческая п р а к т и к а пользуется и па-
раллельными секундами и септимами (пр. 9) ; 
4) нередко используется , при помощи раз-
ных приемов, привлечение к данному аккор-
ду звучания ч у ж д ы х ему тонов; 5) чрезвы-
чайно расширяется применение т . н. педали 
или органного пункта , т. е. выдержанной но-
ты в нижнем по преимуществу голосе, над 
которой строится р я д чуяедых («далеких») 
ей гармоний; возникнув к а к кадансовое или 
предкадансовое образование, педаль крайне 
расширила приемлемость р а з н ы х гармони-
ческих возмояшостей д л я слуха ; 6) целый 
ряд правил старой теории голосоведения (о 
перечении, п а р а л л е л и з м а х октав, квинт и пр.) 
оказался не соответствующим новому гар-
моническому пониманию и потому последо-
вательно нарушается ; 7) если классическая 
и следовавшая за ней эпоха довольствова-
лась обычно аккордами из двух и трех (не 
считая удвоений) наложенных одна на дру-
гую терций (т. е. трезвучиями и септаккор-

20 
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В . Р е б и к о в . Д .Счрябин. 

дами), в редких с л у ч а я х прибегая к четырех-
звучию (ноиаккорду) , то в наше время стали 
последовательно пользоваться не только че-
тырехзвучиями, но и построениями из п я т и 
и ш е с т и наложенных друг на друга тер-
ций (пр. 10); 8 )не довольствуясь этим, стали 
делать попытки построения аккордов из дру-
гих интервалов, напр . , из кварт (пр. 11); 
9) почти сто лет тому на- 1 0 _ 

' . о i w Фл. Шмитт . 

зад Фетисом намечен тот 
этап развития Г . , который 
им был назван о м н И т о -
н а л ь н ы м ; наше время , 
добавило к горизонталь- / 
ному смешению тонально- ^ 
стей вертикальное , т . е . 
одновременное наложение 
н а одну тональность другой , третьей и 
т . д . (пр. 12); это явление получило назва-
ние п о л и т о н а л ь н о с т и ; 10) другое 
течение в современной Г . , носящее наиме-
нование а т о н а л ь н о с т и , стремится к 
разрушению л а д а и уничтожению тональ-

ных функций от-
дельных созву-
чий, рассматри-
вает все 12 зву-
ков нашей ок-
тавы и все их 
г а р м о н и ч е с к и е 

* ' комбинации к а к 
р я д равноценных, не находящихся ни в 
какой функциональной зависимости друг от 
друга элементов (пр. 13); 11) надо упомя-
нуть еще о попытках увеличить гармони-
ческое богатство путем расширения нашей 
тональной системы; существуют проекты 
построения систем из 
17,41,53 ступеней в пре-
делах октавы и д р у г . ; 
некоторое практическое 
применение пока полу-
чила система из 24 сту-
пеней, удваивающая ко-
личество тонов нашей 
системы и вводящая в 
нее четвертитоны, име-
ются у ж е инструменты, 
приспособленные д л я четвертитонной му-
зыки (си.), выработана нотация и делаются 
попытки сочинения (см., напр . , Габа Ало-
из) . Все растущее усложнение 
ского я з ы к а привело в наши 

ü j i 
СИ минор 

до Р мажор 

о 

мажор 

гармониче-
дни к свое-

i - -

образному кризису Г. : наблюдается поворот 
в сторону упрощения , доходящий до прими-
тивизма; нек-рые композиторы возвращают-

ся к тем истокам, в к-рых в 12—13 вв. заро-
дился контрапункт ; они одновременно со-
поставляют две или три самостоятельные 
мелодические линии, не заботясь о том, ка-
кие гармонические результаты получаются 
от такого соединения. Такой принцип твор-
чества, который предполагает некое горизон-
тальное осознание мелодических пластов, 
наложенных друг на друга , получил на-
звание л и н е а р н о г о . 

Все перечисленные выше характерные для 
современной з а п . - европейской музыки от-
дельные моменты исканий в Г. , часто взаим-
но друг друга исключающие, нередко про-
водимые тем или иным композитором строго 
последовательно, а чаще эклектично, иногда 
(при линеарном письме) приводящие к от-
рицанию самого гармонического принципа, 
выявляют индивидуалистический хаос эпо-
хи «заката» капиталистического общества. 

Помимо эмпирической теории Г. , не было 
и нет недостатка в т а к и х построениях, к-рые, 
подобно упомянутым выше построениям Ц а р -
лино и Рамо, стремятся найти научное обо-
снование законов Г. Одни из этих построе-
ний основываются на числах, определяющих 
соотношения тонов меяеду собой (Эйлер, 
1739); другие—на акустических ф е н о м е н а х -
обертонах, унтертонах и комбинационных 
тонах (основные р а б о т ы — J . A. Serre, 1753; 
G. T a r t i n i , 1754; A. Bemetzr ieder , 1776; Ch. 
Catel , 1802; M. H a u p t m a n n , 1853; H . Rie-
m a n n , 1898); третьи исходят из мелодических 
последовательностей теории звукорядов (Е . 
Chevé, 1846; E . Deldevez, 1868); нек-рые опи-
раются на т . н. «притяжения» звуков одних 
к другим в том или ином ладовом звукоряде 
(A. Basevi , 1862; A. Vivier , 1862; A. Loquin , 
1895; у нас Яворский, 1908—11); иные кладут 
в основу теорию консонанса и диссонанса в 
ра зных ее аспектах (II . He lmhol tz , 1863; К . 
S t u m p f , 1883—90; F r . Gevaert , 1905—07); на-
конец, имеются построения эклектического 
х а р а к т е р а (А. Genti i i , 1925). Нет, впрочем, не-
достатка и в принципиальных возрая{ениях 
против попыток нахождения универсальных 
абсолютных законов Г . ; отрицающие воз-
моишость таковых законов утверждают, что 
к а ж д а я эпоха создает свой гармонический 
стиль, имеющий свои законы, последова-
тельно вскрываемые теорией и затем нару-
шаемые творческой практикой следующей 
стилевой эпохи, из каковой практики могут 
быть затем выводимы новые законы. 

Лит.: S e r r e J . A., Essais sur les principes de 
l 'harmonie , Genève, 1763; Tart ini G., Tra t t a to di 
musica secondo la vera scienza de l l ' a rmonia , Padova, 
1754; B e m e t z r i e d e r A., Tra i té de musique, P. , 
1776; C a t e l C h . , Tra i té d 'harmonie , P . , 1802; 
H a u p t m a n n M., Die Natur der Harmonik und 
der Metrik, Lpz. , 1 853; R i e m i n » H. , Geschichte 
der Musiktheorie in den 9—19 Jahrhunderten, Lpz. , 
1898, 2 Aufl . , Lpz. , 1921; C h e v é E . , Méthode élé-
mentaire d 'ha rmonie , P . , 1846; D e l d e v e z E . , 
Principes de la formation des intervalles des accords 
d ' ap rè s le système de la tona l i t é moderne, 1868; 
B a s e v i A., Introduzione ad un nuovo sistema d 'ar-
monia, Eirenze, 1865; V i v i e r A., Trai té complet 
d 'harmonie, Bruxelles, 1862; L o q u i n A., L 'harmo-
nie rendue claire, P . , 1895; H e l m h o l t z H., Die Leh-
re von den Tonempfindungen als physiologische Grund-
lage für die Theorie der Musik, Braunschweig, 1863; 
S t u m p f K . , Tonpsychologie, 2 B-de, Lpz., 1883—90; 
G e v a e r t F r . , Tra i té d 'harmonie théorique et pra-
t ique, 1905—07; G e n t i 11 A., Nuova teoria de l l ' a r -
monia , 1925; S c h n e i d e r M., Die Anfänge des 
Basso continuo und seiner Bezifferung, Lpz. , 1918; 
R i c h t e r E . F . , Lehrhuch der Harmonie , I<p?.„ 
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1853, 3 Aufl . , Lpz . , 1923, есть рус. пер. А. Фамин-
цына: Р и х т е р Е . Ф. , Учебник гармонии, СПБ, 
1876; Г е л ь м г о л ь ц Г. , Учение о слуховых ощу-
щениях, как физиологическая основа для теории му-
зыки, СПБ, 1875; В u s s l e r L . , Prakt ische Harmonie-
lehre in 54 Aufgaben, В., 1875, 9 Aufl . , В . , 1920, есть 
рус. пер. Бернгарда; Б у с с л е р Л . , Практический 
учебник гармонии в 54 задачах, СПБ, 1885; F é t i s 
F. .T., T ra i t é complet de la théorie et de la pra t ique 
de l ' ha rmon ie , P . , 1 844, 11 éd., P . , 1875; R i e m a n n 
H. , Handbuch der Harmonielehre, 7 Aufl . , Lpz. , 1920; 
е г о ж e, Vereinfachte Harmonielehre, Lpz. , 1893,есть 
в рус. пер. Ю. Энгеля: P u a i Г., Упрощенная гар-
мония, М., 1901; J a d a s s o h n S., Der Generalbass, 
Lpz. , 1901 ; О e 1 1 i n g e n A., Das duale Harmonie-
system, Lpz. , 1913; L o u i s R. und T h u i 1 1 e L . , 
Harmonielehre, Grüninger, 1919; S с h ö n b e r g A., 
Harmonielehre, Wien, 1911 ; M a y r h о f e r R . , Die 
organische Harmonielehre, В. , 1908; S c h r e y e r J . , 
Harmonielehre, Dresden, 1905, 5 Aufl . , Lpz. , 1924; 
V i 1 1 e r m i n L. , Tra i té d ' ha rmonie ul t ramoderne, 
P . , 1911 ; A 1 a 1 e о n a D., L 'a rmonia modernissima, 
Torino, 1911; E a g 1 e f i e 1 d-H u 1 1 A., Modem 
Harmony, 3 ed., L. , 1923; K u r t h E . , Romantische 
Harmonik und ihre Krise in Wagners «Tristan», Bern, 
1920; B a s G., T ra t t a to d ' a rmon ia , Milano, 1925; 
К о e с h 1 i n C h . , Évolut ion de l 'harmonie , ст. в I т. 
2-й ч.; L a v i g n a с et L a u r e n с i e, Encyclopédie ' 
de la musique, P., 1925. M. Иванов-Борецкий. 

I I . М е т о д и к а п р е п о д а в а н и я . З а -
дачей школьной Г. является : развитие у 
учащегося способности не только распозна-
вать по слуху аккорды, осознавая их функ-
ции, но и мыслить аккордами, ясно предста-
в л я я себе их звучание. Композитору изуче-
ние Г. дает обогащение его звукосозерцания 
опытом прошлого, логическое обоснование 
интуитивно найденного, исполнителю—обо-
снование трактовки пьесы из анализа ее 
гармонической структуры, а музыканту , ра -
ботающему в области музыкального просве-
щения,—методы гармонического разбора со-
чинения. Добиться от учащегося того, что-
бы он написанные им гармонические у п р а ж -
нения слышал, а исполняемое на фортепиа-
но быстро определял в терминах и понятиях 
гармонического я зыка , можно только пу-
тем параллельной одинаково интенсивной 
работы в области: 1) гармонизации данных 
мелодий и басов, 2) сочинения собственных 
задач, 3) построения и соединения аккордов 
и их фигурацнй у р о я л я , 4) гармонического 
анализа сочинений. 

Школьная Г. во всех странах в последнее 
время оторвалась от живого творчества, и 
не только современного, но и прошлых эпох, 
и стала собранием догматических правил , 
многие из которых не может обосновать ни 
одно руководство. Учащемуся рекомендуют 
по этим схоластическим рецептам писать аб-
страктные аккорды, неизвестно для какого 
назначения (хор ли, инструменты ли), от-
рывая аккордовый склад от нераздельного 
с ним начала мелодико-ритмического и ар-
хитектоники («музыкальной формы»). Со-
здается тяжелый разрыв между схоластикой 
правил, ставших школьной рутиной, и твор-
ческим опытом учащегося . Этот разрыв не-
обходимо уничтожить, изменив методы пре-
подавания Г. в сторону приближения ее к 
художественному творчеству композиторов 
различных эпох. Н а р я д у с прохождением 
курса Г., с самого начала следует поощрять 
ученика к самостоятельному сочинению, раз-
бирать его работы, доводить до его анализи-
рующего сознания найденное им интуитив-
но. После прохождения курса Г. такие опы-
ты свободного сочинения будут вестись уже 
но заданиям преподавателя систематически. 

н и я 6 1 4 

Повернуть изучение Г . от схоластически-
абстрактного догматизма к изучению твор-
ческих достижений прошлого и современ-
ности, это значит выполнить следующие ме-
тодические требования: сообщить и дока-
зать учащемуся , что в связи с изменением 
звукосозерцания меняются в разные эпохи 
и нормы Г. , что слухом и сознанием усваи-
ваются все новые комплексы звучаний, и 
эти резко диссонировавшие раньше а к к о р -
ды становятся , благодаря привыканию к 
ним слуха , устойчивыми, консонирующими; 
изучать Г . на задачах и анализе образцов, 
приуроченных к определенным стилям эпо-
хи . Учащийся должен из а н а л и з а образцов 
усвоить, что все гармонические п р а в и л а и 
ограничения Г . относятся л и ш ь к опреде-
ленному стилю. Изучению Г . должно, т . о. , 
сопутствовать воспитание в учащемся чув-
ства стиля . Школьное изучение Г . может 
остановиться на следующих стилях : а) 16 в . 
(преимущественно Г . хоралов) , а т а к ж е про-
стейшие народные песни русские, монголь-
ские, западно - европейских народностей, 
б) классики 17—18 вв., в) Бетховен, ранние 
романтики, г) Шопен, Вагнер , Лист . П р и -
ближение школьной гармонии к творчеству 
композиторов требует изменения и в порядке 
прохояедения отделов. 

Педагогическая практика показала целесообраз-
ность нижеследующего плана первоначальной работы 
с классом (т. н. « п е р в а я Г.»). 1. Твердое усвоение 
учащимися (у рояля и на письме) соединений в хоро-
вом четырехголосном складе трезвучий I , IV,V сту-
пеней и их обращений, а стало быть, и каденций. 
2. Употребление остальных ступеней мажора и ми-
нора с ясным пониманием их функций и отношений 
к аккордам 3-х основных ступеней. Лучшим руко-
водством в этой части (стиль протестантских хора-
лов 16 в.) является «Практический учебник гармо-
нии» Н. А. Римского-Корсакова, под редакцией Ви-
толя и Штейнберга (13-е изд., M., 1924). 3. Употребле-
ние проходящих, вспомогательных нот, задержаний 
и предъемов; нахождение их в простейших мелодиях 
диатонического склада, напр. , народных и из авторов 
17—18 вв. (нужно следить при этом за выдержанно-
стью стиля мелодических оборотов во всех голосах, 
за употреблением однотипных мелодико-ритмических 
оборотов, за выдержанностью единства метрической 
счетной единицы). 4. Модуляция в строи, лежащие 
на ступенях мажора и минора (через трезвучия). 
5. Задачи в инструментальном складе (фортепиано, 
струнный квартет): фигурация аккордов (для форте-
пиано). Переработка гармонизованных прежде во-
кальных мелодий в прелюдии для фортепиано. 6. Во-
кальная мелодия с фортепианным аккомпанементом. 
Мелодия со словами (правила музыкальной деклама-
ции). 7. Сочинение фортепианного аккомпанемента к 
мелодии песенного склада. Знакомство с народными 
песнями и их звукорядами и вытекающей из них Г. 
8. Прохождение септаккордов V, VI I , I I ступеней и 
их использование в хоральном и песенном (немецком, 
преимущественно) стиле. 9. Анализ классических хо-
ралов 16—17 вв., хоралов Б а х а (см. издание 10. Тю-
лина, «Практическое пособие по введению в гармони-
ческий анализ на основе хоралов Баха», Л . , 1927). 
10. Сочинение мелодий с самого начала должно де-
латься в схемах построений периода, позже в различ-
ных видах двухчастной формы. 11. Секвенции. 12. Гар-
монический анализ сочинений авторов 17—18 веков. 

« В т о р а я Г.» должна ввести учащегося в круг Г. 
Бетховена, ранних романтиков, отчасти Шумана, Шо-
пена, Вагнера, Листа. Одним из наиболее практичных 
руководств для 2-го курса является : «Руководство к 
практическому изучению гармонии» Г. Л . Л ю б о-
м и р с к о г о , Киев, 1909; для преподавателя полезно 
ознакомиться (особенно с отделами о Г. десяти- и сем-
надцатитонной) с «Теоретическим курсом гармонии» 
(2 части) Г. К а т у а p а, М., 1924—25, и «Системой 
впетональных гармоний» В а л ь т е р а К л е й н а (пер. 
снем. В. Беляева , М., 1926). Д л я прохождения Г. за 
фортепиано можно рекомендовать: «Пособие к практи-
ческому изучению гармонии» Г. К о и ю с а, 2-е изд., 
М., 1905. Кроме перечисленных выше руководств, 
можно указать еще следующие: Ч а й к о в с к и й 
П. И..«Руководство к практическому изучению гармо-

20* 
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пии», 7-е изд . , М. , 1902 (устарело) ; И п п о л и т о в -
И в а н о в M. М. , Учение об а к к о р д а х , М „ 1897; 
А р е н с к и й А . , К р а т к о е руководство к практиче-
скому изучению гармонии, М. , 1891 ; е г о ж е, Сбор-
ник задач , М. , 1924; К а з б и р ю к А. , Руководство 
к практическому изучению гармонии, С П Б , 1883; 
П о т о л о в с к и й Н . , 1.000 у п р а ж н е н и й по гармо-
нии за фортепиано, М., 1910; е г о ж е, Вторые 1.000 
у п р а ж н е н и й по гармонии за фортепиано, М., 1910; 
Т у т к о в с к и й Н . А. , Руководство к изучению 
гармонии, Киев, 1905. с. Бугоолавский. 

Г А Р М О Н И Я И Н Т Е Р Е С О В . У ч е н и е о Г . и . 
я в л я е т с я одной из популярнейших идей в 
б у р ж у а з н о й политической экономии. В исто-
рии этой идеи можно наметить два этапа , со-
ответствующие периодам прогрессивной и 
реакционной исторической роли б у р ж у а з и и . 
Идеологами периода решительной борьбы 
б у р ж у а з и и с феодализмом были физиократы 
(см.) и представители классической школы в 
политической экономии (см.). У них уче-
ние о Г . и . сводилось к тому, что между инте-
ресами личности и общества нет противоре-
чия . Хозяйственный эгоизм рассматривался 
к а к положительное явление , к а к необходи-
мое условие общественного благополучия . 
Отдельные индивиды в погоне за большей 
прибылью расширяют производство и тем 
самым косвенно способствуют увеличению 
общественного потребления . Стихийный ме-
ханизм конкуренции , в представлении клас-
сиков , приводит к большему увеличению 
благополучия , чем сознательное регулиро-
вание производства . Но классикам не была 
ч у ж д а идея антагонизма классовых интере-
сов. К л а с с и к и не считали, что расширение 
производства должно повлечь за собой уве-
личение материального благополу.чия всех 
классов капиталистического общества. По 
мнению Р и к а р д о , с расширением производ-
ства увеличивается л и ш ь земельная рента , 
прибыль ж е (или, точнее, норма прибыли) 
падает; номинальная з аработная плата ра-
стет, а р е а л ь н а я падает. Т . о . , в представле-
нии классиков , идея Г . и . личности и обще-
ства переплетается с неразвитой идеей клас-
совых антагонизмов. 

С развитием капитализма острота классо-
вых противоречий между бурягуазией и про-
летариатом возросла . Е с л и прежде основным 
фронтом борьбы д л я б у р ж у а з и и был фронт 
наступления против отясивающего феодализ-
ма , то затем на первый план выдвигается 
оборонительная война против пролетариата . 
Эволюция исторической роли б у р ж у а з и и на-
л о ж и л а отпечаток на б у р ж у а з н у ю теорети-
ческую экономию. П о с л е д н я я кладет во гла-
ву у г л а задачу оправдания капиталистиче-
ского строя , идеализации последнего, дока-
зательство отсутствия в нем противоречий. 
В связи с этим учение о Г . и . получает новое 
содержание. Основным элементом этого уче-
н и я становится положение о солидарности 
интересов всех классов капиталистического 
общества. Т а к , по учению Ж . Б . Сэя, 
все классы оказывают друг д р у г у взаимную 
помощь: рабочие—своими трудовыми услу-
гами, капиталисты—своими капитальными 
услугами , землевладельцы—своими земель-
ными услугами . Наиболее отчетливо идея о 
Г . и. в ы р а ж е н а в теории Бастиа{см.) и Кери . 
По мнению этих экономистов, по мере техни-
ческого прогресса , растет относительная до-
д я заработной платы и уменьшается относи-

тельная доля прибыли. В абсолютных же 
размерах прибыль растет, и еще сильнее ра-
стет заработная плата . Наблюдается тенден-
ц и я к выравниванию положения капитали-
стов и рабочих. Точно так же Бастиа и Кери 
отрицали наличие противоречия менеду ин-
тересами капиталистов и землевладельцев, 
поскольку они земельную ренту рассматри-
вали к а к своеобразную форму процента на 
капитал , затраченный д л я приведения зем-
ли в состояние годности к обработке. 

Идею Г . и . буржуазные политики и с,-
д -тияиспользуютдля пропаганды среди рабо-
чих классового мира (см. Мир в промышлен-
ности). В новейший период капиталистиче-
ского развития пропаганда этой идеи ведет-
ся особенно настойчиво. Новейшей разно-
видностью учения о Г . и . явл яется мондизм. 
В своей книге «Indus t ry and Poli t ics» (L . , 
1927) A. Монд выдвинул положение, что 
«самый лучший ответ социалистам—это сде-
лать каждого человека капиталистом». Монд 
предлагает распределять среди рабочих ак-
ции тех предприятий, в к -рых они работают, 
и предоставить тем самым рабочим участие в 
прибыли. Благосостояние рабочих, устой-
чивость их положения в производстве, сред-
ний уровень заработной платы зависят от со-
стояния и хода дел капиталистическ . пред-
п р и я т и я . Отсюда—вывод, что рабочие дол-
ншы способствовать улучшению дел по-
следнего путем повышения интенсивности 
труда и что экономическая борьба рабочих 
с предпринимателями вредна, прежде все-
го, д л я рабочих. 

Объективной основой д л я распростране-
ния идей о Г . и . среди нек-рых кругов рабо-
чих явл яется привилегированное полоя«ение 
нек-рых сфер промышленности (в особенно-
сти в Англии и Америке) , к-рое дает воз-
мояшость капиталистам получать огромные 
сверхприбыли и за этот счет высоко оплачи-
вать высшие слои рабочих. Попытки устано-
вить классовый мир в высокой степени уто-
пичны; все опыты предоставления рабочим 
участия в прибылях предприятия кончались 
неудачей (см. Участие рабочих в прибылях). 

Идея Г . и. является глубоко вредной, т. к . 
она задерживает развитие классового само-
сознания рабочих. Маркс в своих экономи-
ческих работах дал уничтожающую критику 
этой идеи. Опираясь на учение Маркса , ком-
мунистические партии всех стран разоблача-
ют реакционную сущность всех ее разновид-
ностей (см. т а к ж е Вульгарная политическая 
экономия; там Hte литература) . И. Блюмин. 

Г А Р М О Н И Я С Ф Е Р . П о у ч е н и ю п е р в ы х пи-
фагорейцев (см.), полые прозрачные шары 
(«сферы»), к к-рым прикреплены небесные 
тела ( Л у н а , Солнце и Ii известных в древно-
сти планет), в своем быстром вращении во-
к р у г мирового центра порождают музыкаль-
ные тона, и эти тона сочетаются в стройную 
гармонию, доступную только слуху немно-
гих избранных людей. Д л я объяснения этой 
гармонии между скоростями вращения от-
дельных сфер принимались те же пропорции, 
которые были открыты пифагорейцами ме-
ж д у тонами октавы. Учение о гармонии сфер 
встречается и у Платона . В эпоху Возро-
ж д е н и я Агриппа Неттесгеймский (см.) воз-
обновляет утверждение, что расстояния ме-
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жду небесными телами пропорциональны 
отношениям музыкальных тонов. 

Лит.: Z e 1 1 е г E . , Die Phi losophie der Griechen, 
Teil 1, A b t . 1, 7 Auf l . , Lpz . , 1922; C a r r i e r e M., 
Die phi losophische Wel t anschauung der Re fo rma-
t ionszei t , 2 Auf l . , В . I , Lpz . , 1886. 

Г А Р М О Т О М , минерал из группы цеоли-
тов (см.); по хим. составу представляет 
собою изоморфную смесь двух соединений: 
m BaAl 2 Si u 0 i e + 6 H 2 0 и wBa2Al4Si40 l e + 6 H 2 0 , 
к-рые в отдельности до сих пор не встрече-
ны. Кристаллизуется в моноклинической си-
стеме, при чем кристаллы никогда не бывают 
одиночными, а всегда образуют двойники 
или еще более слоя-сные двойниковые фор-
мы; нередко кристаллы Г. принимают кре-
стообразную форму, вследствие чего Г . из-
вестен также под названием б а р и т о в о г о 
к р е с т о в о г о к а м н я . Твердость Г . 4 ,5; 
уд. в. 2 ,45—2,50; блеск стеклянный; про-
зрачен или полупросвечивает; сам по себе 
бесцветен или белого цвета, но часто окра-
шивается посторонними примесями. К а к и 
все цеолиты, Г. является минералом, воз-
никающим при гидротермальных процессах, 
а тагоке при особых условиях выветривания 
различных силикатовых горных пород, в 
трещинах и пустотах которых он обычно и 
встречается. Известен во многих пунктах . 
Практического значения не имеет. 

ГАРМС (Harms) , Бернгард (р . 1876), нем. 
экономист, проф. политической экономии с 
1906—в Иене, с 1908—в Киле и Тюбингене. 
Принадлежит к молодому поколению эко-
номистов исторгпеской школы (см.), к - р а я 
занимается больше собиранием материалов, 
чем их теоретической интерпретацией. Пер-
вые его работы посвящены исследованию фи-
нансов Б а з е л я в ср. вв . , з ащите современного 
ремесла и социальных реформ в духекатедер-
социализма, оценке деятельности Л а с с а л я , 
к-рого Г . характеризует к а к «национально-
го» героя. После переезда в К и л ь Г. занимает-
ся , гл . обр. , вопросами мирового хозяйства . 
В 1911 он создает Институт морского транс-
порта и мирового хозяйства . Этот институт 
впоследствии выпустил р я д серьезных моно-
графий по вопросам мирового хозяйства и 
стал издавать (с 1913) ж у р н а л «Wel twir t -
schaf t l iches Archiv», но наибольшую извест-
ность приобрел своей библиотекой с весьма 
ценным подбором книг и вырезок из перио-
дических изданий. 

В 1912 вышел изв. труд Г . : «Volkswirt-
schaf t und Wel twi r t schaf t» (перепеч. 1920)— 
«Опыт построения учения о мировом хозяй-
стве», к а к гласит его подзаголовок. В этой 
работе Г . не дал н и к а к и х оригинальных мы-
слей по сравнению, напр . , с трудом Сарто-
риуса фон В альтер сгаузена (см.), а только 
систематизировал обширный материал и по-
казал зависимость хозяйства крупных капи-
талистических стран от мирового р ы н к а . 
Стоя на почве учения Шмоллера , Г . считает 
предпосылкой мирового хозяйства существо-
вание если не регулирующей государствен-
ной власти, то, по крайней мере, междуна-
родных договоров. Здесь сказалось отраже-
ние борьбы за «свободу морей», к -рую вела 
в этот период Германия и к - р а я в умах паци-
фистски настроенных профессоров превра-
щалась в борьбу за меяодународн. регулиро-
вание товарооборота и морских сообщений. 

Г . не создал особой школы, т . к . он не дал 
цельной системы по мировому хозяйству и 
теоретического освещения основных проб-
лем. В его основном труде, к-рый перепеча-
тывался несколько р а з , но без изменений, 
все вращается вокруг определения мирового 
хозяйства и методологии учения о нем. По 
вопросу о будущности капитализма , поста-
вленному Зомбартом, Г . держится «оптими-
стического» в з г л я д а , считая , что капитализм 
имеет еще большие возмоншости развития . 
З а щ и щ а я интересы к а п и т а л а , стремящегося 
к завоеванию мирового р ы н к а , Г . , вместе с 
Зерингом, выступает з а снижение а грарных 
пошлин, за расширение рамок свободной 
торговли.Из последних работ Г . следует от-
метить: «Probleme der Handelspol i t ik» , 1926, 
и «Vom Wir t scha f t sk r i eg zur Wel twi r t s cha f t s -
konferenz», 1927 .—Крупный знаток в обла-
сти мирового хозяйства , Г . часто играет зна-
чительную роль при торговых переговорах 
Германии с др . странами. М. Спектатор. 

ГАРМСИН ( г а р м с и л ь , х а м с и н ) , го-
рячий, очень сухой ветер в Средней Азии . 
Дует летом, гл . обр. в июле и августе . 

ГАРМ-ЧАШМА, сернистые, бьющие фон-
таном теплые источники в з ап . части Гор-
по-Бадахшанской автономной области (т. н . 
З а п . Памир) ; образуют р я д к р у г л ы х бас-
сейнов с различной температурой (макси-
м а л ь н а я + 60°); славятся среди местных и 
афганских т а д ж и к о в своими целебными 
свойствами. 

ГАРНА, An t i l ope cerv icapra , вид анти-
лоп (см.), небольшое (1,2 — 1 , 3 м длиной, 
80 см высотой), красивое яшвотное с изо-
гнутыми в слабую спираль рогами (40—60 
см длиной), свойственными только самцам. 
Окраска темнобурая . Д в и ж е н и я проворны, 
изящны, быстры; п р ы ж к и на бегу до 6—8 м . 
Д е р ж и т с я стадами (в 20 — 60 голов) в 
открытых местностях Передней Индии. З а Г . 
охотятся с гепардами или ловчими соко-
лами. Молодые легко приручаются и пере-
носят неволю. В Индии считается священ-
ным животным. Р и с . см. в ст. Антилопы. 

ГАРНАК ( H a r n a c k ) , Адольф (р. 1851), вы-
дающийся представитель современной про-
тестантской историографии. Р о д и л с я и за-
Нончил свое образование в Дерпте . С 1876 
был последовательно профессором в Лейпци-
ге, Гисене, Марбурге, Берлине . Л и т е р а т у р н а я 
деятельность Г. протекала , гл. обр., в области 
истории первохристианства и ранней хри-
стианской церкви . Исторические построения 
Г. находятся в зависимости от богословской 
позиции, з анятой им среди течений проте-
стантской церкви . Поэтому исследователь-
с к а я работа Г . , о т л и ч а ю щ а я с я часто боль-
шим радикализмом и острой критичностью 
в сфере детального исследования какого-ли-
бо специального вопроса , становится роб-
кой и покрывается налетом консерватизма в 
его общих построениях . В этих последних Г . 
упорно защищает тот вероисповедный мини-
мум, к -рый я в л я е т с я д л я него обязательным 
к а к д л я ' либерального протестантского бо-
гослова ричлианской ш к о л ы . В качестве по-
следнего Г . старательно пробует выбросить 
из истории христианства и христианской 
догматики все противоречащее современно-
му миросозерцанию, о с т а в л я я в качестве не-



619 ГАРНЕЛИ—ГАРНИ 620 

сомненного факта историческое существова-
ние Иисуса к а к определенной личности и 
моральное учение мнимого основателя хри-
стианства. Эти два положения представля-
ют своего рода «табу»для Г . В своих попыт-
к а х спасти основы протестантского богосло-
в и я от научной к р и т и к и , Г . пошел т а к дале-
ко , что в своем последнем большом исследо-
вании «Marcion» (1920) он предлагает вы-
бросить из к а н о н а Ветхий завет к а к нечто 
противоречащее евангельскому учению, «очи-
щенному» протестантской критикой . Науч-
н а я деятельность Г . чрезвычайно характер -
на д л я положения современного протестан-
тизма , бьющегося над неразрешимой задачей 
примирения христианского вероучения сдан-
ными исторических и естественных наук . Лю-
бопытно, что д а ж е этот заключенный в веро-
исповедные колодки либерализм Г . в ы з в а л 
ожесточенные нападки со стороны более 
консервативных представителей протестант-
ского богословия, пытавшихся д а ж е не до-
пустить его до з а н я т и я кафедры в Берлин-
ском университете . К а к писатель Г. очень 
плодовит. Особо в а ж н ы издаваемые им со-
вместно с Гебхардтом (Gebhard t ) и Шмид-
том (Schmid t С.) «Texte und Unte r suchungen 
zur Geschichte der a l t chr i s t l i chen L i t e r a tu r» , 
L p z . , 1907—25 (до 1926—45томов). И з работ, 
п р и н а д л е ж а щ и х лично Г . , следует отметить: 
Leh rbuch der Dogmengeschichte , 3 Bände , 
3 A u f l . , F re ibu rg , 1894—97; Geschichte der 
a l t chr i s t l i chen L i t e r a tu r , 3 B-de, Lpz . , 1893— 
1904: Be i t räge zur E i n l e i t u n g in das Neue 
T e s t a m e n t , 7 B-de, Lpz . , 1906—16; Die Missi-
on und Ausbre i tung des Chr is ten tums, 2 B ä n d e , 
4 A u f l . . Lpz . , 1923; Marcion, 2 A u f l . , Lpz . , 
1924; Das Wesen des Chr i s ten tums , Lpz. , 
1900 (много изданий, есть несколько рус . 
пер . , в том числе: «Сущность христиан-
ства», С П Б , 1907). П. Преображенский. 

ГАРНЕЛИ, Car id idae , сем. десятиногих 
раков . То же , что креветки (см.). 

ГАРНЕТ (Garne t t ) , Давид , современный 
англ . беллетрист. Род . 1892 в известной ли-
тературной семье (дед Р и ч а р д Г.—поэт, отец 
Эдуард Г . — критик , мать Констанция Г . — 
переводчица рус . классиков) . Ему принад-
лежат : фантазия «Lady in to Fox» (1922; рус . 
пер. : «Женщина-лисица», Л . , 1924); л е г к а я 
социальная сатира «А Man in the Zoo» (1924; 
рус . пер . «Человек в зоологическом саду», 
М., 1925); бытовые повести о «Негритянке-
жене» возвратившегося на родину м о р я к а , 
гибнущего жертвой обывательских услов-
ностей («The S a i l o r ' s Re tu rn» , L . , 1925; рус . 
пер. : «Возвращение моряка», Л . , 1926), и о 
пренебрегшем этими условностями пасторе 
(«Go She Must» — « О н а д о л ж н а итти», 1927). 
Произведениям Г . свойственны прозрачная 
ясность и художественная убедительность. 
Скептическая усмешка , обычная д л я Г . , 
очень х а р а к т е р н а д л я неудовлетворенного, 
но не нашедшего выхода англ . интеллигента 
послевоенного периода. 

Лит.: V i 1 1 a r d L . , L ' œ u v r e de David Ga rne t t , 
«Revue anglo-américaine», № 6, P . , 1927. j j . К - H . 

ГАРНЕЦ, 1) мера сыпучих тел, применяв-
ш а я с я в России до введения метрической 
системы. 1 Г . = 7 в четверика , или 1/в1 чет-
в е р т и ^ , 2 7 9 8 л. 2) Мера вместимости, при-
м е н я в ш а я с я в 18—19 вв. в Польше ( Г . = 

= 4 к в а р т а м = 3 , 7 7 л, а з а т е м = 4 л), в Литве 
( Г . = 4 к в а р т а м = 2 , 8 2 л) и в Галиции (3.844 л). 

ГАРН И (Harney) , Д ж о р д ж Джулиан(1817— 
1897), английский революционер, один из 
вождей чартистского движения ; сын матро-
са . В 1836, вместе с Ловеттом, Гетеринг-
тоном и друг . , основал Лондонскую ассо-
циацию рабочих; с возникновением чартиз-
ма примкнул к крайнему левому его тече-
нию—сторонникам «физической силы». У ж е 
в ранний период своей деятельности Г. 
увлекается революционной Францией, видит 
свой идеал в Марате и ставит под своими 
статьями подпись «Друг народа». Гарни 
присуще острое чувство противоположности 
классовых интересов; он говорит не о «ра-
бочих» и «средних классах», к а к это было 
обычно в Англии в ту эпоху, а о пролета-
риате и б у р ж у а з и и ; он чуть ли не наизусть 
знает памфлет Бенбоу (см.) о всеобщей стач-
ке и постоянно зовет' массы к «прямому дей-
ствию». В 1839 Гарни в качестве депутата 
чартистского Всеобщего конвента основал 
«Демократическую ассоциацию», игравшую 
роль клуба монтаньяров , агитировал за 
вооруя{енное восстание и за создание ря -
дом с палатой общин революционного пред-
ставительства народных масс; это предста-
вительство с помощью дружин «стойких 
санкюлотов» должно было захватить пала-
ту , разогнать «мерзавцев из рядов плуто-
кратии», бросив всех неповинующихся в 
Темзу , и быстро провести ряд радикаль-
ных реформ. Одновременно Гарни развил в 
промышленных районах Севера агитацию 
в пользу политической всеобщей стачки. В 
дек . 1842—янв. 1843 Г. вступает в редакцию 
«Northern Star» — главного органа чарти-
стов, и сближается с Энгельсом. В 1844—45 
он организует общество Братских демо-
кратов (см.), к-рое в нек-рых отношениях 
явилось предтечей Интернационала . В нояб-
ре 1847 Гарни выступал вместе с Марксом 
на конференции Братских демократов, и с 
этого времени у него установились друже-
ственные отношения с Марксом. Х о т я у Г. 
не было научно - обоснованного социали-
стического миросозерцания, он играл круп-
ную роль в движении этого времени, я в л я -
ясь к а к бы соединительным звеном между 
чартистами, с одной стороны, и рабочими 
и революционерами континента—с другой. 
В 1848 Г. везет франц. народу приветствен-
ный адрес от рабочих и революционной 
интеллигенции Англии. В чартистском кон-
венте этого года Г . снова на левом фланге 
и ведет борьбу против сторонников исклю-
чительно легальных методов действия: он 
обращается к народу с рядом революцион-
ных речей во время знаменитой манифеста-
ции чартистов 10 апр . 1848. В следующем 
году он порывает с «Northern Star», в виду 
противодействия, которое О 'Коннор оказы-
вает пропаганде в пользу установления в 
Англии демократической и социальной рес-
публики . В 1850 Г. был одним из основате-
лей «Всемирного общества революционных 
коммунистов» («Société universel le des com-
muni s t e s révolut ionnaires») , организации, со-
зданной Марксом, Энгельсом и бланкиста-
ми, и подписал (вместе с Марксом, Энгель-
сом, Видалем, Адамом и Виллихом) учреди-
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тельный манифест этого общества. В после-
дующие годы у п а д к а рабочего движения Г. 
сотрудничал в ряде радикальн . изд. Эмигри-
ровал в Америку, но впоследствии вернулся 
в Англию, где и умер. Н. Проферансов. 

ГАРНИЕРИТ (или н у м е и т ) , минерал, 
представляющий собой по химич. сост. вод-
ный силикат никеля и магния ; содержа-
ние различных окислов в Г. подвержено зна-
чительным колебаниям, вследствие чего хим. 
формулы Г. дать невозможно; содержание 
Ni О колеблется от 4 до 4 0 % . Твердость 2—3; 
уд. в . 2,3—2,9; цвет или светлозеленый 
(собственно Г.) или темнозеленый (нумеит); 
блеск жирный. В воде с треском распадает-
ся на кусочки с раковистым изломом. При-
липает к я зыку . Встречается обычно в плот-
ных или землистых массах, весьма редко 
образуя радиально-волокнистые аггрегаты. 
В шлифе под микроскопом обнаруживает 
двупреломление. Г . представляет собою вто-. 
ричное образование, получающееся в ре-
зультате р а з р у ш е н и я змеевиковых пород, 
содержащих никель , из которых под дей-
ствием углекислых растворов он выпадает 
наряду с др. вторичными продуктами (гли-
нами, охрами, кварцем и пр . ) . Форма за-
лежей Г. гнездообразная. — Г. служит пре-
красной никелевой рудой, т . к . Ni извле-
кается из него значительно легче, чем из 
сернистых соединений. Богатые залежи Г. 
находятся на о-ве Новая Каледония , близ 
г. Нумеи (месторождение принадлежит Фран-
ции), а т а к ж е в Силезии, в Соед. Штатах 
Сев. Америки (штат Орегон) и в др . местах. 

•В СССР следует отметить местороя-сдения 
Ревдинской и особенно Верхне-Уфалейской 
дач на Урале , благонадеяшость к -рых в наст, 
время достаточно выяснена; здесь особенно 
распространен т. н. р е в д и н с к и т — раз-
новидность Г. Кроме того, Г . известен и в 
др . пунктах У р а л а . 

ГАРНИЗОН. Войсковые части, военные 
учреждения и заведения, отдельные военно-
служащие , войска конвойной с т р а ж и , мор-
ские команды на берегу, расположенные в 
населенном пункте , составляют его Г. В к а ж -
дом Г . старший из войсковых начальников 
по должности, а при равных должностях— 
командир строевой части, назначается при-
казом командующего войсками округа на-
чальником Г . Помощником н а ч а л ь н и к а Г . 
является комендант: в больших Г .—штат-
ный, с приданным к нему комендантским 
управлением, в меньших Г .—нештатный, из 
числа лиц начсостава данного Г . Гарнизон-
ное объединение имеет целью соблюдение 
дисциплины и поддержание наружного (вне 
казарм) порядка к а к войсковыми частями, 
так и отдельными военнослужащими, исправ-
ное содержание учреждений, обслуяшваю-
щих все части Г . ( гауптвахты, военно-лечеб-
ные заведения, военные склады и т . п . ) , уре-
гулирование вопросов к в а р т и р о в а н и я , вза-
имного пользования учебными плацами, ма-
н ежами и стрельбищами и совместного от-
правления гарнизонной к а р а у л ь н о й служ-
бы. В к р у п н ы х гарнизонах д л я объединения 
партийно-политической и просветительной 
работы в войсковых частях создаются гар-
низонные политические органы. В крепостях 
Г. составляют все войска , назначенные д л я 

их обороны. Во главе Г . крепости стоит ко-
мендант, я в л я ю щ и й с я прямым начальником 
всех войск во всех отношениях . 

Лит.: «Временный устав гарнизонной с л у ж б ы 
Р К К А » , Москва , 1927. 

Г А Р Н И З О Н Н А Я А М Б У Л А Т О Р И Я , в о е н н о е 
лечебное заведение д л я приходящих боль-
ных, обслуживающее войска всего гарнизо-
н а . Задача Г . а .—обеспечение войск ква -
лифицированной консультацией и специаль-
ной амбулаторной врачебной помощью, ко-
т о р а я не может быть оказана в отдельных 
воинских частях . 

Г А Р Н И З О Н Н Ы Й У С Т А В , о п р е д е л я е т о с -
новы гарнизонной с л у ж б ы : права и обязан-
ности н а ч а л ь н и к а гарнизона и коменданта с 
комендантским управлением, порядок к а р а -
ульной сл у ж б ы, права и обязанности долж-
ностных л и ц по к а р а у л ь н о й с л у ж б е — д е ж у р -
ного по к а р а у л а м , к а р а у л ь н о г о н а ч а л ь н и к а , 
разводящего , часового и вооруженного дне-
вального . В наст, время в Р К К А действует 
Временный устав гарнизонной службы 1927. 
Отдельной главой регламентируется поря -
док призыва и содействия войск органам 
местной Советской власти . 

ГАРНИН, г а р ь , участок леса, опусто-
шенный пожаром. Г . различаются по сте-
пени сохранения леса после п о ж а р а и по 
степени изменения пожаром физико-хими-
ческих свойств почвы, что и определяет даль-
нейшие мероприятия по возвращению Г . под 
производительные лесные у г о д ь я . См. Лес-
ные пожары. 

ГАРНИР (франц. g a r n i r — у к р а ш а т ь ) , в ку-
линарном деле, приправа к к у ш а н ь я м из 
разных овощей и др . пищевых веществ. 

ГАРНИТУРА (франц. ga rn i tu re ) , отделка, 
необходимые принадлежности . В технике 
применяется в последнем смысле. 1) Г. (по-
лиграф.)—подбор шрифтов разных размеров 
и разных типов (светлые, жирные , курсив-
ные и др. ) , но одного, строго в ы д е р я т н н о г о 
стиля . Умелое пользование единой Г. я в л я -
ется одним из основных требований искус-
ства книги . 2) Г. паровых котлов (тепло-
техн . )—принадлежности топочного устрой-
ства котла . Обычно в Г. входят плиты с 
топочными дверками, колосники с колосни-
ковыми балками и регуляторы тяги к а к 
устанавливаемые в борове, так и ниже ко-
лосниковой решотки (см. Паровые котлы). 
3) Г. к а р д н а я (текстил. )—покров рабочих 
органов кардочесальной машины (см. Пря-
дение), представляющий собою совокупность 
орудий, непосредственно выполняющих про-
цесс расчесывания волокнистого материала . 
Г . к а р д н а я состоит из колков или иголок 
(чаще всего стальных) , укрепленных в осно-
вании из дерева, к о ж и и ткани , хлопчато-
бумажной или льняной , в соединении с вой-
локом и без него (см. Карда). 

ГАРНИ-ЧАЙ (или Г я р н ы - ч а й ) , левый 
приток Аракса в Эриванском у . Армянской 
ССР; берет начало на западном склоне хреб-
та Ахмангана ; длина 54 км; используется 
д л я орошения. 

ГАРНОВКА, а р н а у т к а , сорт красно-
колосой твердой пшеницы (см.); очень рас-
пространен на Ю . и Ю. -В . Европейской ча-
сти СССР и в Америке; из зерна Г. получают 
крупчатую м у к у и изготовляют макароны. 
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Г А Р Н О Е М А С Л О , с м е с ь и з 4 0 % в а з е л и -
нового, 2 0 % кокосового, 3 0 % сурепного и 
1 0 % касторового масел. Смесь нагревают 
в котле до 70°, подкрашивают к у р к у м о й в 
желтоватый цвет или хлороформом в зелено-
ватый, в теплом состоянии фильтруют и до-
бавляют немного масляного эфира. Г . м. 
весьма сходно с настоящим деревянным ма-
слом (оливковое масло) и применяется к а к 
его суррогат при горении в ночниках и в 
качестве лампадного масла . 

Г А Р Н Ц Е В Ы Й С Б О Р , о т ч и с л е н и е в п о л ь з у 
владельца мельницы определенной части 
сданного зерна в качестве платы за перемол. 
Обычай уплаты за помол зерном возник еще 
в период натурально-хозяйственных отноше-
ний и сохранился в России до самой револю-
ции . В период военного коммунизма уплата 
зерном за помол была установлена прави-
тельством, при чем весь Г . с . должен был 
затем сдаваться мельницами органам Н а р -
компрода . С переходом к нэпу формальное 
обязательство натуральной оплаты помола 
отпало, но фактически денежная оплата не 
привилась . Частные мельники использовали 
Г . с . к а к метод заготовки зерна в ц е л я х 
усиления своего в л и я н и я на хлебные р ы н к и . 

В 1928 С Н К СССР снова у з а к о н и л нату-
р а л ь н у ю оплату помола д л я всех без исклю-
чения мельниц (постановления от 2 5 / I X и 
2 /Х1) .Владельцы и арендаторы мельниц обя-
заны весь поступающий к ним Г. с . сдавать 
по конвенционным ценам определенным гос. 
и кооперативным органам . Р а з м е р ы взима-
н и я Г . е . , устанавливаемые губернскими и 
о к р у ж н ы м и исполкомами, колеблются от 5 
до 10% (2—4 ф. за перемол 1 пуда зерна) . 
П р и ея^егодном перемоле крестьянами око-
ло 25 млн . m своего зерна , Г . с . дает 2 — 
2,5 млн . то. Поступление Г . с. имеет большое 
значение д л я пополнения плановых хлеб-
ных ресурсов . Часть Г. с. выделяется д л я 
снабжения хлебом деревенской бедноты. 

ГАРНЬЕ (Garnier) , Ж е р м е н (1754—1821), 
франц . экономист и гос. деятель , монархист . 
В 1792—95 был в эмиграции. После пере-
ворота Наполеона I назначен префектом, 
затем последовательно сенатором и прези-
дентом сената. П р и реставрации Бурбо-
нов—член палаты перов. П р и м ы к а я к фи-
зиократам, Г . , этот, по вырая{ению Маркса , 
«простой болтун, мнущий себя политико-
экономом», стремился примирить их поло-
ж е н и я с учением Смита. По вопросу о про-
изводительном труде Г . полемизирует со 
Смитом и разделяет учение физиократов, 
считая , что единственный производитель-
ный труд—труд земледельца . Г . перевел на 
франц . яз .«Богатство народов» Смита и снаб-
дил перевод комментариями, мало интерес-
ными, но у современников пользовавшимися 
большим успехом. 

Гл . соч. самого Г . : Abrégé é l émen ta i r e des pr inci -
pes de l ' é c o n o m i e po l i t i que , P . , 1796; His to i re de la 
monna ie depuis les t e m p s de la p lus hau t e a n t i q u i t é 
j u s q u ' a u règne de Char lemagne , P . , 1819. 

Лит.: М а р к с К . , Теории прибавочной ценно-
сти, вып. 1, П . , 1923. 

ГАРНЬЕ (Garnier ) , Ж о з е ф (1813 — 1881), 
франц. экономист, представитель вульгар -
ной политической экономии. Профессор ряда 
учебных заведений в П а р и ж е , с 1846—редак-
тор «Journa l des Économistes», понжзненный 

секретарь Общества политической экономии, 
с 1876—сенатор. Вместе с Бастиа основал 
(1846) Общество борьбы за свободу торгов-
ли (Associat ion pour la l iber té des échanges). 
Последователь Бастиа , сторонник идей эко-
номического либерализма и теории народо-
населения Мальтуса , Г . является автором 
многочисленных книг и статей. Важнейшие 
из них: T r a i t é d ' é c o n o m i e po l i t ique sociale 
ou indus t r ie l le , 10 éd . , P . , 1906 (в рус . пер. : 
Начальные основы политической экономии, 
С П Б , 1858); T r a i t é des f inances , 4 éd. , Pa -
ris, 1882 (в рус . пер. : Н а ч а л а финансов, Пе-
тербург , 1863); Du pr inc ipe de la popula t ion , 
2 éd. Pa r i s 1885 
~ ГАРНЬЕ (Garnier) , Робер (1534—90), зна-
менитый франц. драматург , положивший 
основание классическому театру во Фран-
ции. Лучшие трагедии Г. : «Ипполит» (сю-
жет взят Г . из «Федры» Сенеки), «Марк 
Антоний», «Разрушение Трои», «Антигона» 
(подражание лат . поэту 1 в . х р . э. Стацию), 
«Брадаманта» (на сюжет поэмы Ариосто). 
З а Г. признается заслуга создания первого 
классического репертуара , и в этом смысле 
он яв ляется прямым предшественником и 
учителем Корнсля (см.). В ранних трагедиях 
Р . сюжет развивается крайне медлительно, 
и их скорее можно назвать поэмами в диа-
логах , но в «Марке Антонии» и в «Разруше-
нии Трои» ему удалось достичь мастерской 
драматической коллизии и дать блестящие, 
действенные монологи .—В построении дра-
мы Г. еще не придерживался теории единств 
(см. Драма, Классицизм). Драматургия Г. 
и его младшего современника А. де Мон-
кретьен ( 1 5 7 5 — 1 6 2 1 ) своими худоясествен-
ными достоинствами окончательно вытес-
н и л а со сцены средневековый репертуар 
(мистерии, миракли) . Г . положил прочное 
основание новой театральной традиции, 
пышно расцветшей в следующем столетии. 

Первое издание всех трагедий Г. вышло 
в 1580; лучшее, новейшее издание в 2 то-
мах , Par i s , 1927. 

Лит.: F a g u e t É . , ' L a t ragédie Irançaise au 
X V I siècle, P . , 1883; L a n s o n (J., Esquisse d ' u n e 
his toi re de la t ragédie f rançaise , P . , 1927. ß , J 1 . 

ГАРНЬЕ (Garnier) , Щ а р л ь (1825—1898), 
франц. архитектор. Строил по собственному 
проекту здание парижской Большой оперы 
(Grand Opéra , 1863 — 74; см. рис. в ст. 
Гранд-Опера), позднее—обсерваторию в Ниц-
це и др . Стиль Р . определяется формами 
франц. архитектуры второй половины 18 в. , 
с одной стороны, и древ.-греч. архитектурой, 
с другой . Г . выступал т а к ж е к а к писатель 
и историк искусства. Специалисты ценят его 
труд по исследованию Эгинского храма («Le 
t emple de J u p i t e r panhe l lén ien à Égine», 1884). 

Лит.: G u a d e t I., G-arnier, Not ice biographi-
que, P . , 1899; P a s с a 1 .T. L . , Garnier , archi tecte de 
l ' O p é r a de Par i s , P . , 1899. 

Г А Р Н Ь Е - П А Ж Е С ( G a r n i e r - P a g è s ) , Л у и А н -
туан (1803—78), франц. политический дея-
тель . Н а ч а л свою к а р ь е р у торговым комис-
сионером парижской биржи. Б ы л участни-
ком революции 1830; в 1842 был избран чле-
ном палаты депутатов, где занял место на 
скамьях «радикальной левой». В качестве 
одного из вождей партии умеренных («трех-
цветных») республиканцев Г.-П. принял дея-
тельное участие в борьбе за избирательную 
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и парламентскую реформы, выступая на бан-
кетах 1847—48. После февральской револю-
ции 1848—член временного правительства 
и мер г. П а р и ж а , а с 5 / I I I—министр финан-
сов. В качестве такового Гарнье -Пажес про-
вел закон о добавочном 45-сантимном нало-
ге (см. Франция, исторический очерк) , вос-
становивший против республики крестьян-
ство и толкнувший последнее в лагерь бо-
напартистской реакции. Б ы л избран чле-
ном Национального собрания 1848—49, ко-
торое включило его в состав исполнительной 
комиссии (заменившей временное правитель-
ство и просуществовавшей до июньских 
дней). С 1804 Г . -П.—член Законодательного 
корпуса , в к-ром принадлежал к республи-
канской оппозиции императорскому режи-
му. После революции 4 сент. 1870—член пра-
вительства национальной обороны, в к-ром 
большой роли, однако, не и г р а л . С февраля 
1871 целиком уходит в частную ж и з н ь . П е р у 
Г . -П. принадлежит р я д исторических ра-
бот, м. пр. , десятитомная His to i re de la 
Révo lu t ion de 1848, P . , 1861—62; 1869—72; 
(есть рус . перевод—История революции 
1848, СПВ, 1862) и двухтомная L ' O p p o s i -
t ion e t l ' E m p i r e , P . , 1873. 

ГАРНЬЕ-ПАЖЕС (Garn ier -Pagès) , Этьен 
Жозеф Л у и (1801—41), адвокат и полити-
ческий деятель Франции эпохи Реставра-
ции и июльской монархии. Член р я д а де-
мократических обществ, Г . -П . принимал не-
посредственное участие в революции 1830 и в 
1831 был выбран в палату депутатов, где 
быстро выдвинулся блестящими речами рес-
публиканского направления и стал одним из 
влиятельных вождей демократической пар-
тии. Защитник интересов мелкой и средней 
бур жуазии , Г . -П. не был удовлетворен ре-
зультатами революции 1830, резко критико-
вал деятельность Гизо (см.) и требовал про-
ведения р я д а реформ, в частности—устано-
вления всеобщего избирательного п р а в а . 

ГАР0, небольшое (до 150 т . в 1901) племя 
в Ассаме (с.-в. Индия) , антропологически 
принадлежащее к монгольской расе, по язы-
к у — к тибето-бирманской семье (входит в 
группу племен бодо). У Г . господствует при-
митивное мотыжное земледелие. П л е м я рас-
падается на ряд кланов ; сильно развито ма-
теринское право (наследование по женской 
линии, инициатива женщины в браке , по-
селение м у ж а в доме жены). До 70-х гг. 19 ве-
ка Гаро не раз восставали против влады-
чества англичан . 

ГАРОЛЬД (Haro ld , род. ок . 1022, ум.1066), 
сын графа Годвина, последний туземный ко-
роль англо-саксов. Уясе при короле Эдуарде 
Исповеднике Г. в качестве графа Вессекса 
и шурина короля фактически у п р а в л я л Анг-
лией. Избранный королем после смерти 
Эдуарда (1066), Г . был принуяоден сразу от-
ражать два нашествия: норвеясцев—на се-
вере и нормандского герцога Вильгельма За-
воевателя (см.) — на юге. Быстро победив 
норвеящев, Г . через несколько дней б ы л сам 
побежден и убит норманнами в битве при 
Гастингсе (см.). 

ГАРОННА (Garonne, древне-римск. Ga-
rumna) , река на Ю . - З . Франции, длина— 
650 км, площадь бассейна—85 т . км2. Бе-
рет начало в центральной части Пиренеев, 

в пределах Испании, на высоте 1.872 м над 
у р . м. Течет сначала в сев .-вост. направле-
нии, образуя много уступов . Б л и з г . Т у -
л у з ы долина Г . расширяется , и она меняет 
направление на северо-западное, принимая 
характер равнинной реки . Наиболее зна-
чительные притоки справа—Сав, Ж е р , Б а и з , 
с л е в а — Т а р н и Л о ; в нижнем течении Г . со-
единяется с р . Дордонь, после чего обра-
зует воронкообразное устье (эстуарий), на-
зываемое Жиронда (см.); впадает в Бискай -
ский з а л и в . Летом река сильно мелеет. Ре-
гулярное судоходство от г . Т у л у з ы ; сюда » 
выходит Ю ж н ы й к а н а л , соединяющий Г . со 
Средиземным морем, отсюда начинается Га-
роннский обводный к а н а л (длина—193 км, у 
г. А ж е н а переходит с правого берега Г . н а 
левый по акведуку , у г . Касте снова соеди-
няется с Г . ) . Т . о. , Г . составляет часть вод-
ного пути Средиземное м о р е — Б и с к а й с к и й 
залив ; но, в виду малой пропускной способ-
ности и обилия шлюзов , значение ее неве-
лико . В нижнем течении Г . , недалеко от ее 
расширения в эстуарий , расположен г . Бор-
до (см.); ш и р и н а Г. здесь 500—-600 м. 

Г А Р О Н Н С Н И Й О Б В О Д Н Ы Й К А Н А Л , в 
юго-западной Ф р а н ц и и , см. Гаронна. 

ГАРОННСНИЙ СКОТ, рогатый скот, разво-
димый в департаментах Франции, располо-
женных по течению р . Гаронны; серовато-
желтого цвета, с грубоватым костяком и 
складом; отличается хорошими рабочими 
способностями и удовлетворительной мяс-
ностью, при очень низкой молочности. Ж и -
вой вес коров—425 кг, быков—570 кг. П р и 
скрещивании с мясными породами дает весь-
ма хороших к р е п к и х метисов. См. Круп-
ный рогатый скот. 

Г А Р О Н Н Ы В Е Р Х Н Е Й д е п а р т а м е н т 
( H a u t e Garonne) , на юге Франции ; площ.— 
6.367 км2; население—431.505 ч . (1926), 68 на 
1 км2; гл . гор.—1Тулуза; 180 .771ж.(1926) .Тер-
ритория департамента вытянута с С.-В. н а 
Ю . - З . У з к и й ю.-з . конец ее принадлежит 
центральным Пиренеям , гранича с Испа-
нией. Следуя далее верхнему течению Га-
ронны, департамент занимает зону предго-
рий, переходящую затем в волнистую рав-
нину . В горах—овцеводство, на равнине , от-
личающейся мягким и теплым климатом ,— 
земледелие (пшеница, маис, овес) с сильным 
развитием садоводства и виноградарства , 
разведение рогатого скота . В экономической 
ж и з н и к р а я доминирует г . Т у л у з а , в а ж н ы й 
центр сообщений (водные пути—Гаронна с 
обводным каналом и Ю ж н ы й к а н а л к Среди-
земному морю; яс.-д. линии из П а р и ж а и 
Бордо на Т у л у з у и Нарбонну , из Т у л у з ы на 
Байонну и т . д . ) . Промышленность Т у л у з ы 
и ее района з а н я т а переработкой с . -х . с ы р ь я 
(крупные мельницы, табачные фабрики) . В 
пиренейской части департамента, известной 
красотами горных ландшафтов, г . Еаньер -
де -Люшон—курорт (минеральные источни-
ки) и центр туризма . 

ГАРОФАЛО (Garofalo, 1481—1559), итал . 
живописец феррарской школы (см.). Наи-
большая продуктивность мастера падает на 
период с 1513 по 1545. В это время он пи-
шет станковые картины, гл . обр. н а рели-
гиозные темы; образцы их можно найти во 
всех больших европейских музеях , особенно 
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в Риме и в Дрездене ; в ленинградском Эрми-
т а ж е находится « Б р а к в Кане», 1531. В мос-
ковском Музее и з я щ н ы х искусств Г. пред-
ставлен «Поклонением пастырей». Р е ж е бе-
рется Г. за мифологические сюжеты. Всего 
привлекательнее Г . в ранних работах , в ко-
торых чувствуется сильное влияние Доссо 
Досси (см.), связывающего его со старыми 
феррарскими традициями. Впоследствии вни-
мательное изучение Р а ф а е л я дает ему боль-
шую уверенность в форме. Работает он очень 
тщательно, к р а с к и любит я р к и е , свежие, 
что характеризует его к а к типичного ху -
д о ж н и к а феррарской ш к о л ы . 

Лит.: G a r d n e r Е . , The P a i n t e r s of t h e School 
of Ferrara, L., 1911. А. Кроль. 

ГАРОФАЛО, Рафаеле (род. 1852), и т а л ь я н -
ский криминалист , один из первых адептов 
т . н . антропологической школы (см.), попол-
нивший ее теорией «естественного преступ-
ления», вытекающего из недоразвитости 
чувства сострадания и честности у преступ-
ников , которым присущи вместе с этим осо-
бые психические и физические признаки , 
обнаруживающие их антисоциальность . Г . 
поэтому считает бессмысленными меры воз-
действия, рассчитанные на исправление, и 
рекомендует беспощадное удаление преступ-
ников из общества путем смертной казни , 
ссылки, заточения, а т а к ж е лишение пре-
ступника процессуальных гарантий и от-
мену суда п р и с я ж н ы х . Эту теорию суровой 
репрессии в классовых интересах б у р ж у а -
зии Г . соединял с крайней политической 
реакционностью. У ж е после войны, на кон-
грессе обновленного Международного союза 
криминалистов в 1926, он предложил приз-
нать «международным преступлением», под-
ведомственным суду Л и г и Наций , «больше-
вистскую пропаганду , террористические ак -
ты и покушения н а социальные учреждения , 
я в л я ю щ и е с я основой нашей цивилизации». 
Г л . соч. Г/—«Criminologia» (1885). 

ГАРПИИ (греч. H a r p y i a i , букв.—похити-
тельницы), в древне-греческой мифологии, 
крылатые женщины-чудовища, демоны бури. 

Г А Р П И Н Ь И (Harp ign ies ) , правильнее 
А р п и н ь и , Анри (1819—1916), франц. ху -
дожник-пейзажист и гравер , примыкающий 
к худоя-сникам барбизонской школы (см.). 
Г .—ученик А ш а р а , развившего у него точ-
ный и строгий рисунок . Д в а фактора сыгра-
ли решающую роль в выработке художест-
венного облика Г . — в л и я н и е живописи Ко-
ро и поездка в Италию в 1850. Написан-
ные Г . в эту пору пейзажи отличаются силой 
колорита и строгостью р и с у н к а . В 900-х гг . , 
когда зрение стало изменять ему, он пишет 
в серебристых тонах Коро общими массами, 
опуская детали. В этот период его произведе-
ния носят лирически-музыкальный х а р а к -
тер . Г . был хорошим музыкантом и педаго-
гом. К а р т и н ы Г . можно встретить во многих 
м у з е я х Зап . Европы. В Москве, в Музее изящ-
ных искусств, х р а н я т с я две его картины. 
Л и т . о Г. см. в «Allgemeines Lex ikon der 
b i l denden Küns t le r» , В . X V I , L p z . , 1923. 

ГАРПИУС, или к а н и ф о л ь , раститель-
н а я смола , получаемая из ж и в и ц ы (подсоч-
ный способ) после отгонки скипидара (па-
ром или голым огнем), или из измельченного 
пневого осмола (пней сосны, подвергшихся 

изменению в земле под влиянием времени) 
путем экстракции органическими раствори-
телями (бензин, бензол и пр. ) , после отгонки 
паром скипидара . Г . представляет аморф-
ное прозрачное хрупкое вещество с раковин-
ным изломом. Цвет—от белого, бледножел-
того до желто-коричневого и даже черного. 
Сортируется по цвету, при чем высшие сорта— 
наиболее светлые. Уд. в . 1,01—1,10. Н и ж -
н я я точка плавления экстракционной кани-
фоли—52—55°, подсочной—60—80°. Раство-
ряется в спирте, эфире, хлороформе, ацето-
не, уксусной кислоте, эфирных и жирных 
маслах . Техническое применение Г . очень 
велико: в большом количестве Г . применяет-
ся в мыловарении, в бумажном производ-
стве, д л я красок и лаков , для изготовления 
сургуча и смоляных масел, в фармации. Не-
которые соли Г . (резинаты) применяются к а к 
сиккативы, а эфиры Г. (глицериновый эфир) 
заменяют благородные ископаемые смолы 
(копал) . Производство Г. в СССР за 1927/28 
составило ок . 6.500 т . И з них 5.500 m полу-
чено подсочным способом и 1.000 т — э к с т р а к -
ционным. Методом экстракции работает за-
вод Вахтан (см.) . 

ГАРПИЯ, Harp iocepha lus ha rpy i a , своеоб-
р а з н а я летучая мышь из подсемейства труб-
коносых (сем. гладко-
носых летучих мышей). 
Довольно т у п а я морда 
несет на конце особые 
трубчатые ноздри, от-
крывающиеся н а р у ж у 
по бокам носа. Д л и н а те-
л а и головы—ок. 65 мм, 
предплечья—55 мм. От-
носительно примитивная и, во всяком слу-
чае, резко у к л о н я ю щ а я с я от прочих пред-
ставителей семейства форма. Распростране-
на в Индии и в Малайском архипелаге . 

ГАРПИЯ, Th ra saë tu s ha rpy ia , вид птиц из 
подсемейства орлов, один из самых могучих 
хищников . Длина—около 1 м, крыло—55 см, 

хвост—35 см. Высокий 
и крепкий клюв с ту-
пым зубцом в верхней 
половине;крепкие боль-
шие ноги с длинными 
пальцами, снабженны-
ми круто изогнутыми 
длинными когтями (дли-
на когтя на заднем 
пальце — 8 см по изги-
бу). Оперение сверху— 
аспидно-черное, снизу— 
белое, на ногах—с тем-
ной поперечной исчер-
ченностью ; на голове 
хохол из удлиненных 
перьев. П и щ а Г.—пти-
цы и млекопитающие 
(даже обезьяны). Насе-

ляет сырые тропические леса Ю ж . Америки. 
П е р ь я Г . высоко ценились в прежнее время 
индейцами к а к украшение . 

ГАРПОКРАТ, древне-греческое божество, 
культ к-рого позднее перешел и к римля-
нам. Считался богом зимнего солнца и оли-
цетворял растительную силу; у римлян вы-
ступает к а к бог молчания, а в мистериях— 
к а к бог воскресения. Изобрая{ался слабым 

Голова трубкопосого 
крылана . 

Thrasaë tus h a r p y i a . 
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ребенком на цветке или с пальцем у рта . 
Ведет начало от древне-египетского боже-
ства Гора—солнечного бога, сына Озириса 
и Изиды. 

ГАРПОКРАТИОН, Валерий, греческий пи-
сатель, ж и в ш и й в Александрии во 2 веке 
(а по другим указаниям—в 4 веке). До нас 
дошел его «Словарь о десяти риторах», соста-
вленный на основании многих источников, до 
нас не дошедших, в котором собраны истори-
ческие и литературные сведения об Аттике . 

ГАРПУН, метательное орудие, употребля-
емое д л я охоты, гл. обр. на крупных мор-
ских зверей. Примитивный Г . состоит из 
шеста с наконечником, снабженным боко-
выми, загнутыми назад зубами, застреваю-
щими в теле з в е р я . П р и ударе наконечник 
легко отделяется от древка , но остается 
связанным с ним при помощи длинной проч-
ной веревки; при уходе зверя в глубину , 
плавающее на по-
верхности древко te" 
указывает на место-
нахождение зверя . 
Более усовершен-
ствованный вид гар-
пуна представляет 
дротик с зазубрен-
ным наконечником, 
связанный с бор-
том лодки веревкой. 
Гарпун появляется 
только при разви-
той охоте в Мад- _ , , 
ЛРНГТ^Ш ч т т г > ™ С г м г - о б ы ч н о г о т и п а ( в в е р х у ) , ленскую эпоху (см. г с р а 3 р Ы В Н 0 й г р а н а т о й 
Мадленская куль- И г а р п у н н а я п у ш к а , з а р я -
тура) И, развива- ж е н н а я Г. с г р а н а т о й , 
ясь , продолжает су-
ществовать до нашего времени у многих 
народностей (эскимосы, чукчи , алеуты, огне-
земельцы, негры Судана и другие . ) . Нако-
нечники гарпуна вырабатывались преиму-
щественно из кости; позднее рабочий ко-
нец их стали снабжать во многих местах 
каменным, а с введением в употребление 
металла — железным острием. Метание Г. 
производилось и производится от р у к и или 
при помощи особых приспособлений, напр . , 
копьеметов (см.). Охотились и охотятся с Г . 
к а к на крупного морского (китов, кашало-
тов , тюленей, моржей) , т ак и на лесного зве-
р я , напр . , на гиппопотамов у негров Суда-
на. Мелкие Г . употреблялись д л я охоты на 
рыбу. Многие наконечники Г . украшались 
богатым орнаментом. J3 китобойном промы-
сле Г. выбрасывается при помощи специ-
альной пушки , а самый наконечник снаб-
жается разрывной гранатой . Постепенно, 
однако, Г. вытесняется разрывными п у л я -
ми и снарядами, быстрее приканчивающи-
ми даже наиболее крупного з в е р я . 

ГАРРЕТ ( J u a n B a u t i s t a de S i lva Le i t äo 
d 'A lme ida—Gar re t t ) , Ж о а н (1799—1854), пор-
тугальский писатель и политич. деятель . 
Долго ж и л в изгнании (как член оппозицион-
ной португальскому правительству либе-
ральной партии)—во Франции и Англии. Г. 
пришлось быть воином и дипломатом, теа-
тральным деятелем и судьею. В 1836 он при-
нимает участие в португальской революции; 
в 1837—депутат;в 1852—член верхней палаты. 
Г. писал лирические стихи, романы (быто-

вые и исторические), драмы, имевшие боль-
шой успех, критические статьи и этюды по 
истории португальской литературы, нако-
нец, был ж у р н а л и с т о м и издателем р я д а 
газет. Такие произведения Г. , к а к поэмы 
«Camoes» (1825) и «Dona Branca» (1826) и др . , 
в к -рых он я в л я е т с я пионером на порту-
гальской почве романтизма, воспринятого 
им во Франции, нашли в португальской ли-
тературной среде много последователей. 

Полное собрание сочинений Г. издано в Лиссабоне 
в 1904—05, под редакцией Т. Б р а г а , в 28 тт. 

Лит.: В r a g а Т . , Gar re t е о r o m a n t i s m o , Opor to , 
1 904; G o m e s A. , Memorias b iographicas , L i sboa , 
1881—84; см. т а к ж е ст. Португальская литература. 

ГАРРИ ГА, Garr igue , характерное сообще-
ство растений средиземноморских камени-
стых побережий Европы, состоящее из паху-
чих вечнозеленых кустарников и р я д а обыч-
но пахучих ксерофитных (см. Ксерофиты) 
многолетних трав . Местами Г . переходит 
в маккию (см.). 

ГАРРИК (Garr ick) , Д а в и д (1717—79), зна-
менитый англ . актер и театральный деятель 
18 в. Ф р а н ц у з по происхождению, Г. с ран-
них лет увлекся театром, а выступление в 
роли Ричарда I I I в одноименной трагедии 
Шекспира в 1741, сопровождавшееся круп-
ным успехом, окончательно связало его судь-
бу с театром. В 1747 он в з я л на себя антре-
призу большого театра Дрюри-Лен в Лондо-
не и в течение 30-летнего управления проя-
вил большие административные способно-
сти, сделав этот театр лучшим в Англии . Г . 
у к р е п и л репертуар Ш е к с п и р а на англ . сце-
не 18 в. и, вместе с тем, реформировал ее, 
борясь с условными традициями старой шко-
лы, склонной к напыщенности и неестествен-
ности. Г . и г р а л с одинаковым успехом т р а -
гические и комические роли (гл . обр. шекс-
пировского репертуара) , обладая редким 
умением целиком видоизменять свой внеш-
ний облик соответственно заданиям изобра-
жаемой пьесы. Гастроли его во Франции и 
Италии (1763—65) содействовали ознакомле-
нию континента с драматургией Ш е к с п и р а 
и произвели большое впечатление на Дидро, 
Новерра , Лессинга и др . писателей, отри-
цательно относившихся к условности господ-
ствовавшей тогда франц. классической игры 
и призывавших к большему реализму на 
сцене. Б л а г о д а р я письмам Г . К . Лихтен-
берга , подробно описавшего игру Г а р р и к а 
в «Гамлете» («Vermischte Schri f ten», В . I I I , 
Göt t ingen , 1801), влияние Г . распространи-
лось и н а Германию и определило х а р а к т е р 
исполнения шекспировских героев во вто-
рой половине 18 в. Г .—автор нескольких 
комедий, фарсов и переделок пьес старин-
ного репертуара , в т . ч . и з произведений 
В1експира, текст к-рого он подвергал силь-
ным сокращениям и видоизменениям, согла-
суй его со вкусами буря^уазного общества и 
светских салонов 18 в. (нек-рые из этих 
пьес идут и сейчас н а английской сцене). Со-
ставив себе крупное состояние, Г . покинул 
сцену в 1776. Очень интересная переписка 
Г . опубликована в 1 8 3 1 — 3 2 в 2 томах в 
Лондоне («Private Correspondence» и «Foreign 
Correspondence»). 

Лит.: П о л н e p T. И . , Г а р р и к , его ж и з н ь и 
сценическая деятельность , «Биографическая библио-
тека Ф . Павленкова» , С П Б , 1891; G a e h d е С. , 
David Garr ick als Shakespeare-Dars te l le r und seine 
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B e d e u t u n g f ü r die heu t ige Schausp ie lkuns t , В . , 1904; 
H e d g с о с к F . A . , A Cosmopol i t an A c t o r : Dav id 
Gar r i ck and h i s F r e n c h F r i ends , L . , 1912. Гвоздев. 

ГАРРИМАН и К 0 ( H a r r i m a n & Со), а м е р и к . 
банкирский дом, основанный в 1869. Одним 
из основателей его был Эдуард Генри Гар-
риман (1848 —1909) . Последний был сыном 
с в я щ е н н и к а . Свою к а р ь е р у начал скромным 
с л у ж а щ и м в конторе биржевого м а к л е р а и 
быстро разбогател, занимаясь биржевой спе-
к у л я ц и е й . П р и содействии банкирской фир-
мы К у н , Леб и К 0 и нефтяного треста Стан-
дард-Ойль (S t anda rd Oil Trus t ) , Г . стал спе-
кулировать ж . -д . акциями и вскоре очутил-
ся во главе ж . -д . линии Иллинойс Сентрал 
Рейлрод ( I l l inois Cent ra l Ra i l road ) , а позд-
нее Юнион Пасифик (Union Pac i f ic ) , принад-
лежавшей раньше Гулду (см.). После этого 
Г . вступил в борьбу с финансистами Морга-
ном, Гентингтоном, Гиллем и др . з а овладе-
ние крупными трансконтинентальными ж . д . 
Соед. Штатов, благодаря к-рым эти финан-
систы владели богатейшими землями, лес-
ными участками и минера льными богатства-
ми страны. Борьба Г . с Д ж . Гиллем из-за 
Сев. Тихоокеанской ж . д. закончилась гран-
диозной биржевой паникой в 1901, разорив-
шей тысячи мелких вкладчиков .—Г. сопут-
ствовал величайший успех . Б л а г о д а р я «та-
рифным войнам» и др . тактическим приемам, 
направленным на разорение конкурентов , 
Г . завершил консолидацию америк . ж . -д . 
системы, начатую Гулдом, Вандербилтом 
(см.) и др . К моменту своей смерти, в 1909, 
он владел ж . -д . л и н и я м и в 10 т . а н г л . миль 
и собирал доходы с огромных земельных 
участков и минеральных богатств. 

После смерти Эдуарда Генри дела пере-
ш л и к его вдове и сыновьям. Б а н к и р с к и й 
дом Г . , заинтересованный, главным обр. , в 
п р е д п р и я т и я х ж. -д . и морского транспорта , 
в 1924 р а с п а л с я н а две самостоятельные 
группы. П е р в а я представлена банком «Har-
r i m a n N a t i o n a l Bank» (осн. 1911, капитал 
и вклады около 45 млн . долл . ) , вторая— 
банкир , домом В. А. Г а р р и м а н и К 0 , свя-
занным с интересами Рекфеллера , а также 
с банком Гаранти-Трест К" (см.), и прояв-
л я ю щ и м большую активность за границей. 
В 1920 эта вторая г р у п п а з а к л ю ч и л а согла-
шение с к р у п н е й ш и м герм, судоходным 
концерном «Гамбургско-Американской ли-
нией», к -рое , однако, прекратило свое дей-
ствие по обоюдному ж е л а н и ю сторон в 1926. 
Д а л е е к Г. перешла часть акций австр. бан-
к а «Niederösterreichische E s k o m p t e Gesell-
schaft», имеющего близкое отношение к 
австр. т я ж е л о й промышл. В 1926, совместно 
с америк . об-вом «Анаконда» (крупнейшее 
предприятие в области цветных металлов) , 
Г. приобрел контроль над польским об-вом 
Гише, производящим добычу цинковой и 
свинцовой руды в Верхней Силезии; вместе 
с тем, в сферу интересов Г. был вовлечен 
и польский торговый банк в В а р ш а в е (Polski 
B a n k Hand lowy) . В 1928 Г. п ы т а л с я распро-
странить в л и я н и е своей группы и на т я ж е -
л у ю промышленность П о л ь ш и , однако, пе-
реговоры о приобретении Г. верхнесилез-
ского металлургического комбината (Bis-
m a r k h ü t t e ) окончились неудачей. Наконец , 
с правительством СССР Г. был заключен 

в 1925 концессионный договор на эксплоа-
тацию в течение 20 лет чиатурских место-
рождений марганцевой руды; договор этот 
был расторгнут по соглашению сторон в 1928. 

ГАРРИНГТОН (Harr ington) , Джемс (1611— 
1677), англ . политический мыслитель, пред-
шественник материалистического понима-
ния истории. Несмотря на свои республикан-
ские убеждения , близко стоял к К а р л у I . 
После падения монархии написал главную 
свою работу—наполовину роман, наполови-
ну философско-политический" трактат—«Рес-
публика Оцеана» («Commonweal th of Ocea-
na»), где изображает идеальный политическ. 
строй. В ноябре 1661, по п р и к а з у К а р л а I I 
и без видимой причины, Гаррннгтон был 
заключен в Тоуер , где заболел психически, 
и всю остальную жизнь не мог вполне 
оправиться от болезни. 

В своей утопии «Оцеана» Г. проводит три 
основных идеи: 1) о решающей роли в обще-
ственном устройстве распределения земель-
ной собственности, 2) о необходимости предо-
ставить господствующее положение в стране 
средним и мелким землевладельцам, и 3) о 
необходимости реформировать управление 
путем введения выборности и частой смены 
долясностных лиц .Граждане делятся на клас-
сы, сообразно земельному цензу, и народное 
представительство тоже построено на цензо-
вых началах . Г . требует введения всеобщего 
вооружения народа . Все должностные лица 
страны избираются тайным голосованием. Р . 
настаивает на полной религиозной свободе, 
без к -рой , по его мнению, немыслима свобо-
да политическая . 

Эти построения вытекали из миросозерца-
ния , нек-рые черты к-рого представляют осо-
бенный интерес. Г . полемизирует с утвер-
ждением Гоббса, что к а ж д а я данная консти-
т у ц и я общества определяется силою меча: 
все дело, утверя-сдает Р . , в руке , к - р а я дер-
ясит этот меч, в военной силе нации, а эта си-
л а — зверь с огромным чревом, к-рое нуж-
но питать. Султан удерншвает абсолютную 
власть только потому, что он в состоянии 
кормить своих воинов при помощи государ-
ственных земельных владений. Точно т а к ж е 
и в Англии королю приходится вступать в до-
говорные отношения с теми группами, среди 
к-рых распределена земельная собственность. 
Л е ж а щ и й в основе данного общества закон— 
всегда продукт воли , а движущей силой 
воли я вл яется материальный интерес. Г . 
высмеивает утверждение, будто существует 
какая -то естественная форма правитель-
ства: «каждое правительство одновременно 
искусственно в своем способе действия или в 
себе самом и естественно в отношении к при-
чине или материи, на к-рой оно покоится». 

Свои теоретические воззрения Г. приме-
нил к анализу причин английской револю-
ции. Основным фактором, вызвавшим ее, 
было перераспределение земельной собст-
венности, к-рое р а з р у ш и л о феодальную ос-
нову англ . монархии . Начало этому процес-
су положил Генрих V I I , захвативший ог-
ромные владения феодалов, воспрещавший 
им держать вооруженную охрану и покро-
вительствовавший крестьянству, чем был 
расчищен путь для все увеличивающегося 
в л и я н и я народа (под «народом» Г . разумеет 
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новые капиталистические слои); к этой ж е 
цели вели затем огромные секуляризации 
церковных земель при Генрихе V I I I ; в эпо-
ху Елизаветы дворянство у ж е оттесняется 
новым общественным слоем, к-рый и произ-
вел переворот, к а к только сознал свое зна-
чение в государстве. Потеряв прежнюю ве-
ковую основу, монархия р у х н у л а , граждан-
ская ate война представляла результат раз-
лоядания правительства, к-рое, не имея иной 
опоры, пыталось найти ее в армии. 

Лит.: Б е р н ш т е й и Э., Социализм и демокра-
тия в великой английской революции, П . , 1924; R u s-
s e 1 S m i t h П . F . , Ha r r i ng ton and his «Oceana», 
London, 1914. H. Проферансов. 

ГАРРИС (Harris) , Джозеф (1702—64), англ . 
экономист, противник меркантилизма и ран-
ний представитель теории трудовой стоимо-
сти. В ранние годы работал пробирщиком 
металлов на монетном дворе в Лондоне. В 
своей книге «An Essay upon Money and 
Coins» (L. , 1757—58) подчеркивает незави-
симость меновой стоимости вещей от их дей-
ствительной полезности и устанавливает,что 
труд (или стоимость труда) является глав-
ным мерилом, регулирующим стоимость всех 
товаров. Правильно разрешить проблему 
стоимости Г . мешало смешение «стоимости 
труда» и «массы труда , необходимого д л я 
производства товаров». 

Лит.: Л и б к н е х т В . , История теории стоимо-
сти в Англии и учение Маркса , М., 1924. 

Г А Р Р И С Б Е Р Г , п р а в и л ь н е е Г e p р и с -
б e р г (Har r i sburg) , гл . гор. северо-амери-
канского штата Пенсильвания , на левом бе-
регу р . Секвигенны, у ж . д. Филадельфия— 
Питтсберг; связан Пенсильванским кана-
лом с Чизапикским заливом; 85.700 ж и т . 
(1927). Б л а г о д а р я близости богатых камен-
ноугольных и железорудных месторожде-
ний, в Г. развилась к р у п н а я металлургиче-
с к а я и металлообрабатывающая промышлен-
ность: доменные печи, железоделательные, 
сталелитейные, машиностроительные заводы ; 
ж.-д. мастерские, производство обуви. В Г.— 
музей штата и библиотека (470 тыс. томов). 

ГАРРИСОН (Harr ison) , Бенджамен (1833— 
1901), 23-й президент Соед. Штатов, внук 
Уильяма Генри Гаррисона (см.). Во время 
менедоусобной войны с р а ж а л с я в рядах сев. 
армии, получил чин генерала . П р и н а д л е ж а л 
к республиканской партии, представлял ин-
тересы крупного капитала и был одним из 
первых представителей америк . империализ-
ма. В его президентство (1889—93) был про-
веден покровительственный тариф, Америка 
распространила свой протекторат на Санд-
вичевы (Гавайские) о-ва; созван был пан-
американский конгресс: Г . добивался более 
тесного cблияieния с др . государствами Аме-
рики с целью расширения рынка для сбыта 
товаров Соед. Штатов . 

ГАРРИСОН (Harr i son) , У и л ь я м Генри 
(1773—1841), северо-американский полити-
ческий деятель . Сначала с л у ж и л в армии, в 
1799—1810 был членом конгресса от Северо-
Западной территории и провел закон,- по 
к-рому земли территории должны прода-
ваться небольшими участками. Это содей-
ствовало быстрому заселению к р а я . Потом 
был губернатором территории Индиана , вел 
войну с индейцами и отобрал у них свыше 
200 т . км2 земли В 1812—44 успешно сра-
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ж а л с я с англ . войсками. В 1841 был избран 
президентом (9-й президент Соед. Штатов) , 
но через месяц умер. 

Г А Р Р И С О Н (Garrison), У и л ь я м Л л о й д 
(1805—79), сев.-американсдшй филантроп, бо-
рец против рабства негров . В 1831 начал из-
давать газету «Liberator», а в 1833 организо-
вал «Американское общество борьбы с раб-
ством». Деятельно работал в этом Обществе и 
руководил газетой вплоть до отмены рабства 
(1865), несмотря на страшную ненависть, ко-
торую питали к нему рабовладельцы. Дело 
доходило до того, что в шт. Георгии законода-
тельное собрание назначило награду в 5 тыс. 
долл . тому, кто возбудит судебное преследо-
вание против Г. и добьется его осуждения . 

ГАРРИСОН (Har r i son) , Фредерик (1831— 
1923), а н г л . юрист и историк . У ч и л с я в Окс-
форде; стал последователем Конта и был од-
ним из основателей общества позитивистов в 
Лондоне . Р а б о т а л в качестве преподавателя 
в Work ing M e n ' s College (курсах д л я т р у д я -
щихся) и был членом королевской комис-
сии о тред-юнионах 1867 — 69. Своими зна-
ниями Гаррисон оказывал помощь англий-
ским тред - юнионам в период и х борьбы 
за легализацию в 1867 — 71, но всегда от-
носился отрицательно к марксизму и к тен-
денциям обращения тред-юнионов в поли-
тическую рабочую партию. Опубликовал 
большое количество статей; лучшие из них 
собраны в двух к н и г а х : «Meaning of His to-
ry» и «The Choice of Books» («Значение ис-
тории» и «Выбор книг»). 

Лит.: H a r r i s o n A. , F reder ic H a r r i s o n : 
Thoughts and Memories, L . , 1926. 

ГАРР0ГЕТ (Har roga te ) , г . , известный к у -
рорт в сев. Англии (графство И о р к , З а п . 
округ) ; ок . 80 сернистых, железистых и со-
л я н ы х источников; 38.900 ж . (1921). 

Г А Р Р О Т А (испанск . garrote) , железный 
ошейник, употребляемый д л я смертной каз -
ни посредством удавления в Испании, Пор-
тугалии и на острове Кубе ; Г . называется 
таюке и самый способ казни . Гарротиро-
вать—казнить удавлением. 

Г А Р С Е Н Д Е Т А С И ( G a r c i n d e T a s s y ) , Ж о -
зеф Элиодор (1794—1878), франц . ориента-
лист. Первоначальные работы Г . де Т . были 
посвящены исследованиям в области араб-
ской и персидской филологии; затем он пере-
шел к изучению я з ы к а индустани, к -рый 50 
лет преподавал в п а р и ж с к о й Éco le des lan-
gues or ienta les . В течение четверти века Г . 
де Т . редактировал ежегодник («Discours 
d ' o u v e r t u r e » , с 1870 выходивший под назва-
HneM«La langue et la l i t t é r a t u r e h indous tan ie s . 
R e v u e annuel le») , сыгравший значительную 
роль в развитии новейшей индийской лите-
ратуры и пользовавшийся большим успехом 
в Индии. 

Неру Г. де Т. принадлежит р я д очень ценных работ, 
в частности капитальный труд His to i re de la langue e t 
de la l i t t é r a tu r e h indouies et h indous tan ies , v i s I — I I , 
P . , 1839—47, 2-е éd . , 3 vis , P. , 1870—71; затем—La 
R h é t o r i q u e et la prosodie des langues de l ' O r i e n t musu l -
m a n , P . , 1848, 2-е éd . , P . , 1873; Dic t ionna i re h indou-
s tan l - f rança i s , P . , 1858; Les œ u v r e s de W a l l . Texte , 
t r a d u c t i o n et notes , P . , 1836; Chres tomath ie h i n d i e e t 
h indouie , P . , 1849, п др . 

ГАРСИА (Garcia) , Кальдерон , Вентура 
(род. 1887), автор америк . рассказов , по ма-
нере напоминающих Г . де Мопассана. Уро-
женец П е р у . В наст, время (1929) руково-
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дит ж у р н а л а м и «América La t ina» и «His-
pania». Блестящий стилист, хотя проза его 
я в л я е т с я несколько «офранцуженной». Луч-
шие произведения Г . : сборники рассказов 
«La Venganza del Côndor», 1925 (рус . пер . 
«Человек , облегчающий смерть», Л . , 1926), 
и «Peligro de Muerte», 1926 (русский пере-
вод С. Игнатова , «Перуанские рассказы», 
М.—Л. , 1927). Первый сборник я р к о рисует 
быт перуанских индейцев, второй—жизнь 
креолов в девственных лесах П е р у . Г . при-
надлежат т а к ж е критические очерки и исто-
рико - литературные работы: «La L i t e r a t u r a 
p e r u a n a (1535—1914)», P a r i s , 1914; «Parna-
so Peruano», Barce lona , 1915; «La L i t e r a t u r a 
u r u g u a y a (1757—1917)» в «Revue Hispan i -
que», X L , 1917; «Semblanzas de Amér ica» , 
Madr id , 1920. 

Лит.: T о v a r E . D. y R . , Ven tu ra Garcia Cal-
derön y su obra l i te rar ia , P . , 1919. 

ГАРСИА (Garcia) , семья испанских пев-
цов и в о к а л ь н ы х педагогов. Наиболее из-
вестны: 1) М а н у е л ь д е л ь П о п о л о 
В и с е н т е Г . (1775—1832), знаменитый пе-
вец-тенор, блестящий период к-рого отно-
сится к 1819—25, когда он пел в И т а л ь я н -
ской опере в Парияад и Лондонском королев-
ском театре . После поездки в Америку 
(1825—28) Г. возвратился в П а р и ж , где по-
святил себя преподаванию пения. В числе его 
учениц были и дочери его, известные Поли-
н а Виардо-Гарсиа (см.) и Мария Малибран 
(см.). Г . написал т а к ж е около трех десятков 
опер. 2) М а н у е л ь Г. , сын предыдущего 
(1805—1906). Мануель Г. рано бросил ка-
рьеру оперного певца (бас), исключительно 
отдавши себя педагогической деятельности 
в П а р и ж е . В 1855 он изобрел ларингоскоп 
( зеркало д л я исследования горла) , имеющий 
значение и в медицине. Написанные им ис-
следования по вокальному искусству счи-
таются классическими и положены в основу 
современного преподавания пения . Основной 
труд Г . , «Tra i t é comple t de l ' a r t du chant» 
(1847), неоднократно перерабатывался и пе-
реводился на различные я з ы к и . Значитель-
ны заслуги Г . и в области изучения физио-
логии человеческого голоса . Е г о учениками 
были знаменитейшие певцы 19 века напри-
мер Ж е н н и Линд , педагог Юлий Щтоit-
say зен (см.) и другие . 

Лит.: S t e r l i n g M a c k i n l a y M., Garc ia the 
Centenar ian and his T ime , L . , 1908. 

Г А Р С И А Г У Т Ь Е Р Р Е С ( G a r c i a G u t i é r r e z ) , 
Антонио (1813—84), испанский драматург , 
представитель романтической школы. Про-
с л а в и в ш а я Г. Г . пьеса «Трубадур» (в сти-
хах ) отличается характерными д л я роман-
тика чертами: в ней много действия, метких 
фраз , эффектных сцен. Пьеса послужила 
либретто д л я известной оперы Верди того 
ж е н а з в а н и я . Всего Г. Г . написано около 
60 пьес, из них более популярные «Simon 
Bocanegra» (1843),«Venganza ca t a l ana»(Ката -
л о н с к а я месть, 1864) и «Juan Lorenzo» (1865). 

Л и т . : P i f i e y r o E . , E l Romant i c i smo en 
Espaixa, P . , 1904j R e g e n s b u r g e r C. A. , Ueber 
den Trovador des Garcia Gutierrez, d ie Quelle von Ver-
dis Oper «Il Trovatore». В. , 1911. 

Г А Р С И А Д Е М А С К А Р Е Н Ь Я Ш ( G a r c i a d e 
Mascarenhas) , Б л а с (1596—1656) , порту-
гальский эпический поэт, один из наиболее 
я р к и х представителей т . н . «испано-италь-
янской школы»; значение его в перенесении 

в португальскую поэзию новых д л я нее 
форм. Наиболее известное из его произве-
дений—поэма «Viriato Trâgico» (напечатана 
в 1699), написанная под влиянием Камоэн-
са , Ca де Миранда, Ариосто и др. 

Лит.: B e l l A. , Por tuguese L i te ra tu re , Oxf. , 1922. 
Г А Р С И А К Е Х И Д 0 ( G a r c i a Q u e j i d o ) , А н т о -

нио (1856—1927). Выдающийся деятель ис-
панского рабочего движения . По профессии 
типограф, с 1876—активный член мадридско-
го союза печатников. Б ы л одним из руководи-
телей знаменитой стачки мадридских ти-
пографов (1882), в результате ic-рой отбывал 
тюремное заключение. В начале 1885 изби-
рается членом центрального комитета испан-
ской федерации типографов. С 1888 в тече-
ние неск. лет был председателем Всеобщего 
объединения рабочих Испании (организо-
ванного в 1887 при деятельном участии Г. К.), 
а с 1899 по 1903—его генеральным секрета-
рем. С 1903 по 1909 был председателем мад-
ридского союза печатников и с 1913по 1916— 
председателем испанской федерации типо-
графов. С реорганизацией федерации при его 
энергичном содействии в централизованный 
производственный союз—испанскую федера-
цию печатников—Г. К . избирается предсе-
дателем ее (1916—18). С 1897 по 1898 был гене-
ральным секретарем социалистической пар-
тии, з анимая в ней левую позицию. К а к по-
следовательный и выдержанный марксист, 
боролся против блока с буржуазными пар-
тиями, особенно на съезде 1912, но потерпел 
поражение . После раскола социалистической 
партии на съезде 1921 был одним из основа-
телей испанской коммунистической партии, 
членом первого Ц К объединенной КП, одним 
из редакторов первого коммунистич. журна-
л а «Ла Интернасиональ» (1920—1921). Пере-
вел «Коммунистический Манифест» Маркса 
и Энгельса на испан. я з ы к , издал перевод 
I т . «Капитала», написал много статей и этю-
дов по полит, экономии. 

Г А Р С И А П Р И Ё Т О , М а н у е л ь , с о в р . и с п . 
политический деятель , см. Алъхусемас. 

Г А Р С И Л А С О Д Е Л А В Е Г А ( G a r c i l a s o d e 
la Vega, 1503—36), испанский поэт; кастиль-
ский дворянин , принимавший близкое уча-
стие в военной и политической борьбе эпохи. 
Погиб при взятии провансальской крепости. 
Блестящее образование и превосходное зна-
ние античной и итал . литератур , вместе с 
личным ознакомлением с итал . культурой 
во время пребывания за границей, позволи-
ли Г . внести в испанскую литературу не-
мало ценного и нового: так , он ввел в оби-
ход испанского стихосложения формы со-
нета, оды, р а с ш и р и л применение песенных 
размеров и т . д. Формальные достоинства 
его собственного поэтического творчества 
(мелодичность стиха , новизна форм, тща-
т е л ь н а я отделка работ, и т . д .) обеспечили 
Г. громадную популярность в широких кру-
гах испанского общества. В числе предше-
ственников Г. имеется несколько даровитых 
поэтов (де Сантильяно, Боскана и пр. ) , но 
именно Г . я в и л с я новатором в испанской 
литературе , и к нему к а к к родоначальни-
к у восходят обе крупнейшие поэтические 
школы 17 в . — с е в и л ь с к а я и с а л а м а н к с к а я — 
во главе с Ф. д ' Э р р е р о й и Л . Понсе де Лео-
ном, Поэтическое наследие Г. невелико: не-
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сколько эклог и элегий, два—три послания , 
пять поэм и р я д сонетов (ок. 40) в духе Пе-
трарки. Соч. Г.—«Poesias», Madr id , 1705. 

Лит.: Т и к н о р Д . , История испанской литера -
туры, M., 1883—91 ; К е л л и Д . , Испанская литера-
тура, М . — П . , 1923; С г о с е В . , I n t o r n o al seggiorno 
di Garcilaso de la Vega in I t a l i a , Napo l i , 1894; F e r -
n â n d e z de N a v a r e t t e E . , V ida de G. de la 
Vega, «Documentes ineditos», t . X V I . 

ГАРСТАНГ, Д ж о н (род. 1876), а н г л . ар-
хеолог . С 1907—проф. археологии в Л и -
верпульском ун-те; с 1919 по 1926—глава 
у п р а в л е н и я древностями Палестины и ди-
ректор Б р и т а н с к о й археологической ш к о л ы 
в Иерусалиме . С 1902 руководил исследо-
ваниями римских древностей в А н г л и и , 
затем археологическими экспедициями в 
Египте , Сирии и Малой Азии (1907—11); 
в 1909—14 вел р а с к о п к и древнего города 
Мерое ( Н у б и я ) ; в 1921 — г о р . А с к а л о н а . 
Главные работы: «The T h i r d E g y p t i a n D y -
nasty»; «Bur ia l Cus toms of A n c i e n t Egypt»; . 
«The L a n d of the Hi t t i t e s» , «Meroe». 

ГАРСТ0Н (Gars ton) , портовый и фабрич-
ный город в а н г л . графстве Л а н к а ш и р , на 
правом берегу р . Мерси, в 9 км выше Л и -
в е р п у л я (фактически его пригород) ; 24 тыс. 
жителей (1921); см. Ливерпуль. 

ГАРТ ( H a r d t ) , или П ф а л ь ц с к и й лес, гор-
н а я страна на 3 . Германии, близ франц . 
границы, северное продолжение Вогез (см.) . 
Остаточное плато из пестрого песчаника . 
Высшая т о ч к а — г . К а л ь м и т (683 м)—рас-
полоя{ена на В . П л а т о з амкнуто и однооб-
разно , местами богато причудливыми фор-
мами выветривания . Г . покрыт лесом, бе-
ден полезными ископаемыми, слабо засе-
лен. Население занимается земледелием и 
виноделием (знаменитое пфальцекое вино) . 

«ГАРТ» ( п о - у к р а и н с к и — з а к а л ) , п е р в а я 
у к р а и н с к а я организация пролетарских пи-
сателей; возникла в Х а р ь к о в е в 1922. В ее 
состав входили, кроме главного руководи-
теля , поэта В. Блакитного (см.), у к р а и н с к и й 
критик-марксист В. К о р я к и беллетристы-
поэты М. Х в ш ь о в ы й , Г. Коцюба , В . Поли-
щ у к , И. К у л и к и др . Своей задачей «Г.» ста-
вил «закалять» новое коммунистич. обще-
ство, путем привлечения искусства к строи-
тельству нового пролетарского строя , и ор-
ганизовать пролетарское сознание при помо-
щи художественной литературы. Н а первый 
план Г. выдвигал идейную и политическую 
выдержанность художественных произведе-
ний, отвергая изысканность и вычурность 
формы. «Г.» просуществовал 4 года, объеди-
н я я одно время лучшие силы украинской ли-
тературной молодежи. С наплывом в орга-
низацию массы идеологически невыдержан-
ных «попутчиков»в «Г.» начались внутренние 
трения (особенно после смерти Блакитного) , 
и в 1926 организация распалась .—«Г.» из-
давал произведения членов организации к а к 
отдельными к н и ж к а м и , т а к и собирая их в 
альманахи («Квартали», «Альманах Гарту», 
«Кшв-Гарт», «Мосфшьгарт» и др . ) . 

ГАРТ (Har t ) , братья , Генрих (1855—1906) 
и Юлиус (р . 1859) ,нем.поэты, писатели и ли-
тературные критики—теоретики натурализ -
ма . Плодом совместной деятельности Г . 
явился р я д памфлетов под заглавием: «Kri-
t ische Walfengänge» (Критические бои,1882— 
1886) и издание литературно-критического 

органа «Kri t i sches J a h r b u c h » (1889—91). В 
этих памфлетах и статьях , н а п р а в л е н н ы х 
против корифеев предшествующей эпохи , 
братья Г . дали обоснование теории натура -
лизма в Германии и апологию «социаль-
ной литературы», восставая , однако , против 
крайностей «золаизма» и з а щ и щ а я права 
«ученой поэзии». Теория натурализма Г . ха -
рактерна своей попыткой дать этическое 
оправдание социализма , что роднило ее с 
учением Б р у н о Вилле, (см.) о морали и рели-
гии природы. В связи с этим братья Г. уча -
ствовали в т . н . «Фридрихсгагенской коло-
нии» Вилле . С упадком натурализма братья 
Г . отошли от литературно-критической дея-
тельности. Художественные произведения 
Генриха Г. (наиболее значительное из н и х — 
незаконченная эпопея «Das Lied der Mensch-
heit», Песнь о человечестве, 1889 — 96) из-
даны в 1907 в 4 тт. («Gesammel te Werke») , 
Из произведений Юлиуса Г. следует отме-
тить философский роман «Der neue Gott» 
(Новый бог, 1899). Е м у ж е принадлежит 
очерк истории всемирной литературы («Ge-
schichte der W e l t l i t e r a t u r » , 1894—97), по-
русски вышедший под заглавием «История 
западной литературы X I X века», С П Б , 1904. 

ГАРТ ( H a r d t ) , Эрнст (р. 1876), нем. дра-
матург и беллетрист. С 1918—руководитель 
нем. Национального театра в Веймаре . По 
своим эстетическим воззрениям Г . примы-
к а л к литературной группе неоромантиков, 
боровшейся с крайностями господствовав-
шего натурализма . Эти тенденции заметны 
у ж е в одной из первых драм Г . , написанных 
еще в натуральной манере—«Борьба за ро-
зовое» («Der Kampf u m s Rosenrote» , L p z . , 
1903),что означает борьбу за «пригрезивший-
ся идеальный мир». В более поздних произ-
ведениях—«Ninon von Lenclos» (Lpz . , 1905), 
«Schirin und Gert raude» (Lpz . , 1913) и «Kö-
nig Salomo» (Lpz . , 1915)—Г. и по тематике и 
по стилю своего письма примыкает полно-
стью к неоромантикам. Наибольший успех 
имела драма «Tantr i s der Narr» (Шут Тан-
трис, L p z . , 1907), где удачно использована 
франц. обработка сюжета о Тристане.—Со-
брание новелл Г. («Gesammel te Erzählungen») 
вышло в 1909 (Lpz. ) . 

Г А Р Т Б Л Е Й , и л и г а р т , сплав типограф-
ского словолитного металла , состоящий из 
свинца (от 60% до 80%) , сурьмы или регу-
люса и олова (обычно не более 5%). Свинец 
дает сплаву плотность, сурьма—твердость и 
олово—вязкость , при чем % в х о д я щ и х в Г . 
металлов изменяется в зависимости от цели, 
д л я к-рой сплав изготовляется : д л я шриф-
тов, д л я пробельного материала , д л я набор-
ных машин или д л я отливки стереотипов. 

ГАРТВИГ, Н и к о л а й Генрихович (1855— 
1914), рус . дипломат. В 1904—06—дирек-
тор 1-го департамента министерства ино-
странных д е л , с 1906—посланник в Персии. 
Здесь Г. отстаивает более независимую от 
Англии политику , несколько расходясь с 
Извольским (см.). В 1908 Г . был отозван из 
Тегерана , но у ж е в 1909 назначен послан-
ником в Белград , где з а н я л влиятельное по-
ложение . Г . энергично работал над созда-
нием Сербо-болгарского союза, организа-
ция к-рого я в л я л а с ь в эти годы одной из ос-
новных задач общей политики рус . прави-
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тельства . В последовавшем за Б а л к а н с к о й 
войной конфликте между союзниками Г . 
выступал я р ы м защитником великосербских 
притязаний против Австрии и Б о л г а р и и и 
сторонником объединения Сербии с Черно-
горией. Г . п р о я в и л себя к а к я р ы й германо-
фоб и «панславист», крайний приверженец 
агрессивной политики России на Б л и ж н е м 
Востоке. Гартвиг сыграл , повидимому, ка -
кую-то роль и в подготовке убийства Фран-
ца Фердинанда . 

Г А Р Т Е В Е Л Ь Д (Ha r t ewä ld ) , Вильгельм 
Наполеонович (1862—1927), композитор и 
собиратель тюремных и каторжных песен. 
По происхождению швед; по окончании му-
зыкального образования в Лейпцигской 
консерватории переехал в Россию (1885). В 
качестве композитора получил известность 
к а к автор оперы «Песнь торжествующей люб-
ви» (1895, на сюжет Тургенева) . Более значи-
тельна была деятельность Г . по собиранию 
п е с е н — т ю р е м н ы х и к а т о р ж н ы х . Среди со-
бранного им в Сибири песенного материала 
имеется много интересного. Им был дан в 
России р я д концертов (1908), в к -рых демон-
стрировались гармонизованные им песни. 
Часть из них была впоследствии напечатана 
и получила широкое распространение («Слав-
ное море, священный Байкал» , «Подкандаль-
ный марш» и др . ) . В брошюре «Песни ка-
торжан» (М., 1909) самим Г . даны сведения 
о тех обстоятельствах, при к -рых были им 
произведены в Сибири записи этих песен. 

ГАРТИГ ( H a r t i g ) , известные ^нем. лесо-
воды. 1) Г е о р г Л ю д в и г (1764—1837), 
инициатор и о р г а н и з а т о р Б е р л и н с к о й (поз-
Hie Нейштат-Эберсвальдской) лесной ака -
демии. П р о в е л лесоустройство герм, лесов 
по разработанной им (1819) и н с т р у к ц и и . 
Р а з р а б о т а л т . н. периодно-площадной метод 
о р г а н и з а ц и и лесного хозяйства . Главн. тру -
ды: A n w e i s u n g zu r T a x a t i o n u n d Beschre i -
b u n g der F o r s t e , В . , 1795; L e h r b u c h f ü r 
F ö r s t e r , В . , 1808. 2) T e о д о p (1805 — 80), 
сын предыдущего , проф. Б р а у н ш в е й г с к о г о 
п о л и т е х н и к у м а (с 1838), известен трудами 
по физиологии и анатомии древесных по-
род . См. его A n a t o m i e u n d Phys io log ie der 
Ho lzp f l anzen , Ber l in , 1878. 3) Р о б е р т 
(1839—1901), сын предыдущего , профессор 
Мюнхенского ун-та (с 1879). Работы Г. 
по лесной фитопатологии, по изучению при-
роста насаждений , технических свойств и 
анатомического строения древесины и др. 
подвели естественно-научную базу под ле-
соводство. Главн . т р у д ы : W i c h t i g e K r a n k -
h e i t e n der W a l d b ä u m e , В . , 1874; L e h r b u c h 
der A n a t o m i e u n d Phys io log ie der P f l a n z e n , 
Ber l in , 1891. 

ГАРТИНГ, Аркадий Михайлович (настоя-
щ а я фамилия Г е к к е л ь м а н , Абрам), 
видный деятель царской о х р а н к и и прово-
кации . Еще студентом в начале 80-х гг . 
Гартинг начал сотрудничать в петербург-
ском охранном отделении. Заподозренный в 
предательстве, Гартинг переехал в Дерпт , 
где им была в 1885 выдана типография, ор-
ганизованная «Молодой партией Народной 

, Воли» (см.). Скрывшись за границу и по-
селившись в П а р и ж е под фамилией Ланде-
зена, сумел сдружиться с народовольцем 
Бахом (см.) и давал рус . правительству све-

дения об эмиграции, а в 1890, по поручению 
Рачковского (см.), вовлек группу парижских 
эмигрантов (Кашинцев , А. Теплов, Степа-
нов и др.) в организацию мастерской для 
изготовления бомб, предназначавшихся для 
покушения на Александра I I I . Дело кон-
чилось сенсационным процессом в П а р и ж е , 
к к-рому был привлечен и Р . , успевший, од-
нако , скрыться в Бельгию. Парижский суд 
заочно приговорил Г . к а к «подстрекателя» 
к 5 годам тюремного заключения . В 90-х гг. 
Г . выполняет ряд «ответственных» поруче-
ний по организации охраны путешествую-
щих по Европе членов рус . царствующего 
дома. С 1900 по 1905 Г. заведует берлинской 
политической агентурой, а в авг . 1905 на-
значается заведующим всей рус . загранич-
ной агентурой и переезжает в П а р и ж . В 
начале 1909 Бурцеву (см.), при помощи быв. 
сотрудника департамента полиции Л . Мень-
щикова , удалось разоблачить Г . , уста-
новив его тождество с Геккельманом и Лан-
дезеном, после чего Г. был вынужден по-
кинуть П а р и ж и выйти в отставку. В годы 
империалистской войны Г. работал в рус-
ской контр-разведке во Франции, продол-
ясая эту деятельность и в 1917, при Времен-
ном правительстве. 

Лит.: А г а ф о н о в В. , Заграничная охранка, 
П., 1918; С т е п а н о в Е . , Из заграничных вос-
поминаний старого народовольца, «Каторга и Ссылка», 
№ 3(24), 1926. Б. КоЗЬМин. 

ГАРТИКГТОН ( H a r t i n g t o n ) , Спенсер К а -
вендиш, м а р к и з (1833—1908), англ . поли-
тический деятель , более известный под име-
нем герцога Девоншир (см.). 

ГАРТЛЕБЕН(Har t leben) , OTTO Э р и х ( 1 8 6 4 -
1905), немецкий л и р и к , беллетрист и дра-
матург натуралистической школы. Г . был 
близок к идеям утопического социализма: 
мечтал осчастливить человечество путем соз-
дания «академии культуры», обличал в своих 
романах замкнутость, лицемерие и филистер-
ство бурясуазии, по существу оставаясь всег-
да лишь либеральным фрондером. Наиболее 
характерными д л я творчества Г . , помимо 
его л и р и к и «Meine Verse» (Мои стихи, 1895, 
4-е издание, 1914), я в л я ю т с я рассказы: «Die 
Geschichte vom abgerissenen Knopfe» (По-
весть об оторванной пуговице, 1893) и «Vom 
gas t f re ien Pas tor» (О хлебосольном пасторе, 
1895, 14 Auf l . , 1904), драма «Die Erz iehung 
zur Ehe» (Воспитание д л я брака , 1893) и 
нашумевшая трагедия (переведенная на рус. 
я з . ) из офицерского быта «Понедельник роз» 
(«Rosenmontag», 1900, 10 Auf l . , 1901). Фор-
мально н а творчестве Г. сказалось влияние 
З о л а и Мопассана. Сочинения Г. («Gesammel-
te Werke») изд. в 3 тт. в 1908, нов. изд. 1920. 

ГАРТЛИ (Har t l ey ) , Давид (1704 — 1757), 
английский философ, один из основателей 
ассоциационизма (см.). Врач по профессии, 
Г а р т л и исходит из материалистическ. пред-
посылок: из двух параллельно текущих 
процессов — нервно-физического и психиче-
с к о г о — основным является первый; психи-
ческий процесс есть лишь сопровождаю-
щее явление . Ощущения и телесные дви-
ж е н и я Гартли объясняет , с физической сто-
роны, «колебаниями» (vibrat ions) эфирной 
среды, содеря{ащейся в нервной системе че-
ловека ; мышление ж е («идеи»)—повторения-



641 Г APT ЛИВ—ГАРТМАН 642 

ми этих колебаний в уменьшенном виде (vi-
bra t iuncles) . Г .—решительный детерминист. 
«Каждое действие есть результат предше-
ствующих телесных и душевных обстоя-
тельств таким ate образом и с такою я^е досто-
верностью, с какою другие действия выте-
кают из механических причин». Под отвер-
гаемой им «свободной волей» он разумеет 
«способность делать безразлично либо дей-
ствие А , либо ему противоположное—при 
одних и тех же предшествующих обстоятель-
ствах». Свобода же воли в смысле выполне-
ния тех действий, какие человек яселает вы-
полнить, а также в смысле обдумывания, 
отсрочивания действия, выбора и т . д . , или 
в смысле способности противостоять моти-
вам чувственности, честолюбия, злобности 
и т. п. ,—не только не противоречит учению 
о «механике человеческих действий», но да-
ж е вытекает из него. Т р у д Г . «Observat ions 
on Man, his F r a m e , his D u t y and his Expecta-. 
tions» (2 v i s , 1 ed. , 1749, «Наблюдения над 
человеком, его природой, его обязанностя-
ми и его чаяниями»), излагающий его учение 
о происхождении идей, вибрациях и ассо-
циационизме, в части, посвященной обязан-
ностям и «чаяниям» (expecta t ions) , перехо-
дит от науки к богословским исканиям, пло-
хо согласованным с чистонаучными прин-
ципами автора. Историческое значение тео-
рии Г. было весьма велико; ее придержива-
лись в Англии: Пристли , Эразм Д а р в и н , 
Авраам Теккер , Элисон, Дя{емс М и л л ь и др. 
мыслители; немало последователей Г . было 
и в Германии. 

Лит.: И в а н о в с к и й В. , Опыт истории ассо-
циапионизма, «Ученые записки Казанского Универ-
ситета», 1913 и сл. ; В и н о г р а д о в 11. Д . , Д . Гарт-
ли и его «Наблюдения над человеком», философский 
сборник «Л. M. Лопатину», М., 1912; R i b o t Т. , 
Quid Л . Har t l ey de consociat ione idea rum senseri t , 
1872; 8 с h ö n 1 a II k В. , Har t l ey und Pr ies t ley, d ie 
Begründer des Assozia t ionismus in Eng land , Hal le , 
1882; B o w e r G. S., H a r t l e y and James Mill, Lon-
don. i8»1- В. Ивановский. 
. ГАРТЛИБ (Har t l i b ) , Семюель (ок. 1599— 
ок . 1663), англ . писатель по социальным во-
просам. Сын польского к у п ц а ; переселился 
в Англию ок . 1628. Пропагандировал идеи и 
переводил сочинения Я . А. Коменского, был 
другом Мильтона, посвятившего ему свой 
трактат «О воспитании» (1644). Написал ок . 
30 работ, гл . обр. по педагогическим и эко-
номическим вопросам. Первый выступил с 
проектом учреждения высшей школы народ-
ного хозяйства . Умер в крайней бедности. 

В 1641 вышла утопия Г.—«Описание зна-
менитого королевства Макарии» (от греч. 
makar ios—блаженный) . В отличие от Т . Мо-
р а и Ф. Бэкона , Т . сйльно выдвигает кон-
кретную и практическую сторону предлага-
емых им реформ. Регулирование хозяйствен-
ной ж и з н и он сосредоточивает не в парла-
менте, а в пяти обладающих правом само-
стоятельного законодательства управле-
ниях—1) для с. х -ва , 2) рыболовства, 3)сухо-
путной торговли, 4) морской торговли, 5) ко-
лоний. Реорганизация сел. х-ва проводится 
путем передачи обществу 1/20 собственности 
умирающих, с тем, что полученные средства 
направляются на мелиорацию земель, под-
держание дорог, постройку мостов и т . д . 
Л и ц а , имеющие земли больше, чем могут об-
работать, подвергаются репрессиям вплоть 

Г.. С. Э. T. XIV. 

до высылки и конфискации имущества. Про-
ведение этих и подобных им реформ в Анг-
лии , по мнению Гартлиба , имело бы боль-
шее значение, чем завоевание целого нового 
королевства . 

Лит.: D i r c k s H . , A Biograph ica l Memoir of 
Samuel H a r t l i b , Lpz . , 1865 (со списком произведений 
Г.) ; A I t h a u s F . , Samue l H a r t l i b , «Historisches 
Taschenbuch», Lpz., 1884 И. Проферансов. 

ГАРТЛПУЛ ( H a r t l e p o o l ) , портовый город 
в сев.-восточной Англии (графство Дергем) , 
у бухты Северного м.; 90 т . ж . (1921). Соб-
ственно Г . ( с т а р а я часть города) в середине 
19 в. был небольшим портовым и рыбопро-
мышленным городком; во второй половине 
19 в . , в связи с развитием к а м е н н о у г о л ь н ы х 
разработок в Дергеме , к Ю . - З . от него вы-
рос З а п а д н ы й Г . (Wes t Ha r t l epoo l ) , 
к р у п н ы й порт , о б с л у ж и в а ю щ и й промыш-
ленность ю.-в . Дергема ; в 1845 З а п а д н ы й 
Г . имел всего 400 ж и т . , в 1921—69 тысяч 
(собственно Г .—21.000) . Обе части в наст , 
время слились в один город. Г. ведет торгов-
лю, гл . обр. , с портами Северного и Б а л т и й -
ского мм. В в о з я т с я лес д л я каменноуголь -
ных копей, ж е л е з н а я руда , молочные про-
д у к т ы и др . предметы п и т а н и я ; в ы в о з я т с я 
каменный уголь , ж е л е з н ы й товар , текстиль-
ные и з д е л и я . Судооборот Г . (в среднем, 
по прибытию и отбытию судов) в 1913—• 
1.716 тыс. регистр , m (в том числе 975 т . 
то—по в н е ш н е й т о р г о в л е ) , в 1925—1.190 тыс . 
p e r . m (в том числе 752 т . то—по внешней 
торговле) . К р у п н о е судостроение, ж е л е з о -
делательные заводы, производство судовых 
машин, цемента, б у м а ж н о й массы. З н а ч и -
тельное рыболовство . Г. известен т а к ж е 
своими морскими к у п а н ь я м и . 

ГАРТМАН, Виктор Александрович(1834— 
1873), рус . архитектор и орнаменталист . В 
1861 окончил Академию художеств . В 1864 
у е з ж а л в З а п . Е в р о п у , где Изучал старые 
архитектурные памятник и . Но возвращении 
в Петербург п р и н я л деятельное участие в 
организации Всероссийской мануфактурной 
выставки 1870, спроектировав большое ко-
личество павильонов . — Под впечатлением 
а р х и т е к т у р н ы х работ Г . композитор Мо-
дест Мусоргский (друг Г. ) написал свою 
замечательную фортепианную композицию-
сюиту в 10 пьесах—«Картинки с выставки» 
(1874)—своего рода музыкальные иллюстра-
ции к работам х у д о ж н и к а . Архитектурное 
творчество Г . отмечено типичной д л я его вре-
мени печатью «возрождения рус . националь-
ного стиля», проводимого в порядке искус-
ственной реконструкции . 

ГАРТМАН ( H a r t m a n n ) , Иоган (р. 1865), 
известный астрофизик. С 1909—проф. и ди-
ректор обсерватории в Гёттингене, с 1921—1 

директор обсерватории в Л а Плате (Арген-
тина) . Работал , главн . обр. , в области астро-
спектроскопии; особенно ваясное значение 
имеют его исследования спектров водород-
ных звезд, установление факта неподвиж-
ности кальциевых линий в нек-рых спектрах 
и наблюдения новых звезд. Сконструиро-
вал ряд в а ж н ы х астрофизических приборов 
(микрофотометр, спектрокомпаратор и др . ) 
и дал широко распространенный способ ис-
следования свойств объективов. 

ГАРТМАН, Лев Николаевич (1850—1913), 
революционный деятель . Происходил из 

21 
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нем. колонистов Архангельской губ. Уча-
стник юле. революционных народнических 
к р у ж к о в с 1876 (вместе с Емельяновым, 
Поповым, Тищенко и другими) ; арестован 
на К у б а н и под фамилией Русанова ; осво-
божденный после годичного пребывания 
в тюрьме на поруки , уехал на Волгу . В 
1878 п р и м к н у л к к р у ж к у сестер E . Н . и 
В. Н . Фигнер в Саратове, где сблизился с 
рядом выдающихся деятелей будущей «На-
родной Воли». В 1879 по поручению партии 
принимал активное участие в организации 
взрыва царского поезда , при чем в з я л на 
себя (вместе с Перовской — иод фамилией 
Сухоруковых) роль х о з я и н а дома, из к-рого 
велся подкоп иод полотно Московско-Кур-
ской ж . д. (около Москвы). 19 ноября за-
ложенной народовольцами миной был взор-
ван следовавший из К р ы м а свитский поезд 
вместо царского , проехавшего за полчаса 
до п о к у ш е н и я . Г . у е х а л за границу , где был 
арестован 3 февр. 1880 в Парняге по требо-
ванию рус . правительства , добивавшегося 
выдачи Рартмана . Энергичное вмешатель-
ство русской эмиграции во главе с Лавро-
вым, а т а к ж е к а м п а н и я протеста радикаль-
ной франц. печати, руководимая Викто-
ром Гюго, вынудили франц. правительство 
отказаться от выдачи Р . Он был освобоягден 
7 марта 1880 и у е х а л в Англию. Состоял 
заграничным представителем «Народной Во-
ли». Б ы л в д р у ж е с к и х отношениях с Мар-
ксом и Энгельсом.—История покушения опи-
сана самим Г . в «New York Herald», 1881, 
з а 29 и 30 и ю л я . 

Лит.: «Из воспоминаний Л ь в а Гартмана»,' за-
граничное «Былое», перепечатано, выпуск 1, Ростов 
н /Допу , 1906; «Открытое письмо В. Гюго французскому 
иравительству», «Былое», № 4, 1907; Б е р н ш т е й н Э., 
К . Маркс и русские революционеры, «Минувшие 
Годы», № 11, ti908; М к с А., Гартман (некролог), 
«Голос Минувшего», № 5, 1913. 

ГАРТМАН ( H a r t m a n n ) , Людо Мориц(1865 
—1924), австрийский политический деятель 
(с.-д.) и историк, проводивший в своих науч-
ных работах точку зрения исторического ма-
териализма . Специалист по истории Италии 
ср . вв . («Geschichte I ta l iens im Mit telal ter», 
4 тт . , 1897—1915; «Hunde r t J a h r e i t a l i en i -
scher Geschichte 1815—1915», 1916). Орга-
низатор большой «Всемирной истории в по-
пулярном излои-сении» («Weltgeschichte in 
gemeinver s t änd l i che r Dars te l lung», 12 тт . , 
1920 и след.) , рассчитанной на потребности 
широких, слоев населения в историческом 
образовании. Социализм с его интернациона-
лизмом и принципом солидарности трудя-
щихся , основанной на общности социаль-
но-экономических условий нового времени, 
представляется Г. величайшим культур-
ным явлением. В 1918 Г . стоял во главе аги-
тации за соединение Австрии с Германией и 
был отправлен послом в Б е р л и н (с ноября 
1918 по апрель 1921). Его миссия потерпе-
л а неудачу в виду противодействия дер-
ж а в Антанты. 

ГАРТМАН ( H a r t m a n n ) , Макс (р . 1876), из-
вестный нем. биолог, проф. Берлинского уни-
верситета, заведующ. протистологич. лабора-
торией в Далеме (Берлин) . К р у п н ы й специа-
лист в области протозоологии, Г . разрабаты-
вал , гл . обр. , вопросы сравнительной морфо-
логии простейших и явлений , связанных у 

них с размножением и полом. Г. ввел поня-
тие о «двуядерности» простейших к а к явле-
нии общего порядка , и в связи с этим о «по-
лиэпергидных ядрах», т . е. я д р а х , несущих 
двойную функцию—генеративную и локо-
моторную. Опыты Г. над инфузориями (Sten-
tor) и амёбами, у к -рых он последовательно 
отрезал небольшие участки тела и вызывал 
таким образом постоянную повторную ре-
генерацию, показали , что при таком условии 
молгет быть на неопределенно долгое время 
задержано бесполое размнонгение. Г . при-
надлежат далее работы по размножению 
зеленых жгутиковых водорослей, легшие в 
основу его экспериментальных исследований 
явлений пола у простейших. 

Г л . р а б о т ы : Autogamie bei P ro t i s t en und ihre 
Bedeu tung f ü r das Bef ruch tungsproblem, Jena , 1909; 
Die Kons t i t u t i on der l ' ro t i s tenkerne und ihre Bedeu-
t u n g fü r die Zellenlehre, Jena , 1911. Большой извест-
ностью пользуются учебники Г. по протистологии: 
Die pathogenen Protozoen (совместно с К . Шиллингом), 
В . , 1917; P r a k t i k u m der Protozoologie, 4 Auf l . , J ena , 
1921, и краткое руководство, перев. на рус. я зык ; 
H a r t m a n n M., Патогенные Protozoa, M.—П. , 
1923. Г . написал т а к ж е превосходный курс обшей 
биологии: Al lgemeine Biologie, Teile 1—2, Jena , 
1925—27 (по-русски: Г а р т м а н M., Общая био-
л о г и я , ч. 1, М.—Л. , 1929). Г .—преемник Шаудина но 
редактированию ж у р н . «Archiv f ü r Prot is tenkunde». 

ГАРТМАН (Har tmann) , Эдуард(1842-1906), 
выдающийся немецк. философ. Сын прус-
ского генерала; после непродолжительного 
пребывания на военной елулсбе (1860—65), 
вышел по болезни в отставку, поселился 
в Грослихтерфельде близ Берлина , где вел 
ж и з н ь частного ученого. В то время к а к 
пессимистическое учение Шопенгауера (см.), 
ставшее известным в 20-х гг. 19 в . , несмотря 
на блестящее литературное дарование ав-
тора , не получило широкого распростране-
ния , первая яге проводящая идеи пессимиз-
ма работа Г.—«Философия бессознательно-
го» («Philosophie des Unböwüss ten . Versuch 
einer Wel tanschauung»)—сразу получила ог-
ромный успех. Это может быть объяснено 
тем, что дата выхода «Философии бессозна-
тельного» (1869) совпала с началом эпохи 
бурного индустриального роста Германии, 
когда известная часть землевладельческой 
аристократии (юнкерства) оказывала без-
надежное и запоздалое сопротивление не 
только политическим требованиям новых 
классов, но и экономической экспансии 
капитала , относясь весьма отрицательно к 
перспективам дальнейшего развития Гер-
мании. Эти пессимистические настроения раз-
деляли и те круги бурисуазной интеллиген-
ции, к-рые болезненно ощущали трудности 
и противоречия капиталистического разви-
тия , страшась рабочего двия-оения,принимав-
шего более четкие и грозные организацион-
ные формы. Система Гартмана представляет 
наиболее полное, систематическое и яркое 
выражение этих настроений. 

Во главу угла своего учения Г. полагает 
идею бессознательного, под к-рым он разу-
меет духовную первооснову всего сущего, 
необходимо заключающую в себе два мо-
мента—волю и представление: так , материя , 
по Г . , есть совокупность сил притяжения и 
отталкивания . Сила характеризуется стре-
млением и направлением. Но т . к . стремле-
нием предполагается воля , а направлением— 
представление цели, то сила есть поэтому 
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воля и представление . Сила эта бессозна-
тельна . В единстве бессознательного з а к л ю -
чено все многообразие явлений , — поэтому 
бессознательное есть вместе всеединое, все-
общий источник индивидуальности . 

Н а этих п о н я т и я х Г . строит свою метафи-
з и к у . Мир, по Г . , произошел в результате 
диалектической борьбы воли и представле-
н и я . В о л я , к а к т а к о в а я , есть л и ш ь потен-
ц и я и л и стремление к бытию. В качестве 
потенции в о л я есть чистое ничто. В каче-
стве стремления к бытию в о л я есть хотение , 
не имеющее содержания , но к нему в л е к у -
щееся . В этом влечении в о л я встречается 
с представлением и , сочетаясь с ним, напол-
няется искомым содержанием. М и р — р е з у л ь -
тат этого сочетания. В развертывании форм 
своего бытия мир всюду о б н а р у ж и в а е т абсо-
лютную бессознательную сущность . Мате-
риальному и психическому миру соответ-
ствуют два р а з л и ч н ы х р я д а актов бессозна-
тельного . Восприятие материального м и р а 
и самосознание—две основные формы позна-
вательного опыта . Восприятие есть п р о д у к т 
обоих рядов бессознательных актов , само-
сознание—продукт сочетания внутри одного 
л и ш ь психического р я д а . Д и а л е к т и к а само-
сознания приводит к выводу , что в основе «я» 
лежит то, что не есть уя«е «я»—бессознатель-
ное. Д и а л е к т и к а эта х а р а к т е р н а не только 
д л я самосознания, но воспроизводится во всей 
мировой ж и з н и в целом. Т . к . в о л я слепа и 
неразумна , то мир есть диалектическое един-
ство логичного и алогичного , разумного 
и безумного, благого и злого . Д и а л е к т и к а 
мирового р а з в и т и я состоит в том, что с появ -
лением сознания движимое волей предста-
вление, проникнувшись мыслью о неразум-
ности действительного бытия , преисполнен-
ного бедствий и страданий, начинает гото-
виться к уничтояданию самого источника 
существования — слепой и безумной в о л и . 
Чтобы стремление это могло з а р о д и т ь с я , 
необходим долгий путь эволюции. Сознание 
впервые возникает л и ш ь с образованием 
мозга и р а з в и в а е т с я вплоть до п о я в л е н и я 
человека , в котором с и л а представления до-
стигает величайшей ясности . Ставши само-
стоятельным, разумное Представление всту-
пает в борьбу со слепой волей . Чем я р ч е 
свет сознания , тем очевиднее мировое з л о , 
тем бессмысленнее существование . Однако , 
д а ж е в человеке сознание не сразу приходит 
к осуждению существования . В своей исто-
рии человечество переживает три эпохи , и з 
к-рых к а ж д а я есть особая форма и л л ю з и и , 
прикрывающей пучину мирового з л а . Н а 
первой стадии человечество полагает , что 
счастье возможно и состоит во внешних бла-
гах . Убедившись в том, что действительное 
существование кроет в себе л и ш ь страдание 
и с к у к у , человечество переходит ко второй 
стадии, на к-рой счастья ищут в религиоз -
ной вере, в представлении о мире сверхчув-
ственном. Однако, представление о сверх-
чувственном мире совершенно и л л ю з о р н о . 
Д а ж е в ы с ш а я форма религиозного созна-
ния—христианство—несостоятельна. К упад-
ку христианского м и р о с о з е р ц а ш ш приво-
дит, с одной стороны, имманентная л о г и к а 
развития христианства , с д р у г о й — в н е ш н я я 
критика , п о р о ж д а е м а я успехами эмпириче-

ского з н а н и я и эмпирической методологии. 
Т р е т ь я и п о с л е д н я я стадия исторической 
и л л ю з и и — в е р а в с о ц и а л ь н ы й прогресс,—-
т а к а я ж е и л л ю з о р н а я , к а к и в е р а религиоз -
н а я . Новое в р е м я породило многочисленный 
к л а с с п р о л е т а р и а т а , а в политической ж и з -
ни — соответствующий этому новому явле -
нию—рабочий вопрос . Вопрос этот по самой 
сути н е р а з р е ш и м , и п р о л е т а р и а т обречен на 
ншцету и отчаянье . Убедившись в и л л ю з о р -
ности всех исторических форм активности , 
человечество — посредством с о з н а н и я луч-
ш и х своих представителей—долясно притти 
к мысли , что небытие л у ч ш е бытия . Колос -
сальный технический прогресс , которым х а -
р а к т е р и з у е т с я н о в е й ш а я и с т о р и я , подгото-
в л я е т у с л о в и я , необходимые д л я того, чтобы, 
путем к о л л е к т и в н о г о — в о всечеловеческом 
масштабе—самоубийства , п р е к р а т и т ь безу-
мие с у щ е с т в о в а н и я . 

З а «Философией бессознательного» следо-
в а л р я д работ , в к о т о р ы х Г . , не н а м е ч а я но-
вых точек з р е н и я , систематически р а з р а б а -
тывал свою д о к т р и н у , р а с п р о с т р а н я я ее н а 
специальные области этики , философии, ре-
л и г и и , эстетики и т . д . Особое место среди 
трудов Г . з анимают специальные работы по 
натурфилософии [«Истина и з а б л у ж д е н и е в 
дарвинизме» ( « W a h r h e i t u n d I r r t u m im Dar -
winismus») , «Проблема жизни» («Das P r o -
b l e m des Lebens») и др.]. В н и х Г . к р и т и к у е т 
теорию Д а р в и н а — в той части , где она выхо-
дит за пределы вопроса о ра звитии и проис-
хояадении и я в л я е т с я уя*е, по его утвержде-
нию, не естественно-научной доктриной , но 
натурфилософской основой механистическо-
го м и р о в о з з р е н и я . О п и р а я с ь н а работы Ви-
ганда по генеалогии первичных к л е т о к , Г . 
противопоставляет д а р в и н и з м у имманентно 
присущее всей природе бессознательное стре-
мление к формированию и созиданию. П о Г . , 
в а н а л и з е я в л е н и й отбора, полезность при-
знаков д о л ж н а т р а к т о в а т ь с я лишь ' к а к под-
чиненный момент телеологии , з а в и с я щ и й от 
принципов , создаваемых индивидуальными 
ц е л я м и и ступенями о р г а н и з а ц и и . З а в е р ш е -
нием философского р а з в и т и я Г . были его р а -
боты, посвященные истории и системе диа-
лектических категорий : «Учение о катего-
риях» («Kategor ien lehre» , 1896) и «История 
метафизики» («Geschichte der Metaphys ik» , 
1899—1900). К этой ж е группе примыкает ра -
бота «О диалектическом методе» («Über d ie 
d i a l ek t i s che Methode») , Д л я современности 
работы эти представляют гораздо больше 
з н а ч е н и я , н е ж е л и п о з а б ы т а я теперь натурфи-
лософия Г . и его пессимистическая метафи-
з и к а бессознательного . В «Учении о катего-
риях» , к -рое , по справедливой оценке Вин-
дельбанда , я в л я е т с я «своеобразным дополне-
нием к гегелевской логике» и «самым закон-
ченным по а р х и т е к т о н и к е понятий произве-
дением» в германской философской литера -
туре последних десятилетий , Г . и з л а г а е т си-
стему категорий , о б р а з у ю щ и х онтологиче-
ское содержание и соответственно формаль -
н у ю основу и условие всех п о з н а в а т е л ь н ы х 
а к т о в . В отличие от д и а л е к т и к и Г е г е л я , в 
к -рой д а ж е «отпадение» п о н я т и я в «инобы-
тие» развертывается в общем плане л о г и з м а 
и р а ц и о н а л и з м а , в центре исследований Г . 
л е ж и т отношение логического с о д е р ж а н и я 
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к а жд ой категории к алогическому, обусло-
вленному алогической сущностью воли. По-
этому диалектическая антиномика Г . стоит 
ближе к диалектике Ш е л л и н г а и даже к диа-
лектике мистиков, нежели к строго логиче-
ской диалектике Гегеля . К а ж д а я категория 
рассматривается у Г .в тройственном аспекте: 
к а к п р и н а д л е ж а щ а я к сфере субъективно-
идеальной, объективно-реальной и метафи-
зической. Категории Г . делит на категории 
чувственности и категории мышления . К 
категориям чувственности относятся катего-
рии ощущения (качество, количество: интен-
сивное и экстенсивное или временность) и 
категории созерцания (пространственность). 
Категории мышления разделяются на пер-
вичные категории отношения,категории ре-
флектирующего мышления и категории мыш-
ления спекулятивного . В «Истории метафи-
зики» Г . подвел под свою систему категорий 
историческое обоснование. Очерком истории 
диалектики я в л я е т с я т а к ж е небольшое сочи-
нение Г . «О диалектическом методе», в к-ром 
он критикует диалектику Гегеля . Обширные 
и основательные исторические познания, пре-
восходное уменье классифицировать и систе-
матизировать огромный материал,выдающие-
ся достоинства логического мышления и ли-
тературного и з л о ж е н и я сообщают диалекти-
ческим работам Г . несомненное значение да-
ж е в наше время . С другой стороны, метафи-
зическая и мистическая целеустремленность 
системы Г . , ее диалектическое несовершен-
ство, одностороннее перенесение акцента на 
алогическое становление представляют ог-
ромный шаг назад в сравнении с диалекти-
кой Гегеля . 

Главные сочинения Гартмана , кроме названных 
выше: Kr i t i sche Grundlegung des t r anszenden ta l en Re-
a l i smus; Das Unbewuss te vom S t a n d p u n k t der Phys io -
logie und Deszendenztheor ie , Phänomenolog ie des 
s i t t l i chen Bewusstseins; Zur Geschichte und Begründung 
des Pess imismus; Aes the t ik ; Sys tem der Phi losophie im 
Grundriss (В. I — Grundriss der E rkenn tn i s theo r i e , 
В . I I—Grundr i s s der Na tu rph i lo soph ie , B . I I I — G r u n d -
riss der Psychologie , В. IV — Grundriss der Metaphy-
sik, В . V—Grundr i s s der Axiologie oder Wer twägungs -
lelire, В . VI—Grundr i s s der e thischen Pr inz ip ien lehre , 
В . VI I—Grundr i s s der Rel ig ionsphi losophie , В . V I I I — 
Grundr i ss der Aes the t ik) ; Kr i t i sche Wande rungen durch 
die Phi losophie der Gegenwar t ; Gesammel te S tud ien 
u n d Aufsatze; Das rel igiöse Bewusstsein der Menschheit 
im S tufengang seiner En twick lung ; Die Rel igion des 
Geistes; ст. о витализме в «Archiv f ü r sys temat i sche 
Philosophie», I X и др. 

I Io-русски имеются: неполный перевод «Философии 
бессознательного» (А. А. Козлова , 1876); «Истина и 
заблуждение в дарвинизме» (перевод А. Г. Генкеля , 
19J19); «Современная психология» (пер. Г . А. К о т л я р а , 
1902); Письма Г. к Цертелеву («Журнал Министер-
ства Народного Просвещения», 1911). 

Лит. о Г . обширна . Однако, большую часть в ней 
занимают публицистические и полудилетантские ста-
тьи, вызванные успехом «Философии бессознательного». 
З а с л у ж и в а ю т внимания: К о e b е г R . , Das ph i lo -
sophische Sys tem E d u a r d von H a r t m a n n s , Breslau, 
1884; D r e w s A., E . von H a r t m a n n s philosophisches 
Sys tem, 2 Auf l . , Heidelberg , 1905; K a p p s t e i n 
T . , E d u a r d von H a r t m a n n , Gotha , 1907; В г a u n О. , 
E d u a r d von H a r t m a n n , S t u t t g a r t . 1909; на рус . яз . : 
К ю л ь п е О. , Современная философия в Германии, 
стр. 97—107, М., 1903; С о л о в ь е в В. , Гартман, 
ст . в энциклопедическом словаре «Брокгауз-Ефрон», 
полутом XV, ст. 157—59. ß, Асмус. 

Г А Р Т М А Н и Б Р А У Н ( H a r t m a n n & B r a u n ) , 
известная нем. фирма, изготовляющая раз -
нообразные электроизмерительные • прибо-
р ы . Основана в 1886. Приборы Г. и Б . имеют 
особое распространение в физических лабо-
р а т о р и я х Германии и СССР. В последние 
годы фирма значительно расширила свое 
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производство и выпустила большое число 
новых типов электроизмерительн. приборов. 

Г А Р Т М А Н Ф О Н А У Е ( H a r t m a n n v o n A u e ) , 
знаменитый немецкий поэт конца 12 и на-
ч а л а 13 веков, миннезингер и автор ры-
ц а р с к и х романов , выдающийся представи-
тель «придворного эпоса». Получил зна-
чительное д л я своего времени образование, 
знал лат . и франц . я з ы к и и сам писал про 
себя, что он «настолько ученый рыцарь , 
что умеет читать книги»; Г. ф. А. был вас-
салом владетеля з а м к а Aye , участвовал в 
третьем крестовом походе. В своих поэмах-
р о м а н а х Р . сосредоточивает свое внимание 
на м о р а л ь н ы х и бытовых вопросах . Так , в 
поэмах «Эрек» и «Ивейн» он подымает во-
прос о совместимости условий семейной 
ж и з н и с требованиями рыцарского кодекса 
и приходит к компромиссному решению. 
Поэма Г . «Григорий на камне» представ-
л я е т х р и с т и а н с к у ю обработку с к а з а н и я 
о царе Эдипе, подчеркивающую спаситель-
ную силу р а с к а я н и я и аскезы. Вполне ори-
гинальным и наиболее популярным из про-
изведений Г . я в л я е т с я поэма «Бедный Ген-
рих», в о с х в а л я ю щ а я чудодейственную силу 
и красоту самопожертвования ; в 19 в. она 
была переработана поэтом Шамиссо (см.) и 
п о с л у ж и л а материалом д л я р я д а нем. драм, 
в т . ч . д л я драмы Г . Гауптмана (см.), нося-
щей то ж е название . Н а русский я з ы к — 
очень неточно — поэма «Бедный Генрих» 
переведена Д . Минаевым. К а к л и р и к Гарт-
ман фон Aye оставил р я д песен—«Диалог 
между сердцем и устами» и «Любовное 
письмо в стихах». 

Имеется критическое собрание сочинений Г., ре-
дактированное T h . Bech 'ом , 4-е изд. , Лейпциг , 1902, 
и р я д переводов на современный нем. я з . Зимрока 
(2-е издание, 1875). 

Лит.: S a r a n F . , H a r t m a n n von Aue' als Lyr i -
ker , Ha l le , 1889; S c h ö n b a c h A., Ueber H a r t -
mann von Aue, Graz, 1894. р . Рачинский. 

ГАРТНЫ, Щ ш к а (псевдоним Дмитрия Фе-
доровича Ж и л у н о в и ч а) (р. 1887), бе-
лорусский поэт, беллетрист и общественно-
политический деятель . Род . в семье черно-
рабочего и сам до 1914 был рабочим-кожев-
ником. С 1904 принимает активное участие 
в революционном движении, член ВКП(б) 
с 1918. Гартны я в л я е т с я одним из видных 
представителей современной белорусской ли-
тературы. Сохраняя в своих произведениях 
народнические тенденции, характерные для 
белорусской дореволюционной литературы, 
Г. тем не менее один из первых среди бело-
р у с с к и х писателей стал вводить в круг сво-
и х тем элементы быта и борьбы рабочего 
класса . Формально творчество Г. характе-
ризуется нек-рым схематизмом композиции, 
отсутствием действия и стилистической не-
доработанностыо. 

Проза Г. представлена сборниками рассказов: 
Т р э с т на х в а л я х , Менск, 1924; Прысады, Менск, 
1927, и романом Сою ц а л ш ы , ч. 1, Берлин , 1922, 
ч. 2, Менск, 1926. К а к поэт Г. выпустил сборники 
стихов: Песьн, С П Б , 1913; Иесьн працы змаганьня , 
Берлин , 1922, и «Урачыстасьць», Менск, 1925. Кроме 
того, Г. принадлежит ряд драм и критических этюдов. 
Нек-рые произведения Г . переведены па русский 
(Щепки па волнах , рассказы, Л . , 1928; Повести и 
рассказы, М . — Л . , 1929; см. также переводный сбор-
ник белорусских писателей «Соки целины», повести 
и рассказы, Москва, 1928), украинский , чешский и 
польский я з ы к и . 

Лит.: Г о р е ц к и й М., Белорусская литера-
т у р а , «Октябрь», книга 4, 1928. 
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ГАРТОВАРКА, литейная , обычно на сло-
волитных фабриках или в крупных поли-
графических предприятиях , где изготовляет-
ся гартблей (см.). 

ГАРТФОРД (Har t fo rd ) , гл . город северо-
американского штата Коннектикет в Соед. 
Штатах Северной Америки, на правом бере-
гу р . Коннектикет , в 80 км от ее впадения 
в пролив Лонг-Айленд (до Г. подымаются 
крупные суда); ж . -д . узел; 168.300 ж . (1927). 
Г .—крупный центр оруягсейного производ-
ства (в том числе производство револьве-
ров Кольта) и металлообрабатывающей про-
мышленности (главн. обр. производство мел-
кого железного товара и инструментов) . 
В промышленности Г. з анято 21.758 ч . ; стои-
мость п р о д у к ц и и — 1 0 9 . 6 7 8 т . долл . (1925). 
Г . — один из главных центров страхового 
дела в Соедин. Штатах Сев. Америки, к р у п -
ный рынок табака (окрестности Г .—район 
развитой табачной культуры) . В Г. — кол-, 
ледок (Tr in i ty College, основан в 1823), есте-
ственно-исторический музей, обсерватория, 
публичная библиотека (164.000 тт.). Г .—один 
из старинных городов Новой Англии . Пер-
вое англ . поселение здесь основано в 1635. 

Г А Р У Н - А Л Ь - Р А Ш И Д ( в е р н е е X а p у н -
а р - Р а ш и д ) , 5-й х а л и ф династии абба-
сидов (см.) (786—809), потомков Аббаса, дя-
ди Мухаммеда (Магомета), захвативших ха-
лифский престол в результате революции, 
закончившейся низвержением (750) арабско-
националистической династии Омейядов(см.). 
Подлинный Г . - а . -Р . был государем доволь-
но незначительным, н и с к о л ь к о не похо-
ж и м на того мудрого п р а в и т е л я , : к а к и м 
рисует его «1001 ночь». Своей славой он 
обязан блестящему литературному к р у г у , 
к -рый находился при ого дворе, а т а к ж е 
тому обстоятельству, что и д е а л и з и р у ю щ а я 
его н а р о д н а я память концентрирует в нем 
воспоминания о блестящем во всех отноше-
ния х периоде х а л и ф а т а первых аббасидов, 
противополагая ему период у п а д к а , на -
чавшийся приблизительно с половины 9 в. 
Ко времени Г . - а . - Р . относятся две попытки 
К а р о л и н г о в з а в я з а т ь сношения с х а л и ф а -
том, к-рые не имели сколько-нибудь значи-
тельных результатов . 

Лит.: К р ы м с к и й А. , История арабок, ч. 2, 
Москва, 1912; М ю л л е р А. , История ислама, т . I I , 
Петербург, 1895. 

ГАРУС, шерстяная п р я ж а камвольного , 
т. н . а н г л . п р я д е н и я , сработанная из шерсти, 
более грубой, чем мериносовая . Номер п р я -
ж и обыкновенно не превышает 34. Приме-
няется д л я изготовления более грубых шер-
стяных тканей, в я з а н и я фуфаек и т . и . Кро-
ме того, под тем же названием известна пла -
тельная хлопчатобумажная т к а н ь особой 
отделки, напоминающая н а ощупь шерстя-
ную, сработанную из гарусной п р я ж и . 

ГАРУСПИКИ (лат. haruspices) , у древ-
них римлян прорицатели и толкователи 
некоторых явлений природы, а такясе не-
обычайных происшествий, которым суеве-
рие приписывало тайный смысл. Наиболее 
ваяшым считалось гадание по внутренно-
стям жертвенных животных , а т а к ж е тол-
кование ударов молнии. Способы гада-
ния составляли слоясную систему знаний, 
родиной к-рой была Этрурия , откуда в в а ж -

ных с л у ч а я х сенат вызывал д л я консуль-
тации особенно к о м п е т е н т н ы х Т а р у с п и к о в . 

ГАРФИЛД (Garf ie ld) , Джемс-(1831—1881), 
северо - американский политический дея-
тель , 20-й президент Соед. Штатов Сев. Аме-
р и к и . Происходил из бедной фермерской 
семьи в штате Огайо. С конца 50-х гг. стал 
выдвигаться к а к политический оратор , осо-
бенно своими речами против рабства . В 1859 
избран был сенатором в штате Огайо; во вре-
мя гражданской войны в ы к а з а л значитель-
ные военные и административные способно-
сти и в 1862 з а н я л место в федеральной пала -
те представителей. П р и м к н у л к левому кры-
л у республиканцев и вскоре стал одним из 
лидеров республиканской партии . В 1880 
на президентских выборах голоса республи-
канцев первоначально раздробились между 
несколькими лицами (Грант , Б л е й н , Шер-
ман) , но в конце-коицов выдвинулась кан-
дидатура Г . , к а к п р и м и р я ю щ а я отдельные 
группы партии; он выставлен был кандида-
том республиканцев и в декабре 1880 был 
избран президентом. В марте 1881 Гарфилд 
вступил в исполнение обязанностей, но уясе 
в июле был тяяхело ранен Гито, безуспешно 
добивавшимся от Гарфилда назначения на 
какую-либо доляшость . В сентябре 1881 
Гарфилд умер . 

Г А Р Ц ( H a r z ) , г о р н ы й м а с с и в , п о д ы м а ю щ и й -
ся изолированно к а к передний форпост Сред-
не-германских гор н а и х северном к р а е . Г . 
слагается из древних формаций (кварциты, 
известняки , сланцы) , прорезанных выхода-
ми гранита и др . и з в е р ж е н н ы х пород. С С. -З . 
и 3 . в сторону Сев. -Германской низменности 
идет крутой сброс (до 900 м над уровнем 
низины) , к Ю.—более плавный склон в сто-
рону Тюрингенской холмистой котловины. 
Верхний Г. ( с е в . - з а п . часть Г.) имеет средн. 
выс. 600 м над у р . м. , Н и ж н и й Г . (на Ю . - В . ) 
понижается с 500 м н а 3 . до 300 ж на В . 
В е р ш и н а — Б р о к е н , 1.142 м — б л и ж е к обры-
в у северной стороны (широкий вид), поды-
мается всего на 300 м над уровнем л е ж а -
щего у ее подножия Верхнего Г , С .краев Г . 
сильно изрезан у з к и м и речными долинами 
(Окер, И л ь з е , Боде) ; у щ е л ь я , водопады, ле-
са долин своими красотами привлекают ле-
том много туристов , зимой посещаются лю-
бителями зимнего спорта . 

Одиноко в ы д е л я я с ь над низменностью, 
Г. в в е р х н и х своих ч а с т я х подвергается на -
тиску сильных ветров с м о р я , п о н и ж а ю щ и х 
летнюю t° и п р и н о с я щ и х в избытке осадки . 
Вершины—голый камень , ниясе—торфяни-
ки , еще ниже—леса , занимающие 7 5 % по-
верхности Верхнего Г . (пихтовые н а Верх-
нем Г . , буковые и пихтовые н а Н и я ш е м Г. ) . 
Б о л ь ш а я часть Н и ж н е г о Г. покрыта полями, 
но земля кормит плохо . Г л а в н ы й источник 
существования—разработка леса , углежяад-
ние, отчасти заработки от туристов . Рудные 
богатства Г. (свинец, серебро, медь, цинк) , 
благодаря к -рым выросли Гослар (наиб, зна-
чительный гор. Г . ) , К л а у с т а л ь (с Горной а к а -
демией) и др . города, истощены (отчасти р а з -
рабатывается цинк) ; в 20 в. ра звилась р а з р а -
ботка к а л и й н ы х солей в прилегающих к Г . 
долинах Лейны, Унштрута , Боде и Окера . 
Плотность населения в Верхнем Г а р ц е — 
50, в Н и ж н е м — 7 5 человек на 1 км2. 
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Г А Р Ц И Н И Я , G a r c i n i a , род д в у д о л ь н ы х 
и з сем. г у м м и г у т о в ы х . О т н о с я щ и е с я сюда 
виды ( о к . 1 8 0 ) — н е б о л ь ш и е вечнозеленые 
д е р е в ь я с простыми о в а л ь н ы м и , к р у п н ы м и 
л и с т ь я м и . G . h a n b u r i i ( О с т - И н д и я ) и G. 
m o r e l l a ( Ц е й л о н ) с о д е р ж а т в к о р е гум-
ми-смолу ( гуммигут ) , р а с т в о р я ю щ у ю с я от-
части в воде и в с п и р т у и п р е д с т а в л я ю -
щ у ю в е л и к о л е п н у ю , но я д о в и т у ю , ж е л т у ю 
к р а с к у . G. M a n g o s t a n a дает п л о д ы мангу-
стами (см. ) . 

Г А Р Ч И Н С К И Й ( G a r c z y n s k i ) , Стефан 
(1805—1833), п о л ь с к и й п о э т - р о м а н т и к ; на-
ч а л п и с а т ь под в л и я н и е м М и ц к е в и ч а , счи-
т а в ш е г о его самым г л у б о к и м из всех пред-
с т а в и т е л е й п о л ь с к . р о м а н т и к и . Поэма« \Уас -
Jawa dzie je» ( И с т о р и я В а ц л а в а ) , п р о н и к н у -
т а я д у х о м б а й р о н и з м а , не в п о л н е о п р а в -
дывает о ц е н к у М и ц к е в и ч а , я в л я я с ь пло-
дом еще не о к р е п ш е г о т а л а н т а . Г о р а з д о 
з н а ч и т е л ь н е е л и р и ч е с к и е с т и х и Г . , в осо-
бенности «военные сонеты», н а в е я н н ы е впе-
ч а т л е н и я м и п о л ь с к о г о в о с с т а н и я 1830—31, 
в котором Г . п р и н и м а л участие . Собрание 
его сочинений (в 2 тт . ) в ы ш л о под ред . 
М и ц к е в и ч а (1833) в П а р и ж е . 

Лит.: F i n i T . , S t . Garczynski , «Przewodnik 
naukowy i l i teracki», Lwöw, 1898. 

ГАРШИН, Всеволод М и х а й л о в и ч (1855 — 
1888) ,выдающийся писатель к о н ц а 7 0 - х и п е р -
вой половины 80-х гг . П о происхождению 
обедневший д в о р я н и н , Г . я в л я е т с я типичным 
представителем м е л к о б у р ж у а з н о й , чисто го-
родской интеллигенции . В 1877 он бросил 

Г о р н ы й ин-т и отпра-
в и л с я вольноопреде-
л я ю щ и м с я н а войну 
( с Т у р ц и е й ) . Б ы л лег-
ко ранен , в е р н у л с я в 
Россию и вскоре вы-
ш е л в отставку . Н е 
будучи в состоянии 
существовать на ли-
т е р а т у р н ы й зарабо-
т о к , был п р и н у ж д е н 
с л у ж и т ь (сначала — 
в частном торговом 
п р е д п р и я т и и , потом 
в Общем съезде рус -
с к и х ж е л . дор.) . У ж е 

с гимназической поры Г . страдал повторяю-
щ и м и с я мучительными п р и п а д к а м и душев-
ного расстройства , приводившими его не-
с к о л ь к о р а з в психиатрические лечебницы. 
В один из т а к и х п р и п а д к о в он бросился в 
пролет лестницы и через неск. дней умер . 

Не будучи сам революционером, Г . очень 
чутко о т р а ж а л в своих п р о и з в е д е н и я х неко-
торые основные настроения революционной 
интеллигенции и был поэтому очень п о п у л я -
рен среди молодежи . Основной образ , прохо-
д я щ и й через все творчество Г . , это образ че-
л о в е к а , пришедшего т а к или иначе к самоот-
речению, с а м о п о ж е р т в о в а н и ю . С наиболь-
шей силой мотив героического самопожерт-
в о в а н и я звучит в небольшом произведении 
Г . « К р а с н ы й цветок» (1883); здесь пафос 
творчества Г . достиг наиболее я р к о г о в ы р а -
ж е н и я . Герой этого р а с с к а з а — д у ш е в н о б о л ь -
ной, одерягимый и д е е й — в з я т ь на одного се-
бя все с т р а д а н и я человечества , чтобы изба-
вить от них м и р . П р и з ы в Г . к самопожертво-

ванию стоит в соответствии с тем, что луч-
ш а я часть радикально-демократической ин-
теллигенции сначала стремилась целиком 
раствориться в народе , к к -рому она обраща-
лась с проповедью социализма , а потом об-
р е к л а себя на гибель в героической борьбе с 
самодержавием. Пессимистический подход 
Г . к ж и з н и о п р е д е л я л с я безнадежностью 
п о л о ж е н и я тогдашней революционно настро-
енной интеллигенции , к которой принад-
л е ж а л писатель . Г . свойственно чрезвычай-
но острое ощущение социального з л а . И з от-
дельных проявлений его он много внимания 
у д е л и л войне к а к бессмысленной стихийной 
жестокости . С р а с с к а з а «Четыре дня» (1877), 
и з о б р а ж а ю щ е г о п е р е ж и в а н и я забытого на 
поле битвы раненого , и н а ч а л а с ь литератур-
н а я известность Г . Этому раненому он при-
писал свои собственные настроения и мысли 
о войне и роли в ней отдельной личности . Н а 
тему о войне написаны и др . произведения 
Г.—«Трус» (1879) и «Из воспоминаний р я -
дового Иванова» (1883). Д р у г о й социальной 
я з в е бурягуазного общества, проституции, 
посвящены р а с с к а з ы Г . «Происшествие» 
(1878) и «Надежда Николаевна» (1885), са-
мое значительное по размерам из произве-
дений Г . Само по себе развитие б у р ж у а з н о -
капиталистических отношений, с неизбеяг-
ным хищничеством, поглощением слабого 
сильным, представляется Г . величайшим 
злом («Встреча», 1879); искусство в б у р ж у -
азном обществе осуждено на ж а л к у ю роль 
п р и с л у ж и в а н и я денежному мешку («Худояс-
ники», 1879). В последнем рассказе Г . оста-
н а в л и в а е т с я и на п о л о ж е н и и пролетариата . 
Р а з д е л я я в основном тогдашнюю народни-
ческую точку з р е н и я на данный вопрос, Г. 
видел в пролетариате только «язву расту-
щую»; он старается п р и в л е ч ь внимание об-
щества к страданиям пролетариата , к-рым 
глубоко сочувствует , совершенно не пред-
в и д я революционно-созидательной роли ра-
бочего к л а с с а . В своем пессимизме Г . дохо-
дит до самых ш и р о к и х обобщений; вся ж и з н ь 
человечества представляется ему бесконеч-
ным и безнадежным страданием, и д а ж е са-
моотверж. борьба гордой личности вызывает 
в нем подчас сомнения относительно своей 
целесообразности («At ta lea pr inceps», 1880). 

Ф о р м а , в которой писал Г . , это исключи-
тельно форма небольших рассказов . Вслед-
ствие к р а й н е г о субъективизма и лирической 
насыщенности нек -рых своих произведений, 
сам Г . п р и м е н я л к ним название «стихотво-
рений в прозе». Бытовые описания занима-
ют у Г . весьма скромное место; д л я него в а ж -
нее всего чисто психологические моменты. В 
последние годы ж и з н и Г . перестает удовле-
т в о р я т ь п р е ж н я я психологическая , слишком 
с у б ъ е к т и в н а я миниатюра ; он помышляет о 
к р у п н ы х формах , о создании большого эпи-
ческого произведения , н а п р . , историческо-
го р о м а н а , в к-ром на первом месте стояло 
бы изображение внешнего мира , а не своего 
внутреннего «я». Преемник мастеров худо-
я-сественного р е а л и з м а , Г . в то ж е в р е м я со-
п р о т и в л я л с я старым, з аезженным л и т е р а т у р -
ным шаблонам , и, чувствуя , что старый реа-
л и з м и з ж и в а е т себя , стремился к новым пу-
т я м . К области новых исканий Г . следует 
отнести и элементы символизма , присущие 
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нек-рым его р а с с к а з а м , и попытки его достиг-
нуть предельной простоты я з ы к а на манер 
толстовских народных рассказов («Сказание 
о гордом Аггее», 1886, и «Сигнал», 1887). 

Наиболее полное собрание соч. Г . дано в 
приложении к «Ниве» за 1910. В нем имеется 
ряд воспоминаний и статей о Г . См. т а к ж е 
рассказы Г. (избранные) в серии «Русские 
и мировые классики» (ГИЗ , 1928) с введе-
нием и комментариями Ю. Г. Оксмана. 

Лит..: Сборник «Памяти Гаршина», С П Б , 1889; 
сб.«Красный цветок», С П Б , 1889; К о р о л е н к о В . , 
B. М. Гаршин, Собр. сочинении, т . X X I V , Харьков , 
1927; К л е в е н с к и й M., В. М. Гаршин, Г И З , 
1925; Ч у к о в с к и й К . , В. М. Гаршин, сб. «Лица 
и маски», СПБ, 1914; А н д р е е в с к и й С., Лите-
ратурные очерки, 4-е изд . , С П Б , 1913; О к с м a n 
10. Г., Всеволод Гаршин, «Каторга и ссылка», № 2, 
М., 1925; Р у с а н о в П . , Из литературных воспо-
минаний, «Былое», № 12, С П Б , 1906; Д у р и л и н 
C. Н. , Репин и Гаршин, М., 1926; П о п о в И . П . , 
Минувшее и перешитое, М., 1924. М. Клевепский. 

ГАРШИН, Евгений Михайлович (р . 1860), 
писатель, младший брат Всеволода Г . С 
1884 был преподавателем в петербургских 
гимназиях. С 1892 состоял издателем ж у р н а -
ла «Русское Богатство». Автор многочислен-
ных статей по историко-литературным и ар-
хеологическим вопросам. 

Главные работы: Новгородские древности, 3-е изд . , 
СПБ, 1890; Общественное и воспитательное значение 
археологии, СПБ, 1887; К у р г а н ы и их раскопки , 
исследование и нахождение кладов, СПБ, 1888; 
Русская литература 19 века , 3 вып. , С П Б , 1891—95. 

Г А Р Ш Н Е П , вид бекасов (см.) . 
ГАРШРИ (Garchery) , Ж а н (р. 1872), франц. 

коммунист, б. депутат, ныне муниципаль-
ный советник г. Парияса. Сын каменщика . 
С 1890 примыкал к рабочей социалистиче-
ской революционной партии аллемаиистов . 
С 1905—член объединенной социалистиче-
ской партии. Неутомимый пропагандист и по-
стоянный член руководящих партийных цен-
тров, Г . в 1919 был избран в муниципаль-
ный совет Парияса, в к-ром специализиро-
вался на вопросах о монополиях и город-
ских налогах . В 1920 вступил в компартию. 
В мае 1924 Г. был избран депутатом от Па-
рижа , собрав ок . 42.000 голосов. Особенно 
успешны были выступления Г. в палате от 
имени компартии в вопросах о ж и л и щ н о м 
кризисе во Франции . В 1928 Г . был забал-
лотирован, благодаря антикоммунистиче-
скому блоку. 

ГАРЮГА, название молоди (сеголеток и 
годовиков) плотвы (см.) в Северо-Западном 
озерном крае . 

ГАСАН-СУ, правый приток К у р ы , про-
текает по территории Азербайдя«шской 
ССР. В верховьях Г.-с . встречаются медно-
свинцово-цинковые ж и л ы и вкрапленники . 

ГАСДРУБАЛ, иначе А с д p у б а л (Hasd ru -
bal) , 1) карфагенский политик и полко-
водец, «верховный вождь» Испании, зять и 
сподвияшик Амилъкара (см.). — Огромное 
царство баркидов в Испании после смерти 
Амилькара перешло в р у к и Г. Путем под-
купов и необычайно искусной политической 
игры Г. сумел добиться п р и з н а н и я и под-
креплений от карфагенского сената, расши-
рил и упрочил свою власть , основал Новый 
Карфаген. С послами римского сената он 
заключил договор о размежевании сфер 
в л и я н и я в Испании, не заботясь о санкции 
карфагенского сената; границей по этому до-
говору была установлена р . Эбро (226). В 221 
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до христианской эры Гасдрубал был убит 
наемным убийцей, рабом-галлом. 

2) Карфагенский полководец, брат Анни-
бала . После ухода Аннибала в Италию, Г . 
долго с переменным успехом боролся с рим-
ским войском в Испании . После з а х в а т а Но-
вого Карфагена Корнелием Сципионом (209) 
Г. ушел по требованию Аннибала в Италию, 
где через два года (207) был убит в с р а ж е -
нии при Метавре. 

ГАСЕНДИ (Gassendi) , Пьер (1592 — 1655), 
франц . философ-материалист и ученый; ро-
дился в Провансе , в деревне Шантерсье , 
близ Д и н я (Digne) , в крестьянской семье; с 
детства отличался большими способностями. 
И з у ч а л философию и богословие в Эксе, был 
начальником к о л е ж а в Дине , затем полу-
чил степень доктора в Авиньоне; с 1616 стал 
священником и приступил к преподаванию 
философии в Эксе ,но иезуиты вскоре прерва-
ли его курс к а к противоречащий схоластиче-
ской философии (м. п р . , он отрицал догмат о 
пресуществлении), но Г . п р о д о л ж а л читать 
к у р с в частном порядке . С 27 лет Г . стал за-
ниматься астрономией и не прерывал астро-
номических наблюдений до смерти; в особен-
ности важно его известное среди астрономов 
наблюдение над прохождением М е р к у р и я 
через диск Солнца в 1631. В 1634 Г . был на-
стоятелем собора в Дине , но вскоре пересе-
л и л с я в П а р и ж , где с 1645 преподавал ма-
тематику в К о л е ж де Ф р а н с . С некоторыми 
перерывами Г. п р о ж и в а л в П а р и ж е до самой 
смерти, имея р я д учеников (в т . ч . Мольера) , 
состоя в дружбе с просвещенным аббатом 
Мерсенном (другом Декарта ) , находясь в пе-
реписке с Галилеем и Кеплером. 

Г. —несправедливо забытый крупнейший 
философ 17 в . Н а р я д у с Ф . Бэконом и Р . Де-
картом он я в л я е т с я , по существу, третьим 
родоначальником философии нового време-
ни, сокрушительным противником схоласти-
ческой философии и поборником материа-
лизма . Х о т я Г . и не создал школы в истории 
философии, но после его смерти (он умер че-
рез 5 лет после Декарта ) в Сорбонне (париж-
ский богословский факультет) говорили о 
гасендистах, к а к еще более опасных фило-
софах, чем картезианцы (последователи Де-
карта) . Если картезианцы восставали против 
средневекового Аристотеля во имя разума , 
то гасендисты делали это ж е во имя экспе-
риментального естествознания. В самом де-
ле , рационалист Д е к а р т был больше геомет-
ром, сенсуалист ж е Г.-—больше физиком, 
что сближало его с Ф . Бэконом. Реформа 
средневековой физики обязана не только 
Д е к а р т у , но и Г . , однако , физические в з гля -
ды последнего резко расходятся с физиче-
ским я-се учением Д е к а р т а . 

Г .—материалист-атомист. Он возродил в 
17 в . древний атомизм Эпикура , дополнив 
его взглядами современной Г. эпохи. Ато-
мистическая теория Г . , которую он противо-
поставлял теории элементов Аристотеля , 
была выработана им у ж е к 1624, когда он 
издал I том своих «Парадоксальных уп-
ражнений против аристотеликов». Послед-
ние томы этого большого труда Г . сжег , т . к . 
высказанные там мысли могли навлечь на 
него судьбу Б р у н о и Ванини (сожжение) . 
По этому поводу один историк высказался 
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так : «у него хватило ума не быть мучеником, 
ему было достаточно чуть не стать героем 
трагедии» ( Ж . Сури). 

Философию Г. определял к а к «любовь, рве-
ние и упражнение в мудрости; мудрость ж е 
есть расположение души к правильному по-
знанию вещей и правому действию в жизни»; 
в последнем заключается обоснование двух 
частей философии: теоретической — есте-
ственная философия, физика — истина (Ve-
r i tas ) , и п р а к т и ч е с к о й — м о р а л ь , этика — 
нравственность (honestas) ; вступлением к 
обеим частям с л у ж и т л о г и к а , важнейшим 
вопросом к-рой я в л я е т с я критерий отделе-
ния истины от з а б л у ж д е н и я . 

Философия Г . сводится, в основном, к сле-
дующему: существуют л и ш ь материальные 
атомы и пустота. Материя неразрушима , и 
из ничего ничто не может возникнуть ; еди-
ные в субстанции атомы различаются по 
своим фигурам. Все это весьма напоминает 
древний атомизм Эпикура (см.), но атомисти-
ческая философия причудливо сочетается у 
Г. с богословскими элементами: атомы в оп-
ределенном количестве созданы первой при-
чиной—богом. Но т . к . атомы—зачаток всех 
вещей, то при объяснении различных явле-
ний и процессов уяге не следует прибегать 
к богу. Это напоминает бога Декарта , Ктрый, 
образовав две субстанции—тело и душу , 
больше ни во что не вмешивается , доволь-
ствуясь ролью первого двигателя ; такой 
взгляд—деизм (см.)—вообще характерен для 
многих материалистов 17 в . Маркс говорит 
по этому поводу, что деизм представляет для 
материалиста наиболее удобную форму р а з -
д е л а т ь с я с религией. Современники ж е Г. го-
ворили , что если материалист Эпикур прино-
сил ж е р т в у богам, то почему бы Г . не слу-
я-сить обедни? Далее , к а ж д ы й атом по Г . 
имеет неудержимое стремление к движению 
( impe tus ) , покой ж е имеет место тогда, когда 
это стремление не уничтожено (оно вообще 
не может быть уничтонсено), а только подав-
лено . Падение тел происходит вследствие 
п р и т я ж е н и я земли, но не в силу действия на 
расстоянии (act io in d is tans) , а в силу влече-
н и я , наподобие того, к а к яблоко влечет к 
себе ребенка ; вследствие этого отпадает на-
добность в гипотезе древних атомистов о на-
личии у атомов особых крючечков . Ощуще-
ние возникает в атомах из простых механи-
ческих процессов. Стоя на точке зрения со-
временных ему взглядов , Г . не мог, исходя 
из своего атомизма, удовлетворительно объ-
яснить возникновение в атомах чувства и 
мысли, но, у т в е р ж д а я этот факт , он указы-
в а л , что н и к а к а я д р у г а я нематериалистиче-
с к а я теория т а к ж е не в состоянии объяснить 
явлений ощущения и мысли. От древнего 
атомиста Л у к р е ц и я Г. отличается тем, что, 
кроме материальной души, он допускает еще 
бессмертный и бестелесный д у х . И этот 
дух и бог Г . составляют уступку времени; 
они не в я ж у т с я со всей его системой и у ж е 
современниками рассматривались к а к лиш-
ние привески к его философии. В теории по-
з н а н и я Г .—сенсуалист ; д у ш у он рассматри-
вал к а к t a b u l a rasa (чистая доска) , к - р а я в 
опыте заполняется сперва единичными пред-
ставлениями, а затем и общими понятиями. 
Он решительно выступал против теории 

врожденных идей Декарта , к а к и против 
всей рационал . системы последнего. Его кри-
тика Декарта выполнена, по предложению 
последнего, в «Возраягениях» («Objectiones») 
на «Метафизические размышления» Декарта 
и в «Антидекартовских разысканиях». . 

Не только в физике, к а к указывалось , во 
и в этике Г . признавал себя учеником Эпи-
к у р а , к-рому посвятил две больших работы: 
«О ж и з н и , нраве и учении Эпикура» (1647) и 
«Свод философии Эпикура». Цель ж и з н и , 
утверждает он здесь, следуя учителю,—сча-
стье, к-рое достигается путем добродетели. 
Система Г . изложена им к а к в отдельных 
произведениях, так и в специальном, вышед-
шем у ж е после смерти «Своде философии, 
содержащем логику , физику и этику» (1658). 

Х о т я Г . и должен быть рассматриваем к а к 
третий родоначальник философии нового 
времени, он не создал длительно существо-
вавшей собственной школы. Это объясняет-
ся тем, что, хотя Г . не менее Декарта и Бэ-
кона способствовал искоренению схоласти-
ческой философии средневековья, он исходил 
из древнего атомизма Эпикура , к-рый не мог 
сколько-нибудь длительно питать мысль у ж е 
формировавшегося нового капиталистиче-
ского общества. Поэтому Г. навсегда оста-
нется лишь яркой , порубежной между двумя 
эпохами, фигурой философа-материалиста . 

Сочинения: Opera omnia , L y o n , 1658, и Florence, 
1727. С тех пор не переиздавались . Погрусски лишь: 
отрывок из «Свода философии Эпикура»—Д е б о-
р и н А. , Книга д л я чтения по истории философии, 
стр. 187—192, M., 1924; возражения Г. на учение 
Д е к а р т а о душе—С т о л п н e р Б . Г . и Ю ш к е -
в и ч П . С., История материализма, т . I , ч . 1, 
стр. 209—223, M., 1927. 

Лит.: T h o m a s Р . F . , La phi losophie de Gassen-
di, P . , 1889; B r e t t G. S., The Phi losophy of Gas-
send i , L . , 1908; P e n d z i g P . , Pierre Gassendis 
M e t a p h y s i k u n d ihr V e i h ä l t n i s zur scholast ischen Phi-
losophie, Bonn, 1 908; е г о ж е , Die E th ik Gassendis 
und ihre Quellen, Bonn, 1908: S o r t a i s G., La phi-
losophie moderne , t . I I , 1—2, стр. 1—269, P . , 1922; 
здесь ж е исчерпывающая библиография. По-русски о 
Г. нет ни одной оригинальной работы; имеется лишь: 
глава о Г. у Л а н г е Ф. А. , История материализ-
ма, т . I , СПБ, 1881—83 (пер. I I . Страхова) , и СПБ, 
1899 (пер. В. Соловьева), а т а к ж е отрывки из Лас 
свица и Томаса у С т о л п н е р а Б . и Ю ш к е 
в и ч а П. , История материализма , т. I , ч. 1, стр. 
199-209, Москва, 1927. И. Луппол. 

ГАСКДЛА (др.-евр. h a s k a l a — « п р о с в е щ е -
ние»), идеологическое просветительное дви-
жение , возникшее среди евреев на Западе во 
второй половине 18 в . , а . в России в начале 
19 в . Новые экономические условия вызвали 
перелом и в идеологии евреев. «Маскилы» 
(просветители) были выразителями интере-
сов еврейской б у р ж у а з и и . Они объявили 
войну раввинской ортодоксии и националь-
но-религиозной исключительности. Свою 
программу они проводили под флагом союза 
с «просвещенным абсолютизмом». Во главеГ. 
стоял философ Моисей Мендельсон, к-рый, в 
целях приобщения евреев к нем. культуре , 
перевел, в сотрудничестве с др . лицами, Биб-
лию на нем. я з . Вообще приверженцы Р . во-
все не стремились порвать с основами иудаиз-
ма , к а к это им позже приписывалось. Та-
кой ж е компромиссный характер носил ос-
нованный в 1783 др.-евр. ж у р н а л «Меасеф»; 
но еврейская б у р ж у а з и я , к - р а я вышла у ж е 
из тесных у л и ц гетто и стала завоевывать 
«отечественный» рынок, не удовлетворилась 
одной проповедью просвещения, культом 
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Библии, в противовес раввинизму , и др. -евр. 
пустой риторикой. В ее среде началось ши-
рокое ассимиляционное движение, которое 
далеко оставило позади себя «меасафитов». 

Несколько иначе шло развитие Г. в России. 
Одним из первых, представителей Г . моягно 
считать Л . Неваховича , автора первого рус-
ско-еврейского литературного произведения: 
«Вопль дщери иудейской» (1803). Находясь 
под перекрестным влиянием идей франц .Про-
свещения (воспринятых, правда , не из пер-
вых рук ) , Мендельсона, Лессинга и Гердера 
(последнего он переводил на рус . яз . ) , Нева-
хович стремился преодолеть чувство презре-
ния к еврееям со стороны своих «россий-
ских соотчичей». Он отраягал интересы той 
части еврейской плутократии , к - р а я обра-
зовала новую еврейскую колонию в Петер-
бурге и имела экономические связи с круп-
ным купечеством и высшей бюрократией. 
Другой характер носила Г . в черте оседло-
сти, где идеи Г. могли быть восприняты лишь 
ничтожной горстью: отдельными самоуч-
ками-интеллигентами и немногими предста-
вителями еврейской б у р ж у а з и и . Остальная 
масса, находившаяся под влиянием рели-
гиозного мракобесия, осталась враждебной 
Г. Программа Г. сводилась к проповеди про-
свещения, школьной реформы и привлечения 
евреев к ремесленному и земледельческому 
труду. Но благодаря оторванности привер- . 
женцев Г. от масс, равнодушию к запро-
сам рус . действительности и скудости ум-
ственного багажа , эта умеренная программа 
растворялась в утопическом прожектерстве . 
Так , И . Б . Левизон (см.) в 20-х гг . 19 в . воз-
лагал все свои надежды на ц а р я и его санов-
ников, к к-рым он обращался за получением 
правительственной субсидии. Р у с и ф и к а т о р -
с к а я политика царизма побуждала его на-
саждать казенное просвещение, и д л я вы-
полнения этой миссии рус . правительство не 
побоялось данге выписать с тлетворного За -
пада нем. еврея М. Л и л и е н т а л я . 

Развитие капитализма в пореформенной 
России дало новый толчок Г . Оно вызвало 
среди евреев широкое стремление к светско-
му, европейскому образованию. Возникла ев-
рейская пресса; молодежь устремилась в выс-
шие и средние учебные заведения. Одна часть 
«маскилов» пыталась сочетать веяния эпохи 
со старыми традициями. Эта «двойственность 
истины» еврейской б у р ж у а з и и н а ш л а свою 
формулировку в словах поэта Л . Гордона: 
«Будь человеком на улице и евреем дома». 
Но классовая дифференциация з а ш л а так 
далеко, что неизбежно должна была приве-
сти к крушению идеалов Г. Все громче ста-
ли звучать общественные мотивы—протест 
против эксплоатации народной массы еврей-
ской буржуазией и общинными заправилами 
(Иегалел) . Появляется социальная сатира 
(Каминер) . Передовая молодежь из рядов 
разоряющейся мелкой б у р ж у а з и и уходит в 
революционное подполье и проникается иде-
ями народнического социализма. Часть этой 
социалистической интеллигенции, в лице 
Либермана и др., издает первый социалисти-
ческий орган на древне-еврейском я зыке— 
«Газмес» (Правда) ; с другой стороны, начав-
ш а я с я в конце 70-х гг . общая политическая 
реакция вызывает разочарование в идеях Г. 

среди б у р ж у а з н о й интеллигенции. П . Смо-
ленский в своем ж у р н а л е «Гашахар» ( З а р я ) 
становится глашатаем национализма. Погро-
мы и правительств, репрессии 80-х гг . при-
вели к к р а х у Г . и торжеству палестинофиль-
ства и национализма среди евр. бурягуазии. 

Лит,: К а р п е л е с Г . , История еврейской ли-
тературы, С П Б , 1890; M о р г у л и с М. О., Вопросы 
еврейской жизни , 2-е изд . , С П Б , 1903; М а р е к П . С., 
Очерки по истории просвещения евреев в России, М., 
1909; Ц и н б е р г С., История еврейской печати 
в России в связи с общественными течениями, П . , 
1915; Г р о с с м а н Л . , Исповедь одного еврея , Л . , 
1924; С о с и н И . , Национальный-вопрос в литера-
туре 60-х гг . , «Еврейская Старина», кн . 1, стр. 38, 
Петроград , 1915; е г о ж е , Период «обрусения», 
«Еврейская Старина», кн. 2, стр. 129, 1915; е г о ж е, 
Н а рубеже двух эпох, «Еврейская Старина», кн . 3 , 
стр. 324, 1915. т. Гейликман. 

ГАСКЕ (Gasque t ) , Ж о а к е н (1873—1921), 
франц. поэт, неоклассик . Род . и провел дет-
ство и юность в Провансе . В молодые годы 
был близок с провансальскими поэтами-фе-
дералистами (фелибрами), но затем резко ра-
зошелся с ними. Основной идеей литератур-
но-общественной деятельности Г . была идея 
националистического объединения, опираю-
щегося на традиции франц . «Плеяды» 16 в . 
(см. Плеяда, Ронсар). После войны шовини-
стический сборник военных стихов «Гимны 
1914—19 гг.» («Les h y m n e s 1914—19») доста-
вил Г. в реакционных к р у г а х славу «крупней-
шего поэта современной Франции». В 1921 
им основано очень влиятельное литератур-
ное объединение «Плеяда». Идеология Г . на-
шла себе в ы р а ж е н и е в его вышедших в 1919 
критических работах «Благодеяния войны» 
(«Les b i e n f a i t s de la guerre») и «Побеждающее 
искусство» ( « L ' a r t va inqueur») . У с и л и я м и 
группы Г. (уяге после его смерти) совместно с 
« Аксион Франсез»(« Act ion F rança i se» , г р у п п а 
Ш . Морраса и Л . Доде) четырехсотлетний 
юбилей Р о н с а р а (1524-—1924) был превра-
щен в шовинистич. общенациональное тор-
жество, почти перешедшее в роялистскую де-
монстрацию. Г . написал такнге неск. рома-
нов и трагедию «Дионис» («Dionysos», 1904). 

Главнейшие сборники стихов Г . : Les chan t s sécu-
laires, P . , 1903; Le bûcher secret , P . , 1921; Les chan t s de 
la fo rê t , P . , 1922. Б. F-HZ. 

ГАСКОЙНЬ (Gascoigne) , Георг(1535—77) , 
поэт, д р а м а т у р г и л и т е р а т у р н ы й к р и т и к 
эпохи раннего а н г л . в о з р о ж д е н и я . П е р в ы й 
в Англии писал комедии в прозе , п о д р а ж а я 
и т а л . комедиям; первый писал с а т и р ы бе-
лым стихом и считается первым по време-
ни а н г л . л и т е р а т у р н ы м критиком . Л у ч ш е е 
произведение Г . — с а т и р а «The Stee l Glass» 
(«Металлическое зеркало» , 1576) — обличе-
ние р а з в р а т а высших классов , п р о д а ж н о с т и 
духовенства и несправедливости судей. 

Сочинения Г. выпущены в издании Cambridge E n -
glish Classics, 1907. 

Лит.: H e r f o r d С. H . , Gascoigne's Glass of Go-
ve rnmen t , «Englische Studien», I X , Hal le , 1877. 3 , В . 

Г А С К О Н С К И Й З А Л И В , ф р а н ц . н а з в а н и е 
юго-вост. части Бискайского залива (см.) . 

ГАСКОНСКИЙ СКОТ, крупный рогатый 
скот (см.), разводимый на Ю . - З . Ф р а н ц и и , 
по берегам Б и с к а й с к о г о з а л и в а . 

ГАСКОНЬ (Gascogne), основная часть ис-
торической провинции Гиень и Г . , занимаю-
щей обширную впадину р . Гаронны, между 
Центральным массивом на С. -В. , водораз-
делом Ш а р а н т ы и Гаронны на С. , Атланти-
ческим океаном на 3 . , Пиренейскими горами 
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на Ю . К собственно Г . относятся департа-
менты: Дордонь , Ж е р , Л а н д ы , Л о , JIo и Га-
ронна , Верхние Пиренеи , Т а р н и Гаронна . 
Площадь—43.755 км2, население—1.622.500 
чел. (в 1926), 37 чел. на 1 км2 (вдвое ниже 
средней плотности Франции) . 

О б о с о б л е н н о с т ь Г . Центральный 
массив обособляет Г . от остальной Франции , 
о с т а в л я я , однако , два удобных выхода («по-
рога»): П у а т у — к П а р и ж с к о м у бассейну ( ж . 
д . из П а р и ж а на Бордо—Дакс— Б а й о н н у и 
дальше н а Мадрид и Лиссабон) и Л о р а г е — 
к Средиземному морю ( ж . д . вдоль Гаронны 
н а Б о р д о — Т у л у з у и дальше на Сетт). Берег 
океана к Ю . от устья Г а р о н н ы — р о в н ы й , 
удобных гаваней м а л о — Р е л ь е ф и п о ч -
в а . З а немногими исключениями (кайма 
Центрального массива и Пиренейских гор), 
поверхность Г . ниясе 300 м , а в зап . части 
н и ж е 100 м над у р . м. Р е к много, но, за ис-
ключением Гаронны и ее обводного к а н а л а , 
судоходных путей нет. — Н и з и н а Г . обра-
зовалась заполнением третичными осадка-
ми (глины, мергели, пески) обширных ла-
гун , продолясавших к В . Б и с к а й с к и й з а л и в . 
Сверху третичные отложения прикрыты про-
дуктами р а з р у ш е н и я Пиренейских гор (реч-
ные, частью ледниковые отложения) . Из мер-
гелей, глин и речных отложений образова-
лись очень плодородные почвы. Бесплодные 
болотистые и песчаные земли ланд завоева-
ны д л я земледелия мелиоративными рабо-
тами 19 в — К л и м а т и р а с т и т е л ь -
н о с т ь . Центральный массив отгоражива-
ет Г . от климатического в л и я н и я Средизем-
ного моря : оливковое дерево п о я в л я е т с я 
л и ш ь к В . от порога Л о р а г е (в Лангедоке) . 
Преобладающие ветры (западные) подчиня-
ют Г. климатическому в л и я н и ю океана . Кли-
мат Г . — в л а ж н ы й и теплый, благоприятный 
д л я роста пшеницы, маиса , фруктовых де-
ревьев , винограда , т р а в . Средняя температу-
р а самого холодного месяца + 4 , 5 ° , самого 
теплого + 2 1 ° ; осадков выпадает от 100 см в 
Л а н д а х , до 70 см—на В. Л е с а почти исчезли 
в центре бассейна, но в Перигоре (Дордонь) 
сохранились еще дубовые рощи (с ними свя-
зано свиноводство), в Л а н д а х — л у ч ш и е сос-
новые леса Франции (разведены посадкой; 
35 т . га в 1857, 650 т . га в 1925). 

Э к о н о м и к а . Обособленная от осталь-
ной Ф р а н ц и и , почти л и ш е н н а я полезных ис-
копаемых, Г . благодаря прекрасным кли-
матическим и почвенным условиям стала 
страной земледелия (пшеница, особенно твер-
д а я , и маис) , садоводства, виноградарства , 
табаководства . Однако , в силу технической 
отсталости земледелия у р о ж а й хлебов ниже 
среднего во Ф р а н ц и и : в 1927 под пшеницей 
было 9 % всей пшеничной площади Фран-
ции , сборы составили 6 % общих (4.457 т . кв); 
под рожью 7 % площади и 4 , 6 % сбора; под 
овсом 3 % площади и 2 % сбора; под маисом 
4 5 % площади и 41% сбора (2.022 т . кв). Ви-
ноградарство и виноделие особенно распро-
странены в департаментах Ж е р и Л а н д ы . По-
лучаемые здесь белые вина в значительной 
своей части перерабатываются в виноград-
ную водку — а р м а н ь я к . По табаководству 
особенно выделяются департаменты Л о и 
Гаронна и Дордонь , занимающие первое ме-
сто по размерам табаководства во Ф р а н ц и и . 

Скотоводство стоит на втором плане. Пери-
гор (Дордонь) выделяется свиноводством; 
в Керси (департ. Ло)—овцеводство; в доли-
не Гаронны откармливается крупный рога-
тый скот; район Т а р б (Верхние Пиренеи) вы-
деляется по коневодству. Всего в 1927 — 
105 т . лошадей, 1.015 т . крупного рогатого 
скота , 885 т . овец и 501,5 т . свиней. П р о -
м ы ш л е н н о с т ь мало развита ; на мест-
ном сырье работают мельницы, макаронные 
фабрики; мелкие железоделательные заво-
ды на местной руде в департаментах Дор-
донь и Л о . На привозном а н г л . угле и бис-
кайской руде в Л а н д а х развилась металлур-
гическая промышленность. Б л а г о д а р я лесо-
разведению выросла лесопильная , писчебу-
м а ж н а я и хим. промышленность (терпентин). 
З а последнее время делает быстрые успехи 
электрификация на белом угле . В бассейне 
А д у р а , Гаронны и Т а р н а имеется свыше 130 
электростанций. 

Н а с е л е н и е убывает вследствие высе-
ления и от превышения смертности над ро-
ждаемостью (убыль на 10 т.—33 в 1926 и 31 
в 1927). С 1881 по 1911 население Г . убыло 
на 1 5 % ; з а последнее .время,у .быль .фран-
цузов покрывается приливом испанцев и 
итальянцев . Население , главным образом, 
сельское. К р у п н ы х городов нет. Наиболее 
значительные (Перигё—33 т . ж . ) выросли в 
у з л а х дорог к а к торговые центры. В Лай-
д а х , благодаря химическ. промышленности, 
перерабатывающей смолы, появился р я д не-
больших промышленных городков в глуби-
не лесов . Л. Сипицкий. 

И с т о р и я . Первоначально Г. населена 
была преимущественно иберами, затем бас-
ками (vasconi),OT к -рых и получила свое наз-
вание (Vasconia) . Входила в состав Римской 
империи; после падения ее перешла к вест-
готам, а в 602 завоевана франками. Входила 
в империю К а р л а Великого , затем считалась 
составной частью Франции , от которой от-
делилась в 872. В начале 11 в. соединилась с 
Гиеныо, от 1154 до 1461 принадлежала Анг-
лии , затем окончательно перешла к Франции. 
П р и новом административном делении Фран-
ции в эпоху Великой революции террито-
р и я Г . была разделена между 7 департамен-
тами (см. выше). 

ГАСЛЕР (Hassler) , Ганс Лео (1564—1612), 
крупнейший нем. композитор и органист 
своего времени. Г . был первым нем. музы-
кантом, получившим образование в Италии 
[у Андреа Габриели (см.) в Венеции]. Его 
значение д л я ранней нем. музыки в том, что 
им перенесены были на герм, почву завоева-
н и я ю ж . вокальной техники. Будучи тесно 
связан в своем творчестве с мелодикой нем. 
народной песни, Г . оформляет ее по итал . 
образцу , не т е р я я , однако, при этом харак -
терных особенностей нем. народного песен-
ного материала—типичных для Севера гар-
моний и интонаций. Сохранилось очень 
большое количество произведений Г. , из ко-
торых наибольший интерес представляют его 
канцоны и мадригалы, а т а к ж е «Радостный 
сад немецких песен» («Lustgar ten newer t e u t -
scher Gesang, Ba l l e t t i , Gal i ia rden und In t ra -
den m i t 4—8 S t immen» , 1601 ,1605 ,1610) . В 
наст, время особый интерес музыкальной 
науки привлекают к себе инструментальные 
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композиции Г . , частью изданные n «Памят-
никах немецкого музыкального искусства» 
(«Denkmäler deutscher Tonkuns t» ) . 

Новейшие публикации произведений Гаслера ука -
заны у К . K i t n e r ' а в ого «Quellen-Lexikon d. Mu-
siker», Baud Y, S. 44. 

Jlum.: S c h w a r t z R . , И . L. I lass lcr î inter 
dem Kinfluss der i ta l ienischen Madrigal is ten. «Viertcl-
jahrsscl i r i f t Tür Musikwissenschaft», Band IX , Leip-
zig, 1803. E. Браудо. 

ГАСЛИ (Has ly) , ишвонисная долииа верх-
него течения р. Аары (см.) в Бернском кан-
тоне Швейцарии. Тянется км на 40 от пере-
в а л а Гримзель , отделяющего ее от Берхней 
Роны, к Бриепцкому озеру (см.). Изобилует 
водопадами (Гандек .Рейхенбах , Альпбах и 
др . ) и глетчерами. Привлекает многочислен-
ных туристов. 

ГАС ПАРЕ H (Gaspar in) , Адриан Этьеп 
Пьер (1783—1802), известный франц . агро-
номический пнеатоль и деятель . Одно время 
был министром внутренних дел (1836—37). 
Позже, с 1848, состоял проф. Версальского 
агрономического ии-та. Работы Г. относятся 
к различным областям с. х-ва: акклиматиза -
ции с . -х . растений, культуре технических 
растений, ветеринарии и пр . Руководство Г. 
«Cours d ' a g r i c u l t u r e prat ique»(6 vis, P., 1843— 
1863) является энциклопедией всех с.-х. зна-
ний того времени. 

Лит.: B o r r e l J . A. , M. de Oaspar in , «Journa l 
d ' a g r i c u l t u r e pra t ique», t . I I , P . , 1862. 

ГАСПАРО ДА САЛО ( G a s p a r o d a S a l 6 ) , 
с о б с т в е н н о — Г а с п а р о д и Б е р т о л о т т и 
и з С а л 6 (1542—1609), итал . мастер виол 
и скрипок . Г . был главой первой преем-
ственной школы скрипичного мастерства. 

ГАСПЕ (Haspe) , город в прусской пров . 
Вестфалии, у р . Эннепе, фактически сли-
вается с предместьями г . Г а г е н а ; 25.688 ж . 
(1925). Промышленность представлена ж е -
лезоделательными и сталелитейными заво-
дами, машиностроением. 

ГАСПЕ (Gaspô), Филипп, де (1786—1869), 
популярнейший канадский писатель . I Ia ли -
тературное поприще выступил очень поздно: 
76 лет от роду он написал свой единственный 
роман «Les anciens Canadiens» ( К а н а д с к а я 
старина , 1862), получивший огромную из-
вестность в стране. IIa основе чрезвычайно 
простого сюжета (приключения двух юно-
шей—француза и шотландца) Г . создал сво-
его рода национальную эпопею, где развер-
нута ш и р о к а я , о в е я н н а я мягким юмором и 
горячей любовыо к родине, картина ее прош-
лой ж и з н и , проходят фигуры канадских фер-
меров, траперов , индейцев, эпизоды борьбы 
за независимость, и т . д . Тем яге талантом 
бытописателя-реалиста и остроумного на-
блюдателя отмечены «Mémoires» Г . (Воспо-
минания , 1863), пользовавшиеся в Канаде 
неменьшим успехом, чем его роман . 

ГАСПРА, 1)деровня около Мисхора на юж. 
берегу Крыма, в 3 км от А л у п к и . 2) Санато-
рий Ц Е К У Б У «Гаспра» находится у верхне-
го Севастопольского шоссе вживописной ме-
стности, богатой южной и субтроиич. фло-
рой. Расположенный на высоте 170 м над 
ур . м., в полугорной местности, санаторий 
защищен от ветров, морских туманов и 
представляет собой п р е к р а с н у ю климатич . 
станцию. Сезон с 15/IV по 1 5 / X I . Сообщение 
с Ялтой и Севастополем—ио шоссе. 

ГАССАН-КУЛИ, 1) з а л и в на юго-вост. бе-
регу Каспийского м. в Туркменской ССР, 
на границе с Персией; один из лучших пунк-
тов для рыболовства н а восточп. побережьи 
К а с п и я . Против устья Атрека (см.) з а л и в 
мелководен и доступен только д л я плоско-
донных лодок; в остальных местах могут 
плавать и небольшие мелкосидящие суда . 
2) Поселок городского т и п а , центр одноимен-
ного района Туркменской ССР; расположен 
у входа в з алив Г . ; 3 .337 л«. (1926). Порт , до-
ступный д л я небольших каботажных судов. 
Главные з а н я т и я жителей—рыболовство и 
охота, отчасти т о р г о в л я с пограничными 
районами Персии. Т а м о ж н я (застава) . 

ГАССАНСКОЕ ЦАРСТВО ( и л и Х а с с а п -
с к о е царство) , одно из государств Аравии 
доисламской эпохи , представляющее собой 
продукт длительного процесса социально-
политической эволюции а р а б с к и х племен 
в связи с развитием торговых путей между 
средиземноморскими странами и юн:. Азией. 
Гассанское царство образовалось в погра-
ничной мезкду Сирией и Аравией обла-
сти, главными центрами к-рой были Пальми-
ра , Босра и Петра . Еще в эпоху Римской 
империи, со 2 п. х р . э . , арабские вожди этой 
области находились в вассальных отноше-
ниях к Риму и носили греческий титул «фи-
лархов» , из к -рых важнейшими были филар-
хи П а л ь м и р ы . В борьбе между Персией и 
Византией Г. ц . и грало роль форпоста Ви-
зантии. В начале 4 в . Гассанская династия 
принимает христианство и в дальнейшем 
придерживается византийской ортодоксии. 
С конца 5 века Гассаниды берут верх над 
остальными филархами и вступают в непо-
средственные политические отношения с Ви-
зантией; в качестве вассала Византии Г. ц. 
ведет непрерывную борьбу с др . значитель-
ным политическим образованием доислам-
ской Аравии — царством Х и р ы , лежавшим 
восточнее, по берегам Ефрата , и я в л я в ш и м -
ся вассалом персидской д е р ж а в ы Сассани-
дов. В начале 7 в . Сассаниды завоевывают 
Сирию и прекращают существование Г. и. 

ГАССЕ (Hasse) , Иогаи Адольф (1699 — 
1783), выдающийся нем. онерный компози-
тор . Г . начал свою м у з ы к а л ь н у ю деятель-
ность певцом в Гамбурге и Б р а у н ш в е й г е . В 
1722 Г. отправился в Неаполь и сделался 
первоначально учеником ïlopnopu (см.), а 
затем Алессаидро Скарлатти (см.) . В 1727 
в Венеции з а н я л пост капельмейстера в кон-
серватории «degli Incurabi l i» и здесь ж е де-
бютировал с успехом своими операми. В 
1731 Г. переселился в Дрезден д л я руковод-
ства итальянской оперой. Здесь он поль-
зовался большим авторитетом и благода-
р я поездкам по Германии , Ф р а н ц и и , Анг-
лии широко распространил свою с л а в у . В 
1763, ио закрытии оперы, Г. возвратился в 
Италию. Историческое значение Г . — в раз -
витии формы большой героической оперы. 
К а к представителя этого стиля его одина-
ково ценили в Италии и в Германии, и там, 
гдо имена Б а х а и Генделя упоминались л и ш ь 
вскользь , он был окрулсен ореолом всеев-
ропейской славы. Г. написал свыше ста опер, 
где главное внимание уделено большим 
ариям , в области к -рых Г. действительно со-
здал шедевры. I le менее силен был он т а к ж е 
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в речитативах, отличавшихся у него образ-
цовой декламацией . В области оперы и ора-
тории Г . — п р о д о л ж а т е л ь заветов неаполи-
танской школы (см.), при чем у него в зна-
чительно большей мере, чем у итал . масте-
ров , развит оркестровый а п п а р а т . Оперы Г. 
в настоящее время забыты. 

Лит.: Б р а у д о E . M., Всеобщая история му-
зыки, т . I I , М., 1925; M ü l l e r W . , J . A. Hasse 
als K i r chenkompon i s t , Lpz . , 1911; M e n n 1 e k e K. , 
J . A. Hasse und die Brüder Graun als Symphon ike r , 
Ber l in , 1996; K a m i e n s k i L . , Die Orator ien von 
J. A. Hasse, Berlin, 1911. E. Браудо. 

Г А С С Е Л Ь Б Е Р Г (Hasse lberg) , Б е р н г а р д 
(1848—1922), а строфизик , директор Сток-
гольмской астрофизической обсерватории. 
Известен работами в области астроспектро-
скопии ( главн . обр. по изучению спектров 
комет), основанными на т щ а т е л ь н ы х лабо-
р а т о р н ы х исследованиях спектров различ-
ных химических элементов . 

ГАССЕЛЫУ1АН, Вильгельм (р. 1844), лас-
с а л ь я н е ц . Г . , бывший сподвияшик Швейцера 
(см.) в редакции «Sozia ldemokrat» и один из 
руководителей «Der neue Sozia ldemokra t» , 
и г р а л к р у п н у ю р о л ь при объединении лас-
с а л ь я н ц е в и эйзенахцев . Впоследствии при-
обрел известность своими интригами против 
Л и б к н е х т а и других руководителей партии . 
В противовес центральному органу партии 
«Vorwärts», Г . и з д а в а л газету «Die R o t e F a h -
ne» (в Эльберфельде-Бармене)ивошел в связь 
с анархистом Мостом (см.). Н а Виденском 
съезде (1880) Г . был исключен из партии, 
после чего эмигрировал в Америку . 

ГАССЕЛЬТ (Hasse l t ) , гл . гор . бельг . про-
винции Л и м б у р г ; 21.166 ж и т . (1926); в а ж -
ный узловой п у н к т н а ж . - д . л и н и и Антвер-
пен—Ахен ; с в я з а н к а н а л о м с Антверпеном. 
П и в о в а р е н н ы е и в и н о к у р е н н ы е заводы. 

Г А С С Е Р О В У З Е Л ( g a n g l i o n G a s s e r i ) , н е р в -
ный узел чувствительного к о р е ш к а трой-
ничного нерва , соответствующий у з л а м чув-
ствительных к о р е ш к о в спинных нервов; из 
у з л а выходят три ветви, входящие в состав 
всех т р е х ветвей тройничного нерва (см.) . 

ГАССЕРТ (Hasser t ) , К у р т (род. 1868), нем. 
географ, проф. Высшей технической школы 
в Дрездене . У ч и л с я у Р а т ц е л я и Рихтгофе-
на, с 1895 — доцент Лейпцигского ун-та , с 
1899—проф. географии в Тюбингене. Много 
путешествовал по странам Б л и ж н е г о Восто-
к а , Сев. Америки и Африки . В своих много-
численных и разнообразных работах Г . уде-
ляет много внимания антропогеографии и 
экономической географии, в частности—гео-
графии колоний . К н и ж к а Г. «Города, геогра-
фический этюд» переведена на рус . я з . (М., 
1912). Кроме нее, можно отметить: Die Nord -
polargrenze der bewohnba ren E r d e (1891), 
Deu t sch lands Kolon ien (1899), Die Po la r fo r -
schung (1902), L a n d e s k u n d e und W i r t s c h a f t s -
geographie des F e s t l a n d s Aus t r a l i en (1907), 
Al lgemeine Verkehrsgeographie (1913), Das 
Türk i sche Re ich (1918), Die Vere in ig ten S ta -
a t e n v o n A m e r i k a (1922). В. К-ий. 

ГАСТ, Петер, псевдоним Генриха К ё з е-
л и ц а (Kösel i tz ) (1854—1918), второстепен-
ный нем. оперный композитор, интересен ,гл . 
обр. , к а к ученик Ницше (в Базеле в период 
1875—78) и сотрудник по корректированию 
большинства философских работ последне-
го. В 1900—908 он работал в веймарском 

архиве Ницше. Издал в сотрудничестве с 
А. Зейдлем 1-й том переписки Ницше. Чет-
вертый том собраний писем Ницше содержит 
письма Ницше к Г . , затрагивающие мно-
гие важные музыкальные проблемы. Извест-
но т а к ж е , что опубликованный под фами-
лией Ницше «Гимн я-сизни» д л я хора и орке-
стра (1887) написан был Г. Многочисленные 
произведения Г. (оперы, песни, симфонии, 
струнный квартет и другие) , написанные в 
стиле поздней немецкой романтики, не оста-
вили заметного следа в нем. музык. ж и з н и . 

ГАСТАТЫ (has ta t i — легкие копейщики) , 
р и м с к а я линейная пехота , составлявшая в 
боевом порядке м а н и п у л я р н о г о л е г ш ж а ( с м . ) 
первую линию. 

ГАСТЕВ, Алексей Капитонович (р . 1882)г 
революционер, пролетарский поэт и видный 
деятель в области рационализации труда . 
Отец—учитель—умер, когда Г . было 2 года. 
Мать—портниха. Окончив техническое учи-
лище, Г . поступил в Московский учитель-
ский ин-т, но был исключен за политическую 
деятельность. С 1900 участвует в револю-
ционном движении. Работал слесарем н а 
разных заводах и в трамвайных п а р к а х . Не-
сколько раз подвергался - арестам, был в 
ссылке (Вологодск. 
губ . , Архангельск , 
губ . , Нарым) . Не-
сколько р а з Г . эми-
грировал в Париж;, 
где работал на заво-
д а х . В1901—1908— 
член РС-ДРП(б) . С 
1906—активный ра-
ботник профсоюзов 
(в Петербурге) , в 
1917—1918—секре-
тарь Ц К Всерос-
сийск. союза рабо-
чих металлистов. В 
1920 организовал в 
Москве Центральный ин-т труда при ВЦСПС 
(см. ЦИТ), к-рым руководит до наст, време-
ни (1929). П р и решении своей основной за-
дачи—подготовки рабочей с и л ы — Ц И Т при-
менил метод анализатрудовых движений при 
помощи «циклографического метода», т . е. 
фотографии отдельных элементов движения 
рабочих органов человека . Начав с исследо-
вания простейшей рабочей операции—удара , 
Г . установил «нормаль» (систему наиболее 
правильных движений) рубки зубилом. Изу-
чение в течение нескольких лет рубки зуби-
лом вызвало р я д нареканий со стороны кри-
тиков Ц И Т , видевших в этой медлительно-
сти органический порок «узкой базы». Одна-
ко , у ж е в 1925 Г . вполне разработал методи-
к у подготовки слесаря и перешел к вопросам 
обучения токарей, монтеров, кузнецов, стро-
ительных рабочих, текстильщиков, авиато-
ров и т . д . Разработав методику, Г . перешел 
к массовому переобучению.рабочих, основав 
д л я этого акц . об-во «Установка». До наст, 
времени методом Г . обучено ок . 20 т . рабочих 
разных специальностей. Подготовка рабочих 
по методу Г . требует 3—6 месяцев. 

В з г л я д ы Г. изложены в книгах : К а к надо 
работать, М., 1927; Установка производства 
методом Ц И Т , М., 1927; Реконструкция про-
изводства, М., 1927, и др. 
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К а к поэт Г. печатается с 1904. П и с а л под 
псевдонимом И . Дозоров . П е р в а я его к н и г а , 
«Поэзия рабочего удара», в ы ш л а в 1918; она 
составлена отчасти из произведений дорево-
люционного времени, отчасти из вещей, на-
писанных у ж е во время революции. В 1921 
появилась вторая книга—«Пачка ордеров». 
После этого поэтическая работа Г . прекра-
щается , и он отдает свои силы целиком Цен-
тральному ин-ту труда . 

П о э з и я Г. оригинальна по своему со-
держанию, тематике, внутреннему пафосу. 
Один из первых он ввел индустриальные 
мотивы в поэзию и с правом моягет быть на-
зван одним из создателей пролетарской ли-
тературы. Интересны его небольшие поэмы, 
написанные полуритмической прозой («Мы 
растем из железа», «Гудки» и др. ) , исполнен-
ные бодрости и воли к борьбе. В них сильно 
коллективное начало: не «я», а «мы». Новый 
человек «родится в усилиях железных». Он 
тесно связан с производством. «Г. одушевляет 
машину—она связывает рабочих с прошлым 
и будущим, они в ней живут» (Ф. Калинин) . 

Н а р я д у с такими поэмами в сб. «Поэзия 
рабочего удара» есть р я д реалистических 
рассказов («В трамвайном парке», «Иван 
Вавилов», «Весна в рабочем городке» и др.) 
на революционные темы, но значительно ме-
нее оригинальных. Последняя его вещь, 
«Пачка ордеров», носит еще более абстракт-
ный характер , чем поэмы первой книги . Мас-
сы здесь пассивны, они двиягутся по п р и к а з у 
какой-то направляющей их невидимой воли. 

Своеобразие формы значительно уступает 
у Г . своеобразию содержания . У него можно 
открыть сильные следы многочисленных ли-
тературных влияний (от Уитмена и символи-
стов до примитивного бытовизма). Интерес-
ные мысли находим в ст. Г . «О тенденциях 
пролетарской культуры» («Пролетарская 
Культура» , 1919); ср . его ж е «Снаряжение 
современной культуры», М., 1923. 

Лит.: Ф р и ч ' е В . , Торжествующая песнь кова-
ного металла (А. Гаетев), «Творчество», кн . 2, 1918; 
е г о ж е , Пролетарская поэзия, М., 1919; К а л и -
н и н Ф. , Путь пролетарской критики и поэзия ра -
бочего удара А. Гастева, «Пролетарская Культура» , 
IV , 1918 (вошло в сборник: Б е с с а л ь к о П . и 
К а л и н и н Ф. , Проблемы пролетарской культуры, 
П . , 1919); Л е л е в и ч Г. , О пролетарской лирике , 
«Октябрь», кн. 4, М., 1925; К о г а н П . , Пролетар-
с к а я литература , М., 1926; П о л о н с к и й В. П . , 
Очерки литературного движения революционной 
эпохи, М., 1928. 

Г А С Т Е Р О М И Ц Е Т Ы , G a s t e r o m y c e t i n a e , о т -
ряд высших базидиальных грибов (см.) . 

ГАСТИНГС, прав. Г е с т и н г с (Has t ings) , 
1) приморск. город в графстве Сессекс (ю.-в. 
Англия) на берегу JIa Манша; вместе с близ-
лежащим (к 3 . ) городом Сент-Ленардс пред-
ставляет один фешенебельный курорт (в 
1925—60.470 жит . ) . В ср. вв . Г . — в а ж н ы й 
торговый пункт , один из привилегирован-
ных «пяти портов» юж. Англии .При Г. 14 окт. 
1066 произошла знаменитая битва между 
войсками англо-саксонского к о р о л я Гароль-
д а и нормандского герцога Вильгельма . По-
беда Вильгельма решила участь Англии, 
вскоре завоеванной норманнами (см. Вели-
кобритания, исторический очерк). 2) Город 
в северо-америк. штате Небраска ; 11.647 ж . 
<1920); торговля хлебом; литейный и кир -
пичный заводы. 3) Город на Северном о-ве 
Новой Зеландии, в 18 км к Ю . - З . от порта 

Непира , на ж е л . дор. В е л л и н г т о н — Н е п и р ; 
15 тысяч ж и т . (1925). Центр богатого с . -х . 
района ; торговля шерстью, мясом; через Г . 
идет строевой лес (с хребта Р у а х и н ) . 

ГАСТИНГС, прав . Г е с т и н г с (Has t ings ) , 
Уоррен (1732-—1818), первый генерал-гу-
бернатор Индии, состоявший в этой долж-
ности с 1773 по 1784. Его деятельность , 
с одной стороны, способствовала утвер-
ждению господства англичан в Индии (и, 
в частности, усилению финансовой мощи 
Ост-Индской компании) , но, с другой сторо-
ны, некоторыми своими чертами (авто-
кратическое отношение к состоявшему при 
нем «представительному» совету, деспоти-
ческое управление туземным населением) 
вызвала резкие нападки к а к в самой Индии , 
т а к даже и в Англии . В парламенте против 
политики Г . выступил Б о р к и др . виги; в ре-
зультате их обвинений Г . был в 1784 отозван 
из Индии и предстал перед судом палаты 
лордов; суд, длившийся 7 лет (1788—95), в 
конце-концов, оправдал Г . Но процесс совер-
шенно разорил Г . , поглотив все огромное со-
стояние, нажитое им в Индии . Остаток ж и з -
ни он п р о ж и л на пенсию, назначенную ему. 
Ост-Индской компанией, не принимая уча-
стия в политической ж и з н и . 

Лит.: F o r r e s t G. W . , Le t t e r s , Dispa tches and 
o ther S t a t e -Pape r s preserved in t h e Fore ign Depa r t -
men t of the Government of I n d i a , 1772—1785 [Cal-
cu t t a ] , 1890. 

ГАСТОГАЕВСКАЯ, станица в Анапском 
районе Черноморского о к р у г а Сев . -Кавказ -
ского к р а я ; расположена в 20 км к С.-В. 
от Анапы; 8.520 ж и т . (1926). 

ГАСТРАЛГИЯ (от г р е ч . g a s t e r — ж е л у д о к , 
a lgos—боль) , боль в области ж е л у д к а , на-
б л ю д а ю щ а я с я при многих з а б о л е в а н и я х 
его (язвы, о п у х о л и , р а с ш и р е н и я , опуще-
ния , с у ж е н и я п р и в р а т н и к а и т . д . ) и при 
спинной с у х о т к е . Лечение д о л ж н о быть 
н а п р а в л е н о на основное заболевание ; в ка -
честве болеутоляющего — горячие п р и п а р -
ки, в н у т р ь — б е л л а д о н н а , в а л е р и а н а . 

ГАСТРЕЯ, т е о р и я г а с т р е и , см. 
Г астру ла, Биогенетический закон. 

ГАСТРИТ (от греч. gas t e r—желудок) , или 
к а т а р р ж е л у д к а , воспаление сли-
зистой оболочки ж е л у д к а . Ра зличают две 
основные формы гастрита—острый и хро-
нический. О с т р ы й гастрит развивается 
вследствие непосредственного действия на 
стенку ж е л у д к а р а з д р а ж а ю щ и х ее веществ 
и вызывается чрезмерными приемами пищи, 
недоброкачественной пищей, обильным упо-
треблением к р е п к и х спиртных напитков и 
пряностей , нек-рыми ядами (едкие щелочи, 
кислоты, рыбный яд) , а иногда и лекарствен-
ными веществами (фосфор, ртутные препара -
ты и др . ) . Х а р а к т е р и з у е т с я острый Г . отсут-
ствием аппетита , тяжестью и болью под ло-
жечкой , запором, иногда , наоборот, поно-
сом (если продукты р а з л о ж е н и я проходят в 
кишечник) , тошнотой, рвотой, обложенным 
языком, дурным запахом изо рта , повышен-
ной t ° . К а к вторичное заболевание острый 
Г. вызывается влиянием бактерий или их то-
ксинов на слизистую оболочку ж е л у д к а при 
ряде инфекционных болезней (т. н . и н ф е к -
ц и о н н ы й Г . ) . Если воспалительный про-
цесс распространяется со слизистой обо-
лочки на остальные слои стенок ж е л у д к а , 
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развивается т . н . ф л е г м о н о з н ы й Г . , 
сопровождаемый образованием гнойников и 
омертвением стенок, воспалением брюши-
ны, прободением ж е л у д к а и кончающийся 
смертью. 

Если вредные моменты, вызывающие ост-
рый Г . .действуют длительно и повторно р а з -
вивается х р о н и ч е с к и й Г . ; в особен-
ности это касается постоянного злоупотре-
бления алкоголем, пряностями , плохим пе-
режевыванием пищи (при недостатке зубов). 
Кроме того, хронический Г . развивается на 
почве др . заболеваний ягелудка (язвы, рас-
ш и р е н и я , атонии его и др . ) , а т а к ж е многих 
общих заболеваний организма ( заболевания 
сердца, печени, л е г к и х , вызывающие застой 
крови , туберкулез л е г к и х , хлороз , белокро-
вие, с а х а р н а я болезнь и др.). Под длительным 
влиянием вредных моментов на слизистую 
оболочку ж е л у д к а к обычной картине вос-
паления ее (гиперемии, инфильтрации и пр . ) 
присоединяются более глубокие изменения, 
касающиеся железистых элементов ее, про-
д у ц и р у ю щ и х иселудочный сок; последний 
резко изменяется в своем составе — повы-
шается и л и , наоборот, понижается содержа-
ние в нем кислот , иногда совершенно исче-
зают ферменты (см. Желудочный сок). Симп-
томы хронического Г . разнообразны и не 
всегда х а р а к т е р н ы (часто наблюдаются ощу-
щения тяжести в ж е л у д к е , боли под ложеч-
кой, отсутствие аппетита , о т р ы ж к а , и з ж о г а , 
тошнота , рвота , обложенный язык) ; зависят 
они в большой степени от состава ладлудоч-
ного сока и двигательной способности же-
л у д к а , иногда повышенной, иногда я:е силь-
но пониигенной. 

Л е ч е н и е Г . состоит в устранении вы-
зывающих его вредностей и в установлении 
осторожной, щ а д я щ е й ж е л у д о к диэты (пол-
ное запрещение употребления а л к о г о л я , 
пряностей и острых веществ). В острых слу-
ч а я х промыванием ж е л у д к а или искусствен-
но вызываемой рвотой стремятся удалить из 
ж е л у д к а р а з д р а ж а ю щ е е его содержимое и на 
1—2 д н я назначают полное воздержание от 
пищи. П р и хроническом Г . , в зависимости от 
особенностей с л у ч а я , применяются промы-
вания я :елудка (для у д а л е н и я накопляющей-
с я слизи) , прием щелочей и л и , н а о б о р о т , к и с -
лот (соляной) , минеральные воды и пр . При 
вторичных Г .—лечение основных болезней. 
В качестве профилактических мер рекомен-
дуется тщательно у х а ж и в а т ь з а зубами, из-
бегать злоупотребления пряностями, алко-
голем, неумеренных приемов пищи, распре-
д е л я я более или менее равномерно прием ее 
в течение д н я . Я. Черняк. 

Г А С Т Р О В А С Н У Л Я Р Н А Я С И С Т Е М А , н а з -
вание кишечной полости высших кишеч-
нополостных (Cnidar ia ) , соответствует функ-
ционально к а к кищечной , т а к и сосуди-
стой системе. 

ГАСТР0300ИДЫ (от греч. gas t e r—желу-
док , zoon—животное) , т а к наз . «питательные 
особи» в к о л о н и я х гидроидов и салъп (см.). 

ГАСТРОЛЬ, театральный термин (немец-
кое G a s t — г о с т ь и R o l l e — р о л ь ) , роль , ис-
п о л н я е м а я приезжим артистом на ч у ж о й 
сцене; в широком смысле—спектакли целой 
труппы или театра в ч у ж о м городе или чу-
ж о м помещении. В 18 и в особенности в 

19 вв . образовалась ц е л а я категория акте-
ров «гастролеров», преимущественно круп-
ных сценических индивидуальностей, не свя-
занных с определенным театром, играющих 
выигрышные роли в различных театрах или 
р а з ъ е з ж а ю щ и х со случайно составленными 
труппами (в России 20 в . -—братья Адель-
геймы, Самойлов, Орленев, Дальский , Рос-
сов и др . ) . В наст, время тип «гастролеров» 
в СССР исчезает, в связи с развитием спек-
т а к л я к а к художественного целого (гаст-
р о л ь н а я система обычно разрушительно вли-
яет на единство спектакля) ; напротив, ус-
пешно развиваются Г . по провинции целой 
труппы столичных театров. См. Спектакль. 

ГАСТРОНОМИЯ, или г а с т р о л о г и я 
(от греч. g a s t e r — ж е л у д о к , n o m o s — з а к о н , 
правило) , у древних греков и р и м л я н , нау-
к а о способах приготовления к у ш а н и й , 
п р и я т н ы х д л я вкуса и полезных д л я пита-
н и я . С течением времени Г . становится 
просто искусством вкусно покушать . По-
пытки обосновать научно гастрономию в но-
вое время встречаются у Б р и л ь я - С а в а р е н а , 
в его «Phys io logie du goût» (Физиология 
вкуса , 1825). 

ГАСТРОПТОЗ (от греч. gas t e r—желудок , 
p tos is—падение) , ненормальное опущение 
ж е л у д к а (ниже у р о в н я п у п к а , а в резко 
в ы р а ж е н н ы х с л у ч а я х д а ж е до лобка) . Со-
провождается , обычно, опущением кишок 
и других внутренностей (с п л а н х н о-
п т о з) . Наблюдается особенно часто у ро-
ж а в ш и х ж е н щ и н к а к последствие осла-
бления брюшных стенок, но может быть и 
врояодеыным (при общей астенической кон-
ституции) . Нередко Г. вызывает неприят-
ные и д а ж е болевые ощущения , расстрой-
ства п и щ е в а р е н и я , головные боли и т . п . 
Лечение: ношение бандажа , массаж живо-
та , пищевой ренсим. 

ГАСТРОСНОПИЯ (от греч. gas ter—желуг 
дфс, skope in — смотреть) , осмотр внутрен-
ней поверхности ж е л у д к а помощью спе-
циального инструмента—г а с т р о с к о -
п а . Г . применяется довольно редко, т . к . 
она не вполне безопасна (возможно пробо-
дение пищевода при введении гастроскопа) 
и требует большого н а в ы к а . Подробнее см. 
Эндоскопия. 

ГАСТРОСТОМИЯ (от греч. gas te r—желу-
док и s tomia—устье , отверстие), хирурги-
ческая операция , имеющая целью создать 
искусственный путь д л я введения пищи не-
посредственно в ж е л у д о к в тех случаях , 
когда прохождение ее естественным путем 
(через пищевод) невозможно, затруднено или 
нежелательно , н а п р . , при раке пищевода, 
Рубцовых с у ж е н и я х его после ожогов едки-
ми веществами, и т . д. Д л я получения Г. к 
к р а я м разреза брюшной стенки подшивается 
передняя стенка ж е л у д к а , которая затем и 
вскрывается ; в полученное отверстие укре-
пляется резиновая тр у б к а , через к-рую и 
вводится пища. Г .—операция паллиативная , 
т . к . не излечивает основной болезни, хотя 
имеет жизненное значение. 

ГАСТРОЦЕЛЬ (от греч. gas te r—желудок , 
koi los—пустой) , полость первичной к и ш к и , 
см. Г астру ла. 

ГАСТРОЭНТЕРИТ (греч. gaster — желу-
док , en teron—кишки) , одновременное воспа-
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ление слизистой оболочки ж е л у д к а и кишок . 
Развивается обычно в остром виде вследст-
вие приема чрезмерных количеств пищи, ис-
порченных гнилых продуктов, загрязненной 
воды и т. п. Х а р а к т е р и з у е т с я я в л е н и я м и , 
зависящими, с одной стороны, от к а т а р р а 
желудка (см. Гастрит), а с другой—от ка -
тарра кишок (см. Энтероколит). 

P. у с . -х . ж и в о т н ы х наблюдается ча-
сто при употреблении сильно испорченного 
корма: загнивших корнеплодов и картофе-
л я , заплесневевшего, затхлого концентри-
рованного корма (зерен, отрубей, муки и 
пр.) , грубого корма (сена, соломы) и отбро-
сов, реяге—при поении водой, загрязненной 
навозом. Иногда причиной повального рас-
пространения Г . я в л я ю т с я микробы (Вас . 
coli , Вас . en te r i t id i s , Вас . p a r a t i f i и др . ) . З а -
болевание обычно очень тяжелое , сопрово-
ждается повышенной t° , полным отсутствием 
аппетита, болями в области ж е л у д к а и пред-
желудка , рвотой, поносами с примесью кро-
ви, клочьев т к а н и , крупозных пленок. Ж и -
вотные быстро худеют, ясивот подтягивается , 
кожа покрывается липким потом, п о я в л я -
ются судороги шейных мышц. К концу бо-
лезни развивается ре зкая слабость, и в боль-
шинстве случаев ишвотные умирают. Л е-
ч е н и е сводится к прекращению дачи кор-
ма, даче слизистых отваров из льняного се-
мени, овса, риса и т . п . , нежных слабитель-
ных (касторовое масло, каломель) , в я ж у щ и х 
и успокаивающих (таннин, висмут, опий); 
при слабости—впрыскивания камфоры, ко-
феина, эфира. 

ГАСТРОЭНТЕРОСТОМИЯ (от греч. gas ter— 
желудок , en te ron — кишечник и s t o m i a — 

устье), х и р у р г и ч е с к а я 
операция , заключаю-
щ а я с я в образовании 
соустья между желуд-
ком и петлей тонких 
кишок , с целью соз-
дания искусственного 
сообщения между ни-
ми д л я прохождения 
пищи. Г. производится : 
при рубцовых суже-
н и я х выходной части 
ягелудка (привратни-
ка) на месте з а ж и в ш е й 

язвы его или при раке ж е л у д к а в области 
привратника , когда перемещение пищи из 
желудка в двенадцатиперстную к и ш к у за-
труднено, а т а к ж е при свежей язве ж е л у д к а 
(располагающейся обычно у привратника) , 
с целью устранить механическое раздраиге-
ние я звы пищей. 

Г А С Т Р У Л А ( л а т . g a s t r u l a — ч а ш е ч к а ) , к и -
шечная стадия , стадия зародышевого раз-
вития всех многоклеточных я-сивотных, сле-
дующая за бластулой (см.), а иногда—непо-
средственно за морулой (см.). В типичном 
случае Р . состоит из двух зародышевых лист-
ков ( см. )—наружного , э к т о д е р м ы , и 
внутреннего, э н т о д е р м ы . При даль-
нейшем развитии из эктодермы образуются 
кожные покровы и их производные, н е р в н а я 
система и органы чувств , а из энтодермы— 
эпителий среднего отдела кишечного тракта 
с соответствующими пищеварительными же-
лезами (см. Органогенез). Развитие Г . из бла-

стулы ( г а с т р у л я ц и я происходит у 
различных животных разным образом. Н а и -
более типичным способом гаструляции я в -
ляется т . н. и н в а г и н а ц и я , при к-рой 

Рис. 1. И н в а г и н а ц и я (схема): 1—стенка 
бластулы, 2—бластоцель, 3—эктодерма, 4—эн-
тодерма, 5—начало в п я ч и в а и и я , С—первичная 
кишка , 7—бластопор (А—бластула, С—гастру-

ла , В—промежуточная стадия) . 

в и ч н о й к и ш к и ; 
з. 

Рис. 2. Г а с т р у л а 
п а л ю д и н ы : 1—эк-
тодерма, 2—энтодерма, 
3—остаток бластоцеля , 
4—гастроцель, 5—бла-

стопор. 

часть стенки бластулы впячивается (рис. 1,2) 
и образует энтодерму, или стенку п е р-

остальная часть стен-
ки бластулы стано-
вится при этом экто-
дермой (т. е . наруяс-
ным листком Г.) ; ме-
ж д у э к т о - и энтодер-
мой сохраняется оста-
ток полости бласту-
лы—бластоцеля (см. ) ; 
полость, ограниченная 
стенкой первичной 
к и ш к и , — г а с т р о -
ц е л ь — открывается 
н а р у ж у т.н. п e р в и ч-
н ы м р т о м , или б л а -
с т о п о р о м , судьба 

к-рого при дальнейшем развитии бывает 
различна (см. Органогенез). Помимо инва-
гинации, существуют и д р . способы гастру-
л я ц и и , при к -рых 
энтодерма обра-
зуется иначе, чем 
при инвагинации: 
при э п и б о л и и 
(рис. 3) энтодерма 
закладывается пу-
тем обрастания 
нескольких круп-
ных клеток , рас-
полонсен. н а од-
ном полюсе бла-
стулы, мелкими 
клетками, расположенными на другом по-
люсе; в результате крупные клетки ока-
зываются заключенными внутри пласта мел-

к и х , о б р а з у я энто-
дерму; при д е л а -
м и н а ц и и (рис. 4) 
и и м м и г р а ц и и 
от стенки бластулы 
отщепляются тем или 
иным способом от-
дельные клетки , ко-
торые проникают во-
внутрь и здесь обра-
зуют энтодерму. 

Наличие гаструлы 
в онтогенезе всех 
без исключения мно-

гоклеточных ж и в о т н ы х наводило на мысль 
о вая-шом значении ее и в ходе эволю-
ционного р а з в и т и я их (см. Биогенетиче-

Рис. 3. Э п п б о л и я (схе-
ма): 1 — м и к р о м е р ы , 2 — ма-
кромеры, 3—остаток бласто-
целя , 4—эктодерма, 5—энто-

дерма, б—бластопор. 

Рис . 4. Д е л а м и н а ц и я 
(схема): 1—эктодерма, 2— 
энтодермальные клетки , 
3—энтодерма, 4—бласто-

цель, 5—гастроцель. 
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скийзакон). Однако , по вопросу о том, к а к о й 
из у к а з а н н ы х выше способов гаструляции 
считать наиболее примитивным, исходным, 
между теориями, выдвинутыми различными 
авторами, существует значительное расхо-
ждение. Так, Мечников считал наиболее при-
митивными типы деламинации и иммигра-
ции, которые, к а к правило , встречаются у 
кишечнополостных—самой примитивной из 
групп многоклеточных ж и в о т н ы х . Р е й Л а н -
кестер принимает в качестве первичной двух-
листковой стадии многоклеточных животных 
двуслойную личинку кишечнополостных, не 
имеющую бластопора ( т е о р и я п л а н у -
л ы). Наконец , Г е к к е л ь рассматривает ин-
вагинационный способ к а к наиболее прими-
тивный и считает инвагинационную Г . , име-
ющую бластопор, повторением гипотетиче-
ской г а с т р е й (Gas t raea) — двухлиетко-
вого предка всех многоклеточных животных 
(т е о р и я г а с т р е и) . Г.Шмидт. 

ГАТ, Г о с у д а р с т в е н н ы й а к к у м у -
л я т о р н ы й т р е с т , предприятие обще-
союзн. значения , возникшее 1/1 1922, объе-
диняет в настоящее время (1929) 4 завода 
(2 в Ленинграде , 1 в Москвеи 1 в Сарато-
ве), которые производят свинцовые и ще-
лочные а к к у м у л я т о р ы , первичные элемен-
ты и батареи—сухие и мокрые , П р о д у к ц и я 
Г А Т по довоенному прейс-куранту в 1921/22 
составила 400 тыс. р., в 1926/27—3.689 т. 
р . , в 1927/28—6.359 т . р . , в 1928/29 (по пла-
н у ) — 9.400 т . р . (в том числе п р о д у к ц и я 
д в у х ленинградских заводов в 1928/29— 
6.700 т .р . против 4 .000-тыс. р . в 1913/14). 
Число рабочих в 1927/28 — 634, в 1928/29 
(по плану) — 850. Сумма баланса на 1 /Х 
1928—9.590 тыс. рублей . 

ГАТ, P а т (Gha t , R h a t ) , оазис в сев. Саха-
ре, на зап. окраине и т а л ь я н с к о й колонии Ли-
вии (Триполитания) , значительн . торговый 
пункт на караванном пути из Триполи и Т у -
ниса в центральную С а х а р у и Нигерию (ок. 
1.300 км от Триполи) ; 4 т . ж и т . (1921)—бер-
беры, арабы, негры. 

ГАТОР, древне-египетская богиня неба; 
имя Г. значит «дом Гора» (бога солнца) . 
Очень старинный к у л ь т , широко распро-
страненный и за пределами Египта (культ 
Г. в рудничном районе Синайского п-ова 
и в финикийском городе Библе) . В самом 
Египте главный центр почитания Г . — г . Ден-
д е ра , где до наст, времени сохранился ве-
лик олепный х р а м Г . греко-римского перио-
д а . Г . считалась особой покровительницей 
ж е н щ и н и была богиней радости, веселия 
и любви; поэтому греки отожествили ее 
потом со своей Афродитой. Священным ж и -
вотным Г. была корова ; Г . часто изобра-
ж а е т с я с рогами коровы на голове, между 
к-рыми находится диск солнца . В египет-
ской архитектуре голова Гатор нередко 
у к р а ш а е т вершину колонны (гаторическая 
капитель) . 

ГАТРАС ( H a t h r a s ) , город в Соединенных 
П р о в и н ц и я х Британской Индии, на ж . д . 
М у т р а — Б а р е л л и ; 38.763 ж . (1921). Значи-
тельный рынок с а х а р а , зерна , х л о п к а . 

ГАТТЕРАС (Cape Ha t t e r a s ) , мыс на Атлан-
тическом поберея^ьи Сев. Америки, в штате 
Сев. К а р о л и н а (35°14' с. ш . , 75°32 ' з . д.) , 
выступ песчаного островка , представляюще-

го часть разорванной косы, окаймляющей 
залив Памлико . Известен частыми тумана-
ми и штормами. 

ГАТТЕРИЯ, с ф е н о д о н , или т у а т а р а , 
Sphenodon p u n c t a t u s , замечательная ящери-
ца, единственный вид ящерогадов (см.), осо-
бого отряда пресмыкающихся . Г.—большое, 
неуклюжее животное , по внешнему облику 
напоминающее игуан (см.). Длина тела — до 
75 см. Н а зашейке и спинке — гребень, со-
стоящий из острых треугольных чешуек. 
Окраска оливково-зеленая , бока и конечно-
сти в мелких белых п я т н а х . Г .—древняя 
и примитивная форма: она имеет внешний 

вид и некоторые признаки ящерицы (напр . , 
утраченный хвост отрастает), но по другим 
особенностям организации к а к бы остано-
вилась в развитии , сохранив черты, свой-
ственные земноводным (напр . , вогнутые спе-
реди и сзади позвонки, отсутствие мужских 
половых придатков); с другой стороны, у Г. 
выработались признаки , типичные д л я змей 
(напр . , отсутствие барабанной перепонки и 
обособленной барабанной полости), черепах 
и даже птиц (напр . , ребра снабясены одной 
головкой) . Г . была прежде обыкновенна в 
Новой Зеландии , теперь встречается лишь 
на маленьких о-вах бухты Пленти (сев. о-в 
Новой Зеландии) . Завезенные европейцами 
домашние животные (свиньи), а также пле-
мена маори, употребляющие в пищу репти-
лий , почти уничтожили Г. Г . живут в под-
земных норах и прячутся при малейшем при-
знаке опасности. Спят почти целый день, 
охотно лея:ат в воде. Питаются насекомыми, 
моллюсками, червями, мелкими ракообраз-
ными. В двиясениях вялы, на бегу медленны. 
В ноябре—декабре размножаются , отклады-
в а я я й ц а (9—12). Я й ц а прячутся самкой в 
особых подземных камерах и тщательно при-
крываются землею. 

ГАТТИНГЕН ( H a t t i n g e n ) , промышлен-
ный гор . в прусской провинции Вестфалии 
(округ Арнсберг) , у р . Р у р , н а ж . д. Э с с е н -
Б а р м е н ; 14.400 ж . (1925). Сталелитейные 
и машиностроительные заводы, железно-
дорожные мастерские . 

ГАТТИ-ШЕРИФ, у к а з турецкого султана, 
скрепленный его инициалами или сокращен-
ной подписью. Наиболее известны Г.-ш. 
1839 и 1856. Последний, изданный султаном 
Абдул-Меджидом, уравнивал в правах всех 
подданных империи независимо от их веро-
исповедания. 

ГАТЧЕК (Hatschek) , Юлий (1872—1926), 
государствовед, проф. Гёттингенского ун-та . 
Ученик Е л л и н е к а . В своих философских и 
методологических воззрениях примыкал к 
т. н . Фрейбургской школе неохсантианцев 
Виндельбанда—Риккерта . Главнейшие рабо-
ты: Die Se lbs tverwal tung in pol i t i scher und 
jurist ischer Bedeu tung , Lpz . , 1898; Engl isches 
S taa t s rech t , 2 B-de, Tüb ingen , 1905-06 ; All-



673 ГАТЧИНА—ГАТЬ 6 7 4 

gemeines S taa t s r ech t auf rechtvergle ichender 
Grundlage , 3 Tei le , Lpz . , 1909; Engl ische Ver-
fassungsgeschichte, München, 1913; Ins t i t u -
t ionen des deutschen und preussischen Verwal -
tungsrechts , L p z . , 1919; Deutsches und preus-
sisches S taa t s r ech t , 2 Bände , В . , 1922—23; 
Völker rech t , Lpz . , 1923. 

ГАТЧИНА, гор . в Ленинградском окру-
ге Ленинградской области; прежнее назва-
ние города Красногвардейска (см.) . 

Г .—первоначально мыза, подаренная Пет-
ром I одной из своих сестер, позднее—соб-
ственность графа Орлова , выкупленная Е к а -
териной II у его наследников и подаренная в 
1785 Павлу; тогда в Г . было у ж е населения 
2 т. ч . Павел поселился в Гатчинском дворце, 
построенном при Орлове, и с этих пор начи-
нается широкая известность Г . к а к резиден-
ции наследника с «гатчинским двором», «гат-
чинской армией», «гатчинскими порядками». 
В 1797 Г. становится городом. В конце 19 в. 
в Г. обычно ж и л Александр I I I . 

Видное место занимает Г . в истории ок-
тябрьских дней 1917. 25 о к т я б р я туда на-
правился из Петрограда Керенский в поис-
ках войск д л я сверясения Советской власти. 
После поездки на фронт оставался там с 
27 октября до 1 ноября , когда Г . з анята бы-
л а советскими отрядами, а сам Керенский 
должен был бежать . Через два года, в ок-
тябре 1919, Г . з анята была отрядами Юдени-
ча (19 октября) , в окрестностях ее происхо-
дили сильные бои до 5 ноября , когда совет-
ские войска вступили в Гатчину . 

Г А Т Ч И Н С К И Й Д В О Р Е Ц И П А Р К ( н ы н е 
Г а т ч и н с к и й д в о р е ц - м у з е й ) , при 
г. Красногвардейске (б. Гатчина) , устроены в 

1766—70 К . Ринальди для Григория Орлова , 
расширены и переустроеныв 1796—1800 В . Ф . 
Бренна , А. Д . З а х а р о в ы м , Н . А . Львовым 
и увеличены в середине 19 в . Внутри дворца 
наиболее интересны отделки К . Ринальди (в 
частности Белый зал) . Контрастом риналь -
диевскому убранству я в л я ю т с я сочные орна-
менты Чесменской галлереи В . Ф. Б р е н н а , 
стройная колоннада мраморной столовой. 
Убранство состоит из прекрасных франц. 
гобеленов, мебели, бронзы и старых к а р -
тин. Обстановка 18 в . ( К . Р и н а л ь д и и В . Ф . 
Бренна) дополнена характернейшими убран-

Б. с. э. т. XIV. 

ствами 1850-х гг . (комнаты Н и к о л а я I) , 
1870-х гг . (комнаты Александра I I ) и к о н ц а 
19 в . (комнаты Александра I I I ) , ясно очер-
чивающими ниспадающую линию р а з в и т и я 
придворного в к у с а н а протяягении 19 в . — 
После революции дворец превращен в исто-
рико-бытовой музей , представляющий в на-
стоящ. время одно из к р у п н е й ш и х худояге-
ственных собраний СССР.—В парке много 
озер , разделенных перешейками и островка-
ми с террасами из естественного к а м н я , мо-
стами, своеобразными по форме монумен-
тальными воротами, павильонами . 

Лит.: Художественным собраниям Г . посвящен 
специальный номер ж у р н . «Старые Годы» ( № 7—9, 
1914), со статьями Н . Л а н с е р е , П . В е й н e р а , 
С . К а з н а к о в а и др . ; М а к а р о в В . , Гатчина, 
М.—Л., 1927; «Гатчина-Троцк. Самообразовательная 
экскурсия», л . , 1927. в. Курбатов. 

ГАТЫ (Gha t s ) , В о с т о ч н ы е Г . и З а -
п а д н ы е Г . , окраинные н а г о р ь я Д е к а н -
ского плоскогорья в Индостане, см. Декан. 

ГАТЬ, особый тип колесной дороги, про-
кладываемой по болотистой местности. П р и 
устройстве дорог всякого назначения , всегда 
стремятся прежде всего осушить земляное 
полотно, т . к . вода сама по себе я в л я е т с я 
основной причиной расстройства дороги. В 
болотистой местности, откуда сток воды за-
труднен или д а ж е вовсе невозможен, з емля 
под полотном дороги д а ж е от слабой езды 
быстро р а з ж и ж а е т с я , и дорога становится 
совершенно непроезжей . Д л я устранения 
этого земляное полотно дороги у к р е п л я ю т 
путем застилки его хворостом, ж е р д я м и и л и 
пластинами и бревнами. Настилают сплош-
ной слой хвороста или ж е укладывают его 
отдельными перевязанными п у к а м и (фаши-

нами) друг возле друга поперек полотна до-
роги . Т . к . хворост неудобен д л я проезда 
и быстро изнашивается от трения колес , его 
прикрывают сверху слоем песка или , при 
недостатке последнего, слоем земли с верх-
нею п р и к р ы ш е й ее небольшим слоем песка . 
В зависимости от степени р а з ж и ж е н и я грун-
та под дорогою, иногда одежду последней 
устраивают из д в у х и более рядов хворо-
стяной настилки , перемежающейся с земля-
ною или песчаною засыпкою. 

Жердевой настил делается т а к : сначала 
по длине дороги кладут и врывают в грунт 

22 

Рис. 1. Рис . 2. Р и с . 3. 
Рис . 1. «Павильон Орла» в п а р к е . Рис . 2. Остров Любви. П а в и л ь о н Венеры. Рис . 3. Д е т а л ь 

дворца с п л а ц п а р а д а . 
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3—4 продольных р я д а лежней из н а к а т н и к а 
(бревен малого диаметра) , толщиною в 130— 
140 мм; на этих л е ж н я х настилают поперек 
дороги жер ди , толщиною в 60—80 мм, ком-
л ями (толстым отрубом) попеременно в ту 
и другую сторону, п р и г о н я я ягерди к л е ж -
н я м помощью небольшой притески. Затем 
д л я скрепления жердей , сверх настила , по 
обоим его к р а я м к л а д у т из более толстых 
жердей прижимы, к-рые и прибивают к зем-
ле к о л ь я м и , з а ц е п л я я и х за жерди необруб-
ленными сверху сучьями . Иногда д л я бо-
лее надежного с к р е п л е н и я на прижимы упо-
требляют пластины (бревна, распиленные по 
диаметру пополам) . П о в е р х жердей насыпа-
ют слой глинисто-песчаной земли толщиною 
в 50—75 мм. Иногда при той ж е конструкции 
жерди заменяются пластинами, что обходит-
с я значительно дороже . Вообще Г . требуют 
почти непрерывного ремонта и применяются 
в тех болотистых местностях, где имеется 
обилие леса при отсутствии местного к а м н я . 

ГАУ ( H a u ) , Владимир Иванович (1816— 
1895), а к в а р е л ь н ы й живописец-портретист , 
у р о ж е н е ц Р е в е л я , у ч е н и к К . Ф. фон Кюгель-
хена (Ревель) и А. З а у е р в е й д а (Акад. худ . ) . 
С 1842—«назначенный в академики», а в 
1849—академик а к в а р . портретной я-сивопи-
си. С 1840 работал в Петербурге в качестве 
придворного портретиста Н и к о л а я I и Але-
ксандра I I , при чем д л я первого выполнил 
несколько сот портретов гвардейских офи-
церов; менее известен к а к рисовальщик и 
миниатюрист . Его а к в а р е л и , рассеянные по 
многим собраниям СССР и З а п . Европы, при 
всем и х техническом совершенстве, несколь-
ко суховаты по колориту и бледны по ха-
рактеристике и з о б р а ж е н н ы х лиц . 

Выдающимися произведениями Г . обладают: гос. 
Р у с с к и й музей (Портрет к н я г и н и Трубецкой, 1840, и 
др.) , гос. Т р е т ь я к о в с к а я г а л л е р е я (Портрет мальчика 
и девочки, 1842, Портрет А. А .Суворова , 1848, и др.) , 
Б о л ь ш о й дворец в Детском Селе, подмосковн. музей-
усадьба «Остафьево» (Портрет П . Н . П у ш к и н о й и др . ) . 

ГАУ (Howe) , или Г о у , Генри Мерион 
(1848—1922), один из творцов и наиболее 
авторитетных представителей современной 
металлографии. Н а ч а л свою практическую 
деятельность на американских заводах; 
через 12 лет перешел к преподаванию ме-
т а л л у р г и и ж е л е з а (проф. Колумбийского 
университета в Н ь ю Йорке) . Напечатал в 
1891 «Металлургию стали» (3 изд . англий-
с к и х и 1 французское)—сочинение, не оправ-
дывающее своего з а г л а в и я , но замечатель-
ное исчерпывающей полнотой и з л о ж е н и я 
свойств ж е л е з а и его сплавов , а т а к ж е 
мастерским описанием бессемеровского про-
цесса в период его расцвета в Соед. Ш т а т а х 
Сев. Америки . В 1903 п о я в и л а с ь книга Г. 
«Железо, сталь и другие сплавы», резюми-
р у ю щ а я результаты исследований автора в 
области металлографии (есть рус . пер. Ж у -
кова) . П о л ь з у е т с я известностью его краткое 
руководство к з а н я т и я м в металлургической 
лаборатории (1903; есть франц . перевод). 

ГАУ Б И ЦА, орудие навесного огня, длиною 
от 10 до 20 калибров , среднее между морти-
рой и п у ш к о й . Главное назначение Г . — 
разрушение з акрытий перекидным огнем, 
фугасными снарядами . Г. получила чрезвы-
чайно важное применение в империалистской 
войне, предоставив возможность германской 

армии быстро преодолевать сопротивление 
б е л ы , и франц. крепостей и разрушать по-
левые у к р е п л е н и я . Только в течение войны 
французы осознали исключительное значе-
ние Г. в современной войне, и с большим 
опозданием было приступлено к их изго-
товлению (см. Артиллерия, Война, Орудие 
артиллерийское). 

ГАУ Г (Haug) , Мартин (1827—1876), нем. 
ориенталист. Пребывание в Индии (препода-
в а л санскрит в П у н е ) сыграло решающую 
р о л ь в научной деятельности Г. ; оно дало 
ему возможность б л и ж е сойтись с тузем-
ными учеными к а к индусами, т а к и пар -
сами-зороастрийцами, и с их помощью ос-
новательнее понять родные д л я них па-
м я т н и к и письменности. В результате за-
нятий Г. в области авестийской и средне-
персидской (пехлевийской) письменности 
я в и л а с ь его в ы д а ю щ а я с я работа «Essays on 
t h e Sacred L a n g u a g e , W r i t i n g s and Re l i -
g ion of the Parsees» ( B o m b a y , 1862; второе, 
переработанное W e s t ' о м изд . появилось в 
Лондоне в 1878). Д а л е е ему п р и н а д л е ж а т : 
р я д лексикологических работ, изданий па-
мятников авестийского и средне - персид-
ского (пехлевийского) я зыков , издания , пе-
реводы и т о л к о в а н и я отдельных текстов, 
и т . д . В области индологии обращает н а 
себя внимание издание текста (с англ . пе-
реводом) «Ai ta reya - B r â h m a n a of the R ig -
veda» ( B o m b a y , 1863). Л. M. 

ГАУГЕСУН Д (Haugesund) , приморский го-
род на Ю . - З . Норвегии, у сев. входа в Б у к -
кенфьорд, против о-ва К а р м ё ; 16.811 я-гит. 
(1922). Значительные рыболовство и рыбо-
торговля , судостроение. Поблизости от Г .— 
памятник тысячелетия Норвегии . 

ГАУ ДАН, в а ж н ы й таможенный пункт 
(застава) на советско-персидской границе 
(в Туркменской ССР), на оживленном тор-
говом пути от Мешхеда (Персия) до Ашха-
бада, в 45 и к Ю . от последнего. По разме-
р а м своего оборота Г. занимает 4-е место 
среди таможен на персидской границе, а 
по ввозу—третье (1926); основной предмет 
ввоза—фрукты, в ы в о з а — м у к а . 

ГАУЕР (Hauer) , Иосиф Маттиас (р . 1883), 
австр. композитор и теоретик, самый после-
довательный «атоналист» в современной ев-
ропейской музыке . По аналогии с гётевским 
«учением о цветах» разработал свою систему 
«чистых тонов». Учение Г . , последовательно 
развитое им в ряде трудов (см. ниже), теоре-
тически и практически р а з р у ш а л о понятие 
лада (см.), уничтожая тональные функции 
отдельных созвучий. Атональная музыка Г. 
строится на самостоятельных, функциональ-
но друг с другом не связанных, звуках-эле-
ментах, получаемых в результате различных 
комбинаций 12 полутонов нашей темпериро-
ванной системы (учение о «тропах»). Т. к.чи-
стое атональное искусство может найти себе 
выражение лишь в гомофонной фактуре, то 
Г . предназначает свою музыку , гл. обр. , д л я 
человеческого голоса (сам он пишет и для 
фортепиано, гармониума и челесты, а в по-
следнее время—и д л я струнных и духовых, 
ранее отвергавшихся им). Отсюда, в свою оче-
редь, понятно тяготение Г. к народному при-
митиву вообще и особенно к восточному пе-
сенному примитиву, в к-ром Г . видит источ-
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ник для обновления музыкальной к у л ь т у р ы 
современной Европы. Теоретические выводы 
Г. , обогатившие музыкальную н а у к у рядом 
весьма ценных мыслей, были применены им 
и практически: Г. является автором р я д а ато-
нальных произведений. 

Им написаны: «Прелюдии и мелодии для темпери-
рованных атональных инструментов», «Прелюдии д л я 
челесты и гармониума», «Скованный Прометей» (за-
ключительная часть трагедии Эсхила д л я голоса и 
фортепиано) н много другой музыки в темпериро-
ванном строе. 

Основные труды Гауера : Vom Wesen des Musika-
lischen. E i n Lehrbuch der Zwölf ton-Musik , Ber l in , 
1920; Deu tung des Melos, W i e n , 1923; Vom Melos zur 
P a u k e . E ine E i n f ü h r u n g in die Zwöl f tonmus ik , W i e n , 
1925; Zwölf ton technik . Die Lehre von den Tropen, 
Wien, 1926. 

Лит.: S t e f a n P . , Neue Musik und W i e n , W i e n , 
1925; E i m e r t H . , Atonale Musiklehre , Lpz . , 1924; 
B a u e r A., Atonale Satz lehre , Cham, 1925. <J. M . 

ГАУЗЕГГЕР (Hausegger) , Зигмунд (род. 
1872), современный нем. дирижер и компо-
зитор; с 1922—президент мюнхенской Музы-
кальной академии (Akademie der Tonkuns t ) . 
Г . считается одним из лучших дирижеров в 
Германии. Многочисленные композиции его, 
в т . ч . и несколько опер, мало оригинальны, 
но отличаются хорошей звучностью. П е р у Г . 
принадлежит целый р я д этюдов, собранных 
в книге «Размышления об искусстве» («Be-
t r ach tungen zur Kuns t» , 1921) и пропаган-
дирующих вагнеровские идеи м у з ы к а л ь -
ной драмы. 

ГАУЗЕНШТЕЙН (Hausenste in) , Вильгельм 
(р. 1882), выдающийся современный нем. ху-
дожественный критик и историк искусства . 
Обладая большой и разнообразной эруди-
цией, блестящим слогом и сильным темпера-
ментом, Г . ищет разрешения р я д а теоретиче-
ских и вместе с тем общественных проблем 
нашего времени. Он один из немногих ху -
дожественных критиков и историков искус-
ства, в значительной степени проникнутых 
духом марксизма . Х о т я марксизм Г . далеко 
не безупречен, но во всяком случае и в основ-
ной своей книге «Искусство и общество» (М., 
1923, «Die K u n s t und die G e s e l l s c h a f t » ^ в ин-
тереснейшей брошюре «Die b i ldende K u n s t der 
Gegenwart» (Искусство современности, 1915, 
3-е изд., 1925), он подчеркивает факт непосред-
ственной зависимости искусства от общест-
венных форм, к-рые сами с исторической не-
обходимостью вырастают над определенны-
ми формами труда . Кроме блестящего обще-
го построения развития искусства с этой 
точки зрения , Г . дает и р я д новых и в а ж н ы х 
установок по отношению к тем или другим 
крупным эпохам в истории искусства . При-
держиваясь еще в своем труде «Искусство 
и общество» нек-рых принципов формализ-
ма , Г . позднее от них значительно отходит. 

Историю, или социологию, искусства Г . 
строит следующим образом: охотничье искус-
ство палеолитического периода он считает 
отражением анархического состояния, когда 
человеческая особь была в непосредствен-
ном соприкосновении с природой. Далее 
идет длительный период человеческой исто-
рии, в течение к-рого коллективизм крепко 
сковывает человека. Люди не имеют никако-
го интереса к вещам, «не видят ничего: не 
видят пейзажа , едва замечают ягивотных и 
растения». Первобытная демократия нахо-
дится во власти великой художественной 

стихии, к о т о р а я проявляется потом всюду в 
синтетические и коллективистические эпохи . 
Принадлежность к великому, сверхличному 
целому абсолютно доминирует над литерату-
рой и искусством. Затем постепенно склады-
вается искусство, в к-ром выступает на пер-
вый план различие между явлениями и пред-
метами, анализ , выделение частностей, к а к , 
н а п р . , в раннем средневековьи. Внимание 
х у д о ж н и к а обращается на индивидуума, но 
все ж е искусство показывает человека еще 
«в высоко дисциплинированном порядке». 

В третью э п о х у — з а р о ж д е н и я городской 
культуры—человек и вещь приходят в наи-
большее соприкосновение. С одной стороны, 
искусство к а к бы обогащается, оно разви-
вается в направлении к реализму , его произ-
ведения индивидуализируются ; имеется и 
высокое формальное мастерство в изображе-
нии природы. Н а самом деле, искусство при 
этом обездушивается . Преобладание интере-
са к вещам не оставляет места д л я субъектив-
ного художественно формирующего н а ч а л а . 
В конце 16 или в 1 7 в в . б у р ж у а з и я , р а с ш а т а в -
ш а я устои католической церкви и феодаль-
ной империи, на время в ы р в а в ш а я с я на про-
стор почти полного индивидуализма (см.Воз-
рождение) и тем самым отдавшая себя на 
служение вещи, вернулась к государствен-
ной организации и к укреплению церкви . 
Торговый капитал стремится к организа-
ции великих держав , и сейчас ж е вступает в 
свои права идея дисциплины. Д у ш о й этого 
нового государственного коллективизма яв -
ляется торговля с ее свободой, авантюриз-
мом и т . д. Отсюда грандиозность объединяю-
щей формы при беспокойстве отдельных де-
талей . Все это к а к н е л ь з я лучше отражается 
в Б а р о к к о (см. статью Г . о Барокко, Б . С . Э . , 
т . IV, ст. 741—758). 

В эпоху Французской революции массы 
б у р ж у а з и и , ремесленников и к у п ц о в , — г л у -
боко индивидуализированных в силу своего 
социального положения , профессии и т . д.—-
чувствовали необходимость спаяться в на-
род д л я того, чтобы преодолеть сопротивле-
ние привилегированных классов . Отсюда их 
стремление к классическому д у х у , отсюда 
увлечение революции законченными тради-
циями античной государственности, антич-
ного коллективистического мира и его худо-
жественной уравновешенностью. 

Г . считает, что, х о т я б у р ж у а з и я т а и л а в 
себе громадные к у л ь т у р н ы е возможности 
(Афины, Венеция) , но ей нехватало синте-
зирующих сил д л я создания единого стиля 
к у л ь т у р ы , вследствие чего, наконец, насту-
пил распад , р а з н о г л а с и я между отдельными 
школами и данге отдельными лицами . Сим-
патии Г . целиком на стороне синтезирующих 
эпох, и он ждет синтетического искусства от 
социализма . По отношению к современности 
Г . нек-рое время надеялся , что новейшие ху -
дожественные течения и , прежде всего, герм, 
экспрессионизм, я в я т с я началом нового 
подъема искусства . Однако, позднее он был 
вынужден констатировать крушение экс-
прессионизма. Но Г . не может противопо-
ставить ему решительно ничего и приходит 
к глубокому пессимизму: «Будущее нашей 
цивилизации—это поздняя пустая демокра-
т и я , вульгаризованный до мещанства социа-

22* 
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лизм». В этом пессимизме сказалось отсут-
ствие у Г . ясной принципиальной позиции и 
неспособность его органически и целиком 
усвоить марксистскую идеологию. История 
его исканий и самый тупик , в к -рый он попал 
в и х результате , весьма показательны д л я 
мятущейся расколотой психики современ-
ной европейской передовой интеллигенции. 

Кроме у к а з а н н ы х выше работ, Г. принадлежат еще 
следующие труды: Нагота в искусстве, M., 1914; 
Искусство рококо , M., 1914; Опыт социологии изо-
бразительного искусства , М., 1 924; Vom Geist des 
Barock, München, 1920; Barbaren und Klass iker , Mün-
chen, 1922; Das Werk des V. Carpaccio, S t u t t g a r t , 1925; 
R e m b r a n d t , S t u t t g a r t , 1 926; Kuns tgesch ich te , В., 1927,— 
Ср. Л у н а ч а р с к и й А., Вильгельм Гаузенштейн, 
журн. «искусство», м., 1923. а. Луначарский. 

ГАУКЕ ( H a u k e ) , Иосиф (1834—71), один 
из в ы д а ю щ и х с я вождей польского восста-
н и я 1863 — 1 8 6 4 . С л у ж и л в действующей 
к а в к а з с к о й а р м и и ; вышел в отставку в 1861 
в чине п о л к о в н и к а . Во время восстания Г . 
стал во главе повстанческих войск К р а к о в -
ского и Сандомирского воеводств. После 
подавления восстания э м и г р и р о в а л в Швей-
царию. В Ц ю р и х е о р г а н и з о в а л среди поль-
с к и х эмигрантов общество «Ognisko repu-
b l i k a n s k i e polskie» (1867), п р и н я в ш е е демо-
кратически-революционную платформу и 
выставившее л о з у н г свободного союза сла -
в я н с к и х народов . Во время Ф р а н к о - п р у с -
ской войны поступил волонтером во фран-
ц у з с к у ю армию и погиб в битве под Ди-
ж о н о м (21 я н в а р я 1871). 

ГАУЛ (Gaul) , Август (1869—1921), нем. 
скульптор , воспитанник Берлинской акаде-
мии и ученик Б е г а с а . Выделился впервые 
группами львов на памятнике Бегаса Виль-
гельму I . Мастер, тонко чувствующий и ис-
кусно воссоздающий формы животного тела . 
Е м у принадлежит строго выдержанный по 
стилю «Медвежий фонтан» в Берлине , на 
здании Вертгейма. 

Лит.: W а 1 d m a n n В . , Augus t Gaul , В . , 1919. 
ГАУЛЛИ (Gau l l i ) , Д ж о в а н н и Баттиста , 

прозванный Б а ч и ч ч о (1639 — 1 7 0 9 ) , 
итал . ж и в о п и с е ц , у ч е н и к Бернини (см.) . 
Е г о живопись—своеобразное сочетание реа-
листических и у с л о в н ы х элементов. Б о л ь -
шинство работ Г . н а х о д и т с я в Риме , глав -
н а я из них — роспись сводов церкви Ge-
sù — я в л я е т с я в а ж н ы м этапом в развитии 
плафонной ж и в о п и с и . Г . известен к а к один 
из л у ч ш и х портретистов эпохи Б а р о к к о . 

Лит.: P e r o t t i M., L ' a r t e di Gian B a t t i s t a 
Gaul l i in R o m a , ж у р н - e L ' A r t e » , стр. 207, Roma , 1916. 

ГАУПТ ( H a u p t ) , Мориц (1808—74), р а з -
носторонний нем. филолог , к л а с с и к и гер-
манист , один из в ы д а ю щ и х с я представи-
телей филологической ш к о л ы К . Лахмана 
(см.) . К р и т и к а текста была главным пред-
метом з а н я т и й Г . Он и з д а в а л к а к античных 
поэтов ( В е р г и л и я , Г о р а ц и я , К а т у л л а и 
других) , т а к и древне-немецкие памятни-
к и (Гартмана фон Aye , Р у д о л ь ф а фон Эмс, 
Н е й д х а р т а , миннезингеров : «Minnesangs 
F r ü h l i n g » и др . ) , писал критические статьи 
по античной и средневековой нем. литера-
т у р е и п о л о ж и л основание замечательному 
о р г а н у германской филологии : «Ze i t sch r i f t 
f ü r deu t sches A l t e r t u m » , 16 тт . , 1841 — 73. 
Е г о «Opuscula» изданы У . Виламовиц-Мел-
лендорфом (3 тт . , Б е р л и н , 1875—76). 

ГАУПТ ( H a u p t ) , П а у л ь (род. 1858), изве-
стный немецкий ориенталист , проф. Б а л -
тиморского ун-та ( J o h n s Hopk ins Unive r -
s i ty ) . Е г о у ч е н а я деятельность обнимает 
обширные области ассириологии и гебраи-
стики, в которых он успешно работал к а к 
филолог , специалист сравнительного я зы-
коведения , историк к у л ь т у р ы и археолог . 
И з отдельных трудов Г . по ассириоло-
гии ( в к л ю ч а я и сумерологию) должны быть 
отмечены следующие: Die sumer ischen F a -
mi l iengese tze , Leipzig , 1879; Der ke i l in-
sch r i f t l i che S i n t f l u t b e r i c h t , Leipzig, 1880; 
Die akkad i sche Sprache , В . , 1883. Вместе с 
другим выдающимся немецким ассириоло-
гом Фридрихом Деличем (см.), Г . предпри-
н я л (с 1881) издание ценного сборника 
«Assyr iologische Bib l io thek» , а т а к ж е спе-
циального ж у р н а л а «Bei t räge zu r Assyr io-
logie u n d semi t i scher Sprachwissenschaf t» (c 
1893). В области гебраистики должен быть, 
главным обр . , упомянут огромный коллек -
тивный труд , план и общее руководство 
к -рым принадлежит Г. , а именно критиче-
ское издание ветхозаветных книг с обозна-
чением отдельных наслоений текста раз -
личными цветами типографской к р а с к и 
(The Sacred Books of the Old T e s t a m e n t . 
A c r i t i c a l ed i t i on of the hebrew t e x t e tc . , 
B a l t i m o r e — L p z . , 1893—1904). Этот ориги-
н а л ь н ы й прием значительно облегчил усвое-
ние результатов , добытых новейшею кри-
тикою книг Ветхого завета . 

Лит.: Н и к о л ь с к и й М. В. , Древности во-
сточные, т. I I , выпуск 2, Москва, 1901 (в «Протоко-
л а х Восточной комиссии Московского Археологи-
ческого общества»). л . Мсерианц. 

ГАУПТВАХТА (нем. Haup twache ) , перво-
начально главный к а р а у л , впоследствии— 
к а р а у л ь н о е помещение с особой платформой 
для вызова к а р а у л а и с будкой для часово-
го; в царской армии (с 1884) Г. называлось 
к а р а у л ь н о е помещение, иногда с комната-
ми д л я арестованных в дисциплинарном по-
р я д к е . Согласно дисциплинарному уставу 
Р К К А , начальники имеют право в соответ-
ствующих с л у ч а я х применять арест на Г. 
до 20 суток . 

ГАУПТМАН ( H a u p t m a n n ) , Гергарт , зна-
менитый нем. писатель . Род . 15 ноября 1862 
в силезском курорте Оберзальцбрунне, учил-
с я в местной школе , 
позднее в реальном 
училище в Бреславле 
и в Иенском ун-те, 
где с л у ш а л лекции 
Эрнста Г е к к е л я по 
естествознанию; по-
следние привели его 
к изучению дарви-
низма, который не-
сомненно отразился 
в т а к и х его пьесах, 
к а к «Перед восходом 
солнца» («Vor Son-
nenaufgang» , 1889) 
и «Праздник мира» 
(«Das Fr iedensfes t» , 1890). Но увлечение 
естествознанием не убивает в Г. религиоз-
ного пиетизма, зародившегося в нем в дет-
стве под воздействием о к р у ж а в ш е й его сре-
ды. В юности Г. интересовался историей ре-
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лигии и даже задумал написать поэму «Иисус 
из Назарета». Б л и з к о к религиозным увле-
чениям подходят его эстетические и фило-
софские устремления . С детства Г. у в л е к а л -
ся искусством. Ребенком в сельской школе 
он усиленно занимался рисованием и музы-
кой, писал лирические стихотворения, сочи-
нял сказки в стиле Андерсена (см.). В юно-
сти Г. пробовал свои силы почти во всех ви-
дах искусства , мечтал стать скульптором, 
актером, поэтом, носился с мыслью о «син-
тетическом искусстве», в к-ром долягны бы-
ли гармонично сочетаться поэзия , музыка и 
зодчество. Эту любовь к искусству усилили 
его путешествия по Испании и особенно по 
Италии , где, и з у ч а я творения великих ма-
стеров, он увлекался , гл . обр . , Микеландже-
ло . И, наконец, Г . испытал на себе влияние 
социалистических идей, отразившихся в его 
« О д и н о к и х » ( « Е т в а т е Menschen», 1891), «Тка-
чах» («Die Weber», 1892), подобно тому к а к 
з а н я т и я эстетикой и философией сказались 
в таких пьесах, к а к «Ганнеле» («Hanneies 
H i m m e l f a h r t » , 1892)и «Потонувший колокол» 
(«Die versunkene Glocke», 1896).Вопросы тру-
да и эксплоатация т р у д я щ и х с я занимали Г . 
с раннего детства. Быть может, первым толч-
ком, пробудившим эти интересы, послужили 
рассказы о знаменитой стачке силезских тка-
чей 1844, вызванной страшным голодом и 
имевшей кровавый исход. Дед писателя был 
ткачом, и в своей пьесе, воспроизводящей 
мрачные события 1844, Г . упоминает в по-
священии о своем деде—«бедном ткаче». В 
своих путешествиях (в Барселоне , в Неапо-
ле, в Риме, на Капри) Г. обращает внимание 
на нищету и грязь обездоленных масс насе-
ления , и картины, красующиеся в богатых 
з а л а х Ватикана , не могут заслонить от него 
этих т я ж е л ы х картин.Социальный инстинкт, 
к-рому Р . более всего обязан действенным 
значением своего творчества, отмечается все-
ми его биографами и критиками к а к основ-
ное свойство гауптмановской натуры. Адаль-
берт Ганштейн (А. von Planstein) , автор ин-
тересной книги о Г. («Gerliart H a u p t m a n n » , 
Lpz . , 1898), говорит о нем: «Я никогда не 
видал человека, у которого социальное чув-
ство до такой степени проникло в плоть и 
кровь , во всю нервную систему». Когда в 
1885 Р . поселился вблизи Б е р л и н а , в уеди-
нении, он о к р у ж и л себя всевозможными 
книгами по социальным вопросам и внима-
тельно з а н я л с я их изучением. Г .познакомил-
ся тогда и с сочинениями Маркса , к к -рому 
относился с глубоким уважением. Тем не 
менее, Г . не был социалистом, оставаясь 
выразителем по преимуществу мелкобур-
жуазного , интеллигентского сознания и ко-
леблясь в своих художественных творениях 
между культом аристократического индиви-
дуализма и влечением к коллективизму , 
между строго научным материалистическим 
пониманием явлений и романтической сим-
воликой, уклоном в идеализм и мистику . 
Д а ж е л у ч ш а я драма, в которой он изобра-
зил борьбу трудящихся с эксплоататорами 
(«Ткачи»), была в конце-концов лишь вопло-
щением стихийного взрыва возмущения го-
лодных ткачей—не пролетариев , а ремеслен-
нической бедноты. Дальше этого Гауптман 
не пошел в своем социальном протесте. 

Первое крупное произведение Г . «Перед 
восходом солнца» (социальная драма в п я т и 
актах) , поставленная 20 окт . 1889 н а под-
мостках «Freie Bühne», произвела переворот 
в истории нем. театра . С ее постановки мож-
но вести историю н а т у р а л и з м а н а сцене. В 
этой пьесе Г . впервые применил те теорети-
ческие требования , к -рые п р е д ъ я в л я л к ли-
тературе и театру Арно Гольц (Arno Holz) , 
учитель Г . , автор известной книги «Papa 
Hamle t» (Lpz . , 1889), написанной вместе с 
др . пионером н а т у р а л и з м а Иоганом Ш л а -
фом (Schlaf ) . Пьеса Г. в ы з в а л а целую бурю 
и своими художественными приемами иидеей, 
лежавшей в ее основе. Откровенное изобра-
жение порока , материалистический подход 
к человеческой природе , объективно науч-
ный в з г л я д на человеческое страдание , жест-
к а я мораль пьесы—все это побудило кри-
т и к у провозгласить автора «самым безнрав-
ственным драматургом века», «заблудив-
шимся талантом», «художником-анархистом» 
и т . д. И з о б р а ж а я семью богача-крестьяни-
на , отравленную наследственным алкоголиз -
мом, Г . не щадит к р а с о к и не боится выво-
дов. Когда старый К р а у з е бросается к соб-
ственной дочери со сладострастными побу-
ждениями, в зрительном зале раздались кри-
ки возмущения : «Где мы—в театре или в пу-
бличном доме». Возмущал б у р ж у а з н у ю пу-
блику и Лот , социалист , полюбивший дочь 
К р а у з е ; он, когда узнает о наследствен-
ном пороке семьи, отказывается от б р а к а , 
чтобы не плодить а л к о г о л и к о в (девушка в 
отчаяньи кончает самоубийством). Однако, 
Гауптман недолго удерживается на этой на-
туралистической точке зрения . Создав в 1890 
пьесу «Праздник мира», в которой он, к а к 
бы отвечая своим оппонентам, выводит гроз-
ные последствия наследственных пороков , 
Г . в следующем году пишет новую драму 
«Одинокие», и здесь его в з г л я д ы приобрета-
ют у ж е ницшеанский оттенок .При всей своей 
объективности Г . явно на стороне И о г а н а 
Фокерата—исключительной личности, про-
тивопоставленной автором о к р у ж а ю щ е й сре-
де с ее мещанской моралью. В столкновении 
аристократической личности и к о л л е к т и в а 
автор принимает сторону полуницшеанско-
го героя . Позднее (1896) в своей знаменитой 
символической драме «Потонувший колокол» 
Г. дает одно из самых замечательных худо-
жественных оформлений ницшеанскому иде-
а л у . Основная ж и з н е н н а я цель мастера Ген-
риха—довести до полного в ы р а ж е н и я свою 
творческую личность , выявить до конца свое 
«я». К о л о к о л , к -рый он сотворил, — симво-
лический образ . Его преягний, потонувший 
колокол и др . к о л о к о л а , доставившие ему 
славу среди сограждан ,—воплощение зем-
ных, «человеческих», общественно-полезных 
достижений, к -рые не могут вполне удовле-
творить «истинного творца», ощутившего в 
себе «сверхчеловека». «Сверхчеловек», стре-
мящийся к созданию новых ценностей,—того, 
«чему н а з в а н ь я нет и что само себе должно 
названье дать», безжалостен в столкновении 
с о к р у ж а ю щ и м и . Он шагает через т р у п ы 
близких , попирает в е р о в а н и я и интересы 
массы, разрушает слонсившиеся формы се-
мейной и общественной ж и з н и . Препятствия , 
к-рые встречает «сверхчеловек» н а жизнен-
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ном пути, символизированы в лице семьи 
мастера и в лице пастора , гномов и разных 
чудовищ, подрывающих его работу , осла-
б л я ю щ и х его волю. П у т ь мастера — это тот 
путь , который указывает З а р а т у с т р а , — п у т ь 
«ищущего своей гибели», путь «печали». 

В промежутке между этими двумя пьеса-
ми («Одинокие» и «Потонувший колокол»), в 
которых воплощены индивидуалистические 
устремления Гауптмана , появилась у ж е на-
з в а н н а я выше драма «Ткачи». Здесь ма-
нера Гауптмана находит наиболее удач-
ное применение. Пьеса дает одновременно и 
к а р т и н у быта, и объективное выяснение при-
чин, сделавших катастрофу неизбежной, и 
глубокое проникновение в природу массо-
вой психологии; прекрасно обрисован ха -
рактер капиталиста Дрейсигера , «эксплоа-
татора новейшей формации», столь ж е хоро-
шо сделаны фигуры отдельных ткачей . Здесь 
Г . менее всего проповедует, он только у к а -
зывает и объясняет . Восстание ткачей за-
вершилось поражением, но оно было неизбе-
ж н о , к а к неизбежен взрыв от проникновения 
и с к р ы в порох , и Г . ограничивается л и ш ь 
у к а з а н и е м на причины и следствия. Впечат-
ление, произведенное «Ткачами», было ог-
ромно; пьеса в ы з в а л а тревогу правительства, 
возмущение во всех л ю д я х «порядка», под-
верглась запрещению, долгое время была 
образцом социалистической драмы и знаме-
нем рабочего класса . 

Г . смотрит на сцену к а к на трибуну , с по-
мощью к-рой решаются важнейшие пробле-
мы, выдвинутые эпохой. К а ж д а я его пьеса в 
том или другом отношении с в я з а н а с совре-
менностью. К теме массового д в и ж е н и я , 
к проблеме взаимоотношений героя и мас-
сы, он возвращается во «Флориане Гейере» 
(«Flor ian Geier», 1895), р а з р е ш а я проблему в 
индивидуалистическ . духе ; занимавший его 
вопрос о творческой личности х у д о ж н и к а он 
обсуждает в «Михаеле Крамере» («Michael 
Kramer» , 1900). Семейные драмы, романы и 
драмы психологические, бытовые, истори-
ческие переплетаются у Г . с утопическими 
и сказочными [«Возчик Геншель» («Fuhr -
m a n n Henschel», 1898), «Роза Бернд» («Rosa 
Bernd» , 1903), «Красный петух» («Der ro te 
Hahn» , 1901), «Бедный Генрих» («Der a r m e 
Heinr ich» , 1902), «Шлюк и Яу» («Schluck 
und J a u » , 1900), «Бегство Г а б р и е л я Шил-
линга» («Gabrie l Schi l l ings F luch t» , 1912), 
«Гризельда» («Griselda», 1909); романы:«Эма-
нуель Квинт» («Der N a r r in Chris to E m a n u e l 
Quint», 1910), «Атлантис» («At lant is» , 1912), 
«Остров великой MaTepii»(«Die Insel der Gros-
sen Mut t e r oder das W u n d e r von î le des Da-
mes», 1924)]. Произведения , появившиеся в 
последнее годы, к а к «Лук Одиссея», вы-
шедший в 1928 роман «Демон» и проч . , у ж е 
не привлекают такого внимания , к а к его 
прославленные пьесы. В своих обществен-
ных выступлениях Г . был и остается край-
не неустойчивым, колеблющимся между 
д в у м я главными классами, которые борют-
с я сейчас на исторической арене . Когда 
в 1913 некоторые нем. общества предложили 
ему п р и н я т ь участие в торжествах по слу-
чаю столетия со времени и з г н а н и я Напо-
леона и прославить «великие дела 1813», 
Г . вместо воинственной программы, к а к ожи-

дали герм, патриоты, предлояшл «апофеоз 
мира» и этим вызвал негодование правив-
ших тогда кругов . Но когда вспыхнула им-
периалистская война, Г . не понял ее истин-
ного значения и, примкнув к нем. шовини-
стам и националистам, написал песню «О, 
моя родина» и з а п я т н а л себя открытым пись-
мом к Ромену Р о л л а н у , в котором выступил 
глашатаем империализма . 

Из пер. Г. на рус. я з . лучшие в издании Скирмунта 
в 3 тт. , M., 1898. Отдельно изданы: в серии «Всеобщей 
библиотеки»—«Бедный Генрих» (М., 1920), «Перед 
восходом солнца» (II . , 1922); в серии «Общей библиоте-
ки»—«Бобровая шуба» (М., 1920), «Заложница К а р л а 
Великого» (M., 1920), «Михаель Крамер» (M., 1919), 
«Шлюк и Яу» (М., 1920); в серии «Всемирной литера-
туры»—«Зимняя баллада» (M.—II . , 1923) и др. 

Лит.: S о e r g e 1 А. , Dich tung und Dichter der 
Zeit , Lpz . , 1928; S с h 1 e n t e r P . , G. H a u p t m a n n , 
В. , 1898; B a r t e l s A. , G. H a u p t m a n n , Weimar , 
1897; H a n s t e i n A., von, G. H a u p t m a n n , Lpz . , 
1898; W ö r n e r R . , G. H a u p t m a n n , В. , 1901; S t e i -
g e r E . , Das Werden des neuen Dramas , В. , 1898; 
А к с е л ь р о д И. , Социальные мотивы в драмах 
Г. Гауптмана , ж у р н . «Современная Жизнь», книга 2 , ' 
1906; К о л л о н т а й А. , Новая женщина, ж у р н . 
«Современный Мир», книга 9, 1913; Л у н а ч а р -
с к и й А. , Перед лицом рока . К философии трагедии, 
ж у р н . «Образование», кн . 10—12, 1903, и в курсах 
по истории западно-европейской литературы П. Кога-
на, А. В. Луначарского, В. М. Фриче. Ц. Коган. 

ГАУПТМАН ( H a u p t m a n n ) , К а р л (1858 — 
1920), нем. беллетрист и драматург . Близ -
кий по содержанию р а н н и х своих произве-
дений [драмы «Die armsel igen Besenbinder» 
(Убогие метельщики) , «Die Rebhüner» (Ку-
ропатки) и д р . ] к социальным сюжетам свое-
го брата Гергарта Гауптмана (см.), в даль-
нейшем К а р л Г . переходит к крайнему ин-
дивидуализму и , вместе с тем, к экспрессио-
низму . Д р а м ы «Те deum» (Тебя , бога, хва-
лим, 1913) и «Царь отступник» («Der ab t rün -
nige Za r» , 1919)—наиболее законченные об-
разцы новой манеры Г . к а к по темам, так и 
по стилю. В первой из них , написанной до 
войны, говорится о мировой катастрофе, вы-
званной противоречиями капиталистическо-
го общества; во второй—основной темой яви-
л а с ь типичная д л я правого крыла нем. экс-
прессионизма мысль о разрешении существу-
ющих противоречий путем нравственного 
возрождения . Г . з анимался т а к ж е естество-
знанием и философией («Die Metaphys ik in 
der modernen Physiologie», 1893). В сборни-
ке своих этюдов и стихотворений «Aus mei-
nem Tagebuch» (1900—06) Г . дал острую 
к р и т и к у натурализма З о л я и эстетических 
взглядов Н и ц ш е . 

ГАУПТМАН ( H a u p t m a n n ) , Мориц (1792— 
1868), нем. скрипач , композитор и теоретик. 
И м я Г . осталось в истории музыки потому, 
что он пытался философски обосновать на-
меченное еще Д ж . Царлино (1558) учение 
о полярной противоположности мажора ми-
нору («Die N a t u r der H a r m o n i k u n d der Me-
tr ik», 1853, 2 Auf l . , 1873),—учение, разви-
тое затем дерптским профессором Эттинге-
ном (1836 — 1920) в его книге «Harmonie-
sys tem in dua ler En twicke lung» (1866; 2 Aufl., 
«Das dua le Harmoniesys tem», 1913) и нашед-
шее горячего сторонника в теоретике Гуго 
Римане (см.). 

ГАУР, Bibos f r o n t a l i s gaurus , дикий бык 
(см. Быки) могучего сложения . Дл . тела— 
до 3,8 м, высота в плечах—1,8 м. Н а спи-
не—хорошо выраженный горб. Густые воло-
сы несколько удлиняются на груди и между 
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рогами, образуя здесь курчавый хохол . Пре-
обладающая о к р а с к а спины—желто-бурая , 
на брюхе—охристо-желтая, конечности беле-
сые. Сильные острые рога загибаются назад 

и вверх . Водится в лесистых и горных мест-
ностях от Индостана до Гималаев , в Ассаме, 
Бирме и Малакке . Предпочитает густые за-
росли папоротников и бамбука . Д е р ж и т с я 
небольшими стадами, пасется ночью. Самка 
родит одного детеныша. Попытки одомашни-
ванья Г . дали отрицательные результаты. 

Г А У Р А Н , и н а ч е Д ж е б е л ь - д р у з , б а -
зальтовое нагорье в ю ж . Сирии, до 1.839 м вы-
с о т ы ^ плодородными почвами; население со-
ставляют друзы (см.); входит в состав мандат-
ной территории Франции Доюебель-друз(см.). 

Г А У Р И З А Н К А Р (Gaur i sankar ) , одна из 
горных вершин в Г и м а л а я х , близ границы 
Непала и Тибета; высота—7.140 ж над уров-
нем моря . Долгое время ошибочно отожест-
в л я л а с ь с высшей точкой Гималаев — Эве-
рестом (см.). 

ГАУС (House) , Эдуард (род. 1858), извест-
ный под именем «полковника» Гауса , один 
из интереснейших политических деятелей 
Соед. Штатов Сев. Америки во время прези-
дентства Вильсона . Техасский помещик по 
происхождению, полковник техасской мили-
ции, демократ по партийной принадлежно-
сти, Г . начал свою к а р ь е р у к а к ж . -д . строи-
тель , а затем сделался профессиональным 
политиком. С н а ч а л а 90-х гг . все губерна-
торские выборы в Техасе проходят при дея-
тельном участии Г . Однако, сам Г . не стре-
мится к занятию каких-либо официальных 
должностей, довольствуясь ролью органи-
затора выборов и закулисного советчика. 
Организационные качества Г. я р к о сказа -
лись во время президентской выборной кам-
пании 1912, когда на смену республиканцу 
Тафту пришел демократ Вильсон. П р и не-
посредственном участии Г . , приобревшего 
исключительное влияние на Вильсона , со-
ставляется кабинет нового президента и про-
водится в ншзнь р я д в а ж н ы х финансовых за-
конопроектов. Основные интересы Г . лежа-
л и , однако, в области внешней политики. С 
одной стороны, Г . я в и л с я вдохновителем 
проекта создания Лиги американских госу-
дарств , с Соед. Штатами во главе ,—проекта , 
оставшегося, однако , неосуществленным (см. 
Вильсон, Вудро) . Выступив затем негласным 
посредником д л я примирения нефтяных ин-
тересов Англии и Соед. Штатов Сев. Аме-
рики в Мексике, Г . п о к и н у л сферу чисто-
американских д е л , з а я в и в себя сторонником 
активного вступления Соед. Штатов Сев. 
Америки в мировую политику . По поруче-
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шло Вильсона Г . сделал три визита в Е в р о -
пу (в 1914, 1915 и 1916), пытаясь достигнуть 
соглашения между воюющими сторонами. 
Но все эти попытки Г. остались безрезуль-
татными (см. Вильсон). После усиления под-
водной войны со стороны Германии Г . под-
держивает Вильсона в его активной воен-
ной политике и в проекте создания Л и г и 
Н а ц и й . А к т и в н а я политическая деятель-
ность Г . окончилась со смертью Вильсона , 
«негласным компаньоном» (s i lent p a r t n e r ) ко-
торого он я в л я л с я в г л а з а х америк . публи-
к и . Среди собеседников и корреспондентов 
Г . можно найти почти всех современных его 
деятельности политических деятелей Евро-
пы и Америки , как -то : Вильгельма I I , Тир-
пица , Г р е я , Б а л ь ф у р а и др . Г. обнародовал 
богатые материалы своего личного а р х и в а , 
который в настоящее время я в л я е т с я в а ж -
ным источником по истории империалист-
ской войны. 

Лит.: The I n t i m a t e Pape r s of Colonel House , 
ar ranged as a N a r r a t i v e by C h . S e y m o u r , Bos-
ton, 1926. п. Преображенский. 

ГАУСД0РФ (Hausdor f f ) , Феликс (p . 1868), 
современ. нем. математик, проф. Боннско-
го ун-та . Н а ч а л свою научную деятельность 
рядом работ, г л . обр. , в области прикладной 
математики, затем выдвинулся работами по 
теории множеств, собранными в кн. «Grund-
züge der Mengenlehre» (1-е издание, 1914; 
2-е, «Mengenlehre», 1927). Здесь он являет -
ся одним из основателей абстрактной то-
пологии (см.). 

ГАУСМАН, Альберт Львович (1859—89), 
видный деятель «Народной Воли». В 1882 Г . 
входит в Петербургскую народовольческую 
организацию, а в 1885—86 я в л я е т с я одним 
из видных членов петербургского центра , 
будучи представителем «Юоюно-русской ор-
ганизации» (см.) . В 1886 был арестован и вы-
слан в административном порядке на 8 лет 
в Я к у т с к у ю область . Г . п р и н я л участие в 
вооруженном протесте политических ссыль-
ных , в известной Якутской трагедии (см.) 22 
марта 1899. Х о т я Г . был одним из немногих, 
в ы с к а з ы в а в ш и х с я против вооруженного про-
теста, но он без колебания присоединился к 
товарищам, организовавшим протест, решив 
сам не прибегать к о р у ж и ю . Х о т я эти факты 
были установлены на суде, но это не поме-
шало военному суду приговорить Г . , в числе 
других сопроцессников, к смертной к а з н и . 
Он был повешен в ночь с 7-го н а 8-е августа . 

ГАУСМАН ( H a u s s m a n n ) , Ж о р ж (1809—91), 
барон, франц. политический деятель , с 1853— 
префект П а р и ж а . См. Осман. 

ГАУСМАН (Haussmann) , К о н р а д (1857— 
1922), герм, политический деятель . Адвокат 
по профессии, Г . рано стал заниматься по-
литической деятельностью и быстро выдви-
н у л с я в вюртембергской прогрессивной пар-
тии. В герм, рейхстаге Г . и г р а л к р у п н у ю 
р о л ь в левых б у р ж у а з н ы х к р у г а х , в осо-
бенности по вопросам внешней политики , яв -
л я я с ь н а к а н у н е мировой войны одним из 
инициаторов франко - германского сближе-
н и я . Во время войны Г . был сторонником 
компромиссного мира , одним из организа -
торов блока прогрессистов, центра и с.-д. 
П р и образовании кабинета Макса Баден-
ского Г . был назначен статс-секретарем к а к 
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представитель прогрессивной партии и и г р а л 
к р у п н у ю р о л ь при попытках ликвидировать 
нараставшее революционное движение с по-
мощью уступок . После ноябрьской револю-
ции 1918 Г . с др . свободомыслящими и ли-
беральными политиками образовал демокра-
тическую партию и в качестве одного из ее 
вождей был избран председателем консти-
туционной комиссии Веймарского нацио-
нального собрания . Н ы н е ш н я я германская 
конституция я в л я е т с я в значительной мере 
делом р у к Гаусмана . 

ГАУСРАТ, Адольф (1837 — 1909), выдаю-
щийся герм, историк тюбингеиской школы 
(см.), ученик Гаазе ; с 1867 до смерти—проф. 
протестантского богословия в Гейдельберге. 
Г .—преимущественно талантливый повест-
вователь , мастер исторической характери-
стики и портрета . Е г о самостоятельные ис-
следования по истории раннего христиан-
ства , особенно к а п и т а л ь н а я «Neu tes t amen t -
l iche Zei tgeschichte» (2 B-de , 1870), к а з а л и с ь 
в свое время очень «смелыми». Сейчас они 
утратили научное значение, но остаются ин-
тересными памятниками художественной ис-
ториографии (ср. описание сутолоки ино-
земных культов в Риме 1 и 2 вв . , модерни-
зованные портреты императоров, и т . д . ) . 

Д р у г и е работы Г . : Apostel P a u l u s (1872); D. St rauss 
und die Theologie seiner Zeit (1877); Die Wel tverbesse-
rer im Mi t te la l t e r (есть рус. пер . : «Средневековые ре-
форматоры», 2 вып. , С П Б , 1903); Lu the r s Leben (1904); 
Jesus und die neu tes tament l i chen Schr i f ts te l ler (1908); 
R i c h a r d Ro th und seine B l ä t t e r (1907). Под псевдо-
нимом Георга Тейлора Гаусрат писал также истори-
ческие романы: Ant inous , K l y t i a , J e t t a , P o t a m i a n a , 
E l f r i e d e и д р . 

ГАУСС, единица измерения м а г н и т н о й 
и н д у к ц и и в абс. магнитной системе еди-
ниц CGS,равная 0 ,99955.Ю - 8 вольт-секунд на 
см2. Г . часто применяется и к а к единица 
н а п р я ж е н н о с т и м а г н и т н о г о п о -
л я ; в этом случае один Г . = 0,79577 ампер 
н а см. Н а Международном электротехниче-
ском конгрессе в 1927 была организована ко-
миссия д л я решения вопроса о том, к а к о й 
магнитной единице следует присвоить на-
звание «гаусс». 

«ГАУСС» («Gauss»), название нем. парусно-
парового судна, приспособленного д л я по-
л я р н ы х путешествий; на нем (1901—-1903) 
производились исследования около берегов 
Антарктиды под руководством Э. Дригаль-
ского (см.) . 

ГАУСС (Gauss) , К а р л Ф р и д р и х (1777— 
1855), величайший герм, математик . Г . ро-
д и л с я в Брауншвейге в семье бедного водо-
проводчика . В начальной школе его первым 
учителем математики был Б а р т е л ь с , к -рый 
впоследствии вместе с Г . углубленно изучал 
математику и , получив профессуру в К а з а -
ни ,был учителем Лобачевского . С 1795 по 1798 
Г . обучался в Гёттингенском ун-те; здесь 
кафедру математики занимал Кёстнер , рабо-
тавший над интерпретацией Е в к л и д а , но 
серьезных математических заслуг не имев-
ш и й . Т . о . , Г . не имел руководителей , к -рым 
он был бы обязан развитием своих способ-
ностей. У ж е к концу своего обучения в ун-те 
Г . подготовил знаменитое сочинение «Disqui-
s i t iones a r i thmet icae» (см. ниже) ; но печата-
ние этого сочинения з а т я н у л о с ь , и право 
н а приват-доцентуру Г . получил в неболь-
шом ун-те в Гельмштете за работу , содер-

ж а в ш у ю первое доказательство существова-
ния к о р н я целой функции и ее разложимо-
сти на линейные и двучленные множители. 
Опубликование «Disquisi t iones» и последо-
вавшие затем вычисления орбиты малой пла-
неты Цереры быстро создали Г . большую 
известность. В 1799 он получил доцентуру в 
Брауншвейге , в 1807—кафедру математики 
и астрономии в Гёттингенском ун-те, с ко-
торой была т а к ж е с в я з а н а должность дирек-
тора Гёттингенской астрономической обсер-
ватории. Н а этом посту Г . оставался до кон-
ца ж и з н и . Не случайно, что до сих пор об-
стоятельной биографии Г. в обычном пони-
мании этого слова не написано, несмотря 
на исключительную популярность Г . в Гер-
мании: если оставить в стороне события се-
мейной ж и з н и (был два р а з а ж е н а т , имел 
трех детей от одного и трех от другого бра-
ка ) , то собственно жизнеописание Г. почти 
исчерпывается вышеприведенными данными. 
Г . всю ж и з н ь провел в Гёттингене, в ун-те 
и обсерватории, и только по настойчивому 
приглашению Гумбольта один раз приехал 
в Б е р л и н на съезд естествоиспытателей. Из -
брание в Б е р л и н с к у ю академию, к а к и трое-
кратное приглашение в Петербургскую ака -
демию, Г . отклонил . Г . ж и л в бурную эпо-
х у . Н а период его юности падает В е л и к а я 
ф р а н ц у з с к а я революция ; в расцвете его дея-
тельности Германия пережила нашествие 
Наполеона ; н а склоне его лет развернулась 
революция 1848; но Г . оставался в стороне 
от этих общественных и политических собы-
тий , и только изредка в переписке с д р у з ь я -
ми у него проскальзывает осторожное се-
тование н а «тяжелые времена». Биография 
Г.—это исключительно история его научно-
го творчества . 

Существенные особенности творчества Г . 
з аключаются в следующем. Во-первых, чрез-
вычайно г л у б о к а я , органическая связь в его 
исследованиях между теоретической и при-
кладной математикой; в этом отношении Г . 
можно сопоставить только с Архимедом, 
Ньютоном и , отчасти, с Эйлером. Во-вто-
рых , необычайно широкий охват областей 
его творчества: Г . я в л я е т с я основополож-
ником современной постановки высшей ал-
гебры, теории чисел, дифференциальной гео-
метрии, теории притяясения, классической 
теории электричества и магнетизма, геоде-
зии, целых отраслей теоретической астро-
номии, теории вероятностей; его неопубли-
кованные при ж и з н и работы к о н к у р и р у ю т 
с трудами Якоби в области теории функций 
и с геометрическими работами Лобачевско-
го; в этом отношении с ним нельзя сопоста-
вить ни одного математика в мире. В-тре-
тьих , чрезвычайн. оригинальность и глубина 
мысли: к а ж д о й дисциплине, в которой Г. 
работал , он дал новые основы, оплодотво-
рившие ее на целое столетие. В-четвертых, 
исключительная точность рассунсдения и яс-
ность и з л о ж е н и я : лишь очень немногие и з 
огромного числа его мемуаров изложены 
настолько к р а т к о , что в них трудно р а з о -
браться . В особенности проявляется эта. 
ясность мысли в его переписке с друзьями 
и учениками, в пояснениях и в очень мно-
гочисленных руководящих у к а з а н и я х , ко -
торые он им д а в а л . 



Б. С. Э. 
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«Disquisi t iones a r i thmet icae» (Арифметиче-
ские исследования, 1801) были первым бле-
стящим и крупным сочинением Гаусса . Оно 
содержит вопросы теории чисел и высшей 
алгебры, постановка и разработка которых, 
можно сказать , предопределила все даль-
нейшее развитие этих дисциплин. Г . дает 
здесь обстоятельную теорию квадратичных 
вычетов (см.), первое доказательство основ-
ной теоремы Л е ж а н д р а (см. Лежандра тео-
рема), ставит впервые задачу об арифмети-
ческих формах, дает теорию этих форм, н а 
которой основано все дальнейшее развитие 
этой обширной дисциплины, и кончает кни-
гу теорией двучленных уравнений ( ж " = 1 ) . 
Помимо общих методов решения этих урав -
нений, Г. установил связь между ними и по-
строением правильных многоугольников (см.). 
Этим путем он впервые после греческих гео-
метров продвинул эту задачу ; в частности, 
решив уравнение ж17—1 = 0, он дал построе-
ние правильного 17-угольника при помощи 
ц и р к у л я и линейки . Г . придавал этому от-
крытию такое значение, что завещал выгра-
вировать правильный 17-угольник, вписан-
ный в к р у г , н а своем надгробном камне; это 
и было исполнено. 

От этих теоретических изысканий Г. очень 
скоро перешел к исследованиям приклад-
ного характера . В начале 1801 итал . астро-
ном Пиацци (Piazzi) открыл первую из т . н . 
малых планет, названную Церерой. Наблю-
дения Цереры продолжались недолго, т . к . 
она приблизилась к Солнцу и скоро исчезла 
в его л у ч а х . Выждав время , в течение к-рого 
Церера могла бы пройти через перигелий и 
вновь стать видимой, Пиацци и др . астроно-
мы стали тщательно искать ее вновь , но без-
результатно . Г . разработал метод вычисле-
н и я эллиптической (а не круговой , к а к это 
делали раньше) орбиты планеты по трем 
наблюдениям и установил ее для Цереры 
на основании первых наблюдений П и а ц ц и . 
Н а основании этих вычислений было уста-
новлено с большой точностью местонахожде-
ние планеты, и она была в указанном месте 
обнаружена . В связи с этим Г . углубил свои 
исследования по вычислению планетных ор-
бит, и результаты и х в чрезвычайно тща-
тельной обработке опубликовал в сочинении 
«Theoria motus corporum coelest ium» (Теория 
движения небесных тел , 1809); разработан-
ные Г . методы до сих пор лежат в основе вы-
числения планетных орбит. В 1802 друг Г . 
Ольберс открыл вторую малую планету Пал-
ладу . По располоисению своей орбиты она в 
значительной мере подвержена влиянию воз-
мущений, вызываемых большими планета-
ми. Поэтому над вычислением движения 
Н а л л а д ы усердно работали многие астроно-
мы и целые обсерватории. Г. посвятил не-
сколько лет исследованию возмущений П а л -
лады; хотя он получил существенные резуль-
таты, в частности, открыл т . н . либрацию 
(см.), но довести эти вычисления до конца 
он о к а з а л с я не в состоянии.—Все эти астро-
номические наблюдения основывались на 
разлонгении интегралов соответствующих 
дифференциальных уравнений в бесконеч-
ные ряды. Это заставило Г . углубиться в ис-
следование вопроса о сходимости бес конеч-
ных рядов (см.), к-рые он связал с т . н . ги-

пергеометрическим рядом («Ueber die hy-
pergeometr i sche Reihe», 1812). Эти исследо-
в а н и я , в связи с основанными у ж е на них 
работами К о ш и и А б е л я , составляют осно-
ву современной теории рядов .—Астрономи-
ческие работы Г . поглотили около 20 лет 
его ж и з н и (приблизительно 1800—20), после 
чего Г . переходит к работам по геодезии. 
Это было связано с полученным Г . поруче-
нием произвести геодезическую съемку Ган-
новерского королевства и составить деталь-
ную его к а р т у д л я военных целей. В основе 
этой работы л е ж а л о измерение дуги мери-
диана , приблизительно идущего из Гёттин-
гена в Альтону . Выполнение этого з а д а н и я 
поглотило у Г. следующие десять лет ж и з н и 
(приблизительно 1820—30). Он не только 
организовал практическую сторону этого 
сложного п р е д п р и я т и я , но д л я его осущест-
вления фактически создал н а у к у , к о т о р а я в 
наст , время носит название «высшей геоде-
зии» и имеет своей задачей установление 
формы земной поверхности не в упрощен-
ном, а в действительном ее виде. Основы 
этой дисциплины изложены им в сочинении 
«Untersuchungen übe r Gegens tände der hö-
heren Geodäsie» (1843); хотя оно не охваты-
вает всего замысла , по к -рому Г . хотел это 
сочинение построить , оно все ж е и по наст , 
время остается основой этой н а у к и . Самое 
выполнение съемки требовало усовершенст-
вованной оптической сигнализации , д л я ко-
торой Г . придумал замечательный прибор— 
гелиотроп (см.) . В тесной связи с этими п р а к -
тическими работами находятся два теорети-
ческих и з ы с к а н и я , т а к ж е получившие фун-
даментальное значение . Д л я установления 
значения той или иной величины (длин, ко-
ординат , дуг и т . п . ) в астрономии и геоде-
зии производятся многочисленные измере-
ния в р а з л и ч н ы х местах , различными ин-
струментами , различными наблюдателями. 
Результаты этих измерений имеют различ-
ную ценность, и трудность заключается в 
установлении наиболее вероятного значе-
н и я искомой величины. Г . создал д л я этих 
вычислений т . н . «метод наименьших квадра-
TOB»(«Methode der k l e ins t en Quadrate» , 1821— 
1823), к -рый не только по наст , время слу-
я ш т основой у р а в н и т е л ь н ы х вычислений, но 
в своем построении содержит н а ч а л а всей 
современной теории вероятностей. С другой 
стороны, изучение формы земной поверхно-
сти потребовало углубленного общего гео-
метрического метода д л я исследования по-
верхностей. Выдвинутые Г . в этой области 
идеи получили выражение в сочинении «Об-
щие и з ы с к а н и я о к р и в ы х поверхностях» 
(«Disquis i t iones generales circa superf ic ies 
curvas», 1827),к-рое легло в основу современ. 
дифференциальной геометрии (см.) . Р у к о -
в о д я щ а я мысль этого сочинения заключает-
ся в том, что поверхность , к а к г и б к а я беско-
нечно т о н к а я пленка , определяется не конеч-
ными уравнениями аналитической геометрии 
Д е к а р т а и М о н ж а , а дифференциальн. квад-
ратической формой, к -рой на этой поверх-
ности в ы р а ж а е т с я квадрат элемента дли-
ны и инвариантами к - р ы х в ы р а ж а ю т с я все 
собственные свойства поверхности—прежде 
всего ее к р и в и з н а в к а ж д о й точке. В разви-
тии , к-рое этим идеям дал Риман (см.), они 
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в настоящее время развернулись чрезвы-
чайно далеко за пределы замысла Гаусса . 

Следующее десятилетие (приблизительно 
1830 — 40) Г . посвятил теоретической физи-
ке . Относящиеся сюда исследования я в л я -
ются в значительной мере результатом тес-
ного общения и совместной научной работы 
с Вильгельмом Вебером (см.) , к -рый , по ини-
циативе Г . , был в ,1831 приглашен н а к а -
федру физики в Гёттингенский ун-т. Г . да-
в а л теоретические основания этой работы; 
Вебер, который при вступлении в Гёттинген-
ский ун-т был вдвое молояге, чем Г . , сна-
ч а л а практически осуществлял замыслы Г . , 
а затем р а з в и л с я в самостоятельного иссле-
дователя в области физики , г л . обр . теоре-
тической. Вместе с Вебером Г . создал абсо-
лютную систему электромагнитных единиц 
и сконструировал первый электромагнитный 
телеграф. В 1835 Г . основал магнитную об-
серваторию при Гёттингенской астрономи-
ческой обсерватории; д л я правильного уче-
та результатов измерений элементов земно-
го магнетизма он создал свою «Общую тео-
рию земного магнетизма» («Allgemeine Theo-
rie des E r d m a g n e t i s m u s » , 1839). Небольшое 
сочинение «О силах , действующих обрат-
но-пропорционально к в а д р а т у расстояния» 
(«Allgemeine Lehrsä tze in Beziehung auf die 
i m ve rkeh r t en V e r h ä l t n i s des Quadra tes der 
E n t f e r n u n g wi rkenden Krä f t e» , 1834—40) со-
держит все существенные основы современ-
ной теории потенциальной функции и теории 
п р и т я ж е н и я . Наконец , к теоретической фи-
зике примыкают т а к ж е открытие Г. принципа 
наименьшего действия (1829) и работы по те-
ории Капиллярности (1830). К числу физиче-
ских исследований Г. относятся и e ro«Diop t -
r ische Unte rsuchungen» (1841), в к -рых он за-
л о ж и л основы теории построения изображе-
н и я в системах линз (подробнее см. об этом 
в ст. Оптическое изображение). 'Г. о . , трудно 
у к а з а т ь ту отрасль теоретической и при-
кладной математики, в которой Г . не зало-
ж и л бы р у к о в о д я щ и х основ. Очень многие 
и з ы с к а н и я Г . остались неопубликованными 
и, в виде очерков, незаконченных работ , пе-
реписки с друзьями , составляют его научное 
наследие. Этот «Nachlass» разрабатывается 
очень тщательно Гёттингенским ученым об-
ществом, которое выпускает полное собра-
ние сочинений Г . Наиболее замечательными 
из этого наследия я в л я ю т с я дневник Г . 
и материалы по неевклидовой геометрии и 
теории эллиптических функций . Дневник 
содержит 146 записей, относящихся к пе-
риоду от 30 марта 1796, когда 19-летний Г . 
отметил открытие построения правильного 
17-угольника , и по 9 и ю л я 1814. Эти записи 
дают отчетливую к а р т и н у творчества Г . в 
первой половине его научной деятельности; 
они очень к р а т к и , написаны н а л а т . я зыке и 
содержат обычно содержание открытых тео-
рем. Материалы, относящиеся к неевклидо-
вой геометрии, о б н а р у ж и в а ю т , что Г . очень 
рано пришел к идеям, позже опубликован-
ным Лобачевским и Больяй (см.) , глубо-
ко и х продумал и вполне владел гипербо-
лической геометрией. Л и ш ь опасение, что 
идеи эти не будут поняты, и недостаток вре-
мени д л я систематической их обработки бы-
ли причиной того, что Г . их не опубликовал . 

Наконец , обильные материалы по теории 
эллиптических функций содержат чрезвы-
чайно своеобразную теорию их; в этом во-
просе, однако , его предупредил Якоби (см.). 

Словом гений и гениальность часто зло-
употребляли . Г . несомненно принадлежит к 
числу тех творцов точного з н а н и я , к-рые на 
это наименование имеют неоспоримое право. 

Полное собрание сочинений Гаусса (С. F . Gauss' 
W e r k e , hrsg. von der Kgl . Gesellschaft der Wissen-
schaf t zu Göt t ingen) рассчитано на 12 томов; из 
н и х вторая часть X I тома и X I I том еще не вышли. 
Сочинения расположены по томам не в хронологи-
ческом порядке , а по предметам исследования. Они 
сопровождаются обстоятельными комментариями. 
Дневник Г. помещен в X томе. В коллекции «Ost-
walds Klassiker» вышли нек-рые из важнейших не-
больших монографий отдельными изданиями: «Allge-
meine Lehrsä tze in Beziehung auf die im verkehr ten 
Verhä l tn i s des Quadra tes der E n t f e r n u n g wirkenden 
Kräf te» ; «Die I n t e n s i t ä t der e rdmagne t i schen Kraf t» ; 
«Allgemeine Flächentheor ie» (перевод на рус . я з . в 
казанском сборнике «Основания геометрии», 1893). 

Лит.: S a r t o r i u s v o n W a l t e r s h a u s e n , 
Gauss zum Gedächtnis , Lpz . , 1856; «Materialien zu 
einer wissenschaf t l ichen Biographie von Gauss», gesam-
mel t von F . K l e i n und M. B r e n d e l , He f t e 
1—8, Lpz . , 1912; K l e i n F . , Vorlesungen über die 
E n t w i c k l u n g der Mathemat ik im 19 Jah rhunder t , В. I , 
В . , 1926; S t a c k e 1 P . , Gauss als Geometer, «Gauss' 
Werke», в . x . в. Каган. 

ГАУССА, народность в области Сев. Ниге-
рии (Судан, Африка) , в этническом отноше-
нии—негры с примесью хамитической кро-
ви, численностью ок . 5 млн. Г . — о с е д л ы е 
земледельцы, частью искусные ремесленни-
ки и торговцы, б. ч . принявшие ислам и 
подвергшиеся сильному арабскому влия-
нию, но сохранившие нек-рые старые обычаи 
и верования . У них существуют экзогамные 
тотемические кланы, сохранились языческие 
обряды, нек-рые обычаи напоминают поло-
вой коммунизм. До начала 20 в. Г . составля-
ли несколько самостоятельных государств, 
управляемых королями . Эти государства со-
ставляли союз, бывший самым крупным по-
литическим объединением в Африке до осно-
вания европейских колоний. В начале 19 в. 
произошло вторжение скотоводческого пле-
мени фульбе (фуланов) хамитического про-
исхождения , к-рое составило господствую-
щее сословие в с тране .С 1901 государства 
Г . вошли одно за другим в состав англий-
ской колонии Нигерии . 

К у л ь т у р а , история и особенно я з ы к Г. составляют 
предмет изучения особого научного общества «Haussa 
Association», основанного в 1892 в Лондоне. 

Г А У С С А П Р И Н Ц И П , о д н а и з ф о р м п р и н -
ципа наименьшего действия , предложенная 
Гауссом еще до Гамильтона . См. Вариацион-
ные методы, в механике и физике. 

Г А У С С А Т Е О Р Е М А , т е о р е м а о п р е о б р а з о -
вании двойного интеграла , выражающего 
выходящий из замкнутой поверхности век-
торный поток, в интеграл по объему, огра-
ничиваемому этой поверхностью (см. Век-
торное исчисление, гл . I I I ) . Теорема Г. была 
почти одновременно и независимо от него 
открыта р у с . математиком Остроградским. 

Г А У С С О В А Н Р И В А Я , д и а г р а м м а , в ы р а -
ж а ю щ а я открытый Гауссом закон ошибок 
[см. Ошибки наблюдений, Вероятность (в 
математике)] . 

ГАУСТОРИИ, одноклеточные или много-
клеточные образования , с л у ж а щ и е расте-
ниям-паразитам и л и отдельным органам 
растений (наприм. , зародышевым мешкам) 
д л я всасывания тех и л и иных веществ. Г . 
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покрытосеменных — многоклеточные обра-
зования , представляющие видоизмененные 
корни. Они р а з в и в а ю т с я , если поверхность 
паразита соприкасается с телом х о з я и н а , 
входят в него и высасывают его соки (напр . , 
у повилики , омелы). У грибов Г. .— клет-
ки или выросты клеток , входящие в к л е т к и 
х о з я и н а . У зародышевых мешков (см.) ря-
да покрытосеменных Г . т а к ж е представ-
л я ю т собою выросты клеток , проникаю-
щие между клетками тела семяпочки (см.), 
высасывающие их и усиливающие т а к и м 
образом питание з ародыша . 

ГАУФ (Hauff ) , Вильгельм (1802—27), нем. 
писатель . Г . выступил на литературное по-
прище, когда в Германии романтизм пере-
ж и в а л свою вторую стадию. К началу 19 в. 
нем. романтики были своеобразной философ-
ской сектой, к - р а я , п о л ь з у я с ь утонченными 
средствами поэтической агитации, с к л о н я л а 
в свою веру немногих «избранных», ко вре-
мени же выступления Г. новое поколение 
романтиков порвало и забыло связь своего 
учения с философским идеализмом; остались 
в силе л и ш ь литературно-эстетические вы-
воды и тенденции. Романтики из глашатаев 
новой «религии» превратились в литерато-
ров, искусных мастеров занимательной ли-
тературы, рассчитанной на широкий к р у г чи-
тателей. Они-то, гл . обр. , и создали роман-
тику сказки , «лунных ночей» и «средневе-
ковых замков», столь пришедшуюся по в к у -
су европейской публике эпохи реставрации 
и реакции после Наполеоновских войн. Нем. 
роман и новелла тех лет обратились к фан-
тастике или историческим темам, и Г . ока-
з а л с я одним из самых занимательных, са-
мых популярных у публики писателей позд-
него романтизма. Он написал ряд авантюр-
ных сказок—«Калиф Аист» («Kalif Storch»), 
« К а р л и к Нос»(«Zwerg Nase») и др . ,—появив-
ш и х с я в 1826, ряд новелл и большой ро-
ман, в манере очень популярного тогда в 
Германии Вальтер-Скотта ,—«Lichtens te in» 
(«Лихтенштейн», 1826). В этом романе Г . 
изобраясает ж и з н ь герм, рыцарей . Н а роман 
оказали т а к ж е влияние Виланд и Фуке (см.). 
В том же году появилась книга Г. «Mit-
te i lungen aus den Memoiren des Satans» 
(«Из мемуаров сатаны»), в к -рой Г . , удачно 
п о д р а ж а я Гофману (см.), выступал и к а к 
лирический поэт. Г .—один из популярных 
детских писателей. Е г о «Сказки» занимают 
видное место в нем. детской литературе и 
переведены на рус . и др . я з ы к и . Некоторые 
стихотворения Г. стали народными песнями. 
Полное собр. соч. Г . было издано Г. Шва-
бом в 1830, новейшее издание — 1 9 2 3 . Н а 
рус . яз .—«Лихтенштейн», М., 1907; «Сказки 
Гауфа» (в разных изданиях) . 

Лит.: К 1 a i Ъ e r J . , W . H a u f f . E i n Lebensb i ld 
des Dichters , S t u t t g a r t , 1881; G r a e f H . , W i l h e l m 
H a u f f , Lpz . , 1906; D r e s c h e r M., Die Quel len zu 
Hauf f s «Lichtenstein», L p z . , 1 9 0 5 . Я . Берковский. 

ГАУХ (Hauch) , Поган Карстен (1790 — 
1872), один из наиболее видных представите-
лей датского романтизма после Эленшлегера 
(см.). Выдвинулся историческим романом 
«Vilhelm Zabern» (1834, из эпохи Христиана 
II) и бытовыми повестями: «Guldmageren» 
(Власть золота, 1836) и «En polsk Fami l ie» 
(Польская семья, 1839). Весьма популярны 

драма Г. «Söstrene p a a Kinnekul len» (Сестры 
из К и н е к у л я , 1849) и автобиографическая 
пьеса «Tycho Brahes Ungdom» (Юношеские 
годы Тихо де Б р а г е , 1852). Вершины творче-
ства Г . достиг на склоне лет в своей лири-
ке, проникнутой свежестью, силой и цельно-
стью настроений (сб. «Lyriske Digte og R o -
mancer»—Лирические стихотворения и ро-
мансы); с тихи эти принадлежат к лучшим 
произведениям датской литературы. 

Г А У Ч Ф О Н Ф Р А Н К Е Н Т У Р Н ( G a u t s c h v o n 
F r a n k e n t h u r n ) , П а у л ь (1851—1918), австр . 
гос. деятель, с 1889—барон. С 1874—на с л у ж -
бе по министерству народного просвещения, 
проделал чрезвычайно быструю к а р ь е р у и 
у ж е в 1885 был назначен министром по тому 
ж е ведомству (до 1893). В министерствах 
Таафе (до 1893) и Бадени (1895—97) Гауч 
прошел ш к о л у двух австрийских бюрокра-
тов старого п о к р о я , пользовавшихся борь-
бой национальностей в интересах двора и 
династии. Когда Г. начинал свою к а р ь е р у , 
двор, опасаясь политического усиления ли-
беральной нем. бурягуазии, пошел на согла-
шение с церковью и консервативно-земле-
владельческими слоями австро-венгерских 
национальностей. Отсюда политика Г. в уго-
ду «нациям» и церкви . Когда ж е распоря -
жение Бадени о равноправии чешского и 
нем. я з ы к о в в Богемии (1897) привело к нем. 
обструкции, Г . , сменивший своего шефа на 
посту премьера (1897—98), смягчил в по л ьз у 
немцев р а с п о р я ж е н и я последнего, но при-
нужден был скоро (март 1898) уйти в от-
ставку из-за обструкции чехов и чешско-не-
мецких побоищ в П р а г е . 3 0 / X I I 1904 он 
вновь стал во главе министерства к а к один 
из тех «сильных людей», в к -рых н у ж д а л с я 
двор д л я ликвидации натянутых отношений 
с Венгрией и внутреннего кризиса в Австрии, 
вызванного ростом рабочего д в и ж е н и я и 
волной забастовок . Под давлением демон-
страций, у с и л и в ш и х с я под влиянием р у с . 
революции 1905, Г . внес в рейхсрат проект 
всеобщего избирательного права , но начав-
ш а я с я среди «наций» борьба за распреде-
ление мест в будущем рейхсрате и н а ж и м 
со стороны п о л я к о в , которые должны были 
потерять несколько мест в пользу у к р а -
инцев, заставили его уйти в отставку 
(май 1906). Третье по счету министерство Г . 
(июнь—окт. 1911) оказалось и г р у ш к о й в ру -
к а х реакционеров (расстрел рабочей демон-
страции против дороговизны в Вене 17 / IX 
1911) и империалистов . С. С. 

ГАУЧО, с в о е о б р а з н а я э тническая груп-
па Ю ж . Америки , с л о ж и в ш а я с я в р е з у л ь -
тате смешения испанцев-завоевателей с ту -
земными индейскими племенами, преиму-
щественно племенем г в а й я к у р у . Обитают в 
степных областях , г л . обр. в ю ж н о й части 
Ч а к о , м е ж д у р е к а м и Саладо-де-Санта-Фе 
и Ч у бут, и н а С. П а т а г о н с к о г о плоско-
г о р ь я . Г . — п о л у д и к и е скотоводы, в п р е ж -
нее время обладали собственными больши-
ми стадами рогатого скота и л о ш а д е й . Тес-
нимые европейцами, постепенно беднея , 
они становились наемными п а с т у х а м и аме-
р и к . фермеров . Ж и л и щ е м с л у ж и т землян-
к а — р а н ч о (см.). Одежда состоит из широ-
к и х штанов , к у р т к и , ш и р о к о п о л о й ш л я п ы 
и высоких к о ж а н ы х сапог со ш п о р а м и ; 
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о р и г и н а л ь н а я часть к о с т ю м а — п л а щ , пред-
с т а в л я ю щ и й собой четырехугольный к у с о к 
шерстяной материи с отверстием посереди-
не, в которое просовывается голова . Ору-
ж и е — б о л а и лассо (см.) . 

П о э з и я Г . Г . создали своеобразную 
поэзию бродячих певцов, рассказывавших 
в своих, часто импровизированных, балла -
д а х о похождениях героев пампы. Совер-
шенно незатронутые городской к у л ь т у р о й 
Г . , несмотря на у к а з а н н у ю выше сильней-
ш у ю метизацию, сохранили в большой чис-
тоте занесенный сюда их предками испан-
ский я з . 16 в . Л е к с и к а Г . только пополни-
л а с ь легко выделимыми в речи Г. туземными 
словами. Представители поэзии Г . распада-
лись на две категории: «cantor» и «payador». 
Специальностью первых я в л я л и с ь песни, на-
поминающие старинные испанские романсы ; 
песни эти с л у ж и л и аккомпанементом д л я 
«свелито» (народный танец) . В исполнении 
иод гитару «пайад» участвовали обыкновен-
но два певца-импровизатора , певшие по оче-
р е д и — к а ж д ы й из них с в я з ы в а л свои стихи 
и по содержанию, и по ритму, и по ассонан-
сам со стихами предшественника . По мере 
заселения пампы исчезли и певцы-Г. , но их 
произведения о к а з а л и большое в л и я н и е н а 
формирование современной аргентинской 
поэзии и креольской литературы. Впрочем, 
payadores и теперь еще встречаются в пред-
местьях а м е р и к а н с к и х городов. 

Произведений подлинной поэзии Г. собра-
но и напечатано очень мало , и теперь име-
нем Г. называют творчество нескольких 
к р у п н ы х поэтов, сумевших передать особен-
ности поэзии дикой пампы и ставших выра-
зителями своеобразной идеологии и настрое-
ний Г . И з числа этих поэтов н у ж н о назвать 
Бартоломе Идальго (Hida lgo , р . 1788 в У р у г -
вае) , с большой силой клеймившего жесто-
кость испанского колониального владыче-
ства, И л а р и о Аскасуви (Ascasubi , 1807—75), 
блестяще усвоившего архаичный красочный 
я з ы к Г . и сумевшего передать все виды их 
поэзии, наконец , Хосе Эрнандес (He rnandez , 
1834—86), описавшего перерождение Г . ,уми-
рание свободной кочевой ж и з н и [имя героя 
его поэмы «Мартин Фьерро» («Mart in F ier ro» , 
1872), борца за первобытную степную сво-
боду, стало лозунгом и призывом в устах 
носителей идей современного «креолизма»]. 

Лит.: B u n g e С. О. , L a poesia gauchesca, Bue-
nos Aires, 1910; S a r m i e n t o D . F . , F a c u n d o , 
Buenos Aires , 1915; C a i 1 1 a v a D . A . , L a l i tera-
t u r a gauchesca en el U r u g u a y , Montevideo, 1921; 
C r i a d o E . A. , E l «Martin Fierro», es tudio cri-
t i c o , Buenos Aires, 1914; A s c a s u b i H . , Obras , 
Paris, 1872. с. Игнатов. 

ГАУШ, Александр Федорович (род. 1873), 
х у д о ж н и к . Окончил Академию художеств в 
1899 у Киселева . Р а б о т а л у П . Чистя -
кова и в П а р и ж е в академии «Жульен». 
Один из основателей «Нового общества ху -
дожников», хранитель Музея старого Пе-
тербурга , организатор театра П е т р у ш к и 
при Театре юного з р и т е л я в Ленинграде . 
Исполнил р я д декораций . Участвовал на 
выставках «Нового общества художников» , 
«Мира искусства» и з а г р а н и ч н ы х . Г . писал 
преимущественно п е й з а ж и и «мертвую на-
туру». В его к а р т и н а х и р и с у н к а х отрази-
лись в л и я н и я франц . импрессионистов, ста-

рых венецианцев и К л о д Лорена . Эти влия-
н и я претворялись у Г. в своеобразную, край-
не х а р а к т е р н у ю д л я искусства предреволю-
ционного периода, стилизованную форму, 
рассчитанную на интимное, камерное вос-
приятие . Наиболее сильной стороной Г . 
я в л я е т с я нежный , радостный колорит. 

Лит.: Р о с т и с л а в о в А. , А. Ф. Гауш, «Апол-
лон», № 8, 1913. 

ГАФ (Haf f ) , принятое в географии назва-
ние больших лиманов в устьях нек-рых рек 
Балтийского м. Г . отделены от моря длин-
ными узкими песчаными косами, называемы-
ми «нерунгами», и соединяются с морем узким 
проливом; по берегам изобилуют дюнами. 
Основной причиной образования Г. я в л я -
ется совместное действие прибрежного тече-
н и я и морского прибоя . Подобно др . лагун-
ным образованиям низменных берегов, они 
мелки (редко достигают 9 м глубины), бла-
годаря чему опасны д л я плавания судов, 
особенно при сильном ветре. Н а юж. берегу 
Балтийского м. известны Г . : у устья Оде-
ра—Штеттинский, Вислы—Фриш-га<£, у Не-
мана и Мемеля—Куриш-гаф. 

ГАФЕЛЬ (голл . ) ,часть рангоута парусного 
судна , с л у ж а щ а я д л я 
натягивания косого 
паруса ; одним концом 
подвижно крепится к 
мачте; при помощи ди-
р и к ф а л а и гафель-гар-
деля (см.) поднима-
ется до нужного по-
л о ж е н и я в диамет-
р а л ь н о й плоскости, 
после чего гафель мо-
жет в р а щ а т ь с я вокруг 
мачты д л я постановки 
паруса к ветру (см. 
Рангоут и Паруса). 

Г А Ф Е Л Ь - Г А Р Д Е Л Ь , 
на парусном судне, 
снасть, с л у ж а щ а я д л я 
подъема конца го 
ля (см.), подвижно закрепленного к мачте. 

Г А Ф Е Л Ь Н А Я Ш Н У Н А , п а р у с н о е с у д н о , 
вооруягение к-рого состоит из нескольких 
мачт с косыми парусами, поднимаемыми по-
средством гафелей (см.). Б л а г о д а р я простоте 
парусности и удобству у п р а в л е н и я ею, Г . ш . 
я в л я е т с я одним из наиболее распространен-
н ы х типов современных парусных судов, 
вплоть до самых к р у п н ы х , при чем число 
мачт доходит до 7 (см. Парусные суда). 

ГАФ К И (Gaf fky ) , Георг (1850 — 1918), 
известный нем. микробиолог и гигиенист, 
ученик и б л и ж а й ш и й сотрудник Р . К о х а . 
Участвовал в 1883 в экспедиции по изу-
чению х о л е р ы в Египте и Индии, а в 1897— 
в экспедиции по изучению чумы в Индии. 
Г . выделил открытую Кохом и Эбертом 
п а л о ч к у брюшного тифа в чистой к у л ь т у р е 
и д о к а з а л ее этиологическую роль в пато-
генезе брюшного тифа . Г . — а в т о р многих 
трудов по микробиологии и гигиене, напе-
ч а т а н н ы х , г л . обр. , в «Arbei ten aus dem 
K a i s e r l i c h e n Gesundhe i t s amte» . 

Г А Ф Н И Й ( х и м . з н . H f , от л а т . н а з в а н и я 
К о п е н г а г е н а — H a f n i u m ) , элемент V перио-
да и 4-й г р у п п ы периодической системы; 
п р и н а д л е ж и т к подгруппе а (титан, цирко-

1—гафель, 2 — дирик-
фал, 3 — гафель - гар-
дель, 4—мачта, 5—га-

фельный парус. 
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ний, гафний и торий) . По свойствам своим и 
своих соединений очень близок к цирконию, 
от которого отделяется с большим трудом. 
Металлический Г . получен действием нат-
рия на гафний-фтористо-водородную кисло-
ту H 2HfF, , ; уд . вес 12,1; температура пла -
вления очень высока . В природе Г . встре-
чается всегда совместно с цирконием; обыч-
но его количество в минералах очень неве-
лико , т о л ь к о в альвите , циртолите , тортвей-
тите и некоторых др . м и н е р а л а х количе-
ство его доходит до 3 0 % и выше. Окись Г . 
при н а к а л и в а н и и испускает я р к и й свет по-
добно окиси ц и р к о н и я . Х а р а к т е р н а я реак -
ц и я — образование фосфата Г . , обладаю-
щего наименьшей растворимостью из всех 
известных фосфатов. 

Очень интересна и с т о р и я открыти я Г . , 
блестяще подтвердившая теорию строения 
атома Б о р а (см. Атом, Периодическая си-
стема). Рентгеноскопический а н а л и з у к а -
зал , что между барием с порядковым числом 
(см.) 56 и танталом с порядковым числом 
73 должно находиться 16 элементов, было 
ж е известно в этом промежутке т о л ь к о 14 
элементов — редкие земли (см.) ; нехватало 
элементов с порядковыми числами 61 и 
72. Поиски элемента 72 в группе редких 
земель не увенчались успехом (см. Кель-
тий). Теория Б о р а п о к а з а л а , что редкие 
земли х а р а к т е р и з у ю т с я заполнением элек-
тронами глубоколежащего слоя , и что это 
заполнение оканчивается у элемента 71 
(лютеция) . Стало быть, элемент 72 не мо-
жет п р и н а д л е ж а т ь к группе редких земель; 
теоретически было установлено , что он 
должен п р и н а д л е ж а т ь к подгруппе а 4-й 
группы и обладать большим сходством с 
цирконием. Поиски его в м и н е р а л а х , со-
д е р ж а щ и х цирконий , произведенные рент-
геноскопическим путем в лаборатории Б о -
р а , сразу привели к полоигительному ре-
зультату (Костер и Гевеши, 1923). Д а л ь -
нейшие исследования установили , что Г . , 
действительно, очень близок к цирконию 
и отличен от редких земель . 

Лит.: H e v e s у Gr., von , Das E l e m e n t Haf -
n ium, Berlin, 1926. 

ГАФОРИ (Gafor i , Gafur ius) , Ф р а н к и н о 
(1451—1522), часто называем, просто «Фран-
кино», один из крупнейших м у з ы к а л ь н ы х 
теоретиков итал . Возроягдения. Работы Г . 
имеют большое значение в истории учения о 
музыке . Многие правила , предложенные им, 
я в л я ю т с я у ж е ранними формулировками ак -
кордового, гармонического письма. Глав -
нейшие сочинения Г . : Theor icum opus m u -
sicae d isc ip l inae (1480), P r a c t i c a mus icae , 
s ive musicae ac t iones in IV l ibr is (1496— 
1522), Apologia F r a n c h i n i G a f u r i i . . . . (1520). 

ГАФСТЕЙН (Hafs t e inn) , Ганнес (1861— 
1922), исландский поэт и политический дея-
тель . Воягдь «партии самоуправления», Г . 
проявил большую активность в борьбе за ре-
форму управления Исландии, осуществлен-
ную в 1903 (см. Исландия, исторический 
очерк). Националистическая по основным 
своим настроениям, поэзия Г. примыкает к 
реалистическому направлению скандинав-
ской литературы. Стихи Г . очень музыкаль -
ны и своеобразны по ритму. 

Лит.: P o e s t i o n J . С. , E i s l a n d s b l ü t e n . E i n 
S a m m e l b u c h Neu-Is ländischer L y r i k , Lpz . , 1904. 

ГАФУРИ, Меджид (род. 1881), современ-
ный т а т а р о - б а ш к и р с к и й поэт . В р я д е сбор-
н и к о в — с т и х а х и п р о з е — Г а ф у р и п р и з ы в а л 
т а т а р к н а ц и о н а л ь н о м у пробуждению, к 
к у л ь т у р н о й работе . После 1917 Г . делает-
с я поэтом революционных настроений . И з 
к н и г Г . следует н а з в а т ь сб. стихов «В ког-
т я х голода» («Ачлык Тырнагынди», 1923) и 
«Красные кисти» («Кзыл Тэльгэшлэр» , 1925), 
повесть «Черные л и ц а » ( « К а р а Юзлэр», 1927), 
роман «Ступеньки жизни» («Турмуш Бас -
кичлары», 1927—28). Е г о поэма «Рабочий» 
(«Эшче») п о с л у я ш л а темой д л я одноимен-
ной оперы Г а б я ш е в а . В 1923 б а ш к и р с к и е 
к у л ь т у р н о - просветительные о р г а н и з а ц и и 
п р а з д н о в а л и 20-летний юбилей л и т е р а т у р -
ной деятельности Г а ф у р и . 

Лит.: К а с и м о в Г. , Известный народный 
поэт М. Гафури. Уфа, 1923. 

«ГАЦЕФИРА» ( д р . - е в р . — р а с с в е т ) , газе-
та на древне-евр. я з . Основана в В а р ш а в е в 
1862 к а к еженедельник, под ред. X . 3 . Сло-
нимского. Просуществовала , с разными дли-
тельными перерывами, до 1928. Первоначаль-
но «Г.» имела х а р а к т е р научно-популярной 
газеты, с возникновением палестинофиль-
ства , постепенно превратилась в орган обы-
вательского национализма, ничем не выде-
л я я с ь из всей прочей гебраистской печати. 

Г А Ц И С С К И Й , Александр Серафимович 
(1838—93), видный нижегородский общест-
венный и земский деятель и статистик. Автор 
р я д а ценных работ по Ниягегородскому 
краю; б о л ь ш а я часть из них напечатана в 
«Нижегородском сборнике» (тт. I — X , Н и ж -
ний-Новгород , 1867—91). 

Лит.: «Сборник памяти А . С. Гацисского», Н ш к -
нип-Новгород, 1897. 

ГАЦФЕЛЬД ( H a t z f e l d t ) , София, г р а ф и н я 
(1805—81), близкий друг Л а с с а л я , п р и н и м а л а 
участие в рабочем движении Германии в 50— 
70-х гг . Г . п р и н а д л е ж а л а к высшему аристо-
кратическому и реакционному к р у г у домар-
товской П р у с с и и . Ее знакомство с Лассалем 
относится к 1845, когда Л а с с а л ь н а ч а л веде-
ние ее бракоразводного процесса с мужем, 
графом Ф . Гацфельдом, — процесса , к -рый 
только в 1854 з а к о н ч и л с я разводом и разде-
лом имущества . З а этот период между Л а с -
салем и графиней установилась интимная 
д р у ж б а , к - р а я не прерывалась до самой смер-
ти Л а с с а л я . Б у д у ч и столь многим обязана 
Л а с с а л ю , графиня усвоила его политические 
в з г л я д ы и стремления и старалась поддер-
ядавать связь с социалистическими к р у г а м и . 
В своих письмах к Марксу Г . доставляла ему 
политическую информацию, к -рую она по-
л у ч а л а из высших сфер. Попутно Г . д а в а л а 
весьма меткие характеристики отдельных 
политических деятелей. Маркс х в а л и л ее з а 
это, но в то ж е время не з а б л у ж д а л с я насчет 
ее «демократизма». Г . н а т о л к н у л а Л а с с а л я 
на мысль о переговорах с Бисмарком, и она 
ж е дала (в письме к Эмме Гервег) моральное 
обоснование этой ошибочной т а к т и к и , ссыла-
ясь на необходимость компромиссов д л я вся-
кого «реального политика». В конце 80-х г г . , 
в связи с обсуждением закона против со-
циалистов , г р а ф и н я п р и е х а л а в Б е р л и н , 
чтобы передать немецкой социал-демокра-
тической партии все имевшиеся у нее на 
р у к а х материалы и документы из наслед-
ства Л а с с а л я , касавшиеся переговоров его 
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с Бисмарком , и тем помочь разоблачить за-
игрывания Б и с м а р к а с рабочим классом. 

Но если при ж и з н и Л а с с а л я Г . и г р а л а 
роль советницы и лично не участвовала в 
рабочем движении , то после его смерти она 
сама о к у н у л а с ь с головой в политику . Здесь 
она потерпела полную неудачу . Г . не мири-
л а с ь с отступлением от лассалевских тради-
ций, к-рое становилось все неизбежнее с ро-
стом рабочего д в и ж е н и я . Н а этой почве она 
поссорилась со Швейцером, Беккером и др . 
деятелями рабочего д в и ж е н и я . После раско-
л а Всеобщего германского рабочего союза 
(1867), Г . основала Лассалевский немецкий 
рабочий союз, где создала настоящий к у л ь т 
Л а с с а л я . Н о в а я о р г а н и з а ц и я о к а з а л а с ь не-
прочной и в л и я н и я в массах не приобрела . 
После объединения лассальянцев с эйзенах-
цами (1875) союз, основанный графиней, пре-
к р а т и л свое существование , а Г . у ш л а в лич-
ную ж и з н ь . Г . не справилась и с задачей 
и з д а н и я литературного наследства Л а с с а л я . 
Т о л ь к о в 1919 нем. исследователю Густаву 
Майеру удалось найти подлинное литератур-
ное наследство Л а с с а л я , из которого он из-
дал шесть томов материалов , конспектов, 
писем и т . д . (L a s s а 11 е F . , Nachgelassene 
Briefe u n d S c h r i f t e n , B-de I — V I , S t u t t g a r t -
Ber l in , 1921—1925). 

Лит.: В и н о г р а д с к а я П . , Ф . Л а с с а л ь , 
М,—Л., 1926; Б е р н ш т е й н Э., Л а с с а л ь (биогра-
фический очерк), Харьков , 1923; О n с k e n H . , Las-
salle, 4 Auf l . , S t u t t g a r t , 1923; L a s s a 1 1 e F . , Nach-
gelassene Briefe u. Schr i f t en , В . IV (Lassalles Briefwe-
chsel m i t S. Ha tz fe ld ) , S t u t t g a r t , 1924; V a h 11 e i с h 
J . , F . Lassa l le und die Anfänge der deutschen Arbe i te r -
bewegung, München, 1904. j j . Виноградская. 

« Г А Ш А Х А Р » ( д р е в н е - е в р е й с к . — з а р я ) , е ж е -
месячный ж у р н а л на древне-еврейск. я з . , 
выходил с 1868 по 1886. Б ы л боевым органом 
«просветительства»—«гаскала» (см.) в эпоху 
перерождения этого двиясения под влиянием 
рус . народничества из буржуазно-руссифи-
каторского в мелкобуржуазное национал-
демократическое. «Г.» сыграл огромную роль 
в идеологическом самоопределении той части 
мелкобуржуазной евр. интеллигенции, путь 
к-рой к светскому образованию и к у л ь т у р е 
л е ж а л через библейский я з ы к . 

ГАШЕК (Hasek) , Ярослав ( 1 8 8 3 — 1 9 2 9 ) , 
известный чешский писатель-сатирик, сын 
учителя ; учился в Коммерческой академии. 
Л и т е р а т у р н у ю деятельность начал с 18 лет 
я р к и м и коротенькими, чеховского типа , рас-
сказами—«юморесками». В них он осмеивал 
религиозное ханжество, семейный быт мелко-
го б у р ж у а , брак , п р и н я в ш и й в Чехии х а р а к -
тер коммерческой сделки, парламент и поли-
тику чешской б у р ж у а з и и . — Л и т е р а т у р н а я 
деятельность Г . была прервана войной. Ока-
завшись в рус . плену , Г . вступил после Ок-
тябрьской Революции в коммунистическую 
партию и в годы гражданской войны работал 
в Сибири, в политотделе 5-й армии. По окон-
чании войны Г . вернулся в П р а г у и з а н я л с я 
всецело литературной деятельностью. 

Война и революция положили естествен-
ный водораздел в его творчестве. Если в пер-
вом периоде преобладают коротенькие зари-
совки быта, «юморески», то во втором Г . со-
здает сатирическую эпопею в 4-х томах— 
«Приключения бравого солдата Ш в е й к а в 
мировую войну», оставшуюся, к сожалению, 
неоконченной вследствие ранней смерти пи-
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сателя . Эта эпопея отображает весьма слож-
ные социальные я в л е н и я , связанные с поло-
жением Чехии в Австро-Венгрии и ее уча-
стием в империалистской войне. Война я р к о 
обнажила социальные и национальные про-
тиворечия окостеневшей в бюрократических 
формах системы этого государства, в частно-
сти', способствовала проявлению сепарати-
стских стремлений чехо-словаков и их борь-
бе с ненавистным строем. Одной из распро-
страненных форм борьбы был саботаж. «При-
ключения бравого солдата Швейка» и яв-
л я ю т с я описанием приключений одного из 
таких саботажников, солдата Швейка , и его 
борьбы с правительственным аппаратом. Эта 
борьба тянется на всем протяжении эпопеи 
и состоит из целой цепи ухищрений Ш в е й к а , 
которые им применяются во время войны. 
Ш в е й к борется очень хитро. Он притворяет-
ся глупцом и доводит форму подчинения и 
дисциплину до абсурда , утрирует патрио-
тизм и послушание до отказа и тем самым 
превращает себя в негодный материал ар-
мии, в негодный инструмент в р у к а х прави-
тельственного аппарата . Если бы армии всех 
воюющих государств состояли из Швейков , 
то война оказалась бы невозможной. Эта ос-
новная антимилитаристическая тенденция 
эпопеи, мастерское построение сюжета по 
принципу приключенческих романов и юмо-
ристический характер ее делают эпопею 
весьма занимательным чтением и прекрас-
ным агитацион. орудием. В Чехо-Словакии 
солдатам и ш к о л ь н и к а м читать эту эпопею 
запрещено. Н а рус . я з . полностью вышла в 
изд. «Прибой», в 4 тт . , М., 1928. 

Лит.: С к а ч к о в М., Ярослав Гашек, «Книга 
и Революция», № 4, 1929; е г о ж е , Чешская 
б у р ж у а з и я в борьбе с Я р . Гашеком, «Революция и 
Культура» , № 18, 1928; К р е й б и х К . , Б р а в ы й 
солдат Швейк, «Вестник Иностранной Литературы», 
№ 4, 1928. м. Скачков. 

Г А Ш Е Н А Я И З В Е С Т Ь , см. Известь и Рас-
творы строительные. 

ГАШЕТ (Hache t t e ) , правильнее А ш е т , 
к р у п н е й ш а я издательская и книготорговая 
фирма во Ф р а н ц и и . Основана в 1826 Л у и 
Гашетом (умер 1864), в наст, время — ано-
нимное общество, с основным капиталом 
в 43 млн . фр. Печатает , в среднем, 22 млн . 
экземпляров книг ежегодно. Издательст-
во строго консервативно по направлению; 
в производственных п л а н а х его видную 
р о л ь играют: серия французских класси-
ков, учебники, словарь Французской äKäi-

демии (с 1926). Кроме того, фирма Гашет 
занимает почти монопольное во Франции 
положение в области распространения га-
зет (см. Газета). 

«ГАШИЛОАХ», ежемесячный ж у р н а л на 
древне-евр. я з . , выходивший в 1896—1915, 
орган духовного сионизма (см.). 

ГАШЙНСКИЙ (Gaszynski ) , Константин 
(1809 — 66), польский поэт и прозаик ро-
мантической эпохи, участник восстания 
1830 — 31, затем политический эмигрант . 
Некоторое значение с о х р а н и л а его л и р и к а . 
Сборник его поэтических произведений 
вышел впервые в П а р и ж е в 1856 («Poezje»). 

Лит.: S i e m i e n s k i L . , Po r t r e ty l i terackie, 
t . V, Poznan, 1875; «Listy Krasiiiskiego do K . Gaszyù-
skiego», Lwôw, 1887. 

ГАШИШ (также а н а ш а ) , одуряющее ве-
щество, широко распространенное в стра-
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нах, главным образом мусульманского Во-
стока. Г а ш и ш — з е л е н о в а т о - б у р а я , к л е й к а я 
твердая масса с т я ж е л ы м запахом, соби-
рается с ж е н с к и х растений индийской 
конопли (Cannabis ind ica) , состоит из смо-
лы, эфирных масел и некоторых глюкози-
дов. Действующие н а ч а л а гашиша, недоста-
точно изученные, сводятся к углеводоро-
дам, фенол-альдегиду каннабинону , или 
каннабинолу (С21Р130О2) и , может быть, неко-
торым алкалоидам. Употребляют Г . в виде 
напитка (с водой, молоком), к у р е н и я (с та-
баком, опиумом) или ж е его жуют и, на-
конец, едят с маслом, медом и пр . Х а р а к -
тер наркотического действия Г. весьма раз -
нообразен и выражается легким опьянением, 
сопровождаемым евфорией (ощущение радо-
сти, блаженства) , быстрой сменой образов 
и восприятий, часто иллюзорного х а р а к т е р а 
(парение в воздухе, эротические видения) . 
Действие Г . , впрочем, весьма различно в за-
висимости от расы и индивидуума (играет 
роль психич. развитие , конституция) . У ев-
ропейцев, н а п р . , вместо евфории наблюда-
ется угнетенное состояние, сопровождаемое 
резкой сменой настроений, беспокойством, 
явлениями возбуждения , судорожными по-
дергиваниями. Привыкание к Г . весьма ве-
лико, что влечет увеличение принимаемых 
доз. По мере нарастания привычки к Г . , при-
ятные сновидения сменяются страшными, 
пугающими образами; наркоманы становят-
ся нервными, неспособными к труду , часто 
развивается у них т я ж е л ы й гашишный бред, 
нередко они кончают безумием (в Бенгалии 
до 7 3 психических больных заболели на 
почве гашишизма) . 

Широкое распространение Г. (людей, по-
требляющих Г. , насчитывается до 200 млн. ) 
делает из него социальное зло, примерно 
в такой ж е мере, к а к у нас алкоголизм (в 
особенности в тех странах , где его потребле-
ние комбинируется с опиумом). 

Лит.: L e w i n L . , P l ian tas t ica , Berl in, 1924. 
ГАШТЕЙН (Gastein) , у з к а я и г л у б о к а я до-

лина в горах Высокий Тауерн(Вост . Альпы) , 
в австр. провинции З а л ь ц б у р г , 45 км длины. 
Орошается р . Гаштейнер Axe, образующей 
многочисленные водопады и впадающей по 
выходе из долины Г . в З а л ь ц а х . Долина из-
вестна горячими источниками (36—50°), от-
личающимися высокой радиоактивностью и 
применяемыми для ванн . У подножия вер-
шины Граукогель (2.491 м над у р . м . )—кур-
орт Б а д - Г а ш т е й н (1.050 ж над ур . м.) , 
с 2.240 постоянными жителями (1923), при-
влекающий многочисленных приезжих (в 
1926—27.727). 

Г А Ш Т Е Й Н С Н А Я К О Н В Е Н Ц И Я , к а с а т е л ь -
но раздела Шлезвиг-Гольштейна , заключена 
14 авг . 1865 между Пруссией и Австрией по-
сле того к а к в 1864 эта провинция была за-
хвачена ими у Дании . Б и с м а р к у ж е в это 
время настаивал на присоединении Шлез-
виг-Гольштейна, с важным д л я Пруссии и 
Таможенного союза (см.) городом Килем, к 
Пруссии и открыто провоцировал неизбеж-
ную в будущем войну с Австрией, но, встре-
тив сопротивление у к о р о л я Вильгельма I, 
боявшегося вмешательства Франции , пошел 
и а соглашение с Австрией. П р у с с и я в з я л а 
на себя управление Шлезвигом, Австрия— 

Голынтейном. Гор . К и л ь был сделан союз-
ной гаванью. Маленький Л а у е н б у р г , достав-
шийся Австрии, был приобретен Пруссией 
за 2Х/2 МЛН. датских риксдалеров . Г . к . име-
л а лишь очень кратковременное значение. 

ГАШЮРЫ, ш т р и х и на географических 
к а р т а х , определяющие покатость гор . См. 
Карты географические. 

Г А Э Л Ь С К И Й Я З Ы К , г а э л ь с к а я в е т в ь 
кельтских я з ы к о в , см. Кельтские языки. 

«ГАЗ IV! ET» (Правда) , первый евр. социа-
листический орган печати (ежемесячник) на 
др. -евр. я зыке , основанный А. Либерманом 
(см.) в Вене в 1877, в связи с начавшим раз -
виваться в российской «черте еврейской 
оседлости» движением (первые забастовки 
евр. ткачей в Белостоке , Вильно , Минске 
и др.) и возникновением среди евр. интел-
лигенции и учащейся молодежи к р у ж к о в 
социалистической пропаганды, и т. д. По-
скольку , однако, вся з а р о ж д а в ш а я с я тогда 
к у л ь т у р а евр. масс—театр , литература , об-
щественная ж и з н ь — имела своим языком 
ж и в о й евр. я з ы к ( j idisch) , издававшийся н а 
мертвом др. -евр. я зыке «Г.» не имел успеха . 
3-й номер «Г.» был конфискован н а русской 
границе , в связи с чем издание приостано-
вилось, а затем прекратилось , вследствие 
ареста Л и б е р м а н а венской полицией по об-
винению в социалистической пропаганде . 

ГАЮ И (Haüy) , прав . Аюи,Валентин(1745— 
1822), творец системы обучения слепых 
(см. Тифлопедагогика) разным ремеслам, а 
т а к ж е чтению, письму, арифметике, музыке 
и проч . Основал на собственные средства 
«мастерскую слепых рабочих». В течение 
р я д а лет Гаюи настойчиво пропагандиро-
в а л словом и делом свое открытие в различ-
ных странах , борясь с равнодушием, бюро-
кратическим формализмом и косностью чи-
новничества и общества в деле помощи сле-
пым. По инициативе и под руководством Г . 
были открыты первые гос. у ч р е ж д е н и я д л я 
слепых—во Франции , в Пруссии (училище, 
1806) и, наконец, в Петербурге , куда Гаюи 
был приглашен женой Александра I и где 
он в самых т я ж е л ы х условиях проработал 
11 лет над созданием и развитием института 
д л я слепых (1807). Умер в П а р и ж е . Метод 
обучения Г. и зложен им в двух работах : 
Essai sur l ' é d u c a t i o n des aveugles , P . , 1786, 
и E x t r a i t ab régé , s e r v a n t de prospectus de 
la seconde éd i t ion de l ' E s s a i sur l ' é d u c a t i o n 
des aveugles , С П Б , 1817. 

Лит.: С к р е б и ц к и й A. , Создатель методов 
обучения слепых, Валентин Гаюи, в С.-Петербурге, 
Петербург , 1886. 

ГАЮИ ( H a u y ) , п р . А ю и , Р е н е Ж ю с т ( 1 7 4 3 — 
1822), известный к р и с т а л л о г р а ф и минера-
лог. Сын бедного франц. ткача , Г. мальчиком 
был отдан в церковный х о р и впоследствии 
стал аббатом. П е р в ы е работы Г . (1781) ка -
сались вопроса о с т р у к т у р е г р а н и т а и из-
весткового ш п а т а . В 1784 п о я в и л а с ь статья 
«Essai d ' u n e t héo r i e sur la s t r u c t u r e des 
c r i s t aux» , д о с т а в и в ш а я Г . всемирную из-
вестность. Г. установил , что плоскости спай-
ности к р и с т а л л о в постоянны и имеют соот-
ношение с н а р у ж н о й формой; далее , он 
установил з а к о н р а ц и о н а л ь н о с т и р а з р е -
зов по осям и я в л е н и е симметрии к р и с т а л -
лов , у к а з а в , что при изменении формы к р и -
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с т а л л а путем комбинации его с д р . фор-
мами, все однородные элементы (ребра , уг -
лы, плоскости) всегда и з м е н я ю т с я одновре-
менно и одинаковым образом. Г . п р е д л о ж и л 
т а к ж е д л я обозначения комбинаций кри-
сталлических форм свою н о м е н к л а т у р у , ны-
не вышедшую у ж е из употребления . 

Важнейшие работы Г.: T r a i t é de minéra log ie , 
1802 и 1822; T r a i t é é l émen ta i r e de phys ique , 1803 
и 1821; T r a i t é des ca rac tè res phys iques des pierres 
précieuses , 1817; T r a i t é de c r i s t a l log raph ie , 1822. 
Полный список очень многочисленных работ Г. см. 
P o g g e n d o r f f s Biographisch- l i t e ra r i sches H a n d -
wör te rbuch . В. I , Lpz . , 1863. 

ГАЮ И H, минерал , в химическом отно-
шении представляющий собою продукт при-
соединения (Na 2 , Ca) S 0 4 к силикатовому 
я д р у (Na 2 , Ca) Al 2 Si 2 0 8 в отношении 2 : 3 . 
Н а з в а н в честь Р . Гаюи (см.) . Очень близко 
примыкает к нозеану , в котором нет Ca. 
К р и с т а л л и з у е т с я в кубической системе; 
твердость 5—5,5 ; уд . в . 2 ,4—2,5; цвет не-
бесно- или лазорево-синий , хотя известны 
белые, сероватые и д а ж е черные разновид-
ности. Я в л я е т с я составной частью некото-
р ы х новейших и з в е р ж е н н ы х горных по-
род . Встречается в пеперине А л ь б а н с к и х 
гор (Альбано , Сан-Марино) , н а Везувии и 
в др . местах . 

ГАЯ, а с п и д , N a i a Ha ie , а ф р и к а н с к а я 
очковая змея . См. Очковые змеи. 

Г А Я Л, Bibos f r o n t a l i s f ron ta l i s , весьма мас-
сивный по сложению дикий бык (см. Быки). 
Д л и н а т е л а — о к . 3 м, высота в загривке—до 
1,6 м. О к р а с к а меха ч е р н а я ; волосы н а лбу 
серо-бурые; у г л ы рта белые. Голова могу-
ч а я , ш и р о к о л о б а я . Очень толстые рога кону-
совидны и вершинами направлены слегка 

Bibos f r o n t a l i s f ron ta l i s . 

назад и в бока . Встречается в гористых мест-
ностях Б р а м а п у т р ы до Б и р м ы включитель-
но. К а к настоящее горное животное—ловок 
и подвижен. Ж и в е т стадами. Кормится по 
утрам и вечерам, а т а к ж е в светлые ночи. В 
знойный полдень у д а л я е т с я в ч а щ у субтро-
пического леса . Самка родит л и ш ь одного 
детеныша. Н р а в мягкий и доверчивый; лег-
ко приручается и скрещивается с домашним 
скотом. Дает очень хорошее жирное молоко 
и вкусное мясо. 

ГАЯШИ ( H a y a s h i ) , п р а в . Г а я с и , Тадасу 
(1850 — 1913), японский политич. деятель . 
П о л у ч и л образование в Англии, участвовал 
в перевороте 1 8 6 8 ; в 1890 назначен тов. ми-
нистра иностран. дел, в 1895 — ч р е з в ы ч а й -
ным посланником в П е к и н ; в 1897—переве-
ден в Петербург ; в 1898—представлял Япо-
нию на Гаагской конференции. В 1900—06 
был посланником, а затем послом в Велико-
британии. В 1906 — 08—министр иностран-
ных дел, в 1911—12—министр путей сооб-

щения и исполняющий обязанности мини-
стра иностранных дел. Во внешней полити-
ке Г. (в противоположность Ито, см.) был 
сторонником не русской, а англ . ориента-
ции: его можно считать одним из главных 
творцов англо - японского союза 1902, явив-
шегося дипломатической прелюдией к Рус-
ско-японской войне и с некоторыми измене-
ниями просуществовавшего до 1922 (см. 
Япония, исторический очерк) . История за-
ключения этого союза изложена Г. в мемуа-
рах , которые были конфискованы японским 
правительством. 

ГВАВИАРЕ, или Г в а я б е р о (Guaviare , 
Guayabero) , р . в Колумбии ( Ю ж н а я Амери-
ка) , левый приток Ориноко . Д л и н а — о к о л о 
1.300 км. Начинается в Восточн. Кордилье-
рах , протекает по сев. окраине тропич. лесов 
Амазонии; приняв справа притоки Инириду 
и Атабапо, впадает в Ориноко у границы 
Венесуелы. В верхнем и среднем течении— 
ряд водопадов (Апату, Ангостура) , в ниж-
нем течении—нерегулярное судоходство. 

ГВАДАЛАВИАР (Guada lav ia r ) , р . в вост. 
Испании, 300 км длины. Берет начало на 
вост. склонах Кастильского плоскогорья , в 
нижнем течении орошает плодородную рав-
нину Валенсии (широко используется для 
искусственного орошения) . Впадает в Ва-
ленсийский залив Средиземного моря; на Г. , 
в 3 км от ее у с т ь я , — г ; Валенсия (см.). 

ГВАДАЛАХАРА (Guada la ja ra ) , второй по 
величине город Мексики, главный город 
штата Халиско ; 143.376 жит . (1921). Распо-
л о ж е н на высоте 1.530 м над морем, в зап . 
части Центрально-Мексиканского нагорья , 
важный ж. -д . узел. Главный центр метал-
лообрабатывающей и стеклянной промыш-
ленности Мексики; производство текстиль-
ных и к о ж а н ы х изделий, ш л я п , мебели и пр. 
Пользуется известностью художественная 
керамика индейцев—жителей Г . и ее пред-
местья Сан-Педро. Значительный торговый 
и к у л ь т у р н ы й центр Мексики с универси-
тетом, национальным колледжем, акаде-
мией и з я щ н ы х искусств и библиотеками. 
Город отличается м я г к и м здоровым клима-
том (средняя годовая температура 19,5°, 
средние годовые о с а д к и — 1 0 3 см) и счи-
тается одним из красивейших в Мексике; 
многочисленные архитектурные памятники 
испано-колониальной эпохи . Поблизости 
Г. протекает р . Сант-Яго, мощные водопа-
ды к -рой у сел. Х у а н а к а т л а н использованы 
д л я гидроэлектрических установок , доста-
в л я ю щ и х Г . энергию д л я освещения, трам-
вайного д в и ж е н и я и п р . Г . основана в 1531. 

ГВАДАЛАХАРА (Guada la j a ra ) , 1) провин-
ция в центральной Испании. Площадь — 
12.192 км2, население—206 тыс. (1925), 17 на 
1 км2. Г. расположена на центральн. плоско-
горьи Испании, в большей своей части пред-
ставляет волнистую безлесную равнину; на 
севере проходят горные цепи—Сьерра Гва-
даррама и ее отроги (достигают св. 2 т . м). 
Экономически—земледельческо-скотоводче-
с к а я область со слабым развитием промыш-
ленности, без больших городов. 

2) Гл . гор . провинции того же наименова-
н и я на возвышенном берегу р . Хенарес (бас-
сейн Тахо) , у ж . д. Мадрид—Сарагосса (свя-
зывает долину Тахо с долиной Эбро); 13.600ж. 
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(1921). Древний город (в эпоху вестготов— 
Арриака); дворец 15 в . , старинный водопро-
вод. Производство кожевенных изделий и 
шерстяных тканей (фланель, capata) . 

ГВАДАЛ ИМАР (Guadalimar),OÄiiH из глав-
ных притоков Гвадалквивира (см.), в его 
верхнем течении, 128 км длины; начинает-
ся в горах Сьерра де А л ь к а р а с ; быстрая гор-
ная река . Несудоходен. 

ГВАДАЛНАНАР (Guada lcana r ) , о-в в Ти-
хом океане в Меланезии под 9°30' ю. ш . 
и 160° в . д. Входит в группу Соломоновых 
о-вов (принадлежат Великобритании) . П л . — 
6.500 км2. Поверхность гориста и довольно 
возвышенна; гора Леммес — 2.440 м. Следы 
и проявления вулканической деятельности. 
Богатая растительность. Н а сев. берегу га-
вань д е л а К р у с . Вывоз копры, камен-
ных орехов, перламутра . 

ГВАДАЛКВИВИР (Guada lqu iv i r ) , в древ-
н о с т и — Б е т и с, араб . В а д и а л ь К е б и р 
( Б о л ь ш а я река) , р . в ю ж . Испании, в Анда-
лузии (см.), 579 км длины; нлощ. бассейна— 
57 т . кма. Начинается в сев. предгорьях Ан-
далузских гор, на высоте 757 м над у р . м. , 
имеет в верховьях характер быстрой гор-
ной реки . В среднем течении, у г . Кордовы, 
вступает в плодородную Андалузскую низ-
менность, в низовьях протекает с ничтож-
ным падением по болотистой местности Л а с 
Марисмас, образуя излучины и делясь на 
рукава . Впадает в Кадисский залив Атлан-
тического океана эстуарием (до 7 км шири-
ны); у устья—г. Санлукар . Главные прито-
ки: с п р а в а — Г в а д а л и м а р (128 км), слева—• 
Гвадиана Менор (150 км) и Х е н и л ь (211 км). 
Д л я мелких судов Г . доступен от Кордовы, 
но значительное судоходство—только в ниж-
нем течении, от Севильи (87 км от моря) , до 
к-рой достигает п р и л и в н а я волна; однако, 
д л я крупных морских судов Г. недоступен 
из-за песчаных наносов в устьи. К а к Г . , т ак 
и его притоки широко используются д л я ис-
кусственного орошения. 

ГВАДАЛУПЕ (Guada lupe) , небольшой о-в 
в Тихом океане, к 3 . от берега Калифорний-
ского п-ова, в Сев. Америке, под 28° с. ш. 
и 118°30' з . д . ; принадлежит Мексике. 

ГВАДАНЬИ (Gvadâny i ) , Иозеф (1725 — 
IgOl), венгерский поэт. Аристократ по про-
исхождению, Г. является апологетом край-
него консерватизма (в особенности после со-
бытий Великой французской революции). 
Главное произведение Г.—поэма-сатира «Пу-
тешествие деревенского нотариуса в Б у д а -
пешт» (1770). В «Путешествии» с к а з а л с я 
культ деревни и крайний национализм, ох-
вативший нек-рые к р у г и венгерского обще-
ства к а к р е а к ц и я против политики Марии 
Терезии и Иосифа 11, направленной к центра-
лизации и германизации. Нотариус З а й т а й 
долго оставался излюбленным героем вен-
герской литературы. 

Лит.: K o v â c s I)., Grâf Gvadânyi Jôasef élete 
ècs munkâi , Budapest, 1884. 

ГВАДАРРАМA, С ь е р р а (Sierra de. Gua-
dar rama) , в Испании, глыбовый горный хре-
бет в центр, части Пиренейского п-ова; про-
тягивается с Ю . - З . на С.-В. , р а з д е л я я пло-
скогорья Старой и Новой Кастилии и обра-
з у я водораздел между верхними бассейнами 
рек Дуеро и Тахо . Сложен, преимуществен-

б. с. э. т. XIV. 

но, гранитами; высшая точка Пико-де-Пень-
я л а р а — 2 . 4 0 5 м над у р . м. Зимой горы по-
крываются снегом; в формах их выраже-
ны следы древнего оледенения. Раститель-
ность—лиственные и хвойные (сосновые) леса 
и горные л у ж а й к и . Г. господствует с С . -3 . над 
равниной, на к -рой расположен г. Мадрид; 
у самого подноясия гор, при выходе из уще-
л ь я речки Г . находится Эскориал , дворец 
испанских королей И монастырь (сооруяге-
ние 16 в . ) . У с . -з . подножия Г .—старинный 
город Сеговия. 

ГВАДЕЛУПА (Guade loupe) , остров в цен-
тральной части а р х и п е л а г а Малых Антиль-
ских о-вов в Вест-Индии (см.). П л о щ а д ь — 
1.509 км2; нас .—197.105 (1921), 131 на 1 км2. 
Узким морским протоком («Соленой рекой») 
Г. делится н а 2 половины—западную (Basse-
Terre) и восточную (Grande-Terre) . П е р в а я , 
вопреки своему названию, гориста, сложена 
мощнойтолщей в у л к а н и ч е с к и х пород и пред-
ставляет собой протягивающийся от С. к Ю . 
хребет, изборожденный глубокими долина-
ми рек и ручьев ; наибольшей высоты (1.484м) 
достигает кратер в у л к а н а Гранд-Суфриер (на 
10.) с выходами серных газов (фумаролы) . 
Вост. половина о-ва сложена третичными 
(миоцен) известняками , чередующимися с 
вулканическими туфами; она образует низ-
кое плато , л и ш ь слегка (до 130 м) повышаю-
щееся к Ю . Климат Г . тропический и влаяг-
ный. Средняя годовая температура побере-
ЖЬЯ OK. 26°, с незначительными (менее 4е) 
годовыми колебаниями . Среднее годовое ко-
личество атмосферных осадков — ок. 180 см 
на В . , до 300 см в гористой западной ча-
сти о-ва. Б б л ы н а я часть о-ва покрыта тро-
пическим лесом с пальмами и древовидными 
папоротниками. 

В составе населения преобладают негры 
и мулаты; белых—ок. 1 т . ч. З н а ч и т е л ь н а я 
плотность населения обусловлена высоким 
развитием плантационного хозяйства . Глав -
ные к у л ь т у р ы , имеющие экспортное значе-
ние ,—сахарный тростник ( занято ок.30 т.га) , 
кофе, к а к а о ; возделываются т а к ж е бананы, 
маис, хлопчатник и ваниль . Производство и 
вывоз с а х а р а и рома. Весь вывоз в 1926— 
167.663 т. фр. (5.160 т . долл. ) , ввоз—154.872 
т . фр. (4.770 т . долл. ) . Административный 
центр—Басс -Терр (8.318 ж . в 1921), в ю.-з . 
у г л у о-ва, у п о д н о ж ь я в у л к а н а Суфриер; 
важнее г. Пуант-а-Питр , с удобной защищен-
ной гаванью, один из главных торговых цен-
тров Антилл (26.455 ж . ) .—Политически Г . — 
франц. к о л о н и я . Административно к Г. при-
числены соседние небольшие о-ва (Мари Та-
лант , С. Бартелеми, С. Мартин и др. ) ; об-
щ а я площадь колонии—1.780 км2; насел .— 
229.839 (1921). П р и н а д л е ж и т Ф р а н ц и и с 
1635, до 1816 несколько р а з временно за-
хватывалась англичанами. Б. Добрынин. 

ГВАДИАНА (Guad iana ) , одна из наиболее 
значительных по длине (725 км) и площади 
бассейна (72 т . км2) рек Пиренейского п-ова . 
Берет начало из группы источников, рас-
положенных на высоте 608 м, на Ново-Ка-
стильском плоскогорьи (в Испании) . Про-
т е к а я в верхнем течении по сухому, безвод-
ному плато Л а Манчи, Г . отличается чрез-
вычайно непостоянным режимом и почти пе-
ресыхает летом (самое название Г. происхо-

23 
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дит, к а к полагают, от арабского слова «ва-
ди», обозначающего пересыхающий в ж а р у 
водный поток). Основное направление испан. 
части течения Г . — с В. на 3 . У погранич-
ной с Португалией крепости Б а д а х о с Г. по-
ворачивает к Ю. и, глубоко врезываясь в 
горный хребет , течет по лесистому ущелью, 
о б р а з у я пороги и водопады. Здесь на про-
т я ж е н и и 51 «ж Г. образует государственную 
границу Испании и П о р т у г а л и и , з а т е м 125 км 
течет по П о р т у г а л и и , после чего снова, до 
впадения в Атлантический океан, течет по 
границе (43 км). Устье Г . образует лиман . 

Г. судоходна лишь н а 65 км от устья . От 
Поморана (50 км выше устья) по Г . перево-
зится медная руда с рудников Рио-Тинто-
Альгарве . В. К-ий. 

ГВАДИС (Guadix) , город в южной Испа-
нии (провинция Гранада) , у северного под-
н о ж и я Сьерры-Невады, на. ж . д. Л и н а р е с — 
Альмерия ; 13 т . ж и т . (1921). Сахарное про-
изводство, мукомольни . 

ГВАЙМАС (Guaymas) , портовый г. в ме-
ксиканском штате Сонора, у хорошо закры-
той бухты на вост. побережьи Калифорний-
ского залива ; 13.000 ж . (1921). Связан ж . д . 
с горнопромышленными районами с . -з . Ме-
ксики . Вывоз серебряной и медной руды (в 
Соед. Штаты). 

Г В А Й Р А , Л а Г в а й p a ( L a G u a i r a ) , м о р -
ской порт Венесуелы; 21 т . ж . (1924). Слу-
ж и т выходом к морю д л я столицы Венесуе-
л ы — К а р а к а с а (соедин. ж . д. в 36 км) и д л я 
главного земледельческого р а й о н а страны. 
Г . — г л а в н ы й ввозной порт Венесуелы (в 
1925 через него п р о ш л о 4 2 % всего ее вы-
воза) , по вывозу в 1924—26 у с т у п и л первое 
место Маракаибо , о б с л у ж и в а ю щ е м у нефтя-
ной район западной Венесуелы. В в о з я т с я 
машины, автомобили, текстильные товары, 
мука ; в ы в о з я т с я кофе, к а к а о . Г. с в я з а н а ка -
белем с Флоридой (через К ю р а с а о и Кубу) . 

ГВАЛЕГУАЙЧУ (Gua leguaychu) , город в 
восточн. Аргентине ( п р о в и н ц и я Энтре Риос) 
н а р . Г . (приток У р у г в а я ) ; 2 3 т . ж и т . (1924). 
Соединен с Буенос-Айресом ж . -д . (360 км) 
и пароходным сообщением. Скотобойни, фа-
брики соленого м я с а (саладерос) , кожевен-
ное производство, о т п р а в к а скота и м я с а 
в Буенос -Айрес . 

ГВАЛИОР (Gwal ior ) , 1) самое крупное вас-
сальное государство Центральной Индии. 
П л о щ а д ь — 68.327 км2, население в 1921 — 
3.186 т . (в 1911—3.228 т . ) ; преобладают ин-
дусы (88%) ; ок . 15 т . Маратов, образующих 
господствующую к а с т у . Б б л ы н а я часть Г . 
з а н я т а возвышенным (до 500 м над у р . м.) 
плато , орошаемым притоками Д ж у м н ы (Чам-
бал , Синд и др. ) ; по ю ж н о й границе Г . про-
текает р . Н а р б а д а . Возделываются пшени-
ца, просо, маис , лен (на семя), хлопок , опий-
ный м а к , индиго . Значительное скотовод-
ство . Промышленность по преимуществу до-
м а ш н я я . Есть хлопкоочистительные и бума-
гопрядильные фабрики , кожевенные заво-
ды. Г . пересекает ясел. дор . Д е л и — Б о п а л . 
2) Г . , главный гор. одноименного вассального 
государства; 80.387 ж и т . (1926); я: . -д. узел . 
Состоит из собственно Г . , старой части го-
рода с древней крепостью и замечательными 
архитектурными памятниками 15—16 вв. , и 
нового Г . ( и н а ч е — Л а ш к а р ) . 

ГВАНАХУАТО ( G u a n a j u a t o ) , главн . гор . 
одноименного штата Мексики; 19.408 ж и т . 
(1921). Р а с п о л о ж е н на высоте 2 тыс. м над 
морем, в у з к о й долине среди гор (Сьерра-
Гванахуато) , богатых серебром и золотом. 
Г . , основанный в 1554, р а з в и л с я к а к круп-
ный горнопромышленный центр Мексики 
( к р у п н а я добыча серебра) . Со второй поло-
вины 19 в. значение Г. сильно упало . 

ГВАНТАНАМО (Guantânamo) , главная мор-
с к а я база Соед. Штатов Северной Америки 
в Вест-Индии, на юго-вост. побережьи о-ва 
Кубы, у бухты Г. , глубоко вдающейся в су-
шу. Приобретена Соедин. Штатами в 1903 (в 
форме аренды за ничтожную сумму—2 тыс. 
долл . в год). В 30 км к С.—г. Г. (53 т. ж . в 
1925), связанный ж . д. с портом Кайманера 
(в глубине бухты Г.) ; в окрестностях горо-
д а — плантации сахарного тростника , кофе 
и лимонных деревьев. З а л и в Г. был местом 
военных операций во время Испано-амери-
канской войны 1898. 

ГВАПОРЕ (Guapore) , река в Б р а з и л и и , 
принадлея-сит к бассейну Амазонки . Начи-
нается на западной окраине Б р а з и л ь с к о г о 
н а г о р ь я . Д л . — о к 1.500 км. Преобладающее 
направление — с Ю . - В . на С.-З . Большей 
частью течения образует границу Б р а з и -
лии и Б о л и в и и ; впадает в р . Маморе (см.); 
протекает по малонаселенной стране тро-
пических лесов и саванн ; на п р о т я ж е н и и 
св. 1.000 км возможно судоходство. Вер-
х о в ь я м и Г . бассейн Амазонки тесно сбли-
ж а е т с я с бассейном П а р а г в а я ; во время по-
ловодья происходит слияние Г. с притока -
ми верхнего П а р а г в а я . 

ГВАРДАФУЙ ( G u a r d a f u i ) , араб . P а с-
А з и р , скалистый мыс на выдающейся к 
С.-В. оконечности полуострова Сомали, в; 
Африке , при входе в Аденский залив , под 
11° 5 0 ' с. ш . и 51°20 ' в . д. Нередко прини-
мается з а к р а й н и й вост. пункт Африки, но 
фактически л е ж и т немного западнее мыса 
Р а с - Х а ф у н (на п-ове Сомали, юяшее Г . ) . 

ГВАРДИ (Guardi ) , Франческо (1712—93), 
один из крупнейших венецианских живо-
писцев, с необычайным мастерством запе-
чатлевший в своих картинах облик Вене-
ции 18 в. Выйдя из школы старшего брата 
Д ж о в а н н и А н т о н и о Г. (1698—1760), 
неплохого х у д о ж н и к а и декоратора , Г . пи-
сал до 50 года своей ж и з н и преимуществен-
но фигурные композиции («Мадонна со свя-
тыми» в Vigo d ' A n a u n i a , подписная «Ма-
донна» в собр. Теккио в Виченце, подписные 
«Аллегории Веры и Надеягды» в собр. Ринг-
линга в Саразоте, росписи органа в вене-
цианской церкви Angelo Raf fae le , ок. 1750, 
«Александр перед трупом Дария» в Музее 
и з я щ н ы х искусств в Москве). Исполнен-
ные в широкой свободной манере, эти вещи 
занимают в пределах итальянской школы 
совершенно особое место в силу их исклю-
чительной живописности. С 40-х гг . Г. на-
чинает писать пейзажи и архитектурные ви-
ды Венеции. В эту сторону его склоняли 
успехи Каиалетто (см.) и ряда других пей-
зажистов , равно к а к и усиленный спрос мно-
гочисленных туристов (гл . обр. англ . ари-
стократии) , посещавших в 18 в. Венецию, 
на венецианские виды. Его наиболее р а н -
ние пейзажи , выдающие влияние Каналет-
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то, относятся к 40-м гг . (картины в Тре-
визо и Венской академии художеств) . В этих 
вещах бросается в глаза известное несоот-
ветствие между бравурно написанными фи-
гурами и суховато исполненным ландшаф-
том, из чего видно, что в пейзажном ж а н р е 
Г. был относительным новичком. С годами 
он переносит все достижения фигурной ж и -
вописи на пейзане, к -рый отныне трактуется 
им в столь лее импрессионистическом стиле, 
к а к и фигуры. Этот процесс лишь намечает-
ся в возникшей ок . 1763 знаменитой серии 
картин , изображающей венецианские празд-
нества, в Л у в р е , Гренобле, Т у л у з е , Нанте 
и Брюсселе . Постепенно мастер все более 
и более отходит от суховатого стиля к а н а -
леттовских пейзажей, чтобы смело пойти 
по следам таких живописцев , к а к Маньяско , 
Марко Риччи , Д з а и с . В 70-х годах Г. пи-
шет ряд блестящих вещей, выдерлеапных в 
серебристых либо золотистых тонах , к а к , 
напр. , «Венецианский дворик» и «Каприччьо» 
(в Музее изящн.искусств в Москве) (см.табл.) 
или два пейзалеа (в Миланском Cas te По Sfor-
zesco). Но лишь в 80-х гг . , глубоким ста-
риком, вступает Г. в фазу своей высшей 
художественной зрелости [серия картин , ис-
полненная по случаю посещения Венеции 
русским наследником престола Павлом в 
1782, «Подъем воздушного шара» (в Б е р л и -
не), большой подписной ландшафт (в Эрми-
таже) , цикл картин с изображением празд-
неств по случаю пребывания в Венеции 
Пия V I (в частных собраниях Лондона и 
П а р и ж а ) , два пейзаж а (в Уффици), марина 
(в миланском Castel loSforzesco, и д р . ) ] . Х о т я 
в большинстве этих картин чувствуется у ж е 
старческое дрожание р у к и , тем не менее 
именно в этих работах достигает лсивопис-
ный темперамент Г. своего полного выявле-
ния . Все контуры к а к бы расплываются в 
воздушной среде, двумя — тремя мазками 
удается художнику зафиксировать самую 
сложную форму, необычайный блеск фак-
туры находит себе достойную п а р а л л е л ь 
лишь в поздних произведениях Гальса (см.), 
к-рого напоминает т а к ж е сдернсанный, по-
чти монохромный колорит .—Влюбленный в 
Венецию, Г. и з о б р а ж а л ее площади, улицы, 
каналы, ее празднества , маскарады, ее к р а -
сочную толпу, дав в своих, разбросанных 
сейчас по всем европейским музеям, к а р -
тинах удивительно верное изображение это-
го своеобразного города. Г л а в н а я сила про-
изведений Г. в их огромном живописном ма-
стерстве. Колорит х у д о ж н и к а отличается 
особой нежностью. Н а к л а д ы в а я к р а с к у мел-
кими, тонкими мазками , он всегда рассчиты-
вает на их восприятие с не к-рого расстоя-
ния . С импрессионистической легкостью на-
брасывает Г . свои картины, передавая ма-
лейшие оттенки в л а ж н о й атмосферы, неле-
пейшую игру бликов, тончайшие рефлексы 
и колебания воздуха . Долго непризнавае-
мый при ж и з н и , забытый после смерти, Г . 
занимает теперь в истории европейской ж и -
вописи одно из самых почетных мест не 
только к а к замечательный колорист , но и 
к а к один из первых провозвестников им-
прессионизма. 

Лит.: Ж а р н о в с к и й И . , «Концерт» Гварди 
в Мюнхенской Пинакотеке, «Старые Годы», май, 1911; 

Б с н у а А. , История живописи псех времен и наро-
дов, выи. 16, С П Б , 1914; S i m o n s о и I i . , Francesco 
Guard i , L . , 1904; M e i e r-G г a n г с J . , En tw ick lungs -
geschichte der modernen K u n s t , В . I , 2 Auf l . , Mün-
chen, 1914; F i o c c o G, , Francesco Guard i , F i renze , 
1923 (лучшая работа). / j . Лазарев. 

ГВАРДИЯ, л е й б - г в а р д и я (от старого гер-
манского Ward i an—стеречь , оборонять) , от-
борные войсковые части, составляющие лич-
ную охрану носителя высшей власти в го-
сударстве (обычно монарха ) . Гвардия ведет 
начало от телохранителей , к-рыми окрулеа-
ли себя монархи и полководцы еще в древ-
ние времена («друлсина ц а р с к и х любимцев» 
Александра Македонского ,преторианцы Ма-
рия и римских императоров и т . д .) ; самый 
термин «Г.» впервые был введен в употребле-
ние в Италии , в эпоху борьбы гвельфов и 
гибеллинов. Наибольшее развитие Г . полу-
чила но Франции , где при Людовике X I V Г . 
я в л я л а с ь не только королевской охраной , 
но и военной школой , поставлявшей офице-
ров во все армейские части. «Охранитель-
ные» задачи Г . , требовавшие особой надеж-
ности ее к а к в смысле боевых качеств , т а к , 
в особенности, в смысле абсолютной пре-
данности монарху и существующему строю, 
обусловили особый отбор к а к офицеров, т а к 
и солдат при комплектовании Г . и предоста-
вление Г . особых, по сравнению с армией, 
привилегий к а к служебного (преимущества 
в чине, скорости производства и т . д . ) , т а к и 
материального п о р я д к а . В силу этого, по-
полнение офицерства Г . (а в прежнее время , 
при незначительности постоянных войско-
пых кадров , и солдат) производилось и про-
изводится из среды господствующего сосло-
в и я — в прежнее время исключительно из 
среды дворянства . Г . имела , обычно, х а р а к -
тер «парадного» войска—«боевой частью» она 
становилась только в тех с л у ч а я х , когда вер-
ховный г л а в а государства принимал личное 
участие в походе (Г. К а р л а X I I , всех евро-
пейских государей в эпоху Наполеоновских 
войн, р у с с к а я Г . в кампанию 1877—78 и 
1914—17 и т . д . ) . Но и во время похода Г . 
особенно «берегли», вводя в дело только в 
исключительных с л у ч а я х ; д а ж е Наполеон , 
Г . к -рого приобрела славу особо з а к а л е н н о й 
боевой силы, вводил ее в бой только в то 
моменты, когда победа была уЗке в сущно-
сти решена: она наносила т о л ь к о «послед-
ний удар», создавая , однако , этим тот ореол 
«непобедимости», к -рый о к р у ж и л ее в итого 
этого искусного наполеоновского приема . 

В соответствии с б о е в ы м и з а д а н и я -
ми, гвардия Наполеона формировалась не 
только на началах политического отбора, но 
и по принципу наибольшей боеспособности 
из солдат, с отличием проведших не ме-
нее двух кампаний в р я д а х армии, и т . д . В 
данном отношении она п о с л у ж и л а , в из-
вестной мере, образцом при формировании 
гвардейских корпусов и остальных европей-
ских государств, только д л я офицерского 
корпуса сохранивших , в последующем, всю 
строгость классового отбора. П о с к о л ь к у ос-
новными функциями Г . (вне редких высту-
плений ее на театр военных действий) я в л я -
лась дворцовая о х р а н а и вообще военно-по-
литическио функции , значение Г . естествен-
но падало в меру демократизации строя и 
ослабления необходимости вооруженной ох-

23* 
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раны главы государства , а равно и в меру 
развития численности вооруженных сил: д л я 
охраны существующего строя стало более 
в а я ш ы м обеспечить з а собою армейские ча-
сти, чем «отборные» гвардейские полки . В 
связи с этим Г . начинает терять свои былые 
привилегии , а в большинстве государств и 
вовсе упраздняется . В настоящее время из 
к р у п н ы х государств г в а р д и я сохранилась 
в Англии, Я п о н и и и Испании . 

В России Г . была учреждена при Петре I 
(Преображенский и Семеновский полки , 
1700); ядром ее п о с л у ж и л и «потешные» (см.), 
сыгравшие значительную роль в борьбе 
Петра против Софьи и поддерживавших ее 
стрельцов и сменившие «стрелецкую Г.» 
А л е к с е я Михайловича . С переходом от «по-
тешных» к р егулярным гвардейским частям 
комлектование стало производиться исклю-
чительно дворянами . В боевых действиях 
петровская Г. почти не принимала участия 
(за исключением с р а ж е н и я под Нарвой) , но 
я в л я л а с ь в подлинном смысле слова «опорой 
престола» во внутренне-политических делах 
(усмирение стрелецкого бунта , розыскные 
дела н т . п.) ; офицерами и сержантами Г . 
Петр широко пользовался д л я разного рода 
административных поручений, ревизий и 
т . п . ; д а ж е контроль над законностью дей-
ствий сената (до учреяедения должности ге-
нерал -прокурора ) был поручен гвардейским 
офицерам (майорам); при командировках в 
провинцию на ревизию офицеры Г. имели 
право д а ж е губернаторов «сковать за ноги и 
на шею полояеить цепи» и т . д. Вполне есте-
ственно, что они пользовались исключитель-
ными привилегиями и были о к р у ж е н ы осо-
бым почетом. 

Привилегии эти, тесно связавшие Г .с«пре-
столом», к -рому она была обязана своим по-
ложением, привели, с другой стороны, к бы-
строму развитию в Г. преторианских тенден-
ций, поставив, т . о . , самый престол в зави-
симость от Г . Преображенские штыки реши-
ли вопрос о престолонаследии после смерти 
Петра : Г . возвела на престол Е к а т е р и н у , 
продиктовав свою волю соединенному засе-
данию сената, синода и генералитета . С это-
го момента и вплоть до убийства П а в л а I 
каждое воцарение совершалось при непо-
средственном и решающем участии Г . , со-
провождаясь зачастую арестами и убийст-
вами неугодных Г. л и ц . «Петербургская 
гвардейская к а з а р м а я в и л а с ь преемницей 
московского земского собора» (Ключевский) . 
В к л ю ч а я в этот период в свои ряды «цвет 
благородного шляхетства», Г . с л у ж и л а во-
оруженной опорой своего класса , оплотом 
дворянской реакции . Численность ее значи-
тельно возросла , поскольку почти к а ж д ы й 
монарх создавал д л я большего обеспечения 
своей безопасности новые гвардейские ча-
сти из особо преданных ему людей. В воен-
ных действиях этого периода Г . принимала 
участие л и ш ь тогда, когда «царствующий» 
начинал сомневаться в ее благонадежности 
(высылка Г . на фронт в 1737—39). 

Эпоха Наполеоновских войн, вынудившая 
Александра I п р и н я т ь личное участие в по-
ходе, вывела Г . в поле, обратив ее на про-
доляштельный период в боевую часть . Это 
сказалось и на политических настроениях 

гвардейского офицерства, сыгравшего зна-
чительную роль на первых стадиях развития 
т . н . движения декабристов. Классовые свя-
зи оказались, однако, сильнее «вольных мыс-
лей», принесенных Г . из заграничного похо-
да . Неудачный исход «бунта Семеновского 
полка» в 1820 (см. Семеновский полк) и «воен-
н а я прогулка» 1821 к границам Царства 
Польского , — намек на возможность совер-
шенного удаления «ненадежных частей» из 
столицы, — охладили гвардейское офицер-
ство, предопределив неуспех декабрьского 
выступления 1825 (подробно см. Декабри-
сты), в руководстве к-рым приняли участие 
л и ш ь отдельные офицеры Г . , не сыгравшие, 
притом, крупной роли в событиях (Трубец-
кой, Оболенский и др . ) . В связи с этим ни-
чтожной оказалась и подготовка к выступле-
нию солдатской массы гвардейских полков . 
С этого времени, в связи с постепенным осла-
блением политической активности дворян-
ства, постепенно падает и политическая ак -
тивность Г . : она возвращается к роли по-
слушной охранительницы престола. 

Рост революционного движения в царст-
вования Александра I I и последующие, вну-
шавший известные опасения и за армейские 
войсковые части, повел к усиленному фор-
мированию новых гвардейских частей. Это 
увеличение численности Г. (к моменту Фев-
ральской революции имелось 54 гвардей-
ских части) сопровождалось значительными 
изменениями в ее социальном составе. Не го-
в о р я у ж е о солдатах, к -рых еще со времен 
П а в л а I стали отбирать из обычных контин-
гентов — по физическим признакам (боль-
шой рост, крепкое телосложение) , а не по 
происхоясдению,—и офицерский состав пе-
рестал быть чисто дворянским. Финансовое 
оскудение дворянства лишало большинство 
дворянских родов возмояшости содернеать 
сыновей в гвардии; огромные, по традиции, 
траты на блестящее обмундирование и «при-
личествующий офицеру Г. образ жизни» ока-
зывались не по силам. С другой стороны, и 
социальная значимость дворянства слишком 
явно и неудержно шла под уклон . В итоге Г . 
приоткрыла свои двери д л я подымавшегося 
к власти нового класса—-буржуазии. Н а р я -
ду с этим, постепенно стало увеличиваться 
число гвардейских казачьих частей, в надеж-
ности к -рых монархия была вполне уверена, 
тем более, что отбор в казачью Г. шел не 
только по качеству людей, но и по качеству 
лошадей, с которыми к а з а к и я в л я л и с ь на 
призыв (зачислялись имевшие лучших лоша-
дей, т . е. более богатые). 

В итоге уяее к началу царствования Нико-
л а я I I процент недворян в нек-рых гвардей-
ских по лках , требовавших крупных расхо-
дов, был довольно высок. Это обновление Г. 
з а счет притока в ее ряды представителей 
финансовой б у р ж у а з и и или крупного чи-
новничества повело лишь к укреплению ее 
благонадежности. Г . не только осталась в 
стороне от революционного движения, но 
сыграла в эпоху первой революции крупней-
ш у ю контр-революционную роль, приняв 
участие в расстреле рабочих 9-го я н в а р я , в 
подавлении московского вооруженного вос-
стания (Семеновский полк под командой ге-
нерала Мина на Пресне, карательная экспе-
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диция Р и м а н а и т . д.) , в охране порядка в 
столице против рабочих выступлений. Р я д 
гвардейских офицеров выдвинулся на по-
прище этих усмирений настолько, что вы-
звал против себя террористические акты. 

Недовольство династией, гл . обр. «слабо-
стью» Н и к о л а я I I и его увлечениями разно-
го рода гипнотизерами и шарлатанами, ста-
вило, правда , в Г. неоднократно в течение 

' последнего царствования вопрос о дворцо-
вом перевороте. Несколько офицеров Р . пред-
л а г а л и свои услуги для названной цели Все-
российскому офицерскому союзу в 1905—06. 
В том ж е 1905 создался даяге специальный 
гвардейский к р у ж о к д л я организации пере-
ворота , под названием «Красный орел»; 
но к р у ж о к этот носил чисто преториан-
ский характер и не имел успеха даясе в гвар-
дейской среде. 

Непопулярность Н и к о л а я I I привела к то-
му, что находившаяся на фронте Р. не о к а з а л а 
активного сопротивления февральскому пе-
ревороту, проведенному в Питере солдатами 
запасных гвардейских батальонов и запасом 
гвардейской кавалерии в Л у г е . Но даже в 
этих частях , почти сплошь состоявших из 
запасных (и не я в л я в ш и х с я поэтому «типич-
но гвардейскими»), ни один кадровый офицер 
не примкнул к движению; с другой стороны, 
и в корниловском заговоре гвардейское офи-
церство т а к ж е не принимало участия : Г . со-
х р а н я л а нейтралитет. Д а ж е О к т я б р ь с к а я 
Революция не п р и в е л а Г . к активности: боль-
шинство офицеров Г. при первой ж е возмож-
ности эмигрировало за границу , где часть 
офицерства 1-й гвардейской кавалерийской 
дивизии организовала , правда , «Союз тя -
желой кавалерии», с штаб-квартирой в Б е р -
лине и при субсидии Вильгельма I I , но с 
ограниченными заданиями «спасения цар-
ской семьи». Деятельность союза ограничи-
лась безрезультатными посылками «эмисса-
ров» в Тобольск и Екатеринбург . 

Составившие «революционный гарнизон» 
Петербурга после февральского переворота 
гвардейские части были после Октябрьской 
Революции постепенно расформированы, в 
виду малой надежности их состава и попы-
ток контр-революции использовать их в 
своих целях (подробнее см. Гражданская 
война, Февральская революция, Октябрьская 
Революция. 

Лит.: О политической роли Г. в прошлом см. 
П о к р о в с к и й M. Н. , Русская история с древ-
нейших времен, т. I I I , изд. 7-е, M., 1924; К л ю ч е в -
с к и й В. О., Курс русской истории, ч. 4, М., 1910, 
II., 1918; У л а н о в В. 41., Эпоха дворцовых перево-
ротов, «Три века»,т. IV, М., 1913; В о з н е с е н с к и й 
О., Дворянская реакция после смерти Петра Вели-
кого, «Русское Прошлое», № 2, П.—М., 1923; «Хро-
ника Российской императорской армии», СПБ, 1852; 
Истории гвардейских полков, особенно «юбилейные» 
издания Кавалергардского, Преображенского, Се-
меновского и др. полков, содержащие богатейший ма-
териал не только для «внешней» истории Г., но и для 
характеристики гвардейского быта и политической 
роли Г. В частности, в «Истории кавалергардов» 
впервые приведены были данные об убийстве Павла, 
о котором гражданским историкам воспрещено было 
упоминать. В силу .этой относительной «свободы от 
цензуры» полковых историков, названные издания не 
лишены определенной ценности и в настоящее 
время. с. Мстиславский. 

ГВАРДИЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ, см. Нацио-
нальная гвардия. 

ГВАРЕНГИ (Quarenghi ) , правильнее К в а -
р е н г и , Д ж а к о м о (1744 — 1817), знамени-

тый и т а л ь я н с к и й архитектор , работавший 
с 1780 по 1817 в Петербурге . См. Кваренги. 

ГВАРИЕНТО (Guor iento) , Ридольфо (ум. 
мен-сду 1368 и 1370), один из наиболее зна-
чительных худоясников Падуанской школы 
(см.). В 1365 работал в Венеции, где создал 
«Коронование Марии» в большой зале со-
вета Дворца дожей. Главнейшими работами 
Г . я в л я ю т с я картины в Падуанском музее , 
«Распятие» в Бассанской пинакотеке и «Бо-
гоматерь со святыми» в монастыре св. Фран-
циска в Бассано . Гвариенто — мастер пе-
реходного времени; к византийско-готиче-
ским традициям падуанской яшвописи он 
присоединил черты монументального стиля 
Джотто (см.), находясь под сильным влия-
нием его фресок. 

Лит.: M a r i e R., van, The Development ot the 
I tal ian Schools of Painting, v. IV, Hague, 1924. 

ГВАРИНИ (Guar in i ) , Гварино , собственно, 
К а м и л л о (1624—83), выдающийся и т а л . 
архитектор ; с 1668 работал преимущественно 
в Турине в качестве июкенера . Постройки Г . 
характеризуют его к а к типичного предста-
вителя Б а р о к к о , особенно близкого к Бор-
ромиии (см.). Г . обладает смелой и точной 
фантазией, тяжеловат в отдельных декора-
тивных формах, но интересен и богат в ком-
позиции целого. Особенно хорошо Г . умеет 
использовать эффекты освещения, то застав-
л я я свет проникать сквозь маленькие своди-
ки [занимающие, н а п р . , в S. Lorenzo в Т у р и -
не (1668—87), промежутки между многочис-
ленными переплетающимися а р к а м и купо-
ла] , то з а л и в а я здание широкими потоками 
света (Capel la del S. Sudar io , 1668, Т у р и н , 
имеющая в куполе двенадцатилучевую звез-
ду и богато отделанная черным мрамором и 
бронзой). Г . оставил р я д трудов по геомет-
рии, астрономии и архитектуре (особенно 
интересна его «Arch i t e t tu ra civile», 1737). 

Лит.: S a n (1 о n i n i T., Del Padre Guarino Gua-
rini, Modena, 1890; ст. B r i c a t e l l i C., «Allgemei-
nes Lexikon der bildenden Künstler», hrsg. von U. 
Thieme und F. Willis, В. XV. Lpz., 1922. 

ГВАРИНИ (Guar in i ) , Д ж о в а н н и Баттиста 
(1538 —1612), итал . поэт, прославившийся 
своей пастушеской трагикомедией в 5 а к т а х 
«И pastor fido» (Верный пастырь, 1585 — 
1590); она пользовалась огромным успехом, 
много лет не сходила с итал . сцены и пере-
ведена на р я д европейских языков . Пьеса 
Г . лишена динамичности действия и художе-
ственной искренности, но тонкое сочетание 
лирического пафоса, изящества конструк-
ции и формального мастерства сделали из 
нее надолго образец д л я п о д р а ж а н и я авто-
ров многочисленных п а с т у ш е с к и х пьес. Ме-
нее значительны другие произведения Г . : 
комедия в прозе «Idrofica» ( Б о л ь н а я водян-
кой, 1582), диалог «Il segretario» (Секретарь, 
1594) и проч. 

Лит.: В г о g n о 1 i g о G., G. В. Guarini e il com-
pendio délia poesia tragicomica, Bari, 1914. 

ГВАРНЕРИ (Guarne r i , Guarn ie r i ) , семей-
ство знаменитых итал . скрипичных масте-
ров 17 и 18 вв . , работавших в Кремоне, Ман-
туе и Венеции. Семейство Г . дало следующих 
скрипичных мастеров: Андреа (1626—98), 
ученика Н и к о л о Амати (см.), Пьетро Д ж о -
ванни , старшего сына Андреа (1655—1728), 
Д ж у з е п п е , второго сына Андреа (1666— 
после 1738; оба они были учениками и после-
дователями своего отца), Пьетро , сына Дягу-
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зеппе и в н у к а Андреа (1695—после 1760) и, 
наконец, Д ж у з е п п е , прозванного дель Д ж е -
зу (del Gesù), т . к . на м а р к е его часто встре-
чается знак J HS, п л е м я н н и к а Андреа (1687— 
после 1744). Диеузеппе Г . я в л я е т с я не только 
самым значительным мастером этой семьи, 
но, наравне с Антонио Страдивари (см.), са-
мым выдающимся из всех скрипичных ма-
стеров вообще. Он усовершенствовал а к у -
стическую систему с к р и п к и таким образом, 
что, н а р я д у с мягкостью и серебристостью 
з в у к а инструментов своих родственников, 
придал тембру изготовляемых им скрипок 
бблыпую силу и выразительность , благода-
р я чему скрипачи , пользующиеся его инст-
рументами, получили возможность значи-
тельно расширить эмоциональную и вырази-
тельную сторону исполнения . 

Л у ч ш и е инструменты Д ж у з е п п е Г. густо-
той и сочностью тона превосходят даяее стра-
дивариевские, но работы его вообще неравно-
го достоинства .Преимущества з в у к а скрипок 
этого мастера первый оценил один из вели-
чайших скрипачей всех времен, Н и к о л о Па-
ганини (см.), и г р а в ш и й на скрипке Г . дель 
Д ж е з у ; на его с к р и п к а х выступают т а к ж е 
Исаи , Крейслер , Вечей, Сигети и многие дру-
гие, из музыкантов СССР на инструментах 
семейства Г. выступают Л . Цейтлин, Б . Си-
бор, С,. Козолупов и др . 

В Государственном музее инструменталь-
ных коллекций при Гос. ин-те музыкальной 
н а у к и (ГИМН) в Москве имеются: 1 скрип-
к а , 1 альт работы Андреа Г . , 1 скрипка и 
1 к о н т р а б а с — Д ж у з е п п е Г. 

Лит.: P e t h e r i c k H . , Joseph Guarnerius , L . , 
1906; W e n s t e n b e r g H . , Joseph Guarner ius del 
Gesù, В. , 1921; L ü t g e n d o r f f W . L., Die Geigen-
und L a u t e n m a c h e r v o m Mi t te la l t e r his zur Gegenwat t , 
6 Auf l . , В. I—II , F r a n k f u r t a/M., 1922 (словарь с бо-
гатой библиографией). Витачек. 

ГВАРНИЕРИ (Guarn ie r i ) , Д ж у з е п п е , дея-
тель итальянского реформистского профес-
сионального д в и ж е н и я . Особенно выдвинул-
с я в период великой борьбы и т а л ь я н с к . про-
летариата з а з ахват фабрик (осенью 1920). 
Б ы л выбран в Комитет F I O M (Federaz ione 
Indus t r i a l e degli Opéra i M e t a l l u r g i e s Ин-
д у с т р и а л ь н а я федерация рабочих-металли-
стов), стоявший во главе движения , и яв -
л я л с я одним из руководителей Комитета . 
Вместе с др . лидерами реформистов много 
сделал д л я того, чтобы движение з а х в а т а 
фабрик не осуществило до конца своих ре-
волюционных задач. Впоследствии работал 
в международных центрах реформистов. 

ГВАТЕМАЛА (Gua tema la ) , глав , город од-
ноименной республики; 115.938 жит . (1921). 
Р а с п о л о ж е н а на вулканическом нагорьи 
(1.480 м над у р . м.) , на ж . д . , соединяю-
щей поберея-сья Тихого океана и К а р а и б -
ского моря . Т е к с т и л ь н ы е и табачные фа-
б р и к и . Университет (основан в 1918). — Н а 
нынешнем месте Г. основана в 1776 (до то-
го столица Гватемалы, носившая то лее имя , 
д в а ж д ы м е н я л а место). В 1918 Г. почти 
целиком р а з р у ш е н а землетрясением (к 1927 
восстановлена) . 

ГВАТЕМАЛА ( G u a t e m a l a ) , р е с п у б л и к а в 
Ц е н т р а л ь н о й Америке , м е ж д у 13°42 ' и 
17°49 ' с . ш . и 88°10 ' и 92°30 ' з . д . ; граничит 
н а 3 . и С. с Мексикой, н а С.-В.—с Б р и т а н -
ским Гондурасом, на В . и Ю. -В .—с респуб-

л и к а м и Гондурас и Сальвадор; на Ю. и 
Ю . - З . , на п р о т я ж е н и и 260 км, Г . омывает-
ся Тихим океаном, на С.-В. имеет выход к 
з а л и в у Аматике К а р а и б с к о г о моря . Пло-
щадь Г . — 109.724 км2; население (1927)— 
2.454 т . ч. ; 22,4 на 1 км2. Главн . гор .—Г в а-
т е м а л а (116 т . я{. в 1921). 

П о у с т р о й с т в у п о в е р х н о с т и 
и х а р а к т е р у л а н д ш а ф т а Г. де-
л и т с я на четыре зоны, протягивающиеся 
в широтном н а п р а в л е н и и . Н и з м е н н а я 
п о л о с а вдоль берега Тихого океана 
с л о ж е н а морскими и речными наносами, 
смешанными с продуктами вулканических 
и з в е р ж е н и й (туфами). Берег плоский, пря -
молинейный, лишенный удобных гаваней. 
Растительность—типа саванны с рассеян-
ными группами деревьев и участками тро-
пического леса ; по берегу м о р я — б о л о т и -
стый мангровый лес . Чрезмерно ж а р к и й 
климат и з араженность малярией обуслов-
ливают м а л у ю заселенность побереяеья. 
Здесь господствуют крупные земельные 
в л а д е н и я с пастбищным скотоводством, от-
части плантационным хозяйством. — Н а д 
низменностью круто поднимается в у л к а -
н и ч е с к о е н а г о р ь е Г. , состоящее из 
мощных нагромождений лавовых потоков 
и р ы х л ы х продуктов и з в е р ж е н и й . Средняя 
ш и р и н а н а г о р ь я более 50 км, средняя вы-
сота 1.500—-1.300 м над у р . м . ; нагорье рас-
ш и р я е т с я и понижается от 3 . к В . По ю ж . 
его к р а ю вздымается р я д высоких конусов 
действующих и потухших вулканов : у 
границы с М е к с и к о й — Т а х у м у л ь к о (4.110 л ) 
и Т а к а н а (4.064 м), восточнее—Санта Ма-
р и я (3.768 м), произведший опустошитель-
ное извержение в 1902; в окрестностях гор. 
Г . — г р у п п а в у л к а н о в , из которых в у л к а н 
А г у а (3.752 м) у н и ч т о ж и л в 1541 первую 
столицу испанской колонии Г . потоками 
воды, возникшими при извержении , по-
чему и получил свое и м я («водяной вул-
кан») . Сильные опустошения производят 
частые землетрясения (особенно р а з р у ш и -
тельным было землетрясение 18 а п р . i 902 ; 
длительное землетрясение конца 1917—• 
н а ч а л а 1918 почти совсем р а з р у ш и л о столи-
цу) . Несмотря на бедствия от частых извер-
леений и землетрясений, нагорье , благода-
р я плодородию почв и м я г к о м у климату , 
я в л я е т с я наиболее густо населенной обла-
стью р е с п у б л и к и . Юл-сный его склон отли-
чается влажностью и покрыт густыми тро-
пическими и субтропическими лесами; во 
многих местах — плантации кофе и сахар-
ного тростника . Внутренность н а г о р ь я име-
ет гораздо более сухой к л и м а т ; преоблада-
ют здесь дубовые и сосновые леса . Город 
Гватемала л е ж и т на высоте 1.480 м, средняя 
годовая температура 18,6°, годовое коли-
чество осадков—145 см; другие места значи-
тельно суше (60—-70 см осадков) . Дожди 
выпадают, г л . обр . , в летние месяцы. Рас -
пространены посевы маиса и пшеницы; ко-
фе и с а х а р н ы й тростник разводятся здесь в 
более в л а ж н ы х и теплых местностях вместе 
с апельсиновыми садами,табачными и х л о п -
ковыми п л а н т а ц и я м и . 

К вулканическому нагорью примыкает 
с С. з о н а с к л а д ч а т ы х х р е б т о в 
средней Г . , расчлененная многочисленны-
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ми сбросами и глубоко врезанными доли-
нами рек . Горы—выше на 3 . , достигая наи-
большей высоты (до 3.800 м над морем) в 
Альтос-Кучуматанес ; к В . горы опускают-
ся, о с т а в л я я у берегов Аматикского з а л и в а 
место низменным равнинам, среди которых 
протекают низовья рек Мотагуа ( г л а в н а я 
р . Г . ) и П о л о ч и к и располояеено обширное 
мелкое озеро Исабаль . В зоне складчатых 
гор наблюдаются наибольшие местные кон-
трасты по климату и растительности. Внут-
ренние замкнутые долины очень сухи , с 
полупустынной растительностью. Н а п р о -
тив, сев. и восточные склоны и подноя-гья 
горной страны отличаются наибольшей в Г . 
влаяшостыо (250—500 см и выше) и одеты 
густыми тропическими лесами. Наиболее 
населен здесь район К о б а н а с обширными 
кофейными п л а н т а ц и я м и ; в последние годы 
быстро развивается к у л ь т у р а бананов по 
низовью р . Мотагуа и в районе оз . Исабаль . -
Н а высотах — хлебопашество (маис, пше-
ница, ячмень) и скотоводство. Н и з м е н -
н о с т ь С е в е р н о й Г. , и л и о б л а с т ь 
П е т е н,-—однообразная, иногда х о л м и с т а я 
равнина , с л о ж е н н а я известняками и по-
к р ы т а я тропическим лесом с нездоровым 
климатом. Население к р а й н е редкое, зани-
мается , главным образом, скотоводством и 
лесными промыслами. 

6 5 % н а с е л е н и я Г . составляют чистые 
индейцы; остальные—так наз . «ладино», ис-
панцы по я з ы к у , по происхождению б. ч. 
индейцы или метисы. Около 50 тысяч белых 
(в т . ч. около половины иностранцев) . Глав -
ная масса индейцев Гватемалы — племена 
народности майя-кичё , потомки созидате-
лей замечательной древней туземной к у л ь -
туры (см. Майя). Остатки древних городов 
и памятников а р х и т е к т у р ы и с к у л ь п т у р ы 
майя сохранились во многих местах Г . ; и з 
них замечательны р а з в а л и н ы К и р и г у а в 
низовьях реки Мотагуа . Современные ин-
дейцы Г .—жизнеспособная и к р е п к а я р а с а , 
с тенденцией к развитию; они искусны в 
различных кустарных промыслах (пригото-
вление шерстяных и бумая-сных тканей , вы-
шивок, плетеных и гончарных изделий и др.). 

Э к о н о м и к а . Основа х о з я й с т в а Г . — 
з е м л е д е л и е , в особенности возделыва-
ние тропических к у л ь т у р : кофе, бананов и 
сахарного тростника. Под кофе в 1925/26— 
94 т . га, сбор кофе в 1926/27—ок. 400 т . кв. 
От 30% до 4 0 % кофейных плантаций на-
ходится в р у к а х нем. предпринимателей . 
Под бананами—15 т . га; наиболее к р у п н ы е 
плантации п р и н а д л е ж а т а м е р и к а н . компа-
нии «Uni ted F r u i t Company» . Д л я местного 
потребления в а ж н ы маис и, в гораздо мень-
шей степени, пшеница , ячмень , рис , бобы 
и проч. Второе место в хозяйстве Г . зани-
мает с к о т о в о д с т в о : в 1922 насчиты-
валось в Г. 319,2 т . голов крупного рога-
того скота, 184,6 т . овец, 95,6 т . свиней и 
86 т . лошадей и мулов . Велики л е с н ы е 
б о г а т с т в а Г. (каучуковое , кампеше-
вое, махагониевое деревья) , много ценных 
тропических пород. Добывается чикле (ре-
зина для жевания) . Лесопромышленность в 
Петене и других местах . И з п о л е з н ы х 
и с к о п а е м ы х добываются золото, се-
ребро, свинец, соль ; известны медь, желе -

зо, хром и другие . Горное дело р а з в и т о 
мало вследствие трудностей т р а н с п о р т а . Г . 
обладает большими запасами в о д н о й 
э н е р г и и , использование которой д л я 
гидроэлектрических установок начинает 
быстро р а з в и в а т ь с я в последние годы.— 
О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н -
н о с т ь представлена , главн . обр. , мелкими 
п р е д п р и я т и я м и ; есть с а х а р н ы е мельницы, 
табачные фабрики , спиртоочистительные, 
коньячные и пивоваренные заводы, лесо-
п и л к и , текстильные и мебельные фабрики . 

Г л а в н ы е п р е д м е т ы 
в ы в о з а 

1926 

в т ы с 

1927 

д о л л . 

1927 
В % к 
и т о г у 

К о ф е 
Б а н а н ы 

С а х а р 
Ч и к л е 
К о ж и 

23.339 
2.781 

278 
788 
718 
230 

28.568 
3.011 

684 
413 
484 
185 

84,3 
8 ,9 
2 ,0 
1 ,2 
1 ,4 
0 , 5 

В е с ь в ы в о з . . 28.968 33.915 100 

Импорт в 1927—22.685 тыс. д о л л . В в о з я т с я 
текстильные и з д е л и я , м е т а л л ы и м а ш и н ы , 
предметы п и т а н и я , бумага и бумая-гные из-
д е л и я . Т о р г о в л я ведется по преимуществу 
с Соед. Штатами (туда в 1927 шло 4 2 , 7 % 
экспорта , оттуда ш л о 5 6 % всего импорта 
Г.) , затем с Германией и В е л и к о б р и т а н и е й . 
М о р с к и е п о р т ы — П у е р т о - Б а р р и о с и 
Ливингстон у з а л и в а Аматике , Сан-Хосе и 
Ч а м п е р и к о на Т и х о о к е а н с к о м поберея-сьи. 
Г л а в н ы е ж . - д . л и н и и : 1) л и н и я П у е р т о -
Б а р р и о с — г о р о д Г . — С а н - Х о с е , пересекаю-
щ а я Г . от К а р а и б с к о г о м о р я до Т и х о г о 
о к е а н а ; 2) л и н и я вдоль Т и х о о к е а н с к о г о по-
б е р е ж ь я (соединена с первой) , п р о д о л ж а ю -
щ а я с я в Мексике; о б щ а я длина сети— 
1.050 км. Г л а в н ы е л и н и и — в р у к а х северо-
а м е р и к а н с к и х обществ. — Д е н е ж н а я 
е д и н и ц а—песо ; по паритету 100 песо = 
= 5 , 3 8 долл . ; с табилизированный к у р с бу-
м а ж н ы х п е с о — 1 0 0 песо = 1,67 долл . Бюд-
ясет 1925/26•—010.471 тыс. песо доходов и 
583.102 тыс. песо р а с х о д о в . В н е ш н и й долг 
на 31/XII 1927—14.818 тыс. долл . 

Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о 
и н а р о д н о е о б р а з о в а н и е . Г . — 
р е с п у б л и к а , у п р а в л я е т с я согласно консти-
туции 1879, д о п о л н я в ш е й с я в последующие 
годы. Н а ц и о н а л ь н о е собрание , к - р о м у при-
н а д л е я ш т з а к о н о д а т е л ь н а я власть , изби-
рается (на 4 года) п р я м ы м голосованием, 
к а к и президент р е с п у б л и к и (на 6 лет) , при 
котором состоит кабинет министров и Госу-
дарственный совет из членов, назначаемых 
частью президентом, ч а с т ь ю — Н а ц и о н а л ь -
ным собранием. — В 1925—26 в Г . насчи-
тывалось 2.761 н а ч а л ь н а я ш к о л а и 48 про-
фессиональных, средних и с п е ц и а л ь н ы х 
учебных заведений с 1 0 3 . 3 1 4 у ч а щ и м и с я . В 
1918 открыт в Г . Н а ц и о н а л ь н ы й ун-т . 

Лит.: S о r r e M . , M e x i q u e . A m é r i q u e C e n t r a l e , 
« G é o g r a p h i e u n i v e r s e l l e p u b l i é e s o u s la d i r e c t i o n d e 
P . V i d a l de la B l a c h e e t L . G a l l o i s » , P . , 1928; S a p -
p e r К . , M i t t e l - A m e r i k a , H a m b u r g , 1921; M u n r o 
D . , T i le F i v e R e p u b l i c s o t , C e n t r a l A m e r i c a , N . Y . , 1 9 1 8 . 
См. т а к ж е л и т . в ст . Вест-Индия, ß. Добрынин. 
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Историко-политическии очерк. История Г . 
тесно связана с судьбами четырех других рес-
публик Центр . Америки (Гондураса , Сан-
Сальвадора , Н и к а р а г у а и Кос.та Рик и) , вме-
сте с которыми она составляла до 1821 одно 
генерал-капитанство Г . , у п р а в л я в ш е е с я ис-
панским военным губернатором. Испанцы, 
завоевавшие в 1522—25 страну под предводит. 
Педро де Альварадо , повели себя здесь точно 
так ж е , к а к и в других захваченных ими об-
л а с т я х американского материка : старая ин-
дейская ц и в и л и з а ц и я была р а з р у ш е н а , це-
лые племена индейцев истреблены, а остав-
шиеся в я ш в ы х насильственно обращены в 
христианство, превращены в рабов или кре-
постных, к-рые доляены были работать н а 
пришельцев в р у д н и к а х или на п л а н т а ц и я х . 
Эксплоатация туземцев достигла таких чу-
довищных размеров , что в дело сочло необ-
ходимым вмешаться центральное правитель-
ство. Б о р я с ь с злоупотреблениями колони-
стов, испанское правительство, конечно, ма-
ло заботилось о туземном населении, а пре-
следовало интересы п р а в я щ и х классов ме-
трополии, д л я охраны которых принимался 
ряд мер, в том числе и закрепление монопо-
лии торговли за испанскими купцами. Все 
эти мероприятия вызывали сильное недо-
вольство среди господствующих кругов ко-
лонии , которые, воспользовавшись борьбой 
Испании с отпавшими от нее южно-америк . 
владениями, провозгласили 15 / IX 1821 не-
зависимость Г . от метрополии. П о с л е д н я я , 
з а н я т а я подавлением восстания в несрав-
ненно более в а ж н ы х д л я нее к о л о н и я х Юга , 
не предприняла ничего д л я сохранения за 
собой центрально-американского генерал-
капитанства , которое было предоставлено от-
ныне самому себе. В я н в . 1822 J u n t a Соп-
s u l t i v a (Совет) 5 провинций выносит решение 
о присоединении Г. к Мексике, у п р а в л я в -
шейся тогда императором Итурбиде . Но в 
следующем ж е году, после падения и гибели 
Итурбиде , мексиканский губернатор гене-
р а л Ф и л и з о л а передал власть Националь -
ному учредительному собранию, к-рое про-
возгласило бывшие центрально-америк . ко-
лонии федеративной республикой со столи-
цей в г . Гватемала , установило временную 
исполнительную власть и выработало по 
сев . -америк. образцу демократическую кон-
ституцию. В работах Учредительного со-
б р а н и я очень скоро обнаружились резкие 
р а з н о г л а с и я меяеду представителями зем-
левладельческой аристократии , духовенства 
и бывшего испанского чиновничества, с од-
ной стороны, и представителями торговой 
б у р ж у а з и и и интеллигенции, — с другой , 
р а з н о г л а с и я , в результате к -рых образова-
лись две партии: консервативная и либе-
р а л ь н а я , борьба к -рых заполняет с тех пор 
политическую историю, центрально-америк. 
республик . П р и отсталой экономике стран 
Центр . Америки , при неразвитости тузем-
ной промышленности, классовое расчлене-
ние среди имущих кругов не носит, однако , 
достаточно отчетливого х а р а к т е р а : этим объ-
ясняется и неоформленность партийных груп-
пировок , борьба к -рых друг с другом ослож-
няется вмешательством всякого рода чисто 
персональных и л о к а л ь н ы х объединений. К 
тому нее активное участие в политической 

ж и з н и принимает лишь численно ничтожная 
в е р х у ш к а населения , «именитые семейства», 
потомки завоевателей-испанцев и неболь-
шое количество разбогатевших метисов; по-
давляющее лее — индейское и полу-индей-
ское большинство населения , безграмотное, 
разбросанное по деревням и городкам, почти 
оторванным друг от друга вследствие плохих 
путей сообщения, относится пассивно к борь-
бе партий, вырождающейся благодаря этому 
в борьбу к л и к за власть и непосредственно 
связанные с нею выгоды. В социально-поли-
тической обстановке республик Центр. Аме-
рики эта борьба партий происходит в фор-
ме «революций», переворотов военного типа 
(пронунциаменто), при которых к власти по-
переменно приходит то одна политическая 
группировка , то д р у г а я . Такой характер 
п р и н я л а борьба между консервативной и ли-
беральной партиями у ж е с самого их воз-
никновения . 

Л и б е р а л ь н а я партия я в л я л а с ь сторонни-
цей объединения центрально-американских 
республик в одну федерацию; консерватив-
н а я яге—защищала принцип автономии от-
дельных государств. Федеративная респуб-
л и к а , основанная в 1823 Учредительным со-
бранием, продержалась , несмотря на ряд 
восстаний, устроенных консерваторами, до 
1838, когда , в связи с усилением консерва-
торов, последний федеральный конгресс, 
собравшийся в этом году, признал федера-
цию распавшейся . В 1839 либеральное пра-
вительство Г . было свергнуто восстанием на-
ходившихся под влиянием духовенства кре-
стьян . Попытка либералов вернуть себе 
власть потерпела неудачу. В 1840 их армия 
была окончательно разбита войсками кон-
серваторов, руководимых Рафаелем Карре-
рой, энергичным и способным выходцем из 
крестьян , ставшим затем на целую четверть 
века самой влиятельной фигурой Центр. 
Америки. Выбранный президентом в 1844, 
он оставался—с небольшими перерывами— 
в этой должности до самой своей ^мерти в 
1865, у п р а в л я я страной в качестве неогра-
ниченного диктатора. Консерваторы про-
д о л ж а л и у п р а в л я т ь страной и при преемни-
ке К а р р е р ы , генерале Серна, пока произ-
веденная в 1871 революция не привела к 
власти либералов . Избранный президентом 
вождь либералов , генерал Руфина Бар р ил ь -
ос (1873), изгнал могущественные монаше-
ские ордена, конфисковал их имущество, а 
т а к ж е имущество самых влиятельных кон-
серваторов. При нем началась постройка 
яе. д. и предпринят был р я д мер для под-
н я т и я земледелия и распространения про-
свещения. Горячий сторонник объединения 
централыю-американ . республик, он, после 
неудачи мирных переговоров с соседями, ре-
шил навязать федерацию силой, но в сраже-
нии против армии Сан-Сальвадора был убит 
(1885). После нескольких бесцветных пре-
зидентств президентом в 1898 стал консер-
ватор Эстрада К а б р е р а , управлявший стра-
ной с чисто диктаторскими полномочиями 
вплоть до 1920. 

С конца 19 в. начинается эра усиленного 
проникновения в страны Центр . Америки 
европейского и северо-американского капи-
талов и борьба между ними за всякого рода 
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привилегии и концессии, оказывавшая ис-
ключительное влияние на судьбы респу-
блик. В частности Соедин. Штаты, интересы 
которых в Центр. Америке, благодаря раз-
мерам их инвестиций, а также благодаря 
постройке Панамского канала и проекту по-
стройки канала через Никарагуа, особенно 
велики, начинает совершенно бесцеремонно 
вмешиваться во внутренние дела республик, 
в партийные междоусобицы и борьбу отдель-
ных государств между собой. В 1907 по ини-
циативе Рузвельта была созвана в Вашинг-
тоне конференция из представителей 5 рес-
публик Центр. Америки, выработавшая ряд 
конвенций в целях мирного улажения вся-
ких возникающих между ними конфликтов. 
Но постановления этой конференции, явив-
шейся крупным этапом на пути усиления 
влияния Соед. Штатов в Центральной Аме-
рике, остались на бумаге. 

Империалистская война не могла не отра--
зиться на экономической жизни Г. , нанеся 
тяжелый удар ее торговым сношениям с Ве-
ликобританией и Германией, в особенности 
с последней. В 1917 Г., следуя примеру Соед. 
Штатов, прервала дипломатические сноше-
ния с Германией, а в 1919 подписала Вер-
сальский мир и вступила в Лигу Наций. В 
1918 в Г. произошло сильное землетрясение, 
почти совершенно разрушившее столицу рес-
публики. Восстановление ущерба, причинен-
ного этим землетрясением, началось при пре-
зиденте Карлосе Герере, ставшем у власти 
в 1920 в результате успешного восстания ли-
бералов против Кабреры. При Герере в 1921 
была сделана еще одна попытка образования 
Центр.-американ. федерации, на сей раз из 
трех республик—Г., Гондураса и Сан-Саль-
вадора, но уже в следующем году при пре-
емнике Гереры, ген. Орельяне, Г. выступила 
из федерации, к-рая вследствие этого распа-

• лась. В августе 1924 Г. заключила торговый 
договор с Соед. Штатами на основе принципа 
наибольшего благоприятствования, а в но-
ябре того же года—аналогичный договор с 
Германией, с к-рой она восстановила пре-
рванные войной торговые отношения. В 1927 
президентом Г., вместо умершего в 1927 ген. 
Орельяне, избран был Чакон. 

Влияние иностранного капитала в Г., до-
стигавшее значительных размеров уяее до 
войны, особенно усилилось за последние го-
ды. Преобладающая роль в этом отношении 
принадлея-сит америк. финансовому капита-
лу. На втором месте по инвестированию ка-
питала стоит Германия, за которой следует 
Великобритания. Американ. капиталы, вло-
женные, гл. обр., в ж.-д. предприятия, в ба-
нановые плантации, в горное дело, каучу-
ковые плантации, а также в банковое дело, 
достигают ок. 60 млн. долл. Германские ин-
вестиции, вложенные в кофейные плантации, 
банки, отчасти в ж . д., силовые установки, 
достигают ок. 20 млн. долл. Английские ка-
питалы инвестируются, гл. обр., в банков-
ские и торговые предприятия. Ф. Ильин. 

Рабочее движение. Массы индейцев живут 
еще в почти первобытных условиях, являясь 
объектом эксплоатации крупных землевла-
дельцев. Рабочие плантаций обычно закаба-
лены системой выдачи авансов, приводящей 
их к постоянной задолженности. Зарплата 

сел.-хоз. рабочих 7 — 1 6 сентаво в .день. В 
течение всего диктаторства Эстрады Кабре-
ры (т. е. с 1898 до 1920) рабочего движения 
не существовало, хотя под покровительст-
вом Кабреры и была основана «Рабочая фе-
дерация для законной защиты труда». Толь-
ко после низвержения Кабреры начинается 
массовое рабочее движение, к-рое ознаме-
новывается рядом крупных стачек. Буржуа-
зия реагировала на это движение изданием 
в 1926 закона о труде, запрещающего вся-
кие стачки и устанавливающего принуди-
тельный арбитраяс. 

В наст, время профдвижение Г. расколото 
на 3 части: 1) Рабочая федерация для за-
конной защиты труда неизменно руководит-
ся правыми реформистами гомперсистского 
толка, тесно связанными с правительством. 
Делегаты на 5 конгресс Панамериканской 
федерации труда, в которую входит Рабочая 
федерация, были прямо посланы правитель-
ством. В 1922 Рабочая федерация состояла 
из 16 различных организаций, имевших 
1 т. членов, а в 1928 насчитывала не более 
300 членов. 2) Национальная федерация ра-
бочих революционного направления, руко-
водимая коммунистами. В июле 1928 она со-
стояла из 12 профсоюзов и одного общества, 
имевших в общей сложности 2.421 членов. 
3) Комитет профсоюзного действия, руково-
димый анархистами. Сверх того, в различ-
ных городах страны имеется св. 25 независи-
мых профсоюзов; нек-рые из них руководят-
ся коммунистами. Пролетариат Г. представ-
лен подлинным образом в Рабочей конфеде-
рации Центр. Америки Национальной феде-
рацией рабочих. 

К о м п а р т и я . Как и в других республи-
ках Центр. Америки, в Г. нет национальной 
компартии, а действует единая компартия 
Центр. Америки, Центральный комитет ко-
торой находится в Г. , функционируя там 
нелегально. В июле 1928 партия имела в 
Гватемале 51 чл. Она постоянно подверга-
ется репрессиям, и Центральный комитет 
ее неоднократно арестовывался. Не имея воз-
можности выпускать собственный орган, 
партия ограничивается изданием листовок. 

Лит.: И м е ю т с я т о л ь к о к р а т к и е ж у р н . о ч е р к и — 
К о р с у н с к и fi Г . , Р а б о ч е е д в и ж е н и е Ц е н т р . А м е р и -
к и и б о р ь б а с и м п е р и а л и з м о м , « К р а с н ы й И н т е р н а ц и о -
н а л П р о ф с о ю з о в » , № 3 , м а р т , 1 9 2 7 ; « A p u n t e s s o b r e el 
m o v i m i e n t o o b r e r o d e G u a t e m a l a » , « L a C o r r e s p o n d e n c i a 
K u d a m e r i c a n a » , M a r z o , 1 9 2 7 . Г. Корвунский. 

ГВАХАН (Guahan), самый крупный из 
о-вов Марианского архипелага в Тихом океа-
не. Чаще называется Гуам (см.). 

ГВАЮЛА, растение, см. Гуайюла. 
Г В А Я К И Л Ь (Guayaquil) , главный порт 

Эквадора (Южная Америка), на правом бе-
регу реки Гваяс, в 60 км от ее впадения в 
Гваякильский залив Тихого океана, головной 
пункт ж . д. на Квито (столица Эквадора); 
100 т. ж . (1926). Г.—главный центр внутрен-
них и внешних сношений Эквадора. Судо-
ходная река связывает его с окружающими 
плантационными районами зап. Эквадора, 
Ht. д.—с земледельческо-скотоводческим на-
горьем Анд. Гваякильский залив служит во-
ротами к морю. Через Г. проходит ок. 80% 
внешней торговли Эквадора (средний оборот 
в 1924—26 20 млн. долл.). Вывоз какао, ко-
фе, каменных орехов, шляп «панама». Ун-т. 
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Г. основан в 1537. Климат Г. и его окрест-
ностей жаркий и нездоровый (желтая лихо-
радка); с 1918 — 1 9 санитарные условия Г. 
значительно улучшены. 

ГВАЯКИЛЬСКИЙ З А Л И В , Т и х о г о о к е -
а н а , самая глубокая впадина зап. побережья 
Южной Америки. Врезаясь в территорию 
Эквадора, служит выходом к морю для ваяс-
нейших районов страны. Принимает судо-
ходную реку Гваяс. 

ГВАЯКОВАЯ СМОЛА (Rés ina Guajac i ) , вы-
текающая самопроизвольно из трещин или 
из продольных надрезов коры вечнозелено-
го бакаутового дерева—Guajacum officinale 
Linnei , сем. парнолистниковых — Zygophyl-
laceae, растущего в тропической Америке; 
смола добывается также путем сухой пере-
гонки или вывариванием дерева в кипящей 
соленой воде. Г. с. имеет вид неправильных 
кусков темнобурого или красно-бурого цвета. 
Свея^еприготовленный порошок смолы имеет 
серовато-бурый цвет, но на воздухе он скоро 
становится зеленоватым. Смола имеет сла-
бый запах, напоминающий росный ладан; 
вкус горьковатый, острый и раздражающий; 
растворяется в ацетоне, спирте, эфире, ами-
ловом алкоголе, хлороформе, в растворах 
едких щелочей, креозоте, отчасти в корич-
ном и гвоздичном маслах, принимая бурую 
окраску. Уд. в. 1,20—1,25; плавится при 85°. 
Окисляющие вещества — хлор, азотная и 
азотистая кислоты, хлорное железо, пере-
кись водорода, озон и др.—окрашивают Т . е . 
(в алкогольном растворе 1:50) в красивый 
зеленый или синий цвет. Применяется в ана-
литической химии в качестве реактива на 
озон, гемоглобин и пр. В медицине раньше 
применялась, гл. обр., как противосифили-
тическое средство, а также при ревматиче-
ских, подагрических болях; в наст, время 
почти совершенно оставлена. 

Лит.: H а г t w i с h С . , R é s i n a G u a j a c i , « R e a l -
E n z y k l o p ä d i e d e r g e s a m t e n P h a r m a z i e » , 2 A u f l a g e , 
S . 7 2 — 7 3 , W . , 1 905 ; H a g e r H . , Р у к о в о д с т в о к ф а р -
м а ц е в т и ч е с к о й и м е д и к о - х и м и ч е с к о й п р а к т и к е , т . I I , 
с т р . 7 7 8 — 7 8 6 , П е т е р б у р г , 1 892 ; « H a g e r s H a n d b u c h 
d e r p h a r m a z e u t i s c h e n P r a x i s » , B a n d 1, S . 1260 — 6 6 , 
B e r l i n , 1 9 2 0 . А. Могилъский. 

ГВАЯКОВОЕ ДЕРЕВО, с м . Бакаут. 
ГВАЯКОЛ, метиловый эфир пирокатехи-

на, С6Н4 . (ОН).О.СН3 , главная действующая 
часть креозота (см.), получаемого при пере-
гонке букового дегтя. Г. представляет собой 
бесцветные кристаллы, трудно растворимые 
в воде (1 : 50), легко—в спирте и эфире, и 
обладает сильно дезинфицирующим свойст-
вом; высокие концентрации его действуют 
на кожу и слизистые оболочки сильно раз-
дражающе.—Г. (как и креозот) издавна ши-
роко применяется при лечении затяжных 
болезней легких, особенно туберкулеза, хо-
тя лечебное действие его не вполневыяснено: 
концентрация терапевтических доз его в 
крови слишком ничтоясна для проявления 
дезинфицирующих свойств; возможно, что Г. 
ослабляет жизнедеятельность туберкулез-
ных палочек, создавая неблагоприятные 
условия для их роста. Выделяясь из орга-
низма отчасти легкими (главн. обр. с мочей), 
он облегчает отхаркивание мокроты; благо-
приятное же действие на аппетит и пищева-
рение приводит к нарастанию веса, что осо-
бенно важно при туберкулезе.-—В виду раз-

драя{ающего действия больших доз Г. (и 
креозота) на слизистую оболочку желудка и 
возмоясных поэтому расстройств пищеваре-
ния и питания, в наст, время охотнее при-
меняют препараты Г. (гл. обр. сложные эфи-
ры его): д у о т а л—углекислый эфир, т и о -
кол—гваяколо-сериокислый калий, и др.— 
Назначается Г. внутрь по 0,1—0,2 г в жела-
тинных капсулах или пилюлях, а также в 
виде втираний или мазей (25—50%). 

ГВЕЗДОСЛАВ (Hviezdoslav), псевдоним 
выдающегося словацкого поэта Павла О р-
с а г a (Orszâgh, 1849—1921), с именем к-рого 
связан расцвет новой словацкой поэзии. Г. 
начал свою литературную деятельность в 
конце 60-х гг., но признание получил только 
в 80-х. Им обновлены стихотворные формы 
и созданы большие эпические картины из 
жизни словацких крестьян («Полудни»—«Ро-
ludienok», «В жатву»—«V Zatvu» и др.), «зе-
манов» — зажиточных словацких землевла-
дельцев(«Ехо Vlkolinsky», 1892; «Gabor Vlko-
linsky», 1897). Как его эпические, так и ли-
рические произведения написаны образным 
народным языком. Крестьянские и земан-
ские типы показаны им в духе национа-
листической тенденции, развившейся на поч-
ве борьбы с венгерским угнетением. 

Лит.: B u j n a k P . , P . O r s z â g h ^ H v i e z d o s l a v , 
« L e t o p i s M a t . S l o v . » , 1 9 1 9 . 

ГВЕЛЬФЫ, в итал. переделке имя немецк. 
княжеского рода, а впоследствии, во время 
борьбы папской и императорской власти, на-
звание папской партии в Италии; см. Вслъ-
фы (Б.С.Э., т. IX , ст. 816), Гиббелины. 

ГВЕЛЬФЫ, 1) Г. , или н е о г в е л ь ф ы , 
политическое течение в Италии в конце эпо-
хи реставрации и во время революции 1848— 
1849. Представляя правое крыло итал. либе-
ралов, стремились к объединению Италии 
под руководством и по инициативе папы и с 
помощью пьемонтского короля.Объединение 
Италии представлялось Г. в виде лиги италь-
янских государств. В области внутренних 
реформ Г. в большинстве случаев обнаруяси-
вали чрезвычайный консерватизм, выставляя 
лозунг союза монархов с народом и защищая 
идею совещательного представительства. Бо-
ролись с мадзинистами, требовавшими еди-
ной и нераздельной итал. республики. Вид-
нейшим теоретиком движения был Виченцо 
.Доюоберти (см.), книга к-рого «О моральном 
и гражданском превосходстве итальянцев» 
(«Del pr imato morale e civile degl italiani», 
1834) долгое время являлась евангелием 
правых итал. либералов. В событиях 1848— 
1849 стали быстро терять влияние с момента 
отхода папы Пия IX от национального дви-
жения (апрель 1848). 

2) Г. , или р ы ц а р и г в е л ь ф ы , — т а й -
ное общество эпохи реставрации в Италии, 
существовавшее в Папской области, преиму-
щественно в Болонье. Объединяло умерен-
ных либералов, стремившихся к освобол-сде-
нию Италии от власти Австрии и к консти-
туционной монархии. 

ГВЕРЕЦА, несколько видов из рода тол-
стотелых обезьян (Colobus) сем. узконосых. 
Известнее других а б и с с и н с к а я Г. (С. 
abyssinicus), однаиз самых красивых обезьян. 
На фоне бархатисто-черной окраски контра-
стно выступают белая перевязь на лбу и того 
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C o l o b u s a b y s s i n i c u s 

же цвета подбородок; длинные снежно-белые 
волосы на боках тела образуют подобие пеле-
рины; хвост белый. Длина—ок. 70<ш;хвост— 
60 см. Г. обитает 
в горах Абиссинии 
(на высоте 2—3 т. н 
м). Держится обще- С ^ Ш Я Р И Я Щ Ш к ^ ч 
ствами в 10 — 1 5 ' ^ • ^ М к и в Г Л 
экземпляров, пред-
почитая леса дре-
вовидного можже-
вельника, достига-
ющего вышины на-
ших самых могу-
чих елей и сосен. 
Движения гверецы 
изящны и провор-
ны. Питается поч-
ками, листьями, 
ягодами и цветами. 
' Г В Е Р И Л Ь Я С Ы , 
вернее Г е р и л ь и (от испан. gueril-
la—малая война), отряды, издавна 
формировавшиеся в Испании местным насе-
лением для партизанской войны со вторг-
шимся неприятелем. Особенно отличались 
Г. в 1808—14, когда франц. армия, заняв-
шая Испанию, оказалась, вследствие пе-
рерыва сообщений, в весьма затруднитель-
ном полоягении. Г. снова появились в Ис-
пании во время междоусобной борьбы хри-
стиносов с карлистами (карлистские войны 
1833—40 и 1872—76). Название Г. носили 
также нек-рые иррегулярные войсковые ча-
сти, к-рые испанское правительство содер-
жало на о-ве Кубе до Испано-американской 
войны 1898. 

ГВЕРРАЦЦИ (Guerrazzi), Франческо До-
менико (1804—73), деятель итальянской ре-
волюции 1848—49. Играл крупную роль как 
ВОН-ЕДЬ демократов в революционном движе-
нии 1847—49 в Тоскане. Во вспыхнувшем в 
Ливорно (в янв. 1848) восстании выдвинулся 
как глава движения, и после его неудачи 
был заключен на нек-рое время в крепость. 
Однако, с ростом революционного движе-
ния, в августе 1848, Г. возвратился к поли-
тической деятельности, а в октябре великий 
герцог вынужден был призвать Г. вместе с 
Монтанелли в состав правительства, полити-
ка к-рого сводилась к лавированию между 
крайними партиями. В это время Г. пытался 
ослабить бедствия безработных учреждением 
общественных работ и раздачей хлеба наи-
более нуяадающимся. Вместе с тем он прово-
дил систему репрессий против крайних рево-
люционных элементов. В февр. 1849, после 
бегства герцога из Флоренции, Г. стал чле-
ном временного правительстваТосканы (вме-
сте с Монтанелли и Маццони). Когда народ-
ная масса провозгласила Тосканскую рес-
публику (18/II), Г. сначала присоединился 
к ней, но затем после ряда колебаний выска-
зался против республики. 28 марта Г. был 
провозглашен единоличным диктатором Тос-
каны. Страх умеренных либералов перед го-
родскими революционными массами, а так-
же недоверие их к Г. привели к союзу уме-
ренных с крестьянством, увлеченным на 
путь реакции и не желавшим участвовать в 
войне с австрийцами. Когда в Тоскане про-
изошла контр-революция, Г. был ареотован 

(11 апр. 1849) и отправлен в ссылку. Защиту 
своей политической деятельности Г. дал в 
блестящей «Апологии» («Apologia della v i t a 
politica», Firenze, 1851—52). В 1857 Г. вер-
нулся в Италию; в 1862 и 1865 был депута-
том Туринского парламента. Написал много 
исторических романов, имевших в свое вре-
мя большой успех. 

Лит.: К и н г Б . , И с т о р и я о б ъ е д и н е н и я И т а л и и , 
М . , 1901 ; F e n i n i С . , F r . D o m . G u e r r a z z i : s t u d l c r i -
t i c i , M i l a n o , 1874 ; V i s m a r a A . , B i b l i o g r a f i a d i F r . 
D o m . G u e r r a z z i , M i l a n o , 1 8 8 0 . H. Проферансов. 

ГВЕРРИНИ (Guerrini), Олиндо, итальян-
ский лирический поэт (1845—1916), более 
известный под псевдонимом Лоренцо Сте-
кетти (см.). 

ГВЕРЧИНО (Guercino), собственно Джо-
ванни Франческо Б а р б ь е р и (1591—1666),. 
известный живописец Болонскойшколы живо-
писи (см.), один из крупнейших итал. худон-с-
ников 17 в. Его ранние произведения, испол-
ненные между 1615 и 1621, указывают на ос-
новательное знакомство с работами венеци-
анцев (ок. 1618 Г. посетил Венецию), Каррач-
чи, Корредисо, Скидоне и Бононе [«Мадонна 
с святыми» в Брюсселе, 1616, «Аполлон и 
Марсий», «Воскрешение Тавифы» и «Сусанна 
и старцы» в палаццо Питти, «Видение св. 
Клары» в Эрмитая«, «Св. Иероним с трубя-
щим ангелом» в Музее изящных искусств 
(в Москве), «Св. Вильгельм Аквитанский» в 
болонской пинакотеке, 1620]. Фигуры оку-
таны мягкой, пятнистой свето-теныо, доми-
нирует живописный элемент, колорит выдер-
жан в теплом зеленовато-коричневом тоне. 
К концу этого первого периода формы стано-
вятся крепче, моделировка принимает бо-
лее четкий характер, свето-тень обостряется 
[«Мученическая смерть св. Петра» в Galleria 
Estense в Модене (см. табл. к ст. Болонская 
школа живописи), «Танкред и Эрминия» в па-
лаццо Дориа, «Илья в пустыне» в палаццо 
Барберини, 1620, «Св. Себастиан» в Эрмита-
же] . Эти тенденции еще более усиливаются с 
1621, когда Г. переезжает из своего родного 
города Ченто в Рим, где на него оказывает 
сильнейшее влияние натуралистическое ис-
кусство Караваджо (см.). Здесь он создает 
свои капитальные вещи — плафон в кази-
но Людовизи (знаменитая «Аврора»), «Неве-
рие Фомы» в ватиканской пинакотеке, «Да-
вид с головой Голиафа» в собрании Ферри 
в Чикаго и «Погребение св. Петрониллы» в 
Капитолийской галлерее—грандиозную по 
своему натуралистическому размаху карти-
ну, исполненную в темных, глубоких то-
нах. Этими вещами замыкается самый удач-
ный период в творчестве художника. 

В 1623 Г. возвращается обратно на роди-
ну, в Ченто; здесь он остается до 1642, за-
тем переселяется в Болонью, работая на 
рыночный спрос. С годами его мастерство 
резко падает, из интересовавшегося свето-
выми эффектами натуралиста он превращает-
ся постепенно в скучного академика, чтобы 
закончить свою жизнь вялым, бесцветным 
эклектиком. В 20-х годах Г. исполняет еще 
ряд интересных вещей [«Взятие Богородицы 
на небо» в Эрмитаже, 1623, «Явление Ма-
донны св. Лаврентию» в Музее изящных 
искусств (в Москве), росписи купола в со-
боре в Пьяченце, 1626—27, «Madonna della 
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Ghiara» в Реджо, 1628], но с 30-х гг. его да-
рование окончательно блекнет: рисунок пор-
тится, колорит становится пестрым и холод-
ным, губительное влияние Гвидо Рени уси-
ливается из года в год, былая живописность 
уступает место гладкой, как бы «вылизан-
ной» трактовке, академические штампы от-
тесняют на второй план последние пережит-
ки натурализма («Св. Себастиан» и «Алле-
гория веры» в Музее изящных искусств, 
«Ангел Хранитель» в церкви S. Agostino 
в Фано, 1641, «Св. Иероним в пустыне» и 
«Мучение св. Екатерины» в Эрмитаже, 1653, 
«Св. Фома Аквинский с ангелами» в церк-
ви S. Domenico в Болонье, 1662, и др . ) .— 
Острый рисовальщик (после него сохрани-
лись сотни интереснейших рисунков), тон-
кий люминист, талантливый живописец, Г. 
стал служить тем реакционным католиче-
ским силам, к-рые составили главный оплот 
контрреформации. Начав блестяще свою 
художественную карьеру, он превратился, 
под воздействием вкусов широкой публики, 
в упадочного мастера, который осуществлял 
правоверную программу крайнего крыла ка-
толической партии, усматривавшего в воз-
врате к уя-се изжившим себя классическим 
традициям одну из основных задач искус-
ства. Под идеологическим давлением именно 
этих общественных группировок Г. не су-
мел выйти на широкие пути натуралистиче-
ского искусства. Среди мастеров, испытав-
ших на себе влияние ранних работ Г., сле-
дует назвать П. Ф. Молу, Маттиа Прети и 
Д. М. Креспи. . 

Лит.: M a l v a s i a A . , F e l s i n a p i t t r i c e . B o l o g n a , 
1 8 4 2 ; С а 1 v i J . A . , N o t i z i e d e l l a v i t a e d e l l e o p è r e 
d e l c a v a l i e r e G. F . B a r b i e r i , d e t t o i l G u e r c i n o d a C e n -
t o . B o l o g n a , 1 8 0 8 ; C a n t a l a m e s s a G . , L o s t i l e 
d e l G u e r c i n o , B o l o g n a , 1 8 9 1 ; M a r a n g o n i M . , 11 
v e r o G u e r c i n o , « D e d a l o » , M i l a n o , 1 9 2 0 ( 1 ) ; е г о ш e, I l 
G u e r c i n o , F i r e n z e , 192.0; V o s s H . , G u e r c i n o , «Al lge -
m e i n e s L e x i k o n d e r b i l d e n d e n K ü n s t l e r » , B a n d X V , 
L e i p z i g , 192.2; L o n g h i R . , T h e C l i m a x of C a r a -
v a g g i o ' s I n f l u e n c e on G u e r c i n o , « A r t i n A m e r i c a » , 
N . Y . , J u n e , 1 9 2 6 . в. Лазарев. 

ГВИАНА, правильнее Г в а я н а (Guaya-
na), страна в Юж. Америке, между pp. Ама-
зонкою и Ориноко и Атлантическим океа-
ном; площадь—ок. 1.200 т. км2, население— 
ок. 700 т. (1921). Извилистая линия главно-
го водораздела делит Г. на две части; мень-
шая часть имеет склон к Амазонской низмен-
ности (политически принадлежит Бразилии), 
северная, большая часть, в свою очередь 
распадается надвое: 3 . (Венесуельская Г.) 
имеет наклон к С.-З. и орошается pp. бас-
сейна Ориноко (Вентуари, Суапуре, Каура , 
Карони), В. обращен к Атлантическому 
океану и орошается pp . Эссекибо, Корентин, 
Суринам, Марони, Ояпок, текущими непо-
средственно в океан (политически—террито-
рия колоний Великобритании, Голландии и 
Франции). 

Г. представляет древнее складчатое на-
горье из кристаллических пород—гранитов, 
гнейсов и кристаллических сланцев, про-
рванных на pp. Куюни и Юруари (бассейн 
Эссекибо) выходами диабаза. В меловой 
период море затопило страну и отложило 
поверх складок древнего нагорья, к тому 
времени уже сильно разрушенных и сгла-
женных, мощные горизонтальные слои пес-
чаника. Последовавшее затем поднятие 

страны вывело эти слои на поверхность; они 
являются теперь, б. ч., смытыми, обнаяшв 
древний складчатый фундамент. Покров пес-
чаника сохранился, гл. обр., в центральной 
части восточной Г., тогда как далее на 3 . 
от него сохранились лишь небольшие клоч-
ки в виде отдельных столовых гор (Рораи-
ма", 2.600 м, на границе Венесуелы, Брази-
лии и Британской Г.). Кроме этих песча-
никовых гор, в Г. имеются еще длин, хреб-
ты или гряды (б. ч. из гранита), проходящие 
в направлении древней складчатости; в вост. 
части—с В. на 3 . , в Венесуельской Г.—к 
С.-З. (горы Тумук-Умак в восточной Г. до 
800 .ивыс., далее к 3 .—Кайррид,до 1.500 м, 
и Сьерра Парима).Реки,стекающие с Гвиан-
ского нагорья, изобилуют порогами и водо-
падами (Кайетер на р . Потаро в Британской 
Г. , падает широкой струей с высоты 226 ж). 
Климат Г., лежащей между экватором и 
8°30 'с . ш. ,—вполне тропический. Средние 
годовые температуры: Джорджтаун и Кайен-
на 26,4°, Парамарибо 26,2°. Господствую-
щие вост. ветры (с.-в. и ю.-в.пассаты) только 
в период наивысшего стояния солнца сме-
няются ветрами иных направлений и шти-
лями. Осадков за год выпадает: в Джордяг-
тоуне—214 см, в ' Парамарибо—235 см, в 
Кайенне—300 см. Низменные берега океана 
окаймлены мангровыми зарослями, за кото-
рыми начинается влажный тропический лес. 
Во внутренних частях Г. леса чередуются с 
саваннами; в сухое время года саванны пред-
ставляют унылую выжженную равнину и 
оживают только с началом дождей; по боло-
тистым понижениям саванны растут группы 
пальм Mauritia flexuosa. В реках Г. встре-
чаются громадные водяные лилии—Victoria 
regia. Животный мир Г. богат и разнообра-
зен. В лесах водятся ягуары, пумы, оцелоты 
(Felis partialis), тапиры, пекари, агути, цеп-
кохвостые обезьяны, ревуны, маленькие 
обезьяны-игрунки, ленивцы и хищное сум-
чатое—оппоссум; из птиц многочисленны 
ярко окрашенные попугаи—арары, туканы 
и колибри; из рептилий много змей, в т. ч. 
громадный (до 9 м) удав; ящерицы-игуаны, 
черепахи и кайманы; из амфибий—суринам-
ская жаба (Pipa americana). В саваннах во-
дятся олени (Cervus savanarum), три вида 
муравьедов, оригинальные броненосцы (Da-
sypus); из птиц —аисты, гокко, авдотки 
(Oedicnemus americanus), ржанки (Charad-
rius cayennensis); из рептилий—ядовитая 
гремучая змея (Crotalus horridus). Реки Г. 
изобилуют рыбой. Масса москитов, терми-
тов и муравьев. 

Коренные туземцы Г.—индейцы, соста-
вляющие в наст, время меньшинство населе-
ния,—представлены, гл. обр., караибами, 
распадающимися на множество племен, а 
также племенами группы ну-аруак. Глав-
ную массу населения, особенно в европей-
ских колониях, образуют негры и мулаты,— 
потомки некогда ввезенных сюда рабов. Вто-
рую по численности группу составляют ази-
атские народности, гл. обр. индусы, китай-
цы, яванцы, привозившиеся с середины 19 в. 
в страну в качестве кули. Европейцев и 
южно-американцев европейского происхо-
ждения очень немного; они сосредоточены 
преимущественно в городах. И. Щукин. 
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И с т о р и к о - х о з я й с т в е н . о ч е р к . 
Побережье Г. было открыто почти одновре-
менно экспедициями Охеды (1499) и Висенте 
Пипсона (1500). До конца 16 в. испанцы были 
единственными претендентами на эту страну; 
с начала 17 в. их соперниками здесь высту-
пили англичане, голландцы и французы, 
вскоре вытеснившие испанцев с побережья. 
Современное политическое деление Г. в ос-
новном сложилось к 1815; однако, споры о 
границах колоний тянутся на протяжении 
всего 19 века. Особенно обострились споры 
между Англией и Венесуелой в 80 и 90-х гг. 
в связи с открытием на спорной террито-
рии золотых россыпей. Агрессивные дей-
ствия англичан вызвали в 1895 резкое вме-
шательство Соед.Штатов,принудивших Анг-
лию, на основании доктрины Монро (см.), 
согласиться на арбитраяе; в результате его 
(1899) Англия получила большую часть ос-
париваемой территории, а Венесуела — не-
большую территорию к В. от устья Ориноко. 

Развитие плантационного хозяйствавпри-
морской Г. ведет начало с 17 в.; как и в др. 
тропических районах южно-американского 
Востока, оно было основано на труде не-
вольников, ввозившихся из Африки. Наи-
большего экономического успеха Г. достигла 
к середине 18 в. , когда здесь возделывались 
в большом количестве сахарный тростник, 
кофе, какао, хлопок. Безудержная эксплоа-

тации рабского труда не раз вызывала вос-
стания негров, жестоко подавлявшиеся. В 
Голландской Г. часть негров ушла от при-
теснений плантаторов в леса и образовала 
самостоятельные общины (конец 17—начало 
18 вв.); в долгой партизанской войне «лесные 
негры» (бушнегры, или марроны) не только 
сумели отбиться от правительствен, войск, 
но и угрожали властям колонии (в 1772 нег-
ры подступили к столице колонии Пара-
марибо).—Около середины 19 в. хозяйство 
всех трех Г. испытало острый кризис рабо-
чей силы, вызванный отменой рабства (в 
Британской Г. рабство отменено ок. 1840, в 
Голландской Г.—в 1863, во Французской Г. 
первоначально-—в 1794—1802, вторично—в 
1848); тяжелые климатические условия иск-
лючали возможность массовой европейской 
иммиграции, плантационное хозяйство рас-
падалось. Попыткой разрешить кризис был 
ввоз в Г. китайских и ост -индских кули (на-
чиная с 1845). В дальнейшем сахарное произ-
водство Г., составлявшее основную отрасль 
ее хозяйства, было подорвано все возрастав-
шей конкуренцией дешевого свекловичного 
сахара на европейских рынках. Лишь Бри-
танская Г., более богатая как природными 
ресурсами, так и капиталами, б. или м. 
благополучно вышла из кризиса. Остальные 
две колонии (особенно Французская Г.) про-
должают находиться в состоянии упадка. 
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Площадь и население Г. распределяются 

по последним данным (1921—26) между от-
дельными государствами и колониями сле-
дующим образом (в круглых цифрах): 

Ч а с т и Г в и а н ы П л о щ а д ь I Н а с е л е н и е ; Н а 
в к \ t 2 I в т ы с . 1 к м * 

В е н е с у е л ь с к а я Г . . . 520.000 159 0 ,3 
Б р а з и л ь с к а п Г . . . . 231.000 60 0 ,2 
Б р и т а н с к а я Г . . . . 231.700 307 1 ,3 
Г о л л а н д с к а я Г . . . . 129.100 143 1 ,1 
Ф р а н ц у з с к а я Г . . . . 88.200 47 0 ,5 

В с е г о . . . . 1.200.000 700 0,0 

Г. Б р и т а н с к а я , самая западная из 
колоний Г.,—экономически наиболее значи-
тельная часть всей Г. Главный городи порт— 
Джорджтоун, 60 т. жит. (1925). В составе 
населения свыше 150 т. негров и мулатов, 
126 т. индусов, ок. 10 т. туземцев-индейцев 
(сохранились в глухих лесах внутри стра-
ны), 3 т. европейцев, ок. 9 т. белых (главн. 
обр. португальцев), смешавшихся с тузем-
цами.—Низменная прибрежная полоса чрез-
вычайно плодородна, но находится под по-
стоянной угрозой морских наводнений и реч-
ных паводков, вызываемых бурными тропи-
ческими ливнями. Голландцы, предшествен-
ники англичан по обладанию страной, при-
меняли здесь свое искусство в борьбе с водой, 
устраивая плотины, каналы и шлюзы. Борь-
ба с наводнениями продолжается и в наше 
время; с 1917 по 1922 колония истратила 
4,5 млн. долл. на устройство и поддержание 
сооружений, служащих для этой цели. Вся 
обработанная площадь—68 тыс. га (0,25% 
всей территории), в т. ч. 24 т. га иод сахар-
ным тростником, 20 т. га под рисом, осталь-
ное занято кокосовыми пальмами, кофе, 
какао, парагумми. Крупного рогатого скота 
(в 1925) 134,6 тыс. голов. Леса покрывают 
свыше 80% всей территории. В конце 19 в. в 
экономике Британской Г. важное место за-
няла добыча золота (прииски по pp. Кую-
ни, Барима и Эссекибо), но в 20 в. золото 
оттеснено на второй план алмазами. В 1897 
добыто 3.140 кг золота, в 1926—232 кг; всего 
с начала добычи (1884) по 1926 золота добыто 
на 9.708 т. ф. ст. Главный район алмазных 
приисков—долина р. Масаруни. По добыче 
алмазов Британская Г. дает ок. 4% миро-
вой продукции; в 1926 добыто 164,2 тыс. 
карат стоимостью в 718 т. ф. ст. (за 1901—26 
добыто 1.227 тыс. карат на 5.214 т. ф. ст.). 
Сильно развивается добыча боксита (в 1927 
добыто 220 тыс. т ) . Обрабатывающая про-
мышленность, за исключением сахарного 
производства (в 1926—980 т. ив), ничтожна; 
крупные ресурсы водной энергии (оценива-
ются в 2,5 млн. л . с.) не используются. Дли-
на ж . д.—167 км; единственная значитель-
ная линия идет по побережью, соединяет 
Джорджтоун с Новым Амстердамом. Важ-
ную роль в транспорте играют реки. Обо-
роты внешней торговли в 1926: ввоз— 
2.728,7 т. ф. ст., вывоз—2.863,9 т. ф. ст. (в 
т. ч. сахар 1.260,5 т., алмазы 687,7 т. , затем— 
ром, балата, лес, боксит, рис). 45% ввоза 
идет из Великобритании, 23%—из Канады; 
35% вывоза направляется в Великобрита-

нию, 33%—в Канаду. Кризисы плантацион-
ного хозяйства Британской Г., сопровожда-
вшиеся усилением эксплоатации негров и 
азиатских кули, неоднократно вызывали вол-
нения и стачки (особенно в начале 19 в. и в 
80-х гг.). В 1905 вспыхнули волнения среди 
рабочих сахарных плантаций. Волнения бы-
ли' подавлены с применением военных судов. 

Г. Г о л л а н д с к а я , иначе С у р и н а м , 
расположена между Британской и Француз-
ской Г. Главный город и порт—Парамарибо, 
46 тысяч жителей (1926). Состав населения 
чрезвычайно пестрый—индусы, яванцы, ки-
тайцы, негры, индейцы, голландцы; в ле-
сах внутри страны живет несколько тысяч 
«лесных негров»; они обрабатывают землю 
по долинам рек. — Как и в Британской Г. 
плантации сосредоточены в прибрежной по-
лосе, требующей постоянных работ по за-
щите от моря. Обработанная площадь — 
24 тыс. га (какао, кофе, сахарный тростник, 
рис). Добыча золота падает (в 1897—900 кг, 
в 1926—259 кг). Ввоз в 1926—10.021 т. гуль-
денов, вывоз (сахар, кофе, какао, балата, 
золото)—7.690 тыс. гульденов. Длина ж.-д. 
линий—188 км. 

Г. Ф р а н ц у з с к а я , иначе К а й е н н а , 
самая восточная колония Г. Главный го-
род—Кайенна, 14 т. ж . (1926). Кризис план-
тационного хозяйства Г. в наибольшей сте-
пени коснулся французской колонии. От-
крытие золотых россыпей в 1886 доставило 
колонии значительный источник дохода, но 
усилило запустение плантаций, т. к. отвлек-
ло рабочие руки на прииски. Вся обработан-
ная площадь—3,3 т. га. Колония ввозит не 
только фабричные изделия и хлеб, но и та-
бак, кофе, сахар, перец, даже скот и лес. 
Ее торговый баланс постоянно пассивен. В 
1926 ввоз—62 млн. фр. (ок. 1,9 млн. долл.), 
вывоз—46 млн. фр. (1,4 млн. долл.). В ка-
честве .экономически ничтожной колонии, 
обладающей к тому же крайне нездоровым 
климатом, Г. используется с 1852 франц. 
правительством как место ссылки; перево-
рот (1851) Наполеона III (см.) и разгром Па-
рижской Коммуны (см.) сопровождались 
ссылкой революционеров во Французскую 
Г. (за огромную смертность среди ссыльных 
ее прозвали «сухой гильотиной»), В 1926 
здесь было ок. 6.200 ссыльных. 

Лит.: R o d w a y J . , G u i a n a : B r i t i s h , D u t c l i 
a n d F r e n c h , L . , 1912 ; В e e b e W . , H a r 1 1 y G . a n d 
H o w e s P . G . , T r o p i c a l w i l d l i f e i n B r i t i s h G u i a n a , 
N e w Y o r k , 1917 ; P e к л ю Э . , З е м л я и л ю д и , т . X V I I I , 
к н . 10 ( п е р е в о д с ф р а н ц у з с к о г о ) , С П Б , 1901; С и в е р е 
В . , Ю ж н а я и С р е д н я я А м е р и к а (в с е р и и « В с е м и р н а я 
Г е о г р а ф и я » , п о д о б щ е й р е д . п р о ф . В . С и в е р с а ) , С П Б , 
s . а . ; К i e 1 s t, r a J . С . , W i r t s c h a f t l i c h e u n d s o z i a l e 
P r o b l e m e i n N i e d e r l ä n d i s c h W e s t i n d i e n , J e n a , 1925; 
« D u t c h G u i a n a » , L . , 1920 ; B e n j a m i n s , H . D . 
u . S n e l l e m a n J . F . , E n c y c l o p a e d i e v a n N e d e r -
l a n d s c h W e s t - I n d i e , d e n H a a g , 1 9 1 4 — 1 9 1 7 ; В г о u s-
s e a u G . , L e s r i c h e s s e s d e l a G u y a n e f r a n ç a i s e , P a -
ris. 1901. и. Витвер и Г. Дашевский. 

ГВИАНСКОЕ ТЕЧЕНИЕ,сев. ветвь теплого 
экваториального течения в Атлантическом 
океане, у берегов Юж. и Средней Америки 
(см. Атлантический океан). 

ГВИДО А Р Е Т И Н С К И Й (Guido Aret ino, 
или d'Arezzo), монах, один из значитель-
нейших реформаторов в области музыкаль-
ной практики средневековья. Род. в конце 
10 в. , ум. в 1050. Его заслуга заключается, 
прежде всего, в применении линий для раз-
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мещения на них и в промежутках между 
ними нотных знаков (см. Невмы, Нотация), 
чем было положено начало точной записи му-
зыки. Г. А. установил также наименования 
шести ступеней гаммы: u t , re, mi , fa , sol, la 
(начальные слоги первых строк одного лат. 
гимна). Из последовательного, при обуче-
нии пению, применения на разных звуко-
вых высотах этого гексахорда (шестизву-
чия) развилась затем т . н . сольмизационная 
система (см. Солъмизация), удержавшаяся 
в музыкальной практике вплоть до 18 в . В 
сочинениях Г. имеется также ряд ценных 
указаний о многоголосной музыке того вре-
мени (параллельном голосоведении, см. Ор-
гану м). С именем Г. в течение долгого вре-
мени ошибочно связывали и др. изобрете-
ния в области музыкальной практики. 

С о ч и н е н и я Г . : M i c r o l o g u s d e d i s c i p l i n a a r t i s m u s i -
c a e ( н о в е й ш е е и з д . A . A m e l l i , R o m a , 1904) ; R e g u l a e 
de i g n o t o c a u t u и E p i s t o l a M i c h a e l i M o n a c h o d e i g n o t o 
c a n t u d i r e c t a . О б а т р а к т а т а о п у б л и к о в а н ы в о I I т.. 
« S c r i p t o r e s e c c l e s i a s t i c i d e m u s i c a s a c r a p o t i s s i m u m » 
M. G e r b e r t ' a ( v o n H o r n a u ) , 1784 ( н о в е й ш е е и з д . . 
Graz , 1905) , а т а ш к е в « S c r i p t o r e s » H . d e C o u s s e m a k e r ' a 
(см. Куссмакер). 

Лит.: Л у ч ш а я с в о д к а н о в е й ш и х д а н н ы х о Г . и 
р а б о т о н е м д а н а A . G a s t o u é B е го « D i c t i o n n a i r e 
d ' a r c h é o l o g i e » , P . , 1924 ; с м . т а к ж е B r a n d i А . , 
G u i d o A r e t i n o , T o r i n o , 1882 (с б и б л и о г р а ф и е й и п р и -
л о ж е н и е м т р а к т а т о в Г . ) . 

ГВИДО ДА СИЕНА (Guido da Siena), один 
из наиболее крупных художников сиенской 
школы 13 в. Его значение в истории итал. 
живописи заключается, главным обр., в 
том, что он первый порывает с примитив-
ными романскими традициями, господство-
вавшими до него в сиенской живописи, и пе-
реносит в нее черты утонченного искусства 
Византии, частично совпадавшие с его реа-
листическ. манерой. Крупнейшее его произ-
ведение—подписная и датированная (1221) 
«Мадонна на троне с младенцем» (в наст, вре-
мя в сиенском Palazzo Pubblico), предста-
вляющая тип сидящей на троне богоматери. 
Стиль иконы—византийский с привнесени-
ем ряда чисто личных, лирических момен-
тов. Первоначальный ее вид утрачен бла-
годаря реставрации, произведенной одним 
из последователей Дуччо. Гвидо да Сиена 
создал школу, из которой вышел, м. пр., и 
знаменитый Дуччо (см.). 

Лит.: M a r i e R . , v a n , T h e D e v e l o p m e n t o l 
t h e I t a l i a n S c h o o l s o l P a i n t i n g , v . I , H a g u e , 1924 ; 
W e i g e 1 1 C. H . , D u c c i o d i B u o n i n s e g n a , L p z . , 1911 . 

ГВИ30ТИЯ, Guizotia oleifera, однолет-
нее растение из семейства сложноцветных, 
родом из Абиссинии. Плодики (семечки) со-
держат до 40% жирного, слабо высыхаю-
щего, т. н. нигерского масла (см.). Г. широ-
ко разводится в Индии, но вызревает и в 
устьи Волги. Масло идет для технических 
пелей и в пищу. 

ГВИНЕЙСКИЙ ЗАЛИВ, часть Атлантиче-
ского океана, вдающаяся с 3. в Экваториаль-
ную Африку и обрамленная Верхне- и Ниж-
не-Гвинейским берегами. На крайнем С.-В. 
залив этот распадается на два залива—Бе-
нин и Биафра. В последнем лежит цепь вул-
канических Гвинейских о-вов: Фернандо По, 
Принсипе, Сан Томе и Анно Бом. От бере-
гов глубина в Г. з. нарастает очень быстро— 
до 4.000—4.500 м; у сев. берега располагает-
ся широтная, а вдоль восточного—мери-
диональная впадины, глубиной в 5.000—5.700 
м . Дно Г. з. покрыто глобигериновым илом. 

Б . С. Э. т . X I V . 

Вдоль Верхне-Гвинейского берега в Г. з . 
проходит двигающееся на В. Гвинейское те-
чение (см.); у экватора и далее на Ю. распо-
лагается юн«, экваториальное течение (иду-
щее на 3.). Присасывающее влияние первого 
вызывает поднятие холодных придонных вод 
у берегов Того; убыль воды у зап. африкан-
ского побережья, создаваемая вторым, вы-
зывает подъем холодных глубинных вод у 
берегов Анголы. В поверхностных слоях в 
полосе Гвинейского течения соленость пони-
женная: 3,2—3,4% (в связи с обилием осад-
ков и речных вод); температура здесь колеб-
лется между 28° и 26е . Южнее соленость нор-
мальная (3,5%), температура, в среднем, за 
год 26—20° при колебаниях средних месяч-
ных до 7°. О побережьи Г. з. см. Гвинея. 

ГВИНЕЙСКИЙ ЧЕРВЬ, F i l a r i a g u i n e n -
sis, то же, что ришта (см.). 

ГВИНЕЙСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, теплое (24— 
28°) морское течение Атлантического океа-
на, идущее со скоростью 20—40 морских 
миль в сутки на В. вдоль Гвинейского по-
бережья Африки; является непосредственно 
продолжением так назыв. экваториального 
противотечения (см. Атлантический океан). 

ГВИНЕЯ, прибрежная полоса тропиче-
ской Зап. Африки, обрамляющая Гвинейский 
залив и расположенная между 12°19' с. ш. 
(мыс Роксо) и 16° ю. ш. (мыс Негро). Г. де-
лится на В е р х н ю ю (С.-З.) и Н и ж н ю ю 
(юг); граница между ними проводится по 
широте мыса Лопес (0° 37 ' ю. ш.). Большая 
часть Верхней Гвинеи вытянута в широт-
ном направлении, остальная Г. — в мери-
диональном. В углу, образованном соедине-
нием обеих частей Г. , располагаются заливы 
Бенин и Биафра, разделенные дельтой р. Ни-
гера. В зал. Биафра лежат Гвинейские о-ва 
(Фернандо По, Принсипе, Сан Томе и др.). 

Р е л ь е ф . Береговая полоса Г., шири-
ною в несколько десятков км, представляет 
собою низменность со сложной системой ла-
гун и рукавов между ними. Она слагается 
из молодых речных и морских наносов и до-
стигает максимальной ширины в районе ни-
зовьев р . Нигера. Изобилуя болотами, она 
является гнездом страшных тропических ли-
хорадок. Лагуны и протоки ее, особенно в 
Верхней Г., используются для водного сооб-
щения вдоль берега (на лодках), т. к .-ни-
чтожное количество гаваней и сильный при-
бой делают море мало удобным для этой це-
ли. В глубь страны, за низменностью, круто 
поднимаются идущие вдоль побереягья пло-
сковерхие возвышенности (200—900 км ши-
рины), т. н. Верхне-Гвинейский и Южно-
Гвинейский «хребты» (фактически—массивы, 
расчлененные речными долинами). Места-
ми их морские склоны более пологи и спу-
скаются высокими террасами. Верхне-Гви-
нейский «хребет» достигает максимальных 
высот на 3 . , где возвышаются массивы Фута-
Джаллон до 1.500 м и Нимба до 1.600 м. На 
В. он прерывается низменностью нюкнего 
Нигера, за к-рой поднимается крутой обрыв 
Южно-Гвинейского «хребта» с отдельными 
вершинами св. 3 т. м над ур. м. На линии 
этих высот, но уже среди прибрежной низ-
менности, находится и высочайшая точка 
всей Г.—вулкан Камерун (4.075 м выс.); не-
сколько южнее возвышенности понижаются 
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до 700—900 м, но на крайнем Ю. снова воз-
растают до 1.800 и даже 2.620 м. Материко-
вые склоны этих возвышенностей обычно 
уже не причисляются к Г. Слагаются опи-
санные возвышенности из смятых в складки 
гнейсов и кристаллических сланцев и отча-
сти кварцитов; эти породы перемеятются с 
выходами гранитов и древних изверженных 
пород. Местами на этой древней основе за-
легают песчаники и известняки. На скреще-
нии широтной и меридиональной частей 
Гвинеи выступают молодые вулканические 
породы. Считавшаяся затухшей вулканиче-

ская деятельность этого района возобнови-
лась в 1909 извержениями вулкана Каме-
рун, повторившимися в 1922 в чрезвычай-
но сильной форме. Вместе с тем, этот район 
является и сейсмическим центром, откуда 
землетрясения распространяются на 3 . до 
Либерии, на Ю.—несколько дальше устья 
реки Конго. 

К л и м а т Г. тропический, жаркий, влаж-
ный, для европейцев нездоровый. На побе-
реясьи средняя температура наиболее жар-
кого месяца—от 24° до 28° в разных ме-
стах. Средняя температура наиболее про-
хладного месяца всего на 4—5° ниже. Весь-
ма малы и суточные колебания. Эта ровность 

климата связана с обилием водяных паров 
в атмосфере. Количество атмосферных осад-
ков велико. Всюду в Г., кроме ее крайнего 
Ю. (район Анголы), максимальное количе-
ство осадков (200—400 см в год) выпадает 
близ побережья и на обращенных к морю 
(наветренных) склонах. Внутри страны (осо-
бенно на С.) количество осадков постепенно 
убывает. Исключительным обилием осадков 
отличается зап. склон горы Камерун, где за 
год выпадает 1.000—1.100 см осадков. Это 
самое влажное место всей Африки. На край-
нем Ю. страны (в Анголе) прибрежная поло-

са бедна осадками, при чем количество их 
быстро понижается к Ю. (убывая от 100 до 
25 см в год). По мере поднятия на возвышен-
ность количество их здесь возрастает. Такое 
распределение осадков на Ю. страны связа-
но с наличием здесь холодного Бенгуельско-
го морского течения, низкая температура 
к-рого ослабляет испарение. В экваториаль-
ном районе осадки выпадают круглый год 
с двумя максимумами (в наши весенние и 
осенние месяцы), в остальной Гвинее име-
ется дождливое (летом) и сухое (зимою) 
время года. 

Как всюду во влажных тропиках, наибо-
лее здоровыми районами для европейцев в 

иимр"i—Границы самостоятельных государств и колоний 
Города с населением: свыше ЮО.ЧОО жит КУЛЬТУРЫ: ом йО-ООО до 100МО жит Л Земляных орехов M Масличн. п/ы, © от 1М.1ЮО до ВО ООО „ „ , х о менее ЩХЮО „ .. т Ценных деревьев I Дикого кауну 
Железн ые дорчеи действ. .. « „ проектир. Судоходные реки 

" Ъ Порты —416 Нароходн рейсы с расст в километрах Острое Г —Гора л. -Мыс 

К Какао 
Золота 

• Каменного угля Ç Слоновой кости 
МАСШТАБ с за 000.000 

I.S00« Высота 
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Г. являются горные страны с их более низ-
кой температурой, особенно там, где осадков 
не слишком много. Такие условия имеются 
на крайнем юге Г. и на крайнем 3 . ее (наи-
высшие районы Анголы и Верхней Г.) и от-
части на подветрен, склоне горы Камерун. 

Многочисленные р е к и Г. берут начало 
с плато гвинейских возвышенностей. Неко-
торые из них (Нигер, Бенуе, нек-рые притоки 
р. Конго) сначала направляются в глубь ма-
терика и уходят из пределов Г., а затем сно-
ва возвращаются, чтобы достичь моря. Боль-
шинство непосредственно стекает к морю с 
гвинейских возвышенностей; только р. Кон-
го берет начало далеко в глубине континен-
та. Путь к морю реки Г. проложили частью 
но понижениям массивов (Нигер), частью 
пересекая их и образуя при этом дикие 
ущелья с порояшстыми руслами и водопа-
дами (Конго). Реки экваториального района 
Г. многоводны круглый год и широко раз-
ливаются в периоды максимального выпа-
дения осадков. Реки внеэкваториального по-
яса Г. высоко вздуваются в дождливое время 
года и сильно понижают свой уровень (ме-
стами даже совсем высыхая) в сухое время 
года. Р а с т и т е л ь н ы й п о к р о в всю-
ду, где сухое время года отсутствует или вы-
ражено слабо, состоит из типичного влажно-
го тропического леса, вечнозеленого, густо-
го, высокоствольного, разнообразного по 
древесным породам; часть прибрежной низ-
менности (главн. обр. в Верхней Г.) занята 
мангровым лесом. Вся остальная террито-
рия Г. , где имеется сухое время года,занята 
тропическими лесостепями — саваннами с 
древесными породами, теряющими листья в 
сухое время года; в наиболее сухих местах 
саванны сменяются сухолюбивым низкорос-
лым лесом. П о ч в е н н ы й п о к р о в сла-
гается, гл. обр., из тропических почв типа 
латеритов, местами сменяющихся краснозе-
мами . Ж и в о т н ы й м и р значительно ис-
треблен человеком (см. Африка, физико-гео-
графический очерк). 

Н а с е л е н и е состоит из негров: судан-
ских (в Верхней Г. до широты горы Каме-
рун) и банту в остальной, юж. части Г. Срав-
нительно с друг. районами Африки, населен-
ными неграми, Г. имеет исключительно гу-
стое население. Плотнее всего оно в низмен-
ности нижнего Нигера и р. Бенуе—до 50 ч. 
на 1 км2. В лесных районах негры занима-
ются, главн. образом, обработкой земли, в 
саваннах—земледелием и скотоводством. В 
экваториальных лесах Г. живут также кар-
ликовые племена, стоящие на примитивней-
шей ступени культуры — «охотников-соби-
рателей». 

Х о з я й с т в е н н ы е у с л о в и я . Мине-
ральные ресурсы страны заключаются в ме-
сторождениях золота (колония Золотого Бе-
рега), железа (Сев. Того), олова и каменного 
угля (Британская Нигерия). Довольно раз-
нообразные минеральные ресурсы Анголы 
(золото, медь, малахит, железо, нефть, соль) 
почти не разрабатываются. Порожистые мно-
говодные реки образуют колоссальные за-
пасы водной энергии (Бельгийское Конго, 
Французская Экваториальная Африка, Ка-
мерун, Нигерия принадлежат к богатейшим 
странам мира по количеству белого угля). 

Главнейшим растительным ресурсом Г. яв-
ляется масляничная пальма, широко рас-
пространенная в лесистых районах (дает 
плоды и семена, из к-рых выжимается паль-
мовое масло, широко применяемое в Европе 
для мыловарения). С каждым годом разви-
вается, в последнее время особенно во франц. 
владениях, эксплоатация лесов и вывоз как 
ценной, так и строительной древесины. Из 
культивируемых растений в последнее вре-
мя большое значение приобрело какао, гл. 
обр. в колонии Золотого Берега, также в 
Нигерии, Камеруне, Того и др.; всегоГ.дает 
св. 60% мирового производства какао. До-
быча дикого каучука и каучуковые планта-
ции находятся в упадке вследствие конку-
ренции ю.-в. Азии. Туземцы Г. в районе са-
ванн разводят хлопок; возможности разви-. 
тия хлопководства велики, особенно в низ-
менности нижнего Нигера и Бенуе. В Анго-
ле значительно развито возделывание сахар-
ного тростника и отчасти кофе. В юж. , наи-
более высокой части Анголы имеется пло-
щадь в 75 т. км2, годная как для европейской 
колонизации (пока здесь живет немного бу-
ров), так и для возделывания европейских 
хлебных, огородных и плодовых растений. 
Пищевыми продуктами туземного населения 
в более сухих частях Г. являются земляной 
орех и маис, во влажных—бананы и маниок. 
Большое значение, гл. обр. дл/i питания ту-
земного населения, имеет также рыболовство 
как в Нигере и др. реках, так и у побережья 
Анголы и Западной Г. Рыба потребляется 
гл. обр. в сушеном, частью в соленом виде. 
В последнее время организовано несколько 
европейских рыбопромышлен, предприятий. 

Наличие густого с.-х. населения, большие 
возможности развития тропического расте-
ниеводства, в особенности—хлопководства, 
делают для многих из районов Г. вероятным 
быстрое экономическое развитие. Большим 
препятствием для последнего являются не-
благоприятные условия транспорта (трудный 
подъем с низкого побережья на возвышенно-
сти). В наст, время в ряде пунктов для это-
го устроены короткие ж.-д. ветки. Однако, 
в глубь страны ж.-д. пути не проникают, за 
исключением Камеруна и Нигерии, где они 
пересекают как раз район наиболее густого 
населения. В этом нее районе удобным пу-
тем сообщения является нижнее течение Ни-
гера и р . Бенуе. Остальные реки обычно су-
доходны лишь в районе прибрежной низмен-
ности. На обширных пространствах Г. еще 
и до сих пор приходится пользоваться для 
транспорта караванами носильщиков. 

И с т о р и я р а з в и т и я к о л о н и й в 
Г. Хотя побережье Г. стало известно евро-
пейцам уже в эпоху великих открытий, одна-
ко, отсутствие гаваней, нездоровый климат 
болотистой прибрежной низменности и труд-
ности подъема на возвышенности долгое вре-
мя мешали европейцам проникнуть в глубь 
страны. В течение столетий англичане, фран-
цузы, испанцы,португальцы и голландцы за-
нимали лишь отдельные части побережья и 
организовали там торговые фактории. Мно-
гие из этих факторий заслужили себе печаль-
ную известность широкой торговлей неволь-
никами. Массовый вывоз негров направлял-
ся, гл. образом, в Юж. Америку (Бразилия, 
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Гвиана), в Вест-Индию, в юж. часть Сев. 
Америки. Побережье залива Бенин получи-
ло название «Невольничий Берег» (подроб-
нее см. Негры). Еще к 1860 значительные 
участки побережья не были даже номиналь-
но заняты европейцами. Только после 1884, 
когда к государствам, захватившим Гви-
нейский берег, присоединилась и Германия, 
занявшая пустовавшие до того участки по-
бережья,—последовало быстрое проникно-
вение колониальных владений европейцев 
внутрь страны. При этом владельцы факто-
рий обычно захватывали соседние с факто-
риями области, почему получилась слож-
ная колониальная чересполосица. Колонии 
эти с крайнего С.-З. на В. и Ю. чередова-
лись след. обр.: Португальская Г., Франц. 
Г. , британская Сиерра Леоне, Либерия 
(единственная самостоятельная республика, 
основанная Соедин. Штатами Сев. Америки 
для освобожденных в Америке негров-не-
вольников), франц. колония Берег Слоновой 
кости, британская колония Золотой Берег, 
герман. Того, франц. Дагомея, британская 
Нигерия, герман. Камерун, Испан. Г . ,Фран-
цузская Экваториальная Африка, Бельгий-
ское Конго, португальская Ангола. Грани-
цы между ними (напр., между Камеруном 
и Французской Экваториальной Африкой) 
не раз изменялись. Существенные измене-
ния были внесены Версальским договором, 
по которому Германия лишилась всех своих 
колоний, перешедших, гл .обр . , к Франции 
(большая часть Камеруна и Вост. Того), 
частью же к Англии (сев.-зап. Камерун и 
Зап . Того). Современное политическое деле-
ние Г.—см. приложенную карту. Из всех пе-
речисленных выше колоний, на к-рые распа-
дается Г. , название Г. носят три сравни-
тельно небольшие колонии, именно Г. Испан-
ская , Г . Португальская, Г. Французская. 

Г. И с п а н с it а я состоит из области Рио 
Муни, близ экватора, на границе между Каме-
руном и Французской Экваториальной Аф-
рикой (площадь—24.500 км2), о-ва Фернандо 
По (площадь—2.100 км 2) и 4 ничтожных о-вов, 
•относящихся к Гвинейским о-вам. Общая 
площадь—26.650км2 . О-ва гористые, вулка-
нические; область на континенте у побереясья 
низменная, болотистая, далее возвышенная. 
Рио Муни сплошь покрыта роскошным тро-
пическим лесом. Наибольшим плодородием 
отличается о-в Фернандо По. Население— 
118,3 т. ч. , из них белых всего 500. Главный 
предмет вывоза — слоновая кость, сахар и 
какао. Главные плантации находятся на 
Фернандо По. В Рио Муни несколько факто-
рий (в т. ч. и франц. и английские), занимаю-
щиеся , гл. обр., поставкой на плантации Фер-
нандо По рабочей силы. Главный город—Сай-
та Исабель (8.345 ж.) на о-ве Фернандо По. 

Г. П о р т у г а л ь с к а я , в сев. части 
Г. , между франц. Сенегалом на С. и Франц. 
Г. на Ю. Площадь—36.625 км2. Местность 
низкая, болотистая; орошена значительны-
ми pp . Геба и Гранде с широкими устьями, 
близ к-рых расположен архипелаг из 30 бо-
лотистых лесистых Биссагосских о-вов. На-
селение—770,8 т. ч. (1924) негров и мулатов; 
белых всего несколько сот. Главными про-
дуктами вывоза являются каучук, воск, 
шкуры, земляные орехи, слоновая кость. 

Ввозятся, гл. обр., строительные материалы, 
пищевые продукты и бумаясные ткани. В 
1925 ввоз—50,3 млн. эскудо (2,5 млн. долл.), 
вывоз—45,6 млн. эскудо (2,3 млн. долл.). 
Главный гор.—Болама (4 т. жит.) на острове 
того же имени. 

Г. Ф р а н ц у з с к а я в сев. части Г., 
между Португальской Г. на С. и британской 
колонией Сиерра Леоне на 10. Кроме низ-
менного побереясья, Г. Французская обни-
мает высокое плато Фута-Джаллон и его кон-
тинентальный склон с истоками pp. Нигера и 
Сенегала. Часть территории покрыта тропи-
ческим лесом, часть—саваннами. Площадь— 
231.702 км2. Население—2.133 т. (1927), гл. 
обр. суданских негров; европейцев всего 
2 т . ч . , из них французов около половины. 
Главные продукты—пальмовое масло и паль-
мовые орехи, каучук, просо, земляные орехи, 
рис, гумми, хлопок, бананы, кофе. В райо-
не Фута-Джаллон развито скотоводство: в 
1927 здесь насчитывалось 460 т. крупного 
рогатого скота, 125 т. овец, 170 т. коз, 2,4 т. 
лошадей. Разрабатываются месторождения 
золота. Вывозятся, главн. обр., продукты ма-
сляничной пальмы (ок. 1/3 всего экспорта) и 
каучук (ок. 1/в)> шкуры, скот, земляные оре-
хи, золото, воск. Ввозятся, главн. образом, 
бумаясные ткани (свыше '/» всего импорта), 
металлические товары, керосин, вина. Все-
го в 1926 ввезено на 153,5 млн. фр. (7,4 млн. 
долларов), вывезено на 75,8 млн. фр. (3,6 
млн. долл.). Имеется одна жел.-дор. линия 
(662 км) от Конакри (на побережьи) до Кан-
кана (в глубине страны, на притоке Нигера 
Мило). Г. связана морскими кабелями с 
Францией и Юж. Америкой (Пернамбуку). 
Регулярное пароходное сообщение. Гл. гор.— 
Конакри (ок. 9 т. ж. ) . 

Лит., п о с в я щ е н н а я Г . в ц е л о м , п о ч т и о т с у т с т в у е т . 
С в е д е н и я о Г . с о с р е д о т о ч е н ы , г л . о б р . , в о б щ и х о п и -
с а н и я х Африки ( с м . ) . К р о м е т о г о : L а с г о i^x A . , L e s 
l a t é r i t e s d u G u i n é e , « C o m p t e s r e n d u s h e b d o m a d a i r e s d e s 
s é a n c e s d e l ' A c a d é m i e d e s Sc iences» , t . C L V I I I , № 12, 
P . , 1914 ; C h u d e a u R . , L e c l i m a t d e l ' A f r i q u e 
o c c i d e n t a l e e t é q u a t o r i a l e , « A n n a l e s d e g é o g r a p h i e » , 
t . X X V , p . 429 , P . , 1916 ; F r a 11 с h e t L . , L a p è c h e 
e n A f r i q u e o c c i d e n t a l e , « R e v u e s c i e n t i f i q u e » , t . L X I , 
№ 8, P . , 1923 ; H e n r y I . , L ' a v e n i r d e l a c u l t u r e 
d u c o t o n n i e r en A f r i q u e o c c i d e n t a l e , « R e v u e g é n é r a l e 
d e s s c i e n c e s p u r e s e t a p p l i q u é e s » , t . X X X V I , P . , 
1925 ; M a с h a t I . , L e s r i v i è r e s d u s u d d e l a G u i n é e 
F r a n ç a i s e e t la F o u t a - D j a l l o n , P . , 1905 ; P e l l e r a y E . , 
N o t r e d o m a i n e c o l o n i a l , l i v r e 5, L ' A f r i q u e o c c i d e n -
t a l e f r a n ç a i s e , P . , 1924 . a. Григорьев. 

ГВИНИЦЕЛЛИ (Guinizelli), Гвидо (1240— 
1276), глава болонск. школы ученой поэзии, 
названный Данте «отцом поэтов». Один из 
первых стал писать в новом лирическом сти-
л е — т. н. «dolce stil nuovo» (см. Итальян-
ская литература). Поэтическое наследие 
Г. очень невелико количественно (7 сонетов 
и 5 канцон), но своеобразно качественно. 
Это — интеллектуалистически окрашенная 
любовная лирика. Предмет ее—не чувство, а 
созерцание чувства. Образы Г. берет не из 
поэтического инвентаря рыцарских романов, 
а из физики и астрономии, к-рыми Г. был 
увлечен со страстностью неофита. 

Лит.: С a s i n i T . , R i m e d e i p o e t i b o l o g n e s i d e l 
s e e o l o X I I I , B o l o g n a , 1883 ; S a n c t i s F r . , d e , 
S t o r i a d é l i a l e t t e r a t u r a i t a l i a n a , B a r i , 1925 . 

ГВИРАЛЬДЕС (Güiraldes),Pmcapflo (1886— 
1927), аргентинский писатель, представитель 
креольской школы. Первая книяска повестей 
Г. «Guentos de muerte у de sangre» (Рас-
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сказы о смерти и крови, Буенос-Айрес, 1915) 
и сборник стихов «El Cencerro de cristal» 
(Хрустальный колокольчик, 1915) вызва-
ли насмешки критиков—слишком они были 
своеобразны. Но уже следующее произве-
дение, роман «Raucho» (Раучо, 1917), своим 
блестящим изображением деревенской жиз-
ни и острыми психологическими характери-
стиками выдвинуло Г. в ряды крупных пи-
сателей. Г. был одним из основателей пе-
редового аргентинского журнала «Ргоа» 
и принимал деятельное участие в журнале 
«Martin Fierro», считающемся центром со-
временного креолизма. Наибольшей извест-
ностью пользуется его роман «Don Segundo 
Sombra» (1926), дающий в здоровых реаль-
ных тонах яркую картину быта и жизни со-
временной провинциальной Аргентины. 

Лит.: G 4 1 v e z M . , L o s m e j o r e s c u e n t o s , B u e n o s 
A i r e s , 1919; G i n s t i R . F . , R a u c h o , n o v e l a d e 
R . G i i i r a l d e s , « N o s o t r o s » , X I , B u e n o s A i r e s , 1917 . 

ГВИЧЧАРДИНИ (Guicciardini), Франче-
ско (1483—1540), знаменитый итал. историк. 
Родом флорентинец, по профессии адвокат, 
Г. всю жизнь принимал участие в полити-
ческой деятельности, сначала на флорентий-
ской, затем на римской службе при папах 
Льве X и Клименте VI I . Главный его труд 
«История Италии» («Istoria d ' I tal ia») за вре-
мя 1492—1534, посвященный событиям, со-
временным автору (вышел в 1561—64). В от-
личие от своих предшественников—гумани-
стов, Г. впервые изобразил итальянские го-
сударства в их взаимодействии в рамках 
истории всей страны как единого географи-
ческого и культурного целого. Как практи-
ческий политик, хорошо знакомый с тайны-
ми пружинами дипломатии и с военным де-
лом, Г. верно схватил суть политических от-
ношений эпохи, с точностью запечатлел их 
и дал яркие образы современников. Работа 
Г. произвела такое впечатление, что о его 
эпохе и современниках долгое время судили 
на основании созданных им характеристик и 
портретов. «Istoria d ' I ta l ia» переиздавалась 
и в новое время (лучшее изд. Rosini, 1820); 
точного научного издания текста до сих 
пор не имеется. 

Лит.: F u e t e r Е . , G e s c h i c h t e d e r n e u e r e n H i -
s t o r i o g r a p h i e , M ü n c h e n , 1 9 1 1 . 

ГВОЗДЕВ, Алексей Александрович (род. 
1887), историк и теоретик театра. Высшее 
образование получил за границей и в Петер-
бургском ун-те, где с 1921 ведет курс по ис-
тории западно - европейской литературы. С 
1920—председатель Отдела истории и тео-
рии театра Гос. ин-та истории искусств. Как 
историк Г. работает, гл. обр., над вопроса-
ми европейского театра, публикуя в сборни-
ках и временниках Ин-та истории искусств 
этюды по истории сцены и театрального 
здания нового времени, по оперно-балетным 
постановкам во Франции 16 —18 вв. , по 
истории массовых празднеств на Западе, и 
т . д . По своим методологическим воззрениям 
Г.—последователь и ученик Макса Германа 
(см.). Вместе с тем, все свои работы Г. стре-
мится обосновать социологически, устанав-
ливая связь между театральными системами 
и социально - экономическим содержанием 
эпохи. Г. констатирует борьбу двух театраль-
ных систем—«народной» и «придворной»,— 
характеризующую историю театра нового 

времени. На смену этих двух систем доляс-
на, по мнению Г. , явиться новая система 
«театра революционной демократии». Рабо-
та Г. в области театральной критики весь-
ма обширна и тесно связана с его основны-
ми историко - театральными взглядами. Г. 
стоит на точке зрения реконструкции про-
фессионального театра в связи с новыми 
идеями Октябрьской Революции, с ростом 
и опытом самодеятельного театра, а тагоке 
в связи с новой технической культурой (ин-
дустриализация, радиофикация, кинофика-
ция театра). Часть многочисленных статей 
Г. переиздана отдельными сборниками: «Из 
истории театра и драмы», П. , 1923; «Театр 
им. Мейерхольда», 1926, и др. Под его ре-
дакцией вышли в рус. пер. сочинения Голь-
дони, М.—П., 1923. Н. Волков. 

ГВОЗДЕВ, Кузьма Антонович (род. 1883). 
По происхождению крестьянин Пензенской 
губ. В деревне прожил до 1896, когда ушел 
в г. Саране^, где работал в качестве ученцка. 
С 1899 работал в Тихорецких ж.-д. мастер-
ских, где был арестован в 1902. По освобож-
дении приехал в центральную Россию, ра-
ботал в Рузаевском жел .-дор. депо вплоть до 
январских дней 1905. Примыкая с 1903 по 
1907 к с.-р., Г . в октябре и ноябре 1905 ру-
ководил в качестве председателя стачечного 
комитета ж.-д. забастовкой на станции Рти-
щево Рязанско-Уральской ж . д. , за что и был 
арестован, а в конце 1906 до суда выслан в 
Астраханскую губ., где пробыл до весны 
1908, когда состоялось постановление са-
ратовской Судебной палаты о присуждении 
1 года тюрьмы. По выходе из тюрьмы уехал 
в Петербург. Работая на заводе, принимал 
деятельное участие в союзе металлистов 
(председатель), от к-рого был делегирован на 
Всероссийский ремесленный съезд. В 1911 
снова был арестован и выслан на 3 года в Во-
логодскую губ. С 1914 Г.—с.-д.-оборонец— 
возвратился в Петроград, где принял уча-
стие в движении по организации рабочих 
потребительских обществ в период продо-
вольственного кризиса осени 1915. Войдя в 
состав рабочей группы Военно-промышлен-
ного комитета (см.), Г. развил такую широ-
кую деятельность по созданию гражданско-
го мира между буржуазией и пролетариа-
том, что его именем—«гвоздевщиной»—одно 
время характеризовали движение оборон-
чески настроенных групп рус.пролетариата. 
Тем не менее, 28 января 1917 самодержавие 
арестовало руководителей «рабочей группы» 
Военно-промышленного комитета. Февраль-
ская революция 1917 освободила Г. , к-рый, 
вместе с др. меньшевистскими деятелями, 
поспешил в Таврический дворец,приняв уча-
стие в организации Совета раб. депутатов, в 
состав Исполнительного комитета к-рого во-
шел после первого же собрания. При органи-
зации коалиционного правительства вошел в 
его состав в качестве товарища министра тру-
да, а позже и министра труда,на посту к-рого 
стремился сдерживать нарастание револю-
ционного настроения пролетариата при по-
мощи организации третейских судов и др. 
примирительных учреждений. Во время Ок-
тябрьской Революции 1917 был арестован, 
но выпущен как министр-социалист, после 
чего пытался бороться против большевиков 
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за создание однородного социалистического 
министерства. В 1918, уйдя от политической 
деятельности, состоял председателем Сою-
за рабочей кооперации Ленинградской об-
ласти, в 1919—20 — председателем Южного 
правления Центросекции в Харькове, в по-
том и членом правления Центросоюза. С 1920 
работает в ВСНХ. 

ГВОЗДЕВ (Циммерман) , Роман Эмилье-
вич (1866—1900), писатель-марксист. По окон-
чании школьного учения поступил в Мос-
ковское высшее техническое училище, но в 
90-х гг. за участие в революционных круж-
ках выслан из Москвы в административном 
порядке. В 1896—97, вместе с А. Саниным, 
В. Португаловым, П. П. Масловым и др., был 
руководителем первой в России марксист-
ской газеты «Самарский Вестник», где писал 
под псевдонимом «Dixi». Сотрудничал также 
в столичных журналах «Научное Обозре-
ние», «Русское Богатство», «Жизнь» и друг., 
где помещал рассказы и экономические ста-
тьи. Наиболее интересные теоретические ра-
боты Г.: «К вопросу о телеологичности ис-
торического процесса» («Научное Обозре-
ние», № 8, 1898) и «Кулачество-ростовщи-
чество, его общественно-экономическое зна-
чение» [СПБ, 1899; см. отзыв Н. Л е н и н а , 
Соч., т. II , стр. 381—82, перепечатанная ре-
цензия из лгу риала «Начало», № 3 (март), 
1899]. Уже после смерти Г. разбросанные по 
разным журналам беллетристические вещи 
изданы отдельным изданием—«Рассказы», 
Петербург, 1902. 

Лит.: К р - л ь М . , Р о м а н Э м и л ь е в и ч Ц и м м е р м а н 
( н е к р о л о г ) , « Н а у ч н о е О б о з р е н и е » , № 5, 1 9 0 0 . 

ГВОЗДИ, стержни, служащие для целей 
скрепления и соединения дерева, кожи и т.п. 
в технике и домашнем быту. Применение Г. 
ведет свое начало с глубокой древности. 
Вначале применялись Г. из дерева, шипов 
различных растений, костей рыб, и пр. По-
степенно, как видно из раскопок, у египтян, 
греков, римлян появляются Г. из металла— 
меди, бронзы и железа, б. ч., в виде кован-
ных изделий. Производство носило исклю-

Р и с . I . П р о в о л о ч н ы е г в о з д и . 

чительно кустарный характер. Массовое за-
водское производство Г. началось лишь с 
изобретением специальных гвоздильных ма-
шин; они появились, сначала в виде прокат-
ных валков, в конце 18 в . в Англии, и там же, 
в Бирмингеме, в начале 19 в. открылась пер-
вая гвоздильная фабрика. В это же время на-
чали вырабатываться резные Г. из железных 
листов в Англии, Франции и Германии. Осо-
бое развитие гвоздильное производство полу-
чило с применением для выработки Г. прово-
локи. В России проволочи. Г. в массовом мас-
штабе начали изготовляться в 1872. В наст, 
время выработка всех сортов проволочных 
гвоздей в СССР составляет 120 тыс. m (за 
1927/28). В строительном деле применяются, 
гл. обр., проволочные Г. (рис. 1) KâK обыкно-
венные, так и специальные: толевые,обойные, 
кровельные и штукатурные. Кованные Г. 
употребляются преимущественно крупных 

размеров, квадратного сечения, суживающие-
ся книзу. Для изготовления обуви идут спе-
циальные Г., называемые сапожным машин-
ным тексом, и деревянные сапожные шпиль-
ки (см. нилсе). Г. для каблуков получаются 
путем специальной высадки крупных мас-
сивных головок. В кораблестроении желез-
ные кованные гвозди применяются наиболее 

Р и с . 2 . У д а р н ы й с т а н о к : А — р о л и к и , 
В — у с т а н о в к а д л и н ы г в о з д я . С — м а х о в и к . D — 
в а л , Е — ш к и в , F — п л а ш к и , К — к у с а ч к и , L—бо-

е к , J , J , — п р у ж и н а , G — с у п п о р т . 

крупных размеров, длиною от 15 до 40 см и 
весом от 0,11 до 0,45 кг в штуке. Деревянные 
Г. идут: для скрепления деревянных морских 
судов—«нагели»—из дубовых или сосновых 
отрубков 5—7 см толщиною, и для постройки 
деревянных речных судов—барочные Г., тол-
щиною ок. 13 см по окружности и длиною 
50—70 см. В литейном деле Г. применяются 
при изготовлении форм для отливок—«фор-
мовочные» Г. Особо стоят Г. подковные для 
прикрепления 3 
подков к лоша- д б !~Лд ',»< 
Д И Н Ы М К О П Ы - 0 ~ ~ ° - g - n о д 
там. Они гото- — " 
вятся на специ-
альных стан-
ках из про-
фильного же-
леза. Наконец, 
в упаковочном 
деле идут, гл. 
обр.,проволоч-
ные Г. Кован-
ныеГ.,гл.обр., 
крупных раз-
меров , выраба-
тываются или 
кузнецами вру-
чную или ма-
шинной ков-
кой при помо-
щи ш т а м п о в . 
Для выработ-
ки проволоч-

Р и с . 3 . С х е м а р а б о т ы у д а р -
н о г о с т а н к а : . 4 — м о т о к п р о в о -
л о к и , В — в ы п р я м л я ю щ и е р о л и -
к и , В — к р и в о ш и п н ы й м е х а н и з м , 
п о д а ю щ и й п р о в о л о к у п а д л и н у 
г в о з д я . Г — з а ж и м н ы е п л а ш к и — 
о д н а п о д в и ж н а я , д р у г а я м е р т в а я 
( п а р а ) , Д — п о д в и ж н ы е н о ж и ( п а -
р а ) , Е — п р и с п о с о б л е н и е — м о л о -
т о к от к р и в о ш и п а л и б о п р у ж и -
н ы , Ж — п а л е ц , с б и в а ю щ и й и з г о -

Н Ы Х Г. служат т о в л е н н ы й г в о з д ь , 3 и З 1 — п р у -
станки, рабо- ж и н ы ( о д н а и з д в у х ) , 
тающие автоматически, при чем в СССР 
в настоящее время применяются, гл. обр., 
ударные пружинные станки (рис. 2). Тяну-
тая проволока, сматывающаяся с мотовила, 
проходит через ряд роликов-выпрямителей 
(А) и поступает в зажимные щеки, или плаш-
ки (Р), несколько выступая из них. Из конца 
выступающей проволоки ударом специаль-
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ного молотка выштамповывается головка Г.; 
подача молотка происходит при помощи суп-
порта (S), к-рый подается влево специальным 
пальцем, а вправо—пружиной ( J—J, ) , изго-
товляемой из белого сухого бука, иногда из 

4 5 0 

Р и с . 4 . П р о д о р о ш е п н ы н н а ф р е з е р е к р у ж о к д е -
р е в а , п о д г о т о в л е н н ы й д л я р у б и л ь н и к о в , А — в ы н у -
т а я с е р д ц е в и н а . Р и с . 5 . — П л а с т и н к а , п о л у ч е н н а я 
п о с л е р а б о т ы п е р в о г о р у б и л ь н и к а . Р и с . 6 . — Г . 
д е р е в я н н ы е п о с л е р а б о т ы в т о р о г о р у б и л ь н и к а . 

стали. По изготовлении головки Г. проволо-
ка подается дальше на длину Г., и другой 
парой щек, или кусачек (К) выполняется осту 
рие и отделение этого Г. от проволоки; лег-
ким ударом бойка (L) Г. окончательно отде-
ляется от проволоки и падает в ящик. Вы-
работка такого станка в 8-часовой рабочий 
день, в зависимости от размера Г., соста-
вляет от 0,01 до 1,5 m (в среднем, 0,5 m Г. 
3 мм х 80 мм). Двое рабочих (ладилыцик и 
подручный) могут обслуживать от 3 до 9 
станков. Схема процесса работы таких стан-
ков—на рис. 3. 

Кроме ударных станков, имеются прессы, 
у к-рых головка Г. образуется путем прессо-
вания от эксцентрикового вала. Производи-
тельность таких прессов, в среднем, на 20% 
выше ударных станков, но их цена и расход 
энергии выше; обслуживание их требует 
большой квалификации и значительно слож-
нее. Все машинные Г. требуют окончатель-
ной очистки во вращающихся барабанах с 
опилками; для «резных» Г. необходим после-
дующий их отжиг (синение) для придания им 
соответственного качества и вида. Г. , изго-
товляемые из проволоки, у нас стандартизо-
ваны (см. таблицу). I'. деревянные, сапожные 
шпильки, изготовляются из березы и клена 
в виде небольших, квадратного сечения, па-
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лочек, заостренных с одной стороны. Сред-
ние размеры: длина—15 мм, толщ.—1,5 мм, 
но для нужд обувного производства изготов-
ляют до 30 разных размеров Г. деревянных. 

Березовые или кленовые кряжи разрезаются 
до их сушки на кружки, толщиной соответ-
ственно длине Г. деревянного, выкалывают 
в них сердцевину и пропускают через фрезер, 
к-рый прорезывает по торцу дорожки (рис. 
4); продороженный кружок поступает по-
следовательно на две рубильные машины, из 
к-рых первая расщепляет кружок на пла-
стинки (рис. 5), а вторая раскалывает пла-
стинки на части в виде палочек (рис. 6). Г. 
деревянные затем сортируются и поступают 
в сушильные камеры, где одновременно от-
беливаются при помощи серы. Высушенные 
Г. деревянные вновь сортируются на ситах 
и обкатываются в бочках для устранения 
заусениц. 1 машина в течение смены (8 час.) 
может дать около 0,25 т . 

Лит.: Ж у р н . « I r o n A g e » , M a y , N . Y , 1 9 2 7 ; « S t a l i l 
u n d E i s e n » , D ü s s e l d o r f , 1 9 0 2 ( S . 1 5 , 5 1 6 ) , 1 9 0 3 ( S . 1 0 6 ) , 
1 9 0 6 ( S . 2 9 4 ) ; « В е с т н и к М е т а л л о п р о м ы ш л е н н о с т и » , 
№ 3 — 4 . М о с к в а , 1 9 2 8 . 

ГВОЗДИКА, 1) Dianthus, род растений из 
сем. гвоздичных, содержит около 200 видов, 
распространенных, гл. обр., в степных про-
странствах и на горах вокруг Средиземного 

моря. Нек-рые виды до-
ходят, однако, до Японии 
и до Капленда. В СССР— 
на всем 3 . , Ю.-З . и Ю. до 
черноземной полосы вклю-
чительно. Для рода харак-
терны приближенные к ча-
шечке кроющие листья, 
вследствие чего чашечки 
как бы многоэтажные. Цве-
ты—нередко очень круп-
ные, яркие и приятно пах-
нущие, почему много ви-
дов разводится как люби-
мые декоративные расте-
ния, особенно с а д о в а я 
Г. (D. caryophyllus), из-

вестная в большом числе сортов; у нек-рых 
из них цветы достигают 10 см в поперечнике. 
2) Цветы тропического дерева Eugenia 
aromatica (Caryo-
phyllus aromaticus, 
гвоздичное дерево) 
из сем. миртовых. 
Родина — Молукк-
ские о-ва. В Евро-
пу Г. попала в ср. 
века и очень высо-
ко ценилась. Когда 
голландцы в 17 в. 
завладели Молукк-
скими о-вами, они 
самыми жестокими 
мерами старались 
не допускать рас-
пространения куль-
туры на другие ме-
ста. В конце 18 в. 
французам удалось 
организовать куль-
туру на о-ве Бур-
бон, а затем она 
укрепилась и у англичан на Занзибаре. В 
настоящее время Г. собирается в год ок. 
12 млн. кг, из к-рых 9 млн. кг приходится 
на Занзибар. Значит, количество Г. идет на 
добычу эфирного гвоздичного масла (см.^упо-
требляется также как пряность в кулинарии. 

D i a n t h u s c a r y o -
p h y l l u s . 

C a r y o p h y l l u s a r o m a t i c u s : 
1 — в е т к а с ц в е т а м и , 2 — 
п р о д о л ь н ы й и п о п е р е ч -
н ы й р а з р е з з а в я з и , 3 — 
п л о д и е г о п о п е р е ч н ы й 

р а з р е з , 4 — б у т о н . 
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ГВОЗДИЧКИ, растение, см. Бархатцы. 
ГВОЗДИЧНИК, Caryophyllaeus mutabi-

lis, червь класса Cestodes, интересен как пе-
реходная форма от сосальщиков к ленточ-
ным червям. Тело не расчленено на отдель-
ные сегменты; головка, без присосок и при-
цепок, расширена в виде головки гвоздики. 
Паразитирует в кишечнике карповых рыб. 

ГВОЗДИЧНОЕ МАСЛО, эфирное масло, 
получаемое путем перегонки гвоздики (см.). 
Производство ведется на Занзибаре, Мада-
гаскаре, Филиппинских о-вах. Выход мас-
ла 15 — 1 8 % . Цвет Г. м. слабожелтый; со 
временем оно принимает коричневую окрас-
ку; вкус—жгучий, с сильным запахом гвоз-
дики; уд. в. 1,045—1,070, кипит при 250— 
260°. Г. м. содержит, гл. обр., эйгенол (90— 
92%). Применяется в парфюмерии, в меди-
цине, для ликеров и для получения эйгено-
ла (см.), к-рый идет в больших количествах 
для производства ванилина (см.). 

ГВОЗДИЧНЫЕ, Caryophyllaceae, сем. дву-
дольных растений из отряда гречихоцвет-
ных, заключает 62 рода (около 1.500 видов). 
Травы, реже—полукустарники, распростра-
ненные, гл. обр., в сев. умеренной области. 
Наиболее известные роды: смолевка, гвозди-
ка, куколь, мыльнянка (содержит сапонин, 
см.), многие перекати-поле. 

ГВОЗДИЧНЫЙ ГРИБ, M a r a s m i u s oreades , 
небольшой шляпный гриб из пластинчатых 
гименомицетов (см.). Шляпка сверху жел-
товатая, пенек белый, тонкий. Плодовое те-
ло имеет кожистую консистенцию и легко 
засыхает, оживая снова при увлажнении. 
Растет по полям и лугам, образуя часто 
ведъмины кольца (см.). Отличается пряным 
запахом и вкусом, напоминающим гвоздику. 
Съедобен. Распространен в Западной Евро-
пе; у нас встречается редко. 

ГВОЗДОДЕР, приспособление для выта-
скивания гвоздей из ящиков, бревен, бру-
сков и т. п. IIa рис. показан Г. немецкого 

(А) и амери-
канского (В) 
типов. Г. со-
стоит изобой-
мы (трубы) А , 
бойка Ь, губ 
С и рычага а, 
закрепленно-
го на оси т . 
Поставив Г. 

губами (С) над гвоздем, ударом или силь-
ным-нажатием углубляют острия губ в де-
рево, чтобы можно было зажать головку 
гвоздя; опирают Г. рычагом а на дерево, 
зажимают гвоздь и, действуя Г. как рыча-
гом, вытаскивают гвоздь. Материалом для 
Г. обычно служит железо,губы же делаются 
иногда стальными и закаливаются для более 
продолжительной службы. 

«ГВОЗДЬ», акц . об-во, функционировав-
шее с 1903 по 1909; представляло собой 
один из крупнейших синдикатов в металло-
промышленности в дореволюционное время 
в России, объединявший продажу прово-
локи, проволочных гвоздей и проволочных 
изделий. Предшественниками его были гво-
здильные конвенции, к-рые возникают вско-
ре после появления в конце 1870-х и в на-
чале 1880-х гг .первых заводов по выработке 

проволочных гвоздей в польских и прибал-
тийских губерниях. Это были одни из пер-
вых объединений монополистического ти-
па в российской промышленности. Первая 
«Конвенция железопрокатных, проволоч-
ных и гвоздильных заводов», основанная 
в 1886, объединила 15 наиболее крупных 
проволочно-гвоздильных заводов, среди ко-
торых руководящее значение имели «Об-во 
петербургских железопрокатных и прово-
лочных заводов», московский завод Гужона 
и группа прибалтийских и польских заво-
дов. Конвенция эта скоро распалась, но 
группа руководящих в этой отрасли риж-
ских , петербургских и московского заводов 
в различной форме продолжала выступать 
согласованно на рынке, заключая от вре-
мени до времени различные соглашения, 
нормирующие цены, или поручая продажу 
проволоки и гвоздей одной общей комис-
сионной конторе. После общего промыш-
ленного кризиса 1901—02, когда конку-
ренция между металлургическими завода-
ми крайне обострилась и цены на гвозди и 
проволоку упали до крайне низкого, убы-
точного для многих заводов уровня, те я:е 
московские и зап. фирмы образовали новый 
всероссийский синдикат—«Г.»;к нему прим-
кнуло большинство крупных предприятий, 
сосредоточивших на своих заводах ок. 90% 
всего производства проволочных гвоздей. 
Все вступившие в синдикат заводы пере-
дали ему исключительное право продажи 
тянутой проволоки всех видов, телеграф-
ной проволоки, проволочных гвоздей, са-
пожных шпилек и мебельных пружин. Сей-
час же после образования синдиката, поль-
зовавшегося почти полной монополией на 
рынке, цены были резко подняты: так, на 
центральном московском рынке до образо-
вания синдиката цены стояли на уровне 
1 р. 75 к . за 1 пуд гвоздей, в первом году 
действия об-ва «Г.» они возросли до 2 руб. 
06 к . , в следующем году—до 2 р . 26 к . и 
на этом уровне держались в течение трех 
лет. Распадение синдиката (1/1 1909) было 
вызвано политикой чрезмерного взвинчи-
вания цен, к-рые не находились в соответ-
ствии с рыночной конъюнктурой. Преоб-
ладающее влияние в «Г.» имели московский 
и сев .-зап. заводы; между тем, юж. заводы 
в состоянии были катать проволоку по бо-
лее дешевой цене. До кризиса начала 1900-х 
гг. юж. заводы, загруженные ж.-д. зака-
зами, мало интересовались выработкой про-
волоки; но, под влиянием высоких цен, 
установленных «Г.», часть этих заводов ста-
ла катать проволоку и продавать ее гвоз-
дильным заводам, не входившим в синди-
кат, по ценам ниже синдикатских. Вслед-
ствие этой конкуренции сбыт «Г.» стал па-
дать, и цены в Москве упали в 1908/1909 
до 1 р . 56 к . за 1 пуд гвоздей. 

После распадения «Г.» шесть наиболее 
крупных проволочно - гвоздильных пред-
приятий Москвы и Сев.-Зап. района объ-
единили продажу своих изделий в об-во 
«Проволока», к-рое уже не пользовалось мо-
нополией, но, тем не менее, оказывало за-
метное влияние на рынок. В 1913 конкурен-
ция между «Проволокой» и внесиндикат-
скими фирмами обострилась, и вновь нача-
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лись переговоры об объединении в «Прово-
локе» заводов всей России; однако, война 
помешала осуществлению этого проекта. 

Лит.: К а ф е н г а у з Л . В . , С и н д и к а т ы в р у с . 
ж е л е з н о й п р о м ы ш л с н . , м„ 1 9 1 0 . л. Кафенгауз. 

ГДАНСК, старинное славянское и совре-
менное польское название г. Данцига (см.). 

ГДОВ, гор. в Лужском округе Ленинград-
ской обл., б. уездный г. Ленинградской губ., 
при р. Гдовке, в 2 км от ее впадения в Чуд-
ское озеро; ст. Сев.-Западн. жел. дороги.; 
3.370 жителей (1926). 

ГДЫНЯ (Gdynia), единственный морской 
порт Польши, на берегу Пуцкого залива 
Балтийского моря, в Поморском воевод-
стве; 2.500 жителей (1926). Возникновение 
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оборота до 12 млн. т . Глубина каналов и 
бассейнов—от 8 до 11 м. ÏIo смете работы 
обойдутся в 35млн. зол. фр., сооружения—в 
15 млн. зол. фр. Порт связан незаконченной 
еще жел. дорогой Катовице—Гдыня с Верхне-
Силезским горно-промышленным бассейном. 
Хозяйственное будущее Г. зависит от выво-
за угля, доля которого в общем грузообо-
роте достигает 90%. 

Лит.: R u m m e l J . , G d y n i a - p o r t P o l s k i , T o r m i , 
1 9 2 7 ; R o s i i i s k i W . , L a P o l o g n e e t l a m e r B a l t i -
q u e , P . , 1 9 2 8 ; К l o t s k y , D e r H a f e n v o n G d i n g e n , 
« B a u t e c h n i k » , H e l ' t 3 7 u n d 4 0 ; J o h a n n s e n T h . , 
G d i n g e n , D a n z i g , 1 9 2 8 ; K i e r s k i K . , P o m o r z e p o l s k i e , 
P o z n a n , 1 9 2 8 ; B e l l o c H . , G d y n i a , « T h e N i n e t e e n t h 
C e n t u r y » , J a n u a r y , 1 9 2 9 ; K a m i e i i s k i J . K . , 
Z a g a d n i e n i e m o r s k i e w P o l s c e ( « P r z e g l a d T e c h n i c z n y » , 
Z e s z y t p a m i a t k o w y , 1 9 1 8 — 1 9 2 8 ) . С". Будкетч. 

ГДЫНЯ 
схематический пл«и 
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'/ КамемнаГура 
Каменец Поморски! 

Г. как порта связано с созданием Данциг-
ского коридора и с стремлением Польши 
сделать себя независимой от Данцигского 
порта и облегчить беспрепятственный ввоз 
оружия, в виду имевшего место противо-
действия немецких рабочих во время вой-
ны 1920. Кроме того, Г. служит местом сто-
янки военного флота (севернее Оксыве) и 
во время войны может служить базой для 
действий французских подводных лодок в 
Балтийском море. Сооружение порта начато 
в 1921, но работы подвигаются быстро толь-
ко с конца 1925, после заключения соотв. 
соглашения с Францией. Судооборот Г. 
растет быстро: в 1925—146,1926—413, 1927— 
839, 1928 (предположительно)—1.900 тыс. т, 
что составляло в 1927 ок. 5% всей внешней 
торговли Польши. Зависимость Польши от 
Данцига, однако, не уменьшилась: судо-
оборот Данцига в 1927 достигал 7,9 млн. m, 
доля Польши в нем 31%. Постройка порта 
должна закончиться в 1930. Порт рассчитан 
на шесть бассейнов и на увеличение грузо-

ГЕ, Александр (настоящая фамилия Г о л-
б e р г), анархист - коммунист, журналист. 
Уроженец Германии. Во время империалист-
ской войны был интернационалистом и вел 
борьбу против Кропоткина и друг, анархи-
стов-оборонцев. После Октябрьского перево-
рота работал вместе с большевиками, был 
членом В Ц И К . Летом 1918 уехал лечиться 
на Северный Кавказ; ходом гражданской 
войны был отрезан от Москвы и вошел в со-
став Северо-Кавказского советского пра-
вительства. Одно время работал заместите-
лем председателя Пятигорской чрезвычай-
ной комиссии, затем был уполномоченным 
Северо-Кавказского правительства в Ессен-
туках. После взятия этого города белыми Г . , 
вместе с своей женой Ксенией Сердюковой, 
был повешен по приказу генерала Цетренко. 

ГЕ, Григорий Рригорьевич (р. 1868), ар-
тист и драматург. На сцене с 19 лет: сперва 
выступал в провинции, затем в Суворинском 
театре в Петербурге, откуда перешел в 
Александринский театр (ныне Ленинград-



755 ГЕ—ГЕБА 756 

ский гос. театр), где играет и в наст, время 
(1929). И как актер и как драматург (из 
ряда написанных им пьес наибольшей из-
вестностью пользуются «Казнь» и «Триль-
би») Г.—типичный представитель старого ме-
лодраматич. театра. С давних пор принима-
ет участие в обществен, театральной жизни. 

ГЕ, Николай Николаевич (1831—94),исто-
рический игивописец и портретист, правнук 
франц. эмигранта, по матери — украинец. 
Детство Г. прошло в обстановке крепостного 

быта. По оконча-
нии Киевской гим-
назии учился сна-
чала в Киевском 
ун - те (1847), а за-
тем в Петербург-
ском. В 1850 Г. был 
принят в Академию 
художеств (класс 
Васина и Шебуева), 
которую окончил в 
1857,получив золо-
тую медаль и за-
граничную коман-
дировку (за карти-
ну «Саул у Аэндор-

ской волшебницы»—Русский музей, Ленин-
град). Несколько лет Г. проработал в Гер-
мании, Франции и Италии. В Париже он 
застал посмертную выставку П . Деларо-
ша (1797 — 1856), пафос исторической жи-
вописи которого поразил Г. В Риме Г. 
встретился с Александром Ивановым (см.) 
и видел его знаменитую картину. В Ита-
лии Г. много работал над пейзажем (под 
явным влиянием пейзажей А. Иванова), пи-
сал портреты, исторические и религиоз-
ные композиции. В 1863 Г. вернулся в Пе-
тербург, привезя с собою картину «Тайная 
вечеря», сочетающую драматическую экс-
прессию, подчеркнутую контрастом освеще-
ния и красок, с необычайным натурализмом 
лиц, списанных, б. ч. , с натуры. Печать, 
единодушно признав картину первым шагом 
реализма в области религиозной живописи, 
разошлась, однако, в ее оценке. Часть кри-
тиков (Ап. Григорьев, Салтыков и др.) при-
ветствовала картину за отсутствие в ней эле-
ментов мистики и чудесного; другие упрека-
ли художника за рационалистическую трак-
товку сюжета, как бы навеянную критиче-
скими трудами Ренана. Годы 1863—69 Г. 
провел в Италии. Ж и в я во Флоренции, он 
написал ряд портретов (м. пр., портрет Гер-
цена) и работал над картиной «Вестники вос-
кресения», являющейся следующим этапом 
в развитии резко-критического отношения 
художника к традиционному пониманию 
евангельской легенды. Написанная в легких 
золотистых тонах, свободно и широко, как 
большой эскиз, картина предвещает послед-
ний период живописи Г. Доставленная на 
Академическую выставку, картина была при-
знана антирелигиозной; позднее ее удалось 
выставить, но она вызвала глубокое разоча-
рование в публике, ожидавшей дальнейшего 
развития блестящей живописи «Тайной вече-
ри». В то же время художник работал над 
композициями «Кольцов в степи», «Моя ня-
ня» и картиной с натуры «Игры детей». В 
1868 написан «Христос в Гефсиманском са-

ду», вызвавший негодование критики за от-
сутствие религиозного чувства в картине, 
рационализм и следование Штраусу. В кон-
це 1869 Г. возвратился в Петербург. 

Еще в Италии Г. сблизился с будущим 
передвижником Г. Г. Мясоедовым, обдумы-
вая с ним устройство экономической стороны 
ягизни художников. По возвращении в Пе-
тербург (1869) Г. примкнул к «передвижни-
кам» (см.). Его дом в Петербурге делается 
одним из центров передовой художественной 
и литературной интеллигенции. К годам 
1871 — 74 относятся картины «Петр и Але-
ксей» (Третьяковская галлерея, повторение 
в Русском музее в Ленинграде), «Екатери-
на II у гроба Елизаветы» (Третьяковская 
галлерея) и «Пушкин, читающий свои стихо-
творения Пущину». Неуспех двух послед-
них картин удручающе подействовал на ху-
дожника, у которого появилось даже намере-
ние совсем бросить искусство. В 1882 Г. по-
знакомился с Толстым, последователем кото-
рого он остался до конца дней. Общение с Тол-
стым вернуло Г. на путь живописи. С пол-
ной уверенностью в себе он вновь обращает-
ся к евангельским темам. В этот последний 
период жизни Г. написал картины: «Выход с 
тайной вечери», «Что есть истина», «Совесть», 
«Синедрион», «Голгофа» (все—в Третьяков-
ской галлерее) и «Распятие» (в Женеве, у 
сына художника, вариант в Люксембургском 
музее в Париже) и ряд портретов (Л. Толсто-
го за работой—Третьяковская галлерея, Н. И. 
Конисской—там яге, и замечательный авто-
портрет, находящийся в Киевском музее). 

По своему положению в рус. искусстве Г. 
является одним из предвестников экспрес-
сионизма; его краски и рисунок напряяеен-
ны, форма деформирована односторонней си-
лой выражения. Мятущаяся, чисто интелли-
гентская психика художника, ярко отразив-
шая настроения некоторых кругов рус. ин-
теллигенции 60—70-х гг., подвергла христи-
анские легенды свободной и радикальной мо-
дернизации. В отличие от монументальных и 
научных реконструкций библейской жизни 
у А. Иванова, Г. в трактовке религиозных 
сюжетов сосредоточил свое внимание на вы-
ражении человеческого страдания, запечат-
ленного им в глубоко экспрессивных обра-
зах. К выработке живописных приемов, адэк-
ватных данному пониманию, сводились все 
художественные устремления Г. , проделав-
шего последовательную эволюцию от пере-
житков академизма к совершенной живо-
писной свободе. 

Г. принадлеяеат воспоминания: «Киевская 
гимназия в 40-х гг.» (Киев, 1895; перепеча-
тано в журн. «Искусство», № 8—9, Киев, 
1911); «Жизнь художника 60-х гг.», («Север-
ный Вестник», кн. 3, 1893). 

Лит.: « А л ь б о м х у д о ж е с т в е н н ы х п р о и з в е д е н и й 
I I . Н . Ге» , M . , 1 9 0 4 ; С т а с о в В . , H . I I . Г е , М . , 1904 ; 
M я с о е д о в Г . , H . Н . Г е , «Артист» , к н . 1 1 — 1 2 , 1 8 9 4 ; 
В о л ы н с к и й А . , Р е н и н и Г е , « С е в е р н ы й В е с т -
н и к » , к н . 3 , 1 8 9 3 ; Р е п и н И . , H . Н . Ге и н а ш и п р е -
т е н з и и к и с к у с с т в у , в к н . « В о с п о м и н а н и я и с т а т ь и » . 
С П Б , 1 9 0 1 ; Д м и т р и е в В . , H . I I . Г е , « А п о л л о н » . 
№ 1 0 , 1 9 1 3 ; Т о л с т а я - С у х о т и н а Т . Л . , Д р у з ь я 
и г о с т и Я с н о й П о л я н ы , М . , 1923 ; « П и с ь м а Т о л с т о г о и 
к Т о л с т о м у » , м , — л . , 1928 . л. Машковцев. 

ГЕБА (греч. Hebe), в греческ. мифологии, 
богиня вечной юности, дочь Зевса и Геры, 
виночерпий на пирах богов; после обожест-
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вления Геракла стала его супругой. Из-
вестная статуя Кановы (в Берлинском му-
зее) изображает Г. молодой девушкой, раз-
ливающей нектар. 

ГЕБАУЭР (Gebauer), Ян (1838—1907), вы-
дающийся чешский ученый. Уже в первых 
его работах определился его интерес к исто-
рии языка и старой письменности. Заслугой 
его было окончательное установление под-
ложности т. н. Краледворской и Зеленогор-
ской рукописей (Unechtheit der Königinho-
fer und Grüneberger Handschrift , «Archiv für 
Slavische Philologie», B-de X — X I , В., 1887). 
Его главные труды — «Historickâ mluvnice 
jazyka ceského»,'v Praze a ve Vidni, Dil. I, 
Illâskoslovi, 1894, Dil . I I I , 1896, 1898 (Ис-
торическая грамматика чешского языка) и 
«Slovnîk starocesky», Praha , 1903 (Древне-
чешский словарь)—далее в своем настоящем 
незаконченном виде служат прочной осно-
вой для дальнейшего изучения истории чеш-
ского языка и старой письменности. 

Лит.: Я г и ч И . В . , И с т о р и я с л а в я н с к о й ф и л о -
л о г и и , П е т е р б у р г , 1910 ; « A l r n a n a c h C e s k é A k a -
d e m i e » , r o c l i i k X V I I I , P r a h a , 1908 ; « L i s t y f i l o l o -
g i c k é » , X X X I V , P r a h a , 1907; « A r c h i v f ü r S l a v i s c h e 
P h i l o l o g i e » , X X I X . 

ГЕББЕЛЬ (Hebbel), Христиан Фридрих 
(1813 — 63), знаменитый нем. драматург и 
поэт. В печати дебютировал 16-ти лет от роду 
лирическими стихотворениями. В 1840 Г. 
выступил с первым своим драматическим 
произведением «Judith» (Юдифь). В основу 
большинства пьес Г. положены народные 
легенды. Такова, напр., трилогия «Die Ni-
belungen» (Нибелунги, 1862), в которой Г. 
является предшественником исторических 
пьес Ибсена и вагнеровского «Кольца Ни-
белунга»: таковы трагедии «Gyges und sein 
Ring» (Гиг и его кольцо, 1856) и «Genoveva» 
(Женевьева, 1843) или восточная фантасти-
ческая комедия «Der Rubin» (Рубин, 1851) 
и т. д. В народном мифе Г. привлекает культ 
героев. Сильная личность, охваченная стра-
стным желанием, дерзающая во имя своей 
страсти, нарушающая законы семьи, обще-
ства, морали, права и религии—такова 
обычная тема Г. , родственная шекспиров-
скому театру. Г. изображает всегда раз-
витие необыкновенных, Чрезмерно ярких 
чувств и характеров. Его герой обречен ги-
бели, ибо, по Г., природа не терпит ничего 
чрезмерного. Но в целом драма, по Г. , долж-
на «удовлетворять моральному чувству». Во 
имя конечного морального эффекта Г. часто 
жертвует художественной правдой, он тра-
тит слишком много усилий и времени на со-
знательное истолкование, на рационалисти-
ческую мотивацию поступков своих героев; 
в своих более слабых пьесах он настоящий 
резонер, дающий, по собственному опре-
делению, готовые результаты, а не изобра-
жение драматического процесса. Особенно 
сказывается это в развязках его пьес. Герои 
Г. в пятом акте «приходят в себя», сознают-
ся в своем грехопадении и, после мрачного 
и логически разработанного монолога, пол-
ного добродетельного самоосуждения, идут, 
сообразно категорическому императиву, на 
смерть. Таково, напр., раскаяние царя Кан-
давла (в трагедии «Гиг и его кольцо»). Это 
отвлеченное глубокомыслие героев Г. делает 
его произведения мало доступными широко-

му кругу читателей. В моральных концеп-
циях Г. нашли отражение его социально-по-
литические взгляды, характерные для части 
нем. интеллигенции 19 в. Он начал свою дея-
тельность под влиянием романтической шко-
лы; недолгое время был связан с «Молодой 
Германией»(см.). В «Марии Магдалине»(1843) 
он изображает распад ремесленного сосло-
вия, борется с мещанским семейным деспо-
тизмом. Предисловие к этой пьесе прибли-
жает Г. к революционному гегельянству. 
Однако, в дальнейшем, в 1848, окончательно 
определяется его консервативное настрое-
ние. Утверждая в «Агнесе Бернауер» фаталь-
ную победу государства над личностью, Г. 
сознательно придает ему черты реакционно-
го абсолютизма. В сущности, главная тема 
Г.—психологическая (в героической трак-
товке), драматическая борьба полов. Из наи-
более удачных пьес следует отметить «Gyges 
und sein Ring». Полон обаяния нежный и 
страстный образ Родопы, полугречанки-полу-
индианки [мотив оскорбленной женской гор-
дости повторяется и в роли Мариамны (Ирод 
и Мариамна) и Кримгильды (Нибелунги)]. 
Трогателен женственный облик Клары (в 
драме «Мария Магдалина»). Обманутая гнус-
ным любовником, запуганная своим отцом, 
добродетельным мещанином, несчастным в 
своей ограниченности, она кончает с собой: 
жертва мещанской чести и морали. Интимная 
тематика Г. также не способствовала широ-
кому успеху его произведений. Замечатель-
ны «Дневники» Г., одного из умнейших пи-
сателей и серьезнейших людей 19 в.: с авто-
биографическими воспоминаниями Г. чере-
дует глубокомысленные или остроумные раз-
мышления о природе драматического про-
изведения. В «Дневниках» отразилась жизнь, 
полная материальных невзгод, и творчество, 
отмеченное поразительной художественной 
стойкостью. Немцы называют «Дневники» 
Г. «героической песнью». Слабее лирика 
Г.—несколько томов стихотворений, обыч-
но интересных по мысли и по образам, но 
скудных фонетически и ритмически и часто 
слишком рационалистичных. На русский яз . 
переведены: «Юдифь», 2 изд., М., (1910) и 
«Магдалина», журнал «Время», т. I , 1861. 

Лит.: M e р и н г Ф р . , сб . « М и р о в а я л и т е р а т у р а и 
п р о л е т а р и а т » . M . , 1 9 2 4 ; B a b J . , D a s w o r t F r i e d r i c h 
H e b b e l s , B e r l i n , 1 9 2 3 ; W a l z c l O . , H e b b e l s P r o b l e m e , 
B e r l i n , 1 9 0 9 . в. Волькенштейн. 

ГЕБ Б EPH (Hebburn), город в графстве Дер-
гем (Англия), на правом берегу р. Тайн, при-
город г. Ньюкестля (см.); 24.170 не. (1921). 
Верфи; машиностр., химич., цементн. заводы. 

ГЕБВЕЙЛЕР, франц. Г е б в и л л е р (Geb-
weiler, Güebwiller), промышленный гор. в 
Верхнем Эльзасе (Франция), в департ. Верх-
него Рейна, на ж . д. Мюльгаузен—Кольмар, 
11.691 ж . (1921). Шерстопрядильни, сукон-
ные фабрики, машиностроение; в окрестно-
стях—виноделие и ломки камня. 

ГЕБГАРД (Gebhard), Альберт (род. 1869). 
современный финляндский живописец-жан-
рист. Получил художественное образование 
в Гельсингфорсе и в Париже у Кормона; в 
1897 отправляется во Флоренцию. Г. изве-
стен не только как живописец, но и как книж-
ный иллюстратор и карикатурист. Участво-
вал на Всемирной парижской выставке 1900 



759 ГЕВГАРТ—ГЕБЕР 760 

(получил награду за панно «Сплавщики 
леса»), на выставках в Берлине (1907), на 
Балтийской выставке в Мальме (1914) и др. 

ГЕБГАРТ (Gebhardt), Эдуард (1838—1925), 
нем. живописец, был профессором Дюссель-
дорфской академии. Занялся преимущест-
венно религиозной живописью, в к-рой от-
казывался от обычной идеализации событий 
священного писания. Его произведения на-
ходятся в нем. музеях. Лучшие из них: «Вос-
крешение дочери Иаира» (1864), «Богатый и 
Лазарь» (1865), «Распятие» (1866, Ревель), 
«Тайная Вечеря» (1870) и «Вознесение» (1881, 
в Берл. Нац. галлерее). Им такяее написаны 
фрески монастыря близ Ганновера и церкви 
в Дюссельдорфе. 

Лит.: R o s e n b e r g А . , Е . v o n G e b h a r d t , « K ü n s t -
l e r - M o n o g r a p h i e n » , h r s g . v o n H . К n a с k f u s s , B i e l e -
f e l d — L e i p z i g , 1899 . 

ГЕБ ЕЛЬ (Hebel) , Иоган Петер (1760 — 
1826), нем. поэт и писатель, один из наибо-
лее выдающихся пионеров т. н. литературы 
для народа. Наибольшей известностью в 
свое время пользовались стихотворения Г. 
на алеманском наречии («Alemannische Ge-
dichte», 1803), выдерягавшие ряд изданий 
(в частности, в нем. переработке R . Reinick). 
Реалист по манере, Г. сюжеты своих поэти-
ческих произведений берет из крестьянского 
быта, обнаруживая глубокое чувство и не-
дюжинный талант. Мелкие рассказы Г. (аль-
манах «Rheinischer Hausfreund»—Рейнский 
друг дома, 1808—11 и 1814—15, и сборник 
«Schatzkästlein des rheinischen Hausfreun-
des»—Сокровищница рейнского друга дома, 
1811) отличаются теми же чертами несколь-
ко наивной непосредственности, простоты 
описаний и здорового юмора. 

Соч. Г. издавались неоднократно (8 B-de, 
«Sämtliche Werke», 1832—34; новое изд. 1926, 
под ред. P . Witkop) . Некоторые стихотворе-
ния Г. переведены на русский язык В. А. 
Жуковским. 

Лит.: В i a n с h i L . , J . P . H e b e l , s e i n e B e d e u t u n g 
u n d S t e l l u n g i n d e r d e u t s c h e n L i t e r a t u r , 1921 ; S ii t -
t e r 1 i n , J . P . H e b e l , a l s a l e m a n n i s c h e r D i c h t e r , 
B ü h l , 1922 . 

ГЁБЕЛЬ (Goebel), Карл (p. 1855), извест-
ный нем. ботаник; ученик Гофмейстера и 
Сакса; с 1892—профессор в Мюнхене. Создал 
морфолого-физиологическое, или органогра-
фическое, направление в ботанике, которое 
рассматривает все строение растений в свя-
зи с его функциями. Многочисленные работы 
посвящены истории развития мхов, папорот-
никовых и цветковых. Особенное значение 
имеют руководства Г., в к-рых он не только 
дает сводки современного знания, но приво-
дит также многочисленные собственные на-
блюдения. Наиболее замечательным по ог-
ромному количеству наблюдений и ориги-
нальности взглядов является его «Organo-
graphie der Pflanzen» (3 Teile, 2 Aufl . , Jena , 
1913—23), выходящая в настоящее время 
третьим изданием. Г. издает с 1889 один из 
важнейших ботанических журналов «Flora». 
Список трудов Г. помещен в «Flora» (Jena, 
1926, «Goebel-Festschrift»). 

«ГЁБЕН» И «БРЕСЛАУ», герм, военные 
суда. В начале империалистской войны нахо-
дились в Средиземном м., ускользнули от 
британск. эскадры и ушли 6—9 авг. 1914 из 
Мессины в Дарданеллы, где вошли в состав 

турецкого флота. Это обстоятельство имело 
влияние на вступление Турции в войну и 
на ход морской войны. Оба судна действо-
вали в Черном м. (обстрел Новороссийска, 
Феодосии и т. д.), а в 1918—против британ-
ского флота у Мудроса. «Мидали» (бывш. 
«Бреслау») погиб от мины. «Явус Султан 
Селим» (бывш. «Гёбен») находится и сейчас 
в составе турецкого флота. 

Лит.: Ш т а л ь А . , П р о р ы в «Гёбена» и « Б р е с л а у » 
в Ч е р н о е м о р е , С б о р н . « К т о д о л ж н и к » , М . , 1 9 2 6 . 

ГЕБЕР (Hébert) , Антуан Огюст Эрнест 
(1817—1908), франц. художник, жанрист и 
портретист, правильнее Эбер (см.). 

ГЕБЕР (Geber), арабский ученый, жив-
ший в 8 или 9 вв. Ни место, ни годы деятель-
ности Г. сколько-нибудь точно установить 
не удалось. Самое имя Г. представляет со-
бой лат. переделку арабского имени Джа-
бир или Джаффар, вошедшую в употребле-
ние лишь в позднее средневековье (13 в.). Г . 
принадлежит, повидимому, ряд хим. трак-
татов на арабском яз . , в которых были за-
ложены основы хим. знаний. Алхимическая 
традиция средневековья рассматривала Г. 
как одного из создателей алхимии (см.). Мно-
гочисленные лат. трактаты, приписываемые 
Г. и хранящиеся в европейских библиоте-
ках , представляют собой, как доказал Вер-
тело, более поздние сочинения (не ранее 
13 в.), к-рые их авторы—алхимики—пред-
почитали для большей авторитетности вы-
давать за переводы подлинных работ Г. 

ГЕБЕР (Hébert) , прав. Э б е р , Ж а к Рене 
(1757—94), талантливый журналист и поли-
тический деятель Великойфранцузскойрево-
люции. Сын алансонского ювелира, Г. полу-
чил образование в местном колеже и был 
затем письмоводителем у одного из город-
ских прокуроров. Когда его отец разорился, 
Г.переехал в Париж, где ему пришлось вести 
тяжелую борьбу за существование. Известно, 
напр. , что с 1786 до 1788 Г. был билетером в 
парижском театре Варьете. В первые же 
годы революции Г. выступает в качестве 
журналиста с рядом памфлетов и начинает 
выпускать газету «Père Duchesne» («Отец 
Дюшеш, см.), получившую благодаря грубо-
му, но я-сивому и образному языку особенно 
широкое распространение среди ремесленно-
го и рабочего люда парижских предместий 
(с 1790 по 1794 вышло 385 номеров in-8). 
Примыкая с самого начала своей политиче-
ской деятельности к клубу Кордельеров (см.), 
Г . в числе немногих из тогдашних видных ре-
волюционеров подписал знаменитую пети-
цию на Марсовом поле (см.) (17/VII 1791). 

В августе 1792 Г. принял деятельное уча-
стие в работах восставшей Парижской ком-
муны; 22 декабря был выбран на долж-
ность второго заместителя прокурора Ком-
муны, где и работал вплоть до своего ареста 
весной 1794. Зимой 1792—93 Г. резко вы-
ступал против Бриссо (см.) и его сторонни-
ков, и жирондистская Комиссия 12-ти под-
вергла его аресту. Однако, это лишь содей-
ствовало росту популярности Г. , так как 
Парижская коммуна и секции решительно 
выступили на его защиту и добились бы-
строго его освобождения (27/V 1793). Даль-
нейшее усиление влияния Г. объясняется 
его ролью в преодолении того острого кри-
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зиса, который переживала республика ле-
том и осенью 1793 в связи с крупными не-
удачами на фронте внешней и гражданской 
войны и резким ухудшением продоволь-
ственного положения. Принадлежа к лево-
му крылу монтаньярства, Г. выступил в 
своей газете против умеренной политики 
Конвента и его комитетов, где особенно 
сильно чувствовалось влияние правых мон-
таньяров' (дантонистов), пытавшихся све-
сти на-нет результаты революции 31 мая— 
2 июня и неспособных мобилизовать все си-
лы страны для борьбы с внешними и вну-
тренними врагами. Будучи сторонником ве-
дения войны до полного истощения, Г. тре-
бовал ускорения процесса жирондистов, аре-
ста всех «подозрительных», чистки генераль-
ных штабов и удаления от должностей дво-
рян, примерного наказания строптивых ге-
нералов. В области экономической политики 
он выдвигал лозунг реквизиции нового уро-
ж а я и планомерного распределения хлеба 
и др. продуктов среди населения. Не толь-
ко спекулянтам, но и всем торговцам вообще 
«Отец Дюшен» объявил беспощадную вой-
ну. Часть этих политических и экономиче-
ских лозунгов Г. заимствовал у бешеных 
(см.), хотя еще незадолго перед тем резко 
выступал против их «эгалитарных» стремле-
ний. Г. был одним из вождей народного дви-
жения в Париже, происходившего в начале 
сент. 1793 и заставившего Конвент провоз-
гласить массовый набор, террор, принять 
так называем, второй максимум и включить 
в состав Комитета общественного спасения 
(см.) левых монтаньяров. Он был автором 
петиции, врученной 3/IX Конвенту от Яко-
бинского клуба, принимал видное участие в 
рабочих демонстрациях 4 сент., в которых 
«Отец Дюшен» видел подготовку «нового 
31-го мая». Осенью и зимой 1793 Г., вместе 
с прокурором Коммуны Шометом и б. архи-
епископом Гобслем (см.), возглавлял движе-
ние дехристианизации и явился одним из 
организаторов культа Разума. Однако, ате-
истом Г. не был. Разойдясь с Робеспье-
ром в вопросах религии, Г. вступил в рез-
кий конфликт с Комитетом общ. спасения 
в связи с новым ухудшением продоволь-
ственного полоятения зимой 1793—94. 4 / I I I 
1794 Г. выступил против Робеспьера на 
заседании Кордельерского клуба, где раз-
давались речи с призывом к восстанию, 
опорой для к-рого должна была послужить 
революционная армия санкюлотов (см.) Па-
рижа. Это выступление послужило удобным 
предлогом для Робеспьера, боровшегося как 
против «снисходительных», так и против 
«ультрареволюционеров», и давно уже стре-
мившегося полоясить конец влиятельной ро-
ли Парижской коммуны и ее руководителей. 
В ночь на 14/III 1794 Г. и его сторонники 
были арестованы, а 24/1II (4-го лгерминаля 
II года) погибли на гильотине.—Под на-
званием «гебертистов»в историю вошла груп-
пировка, опиравшаяся на Парижскую ком-
муну и департамент, отчасти на революцион-
ную армию Парижа и клуб Кордельеров; к 
ней относят Г. , парижского мера Паша, про-
курора Коммуны Шомета, командующего ре-
волюционной армией Ронсена, председателя 
Кордельерского клуба Моморо и др. 

Лит.: К у н о в Г . , Б о р ь б а к л а с с о в и п а р т и й в 
э п о х у В е л и к о й ф р а н ц у з с к о й р е в о л ю ц и и , 3-е и з д . , М . — 
П . , 1923 ; М о н о с о в С . М . , Я к о б и н с к и й к л у б , 
Х а р ь к о в , 1 9 2 5 ; В r a e s с h F . , P è r e D u c h e s n e ( é d . 
c r i t i q u e ) , P . , 1 9 2 6 ; A u l a r d F . A . , H é b e r t , с т . в 
«La G r a n d e E n c y c l o p é d i e » , t . I X , P . , 1 8 8 5 — 1 9 0 1 ; M a -
t h i e z A . , L a V i e c h è r e e t le m o u v e m e n t s o c i a l s o u s l a 
T e r r e u r , P . , 1927 (в р у с . п е р . : M a т ь e з A . , Б о р ь б а 
с д о р о г о в и з н о й и с о ц и а л ь н о е д в и ж е н и е в э п о х у Т е р -
р о р а , М , — Л . , 1928 ; е г о ж e, L a R é v o l u t i o n f r a n ç a i s e , 
t . I V , P . , 1 928 ; D ' E s t r é e P . , L e P è r e D u c h e s n e . H é b e r t 
e t l a C o m m u n e d e P a r i s , P . , 1908 ; B r u il e t C h . , 
L e P è r e D u c h e s n e d ' H é b e r t , P . , 1859 ; H a t i n E . , H i s -
t o i r e p o l i t i q u e e t l i t t é r a i r e d e l a p r e s s e e n F r a n c e , P . , 
1 8 5 9 — 6 1 ; T r i d o n G . , L e s H é b e r t i s t e s , P . . 1 8 6 4 ; 
M a t e r D . J . , H . H é b e r t , l ' a u t e u r d u P è r e D u c h e s n e 
a v a n t l a j o u r n é e d u 10 aor t t 1 7 8 2 , B o u r g e s , 1888 ; A u -
l a r d F . A . , L e C u l t e d e l a R a i s o n e t l e C u l t e d e 
l ' Ê t r e S u p r ê m e , P . , 1892 [в р у с . п е р . : О л а р А . . 
К у л ь т Р а з у м а и к у л ь т В е р х о в н о г о С у щ е с т в а в о в р е м я 
Ф р а н ц у з с к о й Р е в о л ю ц и и ( 1 7 9 3 — 9 4 ) , Л . , 1925] . 

ГЕБЕР (Höber), Рудольф (род. 1873), нем. 
физиолог, проф. в Киле. Основные работы 
Р. посвящены исследованию взаимоотноше-
ний между белковыми веществами и электро-
литами, вопросам катафореза (см.), усло-
виям проницаемости мембран—и др. Широ-
кую известность получило капитальное спра-
вочное руководство Г. «Physikalische Chemie 
der Zelle und der Gewebe» (последнее изд. 
Lpz., 1926), охватывающее в исчерпываю-
щей форме все области приложения физиче-
ской химии к биологии и сыгравшее круп-
ную роль в смысле внедрения в среду биоло-
гов физико-химических представлений. На 
рус. я з . переведен учебник Г. «Курс физио-
логии человека», М,-—-JI., 1926. 

ГЕБЕФРЕНИЯ (от греч. liebe—юность и 
fren—мысль), психическое заболевание юно-
шеского возраста, одна из форм шизофрении 
(см.); характеризуется разорванностью мы-
шления и аффектов и поведением, напоми-
нающим таковое в периоде полового созре-
вания. Болезнь обычно начинается с голов-
ных болей, утомляемости и обманов чувств, 
иногда же—с навязчивых представлений. 
Нередко развиваются преходящие состоя-
ния депрессии, появляются мрачные идеи, 
иногда абсурдного содержания. Характерны 
при Р. состояние ясного сознания, отсутст-
вие нарушений памяти, разорванность ассо-
циаций и эмоциональная тупость; больные 
замыкаются в себе, теряют интерес к окру-
жающему, внешне опускаются; к этому при-
соединяются детски - бесцельные поступки 
(манерничание, гримасничание, бессмыслен-
ные дурачества). Лечению Г. не поддается. 

ГЕБИРОЛЬ, Соломон - бен - Иегуда, Ибн 
(р. ок. 1021, ум. ок. 1058), еврейский поэт и 
философ, см. Авицеброн. 

ГЕБРА (Hebra), Фердинанд (1816—80), из-
вестный нем. дерматолог, проф. Венского 
ун-та (с 1849). Впервые разработал морфо-
логию кожных болезней и создал теорию 
происхождения их от воздействия местных 
причин, а не в связи с изменениями4соков 
организма и расстройствами внутренних ор-
ганов, как учила господствовавшая тогда 
теория, гл. обр. франц. дерматологов. 

Г л . т р у д ы : A t l a s d e r H a u t k r a n k h e i t e n , 1 8 5 6 — 7 6 ; 
L e h r b u c h d e r H a u t k r a n k h e i t e n , 2 B - d e , 1 7 8 2 — 7 6 , и д р . 

ГЕБРАИСТ, ученый специалист по древне-
еврейскому языку и литературе. 

ГЕБРИДЫ, или З а п а д н ы е о - в а (He-
brides, Western Isles), архипелаг в Атлан-
тическом океане, близ сев.-зап. побережья 
о-ва Великобритании, между 55°35'—58°30' 
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с. HJ. и 5°26'—8°40' з . д. Всего насчитывает-
ся свыше 500 о-вов, б . ч . очень мелких; лишь 
ок. х/5 их обитаемы. Общая площадь о-вов— 
7.555 км2, население—ок. 80 тыс. О-ва при-
надлежат Великобритании, административ-
но входя в шотландские графства Рос (сев. 
часть), Инвернес (средняя часть) и Аргайль 
(юг).—О-ва—материкового происхождения. 
Они распадаются на Внутренние Г. и Внеш-
ние Г. , разделенные проливом Малый Минч 
и Гебридским морем. В н у т р е н н и е Г . 
(самые крупные о-ва—Скей, 1.147 км2, Мелл, 
909 км2, Айлей, 606 км2) образуют как бы 
продолжение Шотландского нагорья, от ко-
торого они отделены узкими разветвленны-
ми проливами. Поверхность их гориста. 
О-ва сложены из древних кристаллических 
пород (гнейсы), во многих местах прикры-
тых более молодыми осадочными породами, 
а также мощными отложениями базальта; 
последний при выветривании распадается 
на отдельные правильные колонны, образуя 
своеобразный «колонный» берег (о-ва Скей, 
Мелл), местами с вымытыми в нем пещерами 
(известная Фингалова пещера на о-ве Стаф-
фа). В н е ш н и е Г. тянутся с Ю.-З. на 
С,-В. параллельно побережью Шотландии. 
Состоят из нескольких более крупных о-вов 
(главный—Люис,2.273 км2), преимуществен-
но низменных (значительные возвышенности 
лишь на Ю. о-ва Люиса), и множества мел-
ких шхер с зубчатыми гнейсовыми вершина-
ми и сильно разрушенными берегами.Рельеф 
носит характерные следы действия ледни-
ков; множество фьордообразных заливов и 
озер («лохи»), вытянутых с Ю.-В. на С.-З. 
Климат, благодаря действию Гольфстрема, 
мягкий и умеренно теплый. Средняя годо-
вая температура на Внешних Гембридах 
+ 8,6°, температура наиболее холодного ме-
сяца + 5 , 0 ° , наиболее теплого +12 ,8° . Осад-
ки обильны (на Внешних Г.—св. 100 см, на 
Внутренних—св. 150 см); из 7 дней, в сред-
нем, 5 дождливых. Только незначительная 
часть поверхности Г. (ок. 1/7) годна для об-
работки, большая часто представляет скуд-
ные пастбища. Население занято рыболов-
ством (сельдь), скотоводством, в небольших 
размерах земледелием. Из населенных пунк-
тов наиболее значительны Сторноуей на о-ве 
Люис (5 т. ж . , метеорологическая станция) и 
Портри на о-ве Скей. Б. Mouaxoeci. 

ГЕБРИДЫ НОВЫЕ, группа о-вов в юго-
зап. части Тихого океана, см. Новые Гебриды. 

ГЕБР0Н, евр. Х е в р о н , по-арабски— 
Э л ь - Х а л и л ь , один из древнейших горо-
дов Палестины, в 31 IM к Ю.-З . от Иеруса-
лима; 16.574 жит. (1922). 

ГЕВАНДГАУЗ(Gewandhaus).название зна-
менитого концертного зала в Лейпциге, тес-
но связанного с развитием симфонической 
музыки, т. к . здесь происходили с 1781 або-
нементные концерты, руководимые лучшими 
нем.дирижерами(Мендельсон, Никиш.Фурт-
венглер и другие). Концерты в Г. (Gewand-
hauskonzert, или Grosses Konzert) являют-
ся продолжением музыкальных коллегий, 
имевших большое распространение в Гер-
мании в более ранний период. Старое зда-
ние Г. (название его происходит от нем. 
слова Gewand—платье, сукно, здесь нахо-
дились раньше склады сукон) в 1884 было 

заменено роскошным новым зданием с об-
ширным концертным залом (Konzerthaus). 

Лит.: K n e s c h k e Е . , D i e 1 5 0 - j ä h r i g e Ge-
s c h i c h t e d e r L e i p z i g e r G e w a n d h a u s k o n z e r t e . 174 3 — 1 8 9 3 , 
L e i p z i g , 1 8 9 3 ; S t e i n i t z e r M . , D a s L e i p z i g e r 
G e w a n d h a u s i m n e u e n H e i m u n t e r K a r l R e i n e c k e , 
L e i p z i g , 1 9 2 4 , 

ГЕВАРА (Guevara), Антонио, де (1490— 
1548), испанский писатель и хроникер,фран-
цисканский монах. Сопровождал Карла V 
как историограф в его путешествиях по 
Европе. Позднее был епископом в Кадиксе 
и Мондоньедо. Большую популярность при-
обрел его дидактический роман «Часы го-
сударей, или жизнь Марка Аврелия» («Reloj 
de los principes, ô Libro aureo del empera-
der Marco Aurelio», Valladolid, 1529), в ко-
тором автор пытался нарисовать фигуру 
«идеального монарха». Образцом для рома-
на послужили «Киропедия» Ксенофонта и 
«Государь» Маккиавелли. Переведенный на 
англ. , франц. и итал. языки, роман Г. ока-
зал несомненное влияние на развитие за-
падно-европейской прозы (напр., на Монте-
ня). Г. принадлежит также «Декада Цеза-
рей» («La Década de las vidas de los Cesares», 
Valladolid, 1539), написанная под сильным 
влиянием Светония. 

Лит.: C l é m e n t L . , A n t o i n e d e G u e v a r a , ses 
l e c t e u r s e t ses i m i t a t e u r s f r a n ç a i s d u X V I s i è c l e , «Re -
v u e d ' h i s t o i r e l i t t é r a i r e d e l a F r a n c e » , t . V I I I , P a r i s , 
1901; G a l v e z J . M . , G u e v a r a i n E n g l a n d , -Lon-
don, 1916. ф . Кельин. 

ГЕВАРА ВЕЛ ЕС (Vêlez de Guevara), Луис, 
де (1570—1644),выдающийся испанский дра-
матург и новеллист. Принадлежал к шко-
ле Jlone де Бега (см.). Из многочисленных 
пьес Г. (всего около 400; из них до нас до-
шло 80) наиболее типична для Г. «Больше 
значит король, чем узы крови» («Mas pesa 
el Rey que la sangre»). Основные идеи пьес 
Г.—слепая преданность королю и церкви, 
основное настроение—идеализация предста-
вителей городского сословия — «боргезии» 
(т. е. среднего дворянства), к к-рому при-
надлежал он сам. Возможно, однако, что Г., 
рисуя образ «идеального короля» и идеаль-
ных отцов церкви, выражал протест против 
слишком «неидеально» сложившейся дей-
ствительности. Это предположение подтвер-
ждается пьесой Г., написанной совместно 
с Мира де Амескуа — «Процесс дьявола с 
мадрилехским священником» («El pleito que 
tuvo el diablo con el cura de Madrilejos»), на-
влекшей на авторов гонение инквизиции. 
Большее значение для развития западно-
европейской литературы, чем театр Г., имел 
его сатирический роман «Хромой бес» («El 
diablo cojuelo», Madrid, 1641), послуживший 
образцом для Лесажа (см.)и являющийся од-
ним из «классических» произведений испан. 
художественной прозы 17 в. Ф. Кельин. 

ГЕВАРТ (Gevaert), или Г е ф а р , Франсуа 
Опост (1828—1908), бельгийский компози-
тор и теоретик музыки, в течение 1871—1908 
был директором консерватории в Брюсселе. 
Как композитор Г. выделяется не столько 
оригинальностью, сколько эрудицией и шко-
лой. Его сочинения примыкают к стилю му-
зыки старых франц. мастеров 19 в. (Галеви, 
Мейербер); в этой сфере он оставил боль-
шое количество сочинений, относящихся к 
самым разнообразным областям—опере (ко-
мической и серьезной), кантате, духовным 
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композициям, симфонической музыке, ро-
мансу и пр. Гораздо большее значение имеют 
научные труды Г. , создавшие ему заслужен-
ную репутацию одного из наиболее крупных 
муз. теоретиков 19 в. Наиболее интересны 
его выдающиеся по богатству эрудиции ра-
боты в области изучения древне-греческой 
музыки [здесь он приближается к взглядам 
Руд. Вестфаля (см.; «Histoire e t théorie de 
la musique de l 'antiquité», 2 vis, Gand, 1875— 
1881)] и средневековой музыки («La mélopée 
ant ique dans le chant de l 'église latine», Gand, 
1895—96). Заслужен, популярностью поль-
зуется его известный трактат об инструмен-
товке («Traité d ' ins t rumentat ion», Gand), по-
явившийся в первом издании в 1864 (в рус. 
пер. П. Чайковского: «Руководство к инстру-
ментовке», 1-е изд., М., 1866, 2-е, М., 1901) 
и потом значительно расширенный и переде-
ланный, «Nouveautra i té d ' instrumentat ion», 
P . , 1886 (рус. пер. H. Арса: «Новый курс 
инструментовки», М., 1892,2-е изд., М., 1913). 
Вторая часть трактата под назв. «Cours mé-
thodique d'orchestration», Р . , появилась в 
1890 (рус. перевод В. Ребикова: «Методиче-
ский курс оркестровки», М., 1898). До сих 
пор этот труд служит основным для всякого 
желающего ознакомиться с искусством ин-
струментовки. JI. С. 

ГЕВЕЛИЙ (собственно Howe Icke, в лат. 
транскрипции Hevelius), Иоган (1611—89), 
астроном-наблюдатель. Работал в Данциге, 
в собственной богато оборудованной обсер-
ватории. Работы Г. носят преимуществен-
но описательно топографический характер; 
его наблюдения дали возможность составить 
очень подробные по тому времени карты 
луны и каталоги, содержащие свыше 1.500 
неподвижных звезд. Много трудов посвятил 
изучению комет, движение к-рых по изогну-
тым орбитам было доказано на основании 
его наблюдений. Кометам посвящены книги 
Г. «Prodromus cometicus» (1665) и «Cometo-
graphia» (1668). Из др. печатных работ Г. 
особенно известны «Selenographia» (1647) и 
«Machina coelestis» (2 части—1673 и 1679); 
в последней книге имеется описание инстру-
ментов его обсерватории. 

ГЕВЕРКШАФТ, немецкое обозначение ра-
бочих профессиональных организаций. Ха-
рактерная особенность Г. как особого типа 
профобъединения состоит в том, что Г. объ-
единяет рабочих по признаку принадлежно-
сти к определенной профессии, в отличие 
от производственного союза, объединяюще-
го всех рабочих данной индустрии; т. о., 
в металлической индустрии заняты члены 
Р. металлистов, деревообделочников, транс-
портников и др. Организационные формы да-
ют широкие полномочия центральным пра-
влениям (подробнее см. Профдвижение). Та-
кой тип организации профсоюзов существу-
ет в Германии, Австрии, Швейцарии, Шве-
ции, отчасти в Норвегии, Дании и Чехо-
словакии . 

ГЕВЛ Е, правильнее Е в л е (Gävle), глав-
ный город шведской провинции Гевлеборг, 
при впадении одноименной реки в Ботниче-
ский залив. Значительный порт и промыш-
ленный пункт, связан ж . д. со Стокгольмом 
и с горнопромышленными областями цен-
тральной Швеции; 39.418 ж . (1927). Лесо-

пильни, судостроение, производство пару-
сов, рыболовство; вывоз лесоматериалов, 
древесной массы, железа и рыбы. В 1923 
ввоз—427.880 т, вывоз—744.340 т. 

ГЕГАР (Hegar), Альфред (1830 — 1914), 
известный нем. гинеколог. С 1864 по 1904— 
проф. и директор акушерско-гинекологиче-
ской клиншси во Фрейбурге (Баден), один 
из создателей оперативной гинекологии в 
Германии. Г., один из первых нем. гинеко-
логов, ввел в гинекологию антисептический 
метод Листера. Им детально разработан це-
лый ряд гинекологических операций и вве-
дены, названные его именем, расширители 
цервикального канала матки (т. н. «гегары»), 
широко применяемые в гинекологии.— Ос-
новной труд Г.: Operative Gynäkologie, 1874, 
4-е издание, 1897. 

ГЕГАРКУНИ, одна из форм гокчинскои 
форели (см.). 

ГЕГГИНС (Huggins) ,Уильям (1824—1910), 
известный астрофизик, президент Лондонско-
го королевского об-ва (1900—1905). Работал в 
собственной обсерватории, сооруженной им 
в 1856 в Лондоне, посвятив главную часть 
своих трудов спектральному анализу небес-
ных тел. В этой области Г. принадлежит 
громадная заслуга широкого применения фо-
тографии, введенной им в практику астро-
спектрографии задолго до изобретения су-
хой бромосеребряной пластинки. В 1864 от-
крыл, что туманность в Драконе состоит из 
светящихся газов, чем резко отличается от 
др. туманностей, дающих звездные спектры. 
Исследования над спектрами комет дали ему 
возможность отожествить полосы в их спек-
трах с полосатым спектром углеводородов. 
Применив впервые к небесным телам прин-
цип Доплера-Физо, Г. выработал метод опре-
деления величины и направления радиаль-
ной скорости звезд относительно Земли (ско-
рости по лучу зрения). Замечательны т а т к е 
работы Г. о распределении кальция по ди-
ску Солнца и связанные с ними лаборатор-
ные исследования отдельных линий каль-
ция. В работах Г. активное участие прини-
мала его жена М а р г а р и т а Геггинс , (1845— 
1915), совместно с к-рой Г. издал свой «Atlas 
of Representative Stellar Spectra» (1899). 

ГЕГЕЗИЙ, философ т. и. киренской, или 
гедонической, школы, жил в конце 4—нача-
ле 3 вв. до хр. э. Исходя из основного прин-
ципа гедонизма (см.), Г. пришел к полному 
отрицанию смысла жизни. Удовольствие 
есть единственное настоящее благо, но оно 
для нас совершенно недостижимо. Для муд-
рого жизнь — безразлична. От нее нечего 
ждать удовольствий; надо лишь, насколько 
возмояшо, избегать печалей. По словам ле-
генды, египетским царем Птолемеем I Г. бы-
ло запрещено преподавание в Александрии, 
и сам он получил прозвище «Пейситанатос» 
(склоняющий к смерти), так как многие из 
слушателей его лекций лишили себя жизни. 

Лит.: G o m p e r z T . , G r i e c h i s c h e D e n k e r , В . I I , 
L p z . , 1 9 0 3 ; U e b e r w e g F . , G r u n d r i s s d e r G e s c h i -
c h t e d e r P h i l o s o p h i e , T . 1, В . , 1 9 2 6 . 

ГЕГЕЛЬ (Hegel), Георг Вильгельм Фри-
дрих (род. 27 авг. 1770 в Штуттгарте—умер 
14 ноября 1831), знаменитый философ. Пра-
дед философа, жестяных дел мастер, Иоган 
Гегель, будучи протестантом, бежал в 16 в. 
из Австрии в Вюртемберг от преследований 
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католического правительства. Потомки По-
гана Гегеля были ремесленниками, мелкими 
чиновниками и учителями. Отец Г. прина-
длежал к высшему чиновничьему сословию 
и занимал должность секретаря казначей-
ства. В 1777 Г. поступил в штуттгартскую 
гимназию, где учился в течение десяти лет, 
отличаясь способностями и прилежанием. 
Все свободное время Г., будучи еще гим-
назистом, посвящает чтению и изучению 
преимущественно исторических сочинений. 
Уже с раннего возраста все его интересы 
вращаются, гл. обр., вокруг проблемы все-
мирной истории. В дневнике своем (от 1785— 
1787) он подчеркивает неоднократно, что в 
изложении исторических событий важно не 

Г е г е л ь . С к у л ь п т у р а M . Р у к а в и ш н и к о в а . 
О р и г и н а л в И н - т е К . М а р к с а и Ф . Э н г е л ь с а . 

перечисление отдельных фактов, а понима-
ние их внутренней связи и смысла с точки 
зрения общего хода исторического процесса. 

По окончании гимназии Г. поступил в Тю-
бингенский теологический ин-тут, где сбли-
зился с Гельдерлином и Шеллингом, оказав-
шими на его развитие огромное влияние. Эн-
тузиазм, вызванный Французской революци-
ей во всех передовых умах Германии, не мог 
не задеть и названных трех гениальных юно-
шей. Вместе с Кантом и Фихте они справед-
ливо усматривали во Французской револю-
ции всемирно-историческое событие, должен-
ствующее обновить весь мир. Г. грезил о на-
ступлении новой исторической эпохи—«цар-
ства божия», к-рое осуществит единство че-
ловечества, правда, на основе примирения 
религии и науки. Г. был активным членом 
образованного тюбингенским студенчеством 
политического клуба и принял участие в по-
садке дерева свободы в окрестностях города. 
Французская революция, со всеми ее перипе-
тиями, определила в значительной степени 
все дальнейшее развитие Г. и налоягила не-
изгладимую печать на все его мировоззре-
ние. Последующие восемь лет после оконча-
ния института Г. провел в качестве домашне-
го учителя в Берне в доме Штейгеров и во 
Франкфурте в семье купца Го геля. В Берне 
Г. познакомился близко с господствовавшим 
там олигархическим режимом. Он продол-
жает интересоваться политической лшзнью 
Европы, в первую очередь Франции, Герма-
нии и Швейцарии. В письме к Шеллингу Г. 
резко критикует деспотизм, подчинивший 
себе религию. Он надеется, что кантовская 

философия с ее учением о свободе и француз-
ские политические идеи принесут человече-
ству освобождение. В центре внимания Г., 
наряду с общефилософскими проблемами, 
стоят проблемы государства и религии. Он 
уделяет много внимания практическим во-
просам государственной ядазни. В эти годы 
он изучает политические сочинения Спино-
зы, работы Гуго Гроция, «Историю Англии» 
Д. Юма, «Историю Индии» Рейналя, сочине-
ния Монтескье, Руссо, Гиббона и пр. Боль-
шое впечатление на него производят рабо-
ты Бенжамена Констана. Из работ, напи-
санных им в это1 время, следует упомянуть 
«Жизнь Иисуса» и «Критику понятия поло-
жительной религии». Во время пребывания 
своего во Франкфурте Г. издал несколько 
работ политического характера. Из этих ра-
бот следует отметить прежде всего сочине-
ние, посвященное критике государственного 
строя Вюртемберга, доказательству необхо-
димости политических реформ. Существую-
щий строй, пишет он, пережил себя. Наста-
ла новая эпоха. Во Франции возник «из духа 
нового времени» соответствующий ему но-
вый государственный строй. То ясе самое 
должно совершиться и в Вюртемберге. Фран-
цузская революция разбудила в Г. жгучий 
интерес к политическим проблемам; но не-
правильно было бы думать, что Г. стоял на 
революционной точке зрения. Его требова-
ния в отношении своей родины очень умерен-
ны . Он выступает довольно резко против аб-
солютизма, ссылаясь на врожденные «нрава 
человека», но дальше конституционной мо-
нархии в своих политических требованиях 
он не идет. Одновременно с этим усиленные 
занятия вопросами религии, философии, 
истории, политики, подводят бго к выработ-
ке диалектического метода. Уже в этот пе-
риод внимание Г. привлекают проблемы раз-
вития, взаимоотношения конечного и беско-
нечного, единства противоположностей и др. 
Вместе с тем начинают вырисовываться об-
щие контуры его будущей философской си-
стемы. С переездом Г. в Иену (в 1801) откры-
вается новый период в его жизни. Он начи-
нает свою философскую деятельность с опуб-
ликования работы «О различии между систе-
мами философии Фихте и И1еллинга» и за-
канчивает этот иенский период изданием 

i «Феноменологии духа», составляющей одно 
из самых замечательных и глубоких сочине-
ний во всей философской литературе. В 
1802 Г., совместно с Шеллингом, приступает 
к изданию «Критического журнала филосо-
фии» . К этому же времени относится и рабо-
та публицистического характера под загла-
вием «Государственный строй Германии». Г. 
доказывает, что причина поражения немцев 
в войне с Французской революцией коренит-
ся в недостатках государственного строя 
Германии. Задача, к-рую себе ставит автор, 
сводится к тому, чтобы содействовать «пони-
манию того, что есть», т . е . дать объективную 
картину положения страны. «Германия бо-
лее не государство», в ней господствует раз-
брод и анархия, узаконенное беззаконие, 
она является лишь «теоретическим государ-
ством», поэтому и мышление немцев носит 
чисто теоретический, нереальный характер. 
В заключение Г. предлагает ряд практиче-
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ских мер, которые должны оздоровить госу-
дарство. В начале 1807 вышла в свет «Фено-
менология духа», к-рая послужила, между 
прочим, причиной разрыва Г. с Шеллингом, 
считавшим до тех пор Г. в числе своих учени-
ков и последователей. Г. стал самостоятель-
ным мыслителем и в предисловии к своему 
сочинению недвусмысленно отмежевался от 
романтической философии Шеллинга. В мар-
те 1807 Г. оставил сильно пострадавшую от 
войны Иену и переселился в Бамберг, где 
нек-рое время редактировал политическую 
газету. В течение последующих восьми лет 
Г. состоял преподавателем и директором 
гимназии в Нюрнберге. Эти годы были для 
Г. весьма плодотворными. Он разработал во 
всех частях главное свое сочинение «Науку 
логики». Из лекций, читанных им в гимна-
зии, составилась его «Философская пропе-
девтика». В Гейдельберге, где Г. занял вско-
ре кафедру философии, он подготовил и из-
дал «Энциклопедию философских наук», вы-
шедшую в свет в 1817. По переезде в 1818 в 
Берлин Г. становится во главе философского 
движения эпохи и вместе с тем официальным 
философом прусского государства. По уче-
нию Г. «философия есть современная ей 
эпоха, выраженная в мыслях». Так он смо-
трел и на свою собственную философию, в ко-
торой видел высший продукт мировой исто-
рии. Философия была у Г. всегда теснейшим 
образом связана с практическими политиче-
скими задачами. Г. чувствовал себя при-
званным осмыслить свою эпоху, выяснить 
сущность и роль государства. Это им было 
сделано в «Философии права», вышедшей в 
свет в 1821. В берлинский период своей дея-
тельности Г. удается собрать вокруг себя 
многочисленных учеников и создать обшир-
ную школу. Слава Г. распространилась ши-
роко за пределами Германии; он приобрел 
мировое имя и огромное влияние на всю ум-
ственную жизнь эпохи, вызывая удивление 
своей всесторонней ученостью, глубиной мыс-
ли и широтой кругозора. Г. умер от холеры 
14 ноября 1831, оставив по себе огромное ли-
тературное наследство, которое было издано 
в виде собрания сочинений его учениками и 
друзьями в 18 тт. 

П р о и с х о ж д е н и е ф и л о с о ф и и Г. 
Учение Г. отличается от философских систем 
его предшественников тем, что оно насквозь 
проникнуто историзмом и идеей развития. 
В отличие от философии Иммануила Кан-
та или Фридриха Шеллинга, являвшегося 
долгое время его учителем и руководителем 
в области философии, его мышление ориен-
тировано с самого начала его литературной 
деятельности не на естественные науки, а на 
куль^урно-историческ. образования, как они 
сложились в результате человеческой дея-
тельности. Г., вообще, всегда интересовался 
политическими вопросами. Освободительные 
идеи Французской революции преломлялись 
у Г. через призму отсталой, полуфеодаль-
ной Германии, к-рая постепенно, но медлен-
но , в особенности в результате столкновения 
с революционной Францией, также пробу-
ждалась к новой жизни в лице ее молодой 
буржуазии. Германская классическая фило-
софия являлась выраягением освободитель-
ной борьбы буржуазии против абсолютизма 

и остатков феодализма. Французский мате-
риализм в качестве идеологического оружия 
революционного класса одинаково решитель-
но боролся как с религией и идеализмом, так 
и с социально-политическим строем тогдаш-
ней Франции. В Германии общественные от-
ношения конца 18 и начала 19 вв. не были 
настолько развиты, чтобы буржуазия была 
в состоянии выдвинуть из своей среды рево-
люционных бойцов за новый общественный 
строй. Сама буржуазия—крупная и сред-
няя—была обязана своими успехами в зна-
чительной степени помещичьему правитель-
ству, под защитой к-рого она развивалась. 
В Германии великие деятели литературы и 
философии вышли из среды мелкой буржуа-
зии. Немецкая классическая философия яви-
лась ответом на французский материализм 
и Великую революцию с точки зрения инте-
ресов экономически и политически отсталой 

• германской буржуазии. Положительные и 
отрицательные стороны герман. философии 
объясняются отсталостью нем. действитель-
ности. Расцвет идеализма возможен был в эту 
эпоху потому, что буржуазия еще не ставила 
перед собою практически задачи борьбы с су-
ществующим миром. Она жила в мире «идей», 
отвлеченной мысли. Между жизнью и идеа-
лами существовала пропасть, к-рую запол-
няла фантастическая мысль. Гегелевская фи-
лософия проникнута внутренним противоре-
чием. С одной стороны, она представляет за-
конченную с и с т е м у , с другой стороны, 
Г. развил на идеалистической основе р е в о -
л ю ц и о н н ы й м е т о д . Это внутреннее 
противоречие между системой и методом, 
как теорией развития, в построении Г. 
также явилось отражением застойного со-

стояния Германии и революционного разви-
тия мира в мысли. В силу такого положения 
вещей Г. отожествляет логический процесс 
с историческим или, вернее, для него суще-
ствует только логический процесс, отраже-
нием которого является процесс историче-
ский. Движение и развитие связано только 
с п о н я т и е м и происходит в области 
д у х а , в сфере чистой мысли. Таким обр., 
действительность, практическая жизнь, чу-
жда процессу преобразования. Г. идеализи-
рует действительность, возводит ее на сте-
пень мысли, постоянно развивающейся и из-
меняющейся, предохраняя тем самым эту 
действительность от каких-либо разруши-
тельных процессов. Его идеалом правового 
государства явилось прусское государство 
в том виде, в каком оно существовало в его 
время. Прусская монархия в качестве осу-
ществления нравственной идеи оказалась 
одновременно действительной и разумной. 
Но теоретически Г. допускает, что это госу-
дарство может перестать быть и разумным и 
действительным. Т. о., Г., будучи, вообще 
говоря, идеологом буржуазии (вся история 
для него «прогресс в сознании свободы») 
в «Философии права» выступил апологетом 
прусской монархии, защищая фактически 
интересы верхушки буря-суазии и земельного 
дворянства. Справедливо было замечено, что 
раз мировой дух достиг высшей ступени сво-
его развития, воплотившись в определенные 
формы действительности, то он тем самым 
завершил свой исторический путь. Иначе го-
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воря, история лежит только позади совре-
менности, оиане имеет будущности и не знает 
движения вперед. Этим самым достигнут ко-
нец познания и исторического процесса.«Не-
обходимо было так представить себе конец 
истории: человечество приходит к познанию 
именно этой абсолютной идеи и объявляет, 
что это познание достигнуто гегелевой фило-
софией. Но это значило провозгласить абсо-
лютной истиной все догматическое содержа-
ние системы Г. и тем стать в противоречие с 
его диалектическим методом, разлагающим 
все догматическое. Это значило раздавить ре-
волюционную сторону под тяжестью непо-
мерно разросшейся консервативной стороны, 
и не только в области философского позна-
ния, но и по отношению к исторической прак-
тике. Человечество, в лице Г. возвысившее-
ся до познания абсолютной идеи, должно 
было и в практической области оказаться 
ушедшим вперед так далеко, что для него 
уже становилось возможным проведение аб-
солютной идеи в действительности. Абсолют-
ная идея не должна была предъявлять своим 
современникам слишком широких политич. 
требований. Вот почему мы в конце „Ф и-
л о с о ф и и п р а в а " узнаем, что абсолют-
ная идея должна осуществиться в той огра-
ниченной сословным представительством мо-
нархии, к-рую Фридрих Вильгельм III так 
упорно и так напрасно обещал своим поддан-
ным, т . е . стало быть в косвенном господстве 
имущих классов, приспособленном к тогдаш-
ним мелкобуржуазным общественным отно-
шениям Германии» (Энгельс). Т .о . , содержа-
ние с и с т е м ы Г. объявлялось абсолют-
ной истиной, метод же шел вразрез с систе-
мой и являлся выражением революционного 
и поступательного процесса развития дей-
ствительности. Г.оправдывает Французскую 
революцию, связывая с нею и французскую 
философию 18 в., к-рая являлась ее отобра-
жением и идеологическим выражением. Во 
Франции революция должна была совер-
шиться. Германия в революции не нуждает-
ся, т. к. она совершилась уже в эпоху рефор-
мации. Немцы яшвут прежде всего в цар-
стве мысли. Французы же — народ практи-
ческий. Они стремятся осуществить свои 
идеи в действительности. В Германии мир 
действительности примирен, благодаря ре-
формации, с формальным принципом фило-. 
софии, с внутренними потребностями духа. 
Реформация устранила все, что препятство-
вало свободному развитию духа и жизни. 
Протестантскому миру противостоит мир ка-
толический, к-рому чуждо понятие свободы. 
Г. бичует высшие классы Франции, к-рые 
сохранили для себя всяческие привилегии, 
угнетали и эксплоатировали в своих личных 
интересах низшие классы. Франция пред-
ставляла собою до революции царство бес-
правия, испорченности и разложения. Изме-
нение должно было совершиться насиль-
ственным путем, т . к . правительство ничего 
не предпринимало для улучшения положе-
ния народа. Поэтому революция была «ве-
ликолепным восходом солнца» и вызвала эн-
тузиазм во всех мыслящих умах. Что касает-
ся французской философии 18 в., то она «про-
извела в другой форме то же, что и реформа-
ция Лютера», говорит Г. Основным злом 

' французской жизни являлась католическая, 
церковь. В Германии же, благодаря проте-
стантской церкви, религия примирилась с 
правом.—Диалектика Г. была названа «ал-
геброй революции». Она представляет собою 
наиболее развитую и всестороннюю теорию 
развития. В методе Г. жив дух Французской 
революции. Система же Г. представляет со-
бою идеальное отражение прусского обще-
ственного и государственного строя первой 
четверти 19 века. Дуализм революционных и 
консервативных идей проникает все учение 
Г. В молодые годы в мировоззрении Г. пре-
обладали передовые идеи и настроения; в 
берлинский ясе период своей деятельности он 
становится идеологом прусского государ-
ства; его философия превращается, говоря 
словами Гайма, в «наукообразную храни-
тельницу духа прусской реставрации». Фи-
лософия Г. революционна в логической и 
методологической своей части, но консерва-
тивна и даже реакционна по всему духу сво-
ей'системы. В целом она двулика, внутренне 
противоречива, будучи обращена одной сво-
ей стороной в сферу мысли, где диалектиче-
ское движение понятий не допускает ничего 
неизменного и застывшего, другой же. сторо-
ной—в сферу действительного мира прус-
ского государства, являющегося воплоще-
нием абсолютной идеи и осуществлением фи-
лософии Г. Ни одна философия, учил Г.., не 
выходит за пределы своей эпохи, являясь ее 
отражением в мысли. Философия Г. не со-
ставляет в этом отношении исключения. 

С и с т е м а , ф и л о с о ф и и Г. В своей 
блестящей «Истории философии» Г. отстаи-
вает ту мысль, что история философии и есть 
собственно философия, что во.все времена' 
существовала одна лишь философия, различ-
ными ступенями к-рой являются отдельные 
философские системы. Историческая после-
довательность философских учений состав-
ляет не результат случайной, смены одних 
«мнений» другими, а необходимый процесс* 
развития одной и той же философии. Един-, 
ство философии не исключает, а предпола-
гает множество ступеней, составляющих в 
своей совокупности целостность истины. Без 
понятия развития и понятия конкретного 
нельзя объяснить, как одна и та же сущность 
содержит в себе множество моментов. Все от-
дельные философские системы содержатся в 
философии, как моменты единого целого. Ка-
ждая философия выдвигает необходимо ка-
кой-либо принцип, к-рый последующим раз-
витием философской мысли не отвергается, 
а сохраняется в качестве подчиненного мо-
мента. Поэтому Г. утверждает, что послед-
няя по времени философия есть совокупность 
всех форм познания, результат всего пред-ч 
шествующего развития философии. Она со-
дерягит в себе все ступени, пройденные чело-
вечеством в своем развитии. Философия Г. 
является высшей ступенью, заключитель-
ным звеном в развитии новейшей философии. 
Она завершает собою не только развитие не-
мецкой классической философии, но и всей 
предшествующей философии вообще. В этом 
смысле она является синтезом всех основ-
ных принципов, составляющих существен-
ное содержание истории философии. Непо-
средственно же Г. стремился осуществить 
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синтез между субъективностью или самосо-
знанием Фихте и абсолютным Шеллинга. 
Отсюда основной принцип философии Г.: по-
нятие а б с о л ю т н о г о д у х а . «Мысль, 
что истинное действительно лишь как систе-
ма, или что субстанция по существу есть 
субъект,—говорит Г.,—выражена в предста-
влении, что абсолютное есть дух; это самое 
возвышенное понятие; оно принадлежит но-
вому времени и его религии». Под субъектом 
Г. понимает деятельность, развитие, самоосу-
ществление субстанции. Самодвижение суб-
станции выражается в понятии субъекта как 
ф о р м ы абсолютного содержания. Суб-
станция или абсолютное Шеллинга приво-
дится в движение через кантово-фихтевское 
я, составляющее абсолютную деятельность. 
Т. о., синтезированы принципы Фихте и 
Шеллинга. Однако, как ни важно учение Г. 
о том, что субстанцию необходимо пони-
мать как вечный процесс диалектического 
движения и развития, в результате которо-
го раскрывается ее подлинная природа, по-
нимание самой субстанции как абсолютного 
духа ничем не оправдано и не доказано. 
Абсолютный дух, как об этом говорит сам 
Гегель, есть не что иное, как бог христиан-
ской религии. Великий диалектик находит-
ся здесь всецело под влиянием реакционной 
идеологии отсталых общественных классов. 
Как ни мистична идея абсолютного духа са-
ма по себе, трактовка Г. этой идеи носит, 
однако, диалектический характер. Его кри-
тика Канта, Фихте и Шеллинга сводится в 
основном к тому, что они, хотя и вступили 
на путь диалектики, не доводили ее до кон-
ца, оставаясь полуметафизиками. Природа 
разума или духа состоит в е д и н с т в е 
п р о т и в о п о л о ж н о с т е й . В единстве 
раскрывается противоположность, а в про-
тивоположности—единство, говорит Г. Нау-
ка имеет своей задачей познание единства во 
всем его развитии через самого себя, посред-
ством противоположностей. Недостатки си-
стем Канта, Фихте и Шеллинга состоят в 
игнорировании этого основного факта или за-
кона действительности. Отвлеченный монизм 
видит только безразличное е д и н с т в о , 
не будучи в'состоянии объяснить из него 
наличие противоположностей. Такова точка 
зрения Шеллинга, к-рый разрешал пробле-
му единства мира неправильно, метафизиче-
ски, понимая это единство, как б е з р а з -
л и ч и е субъективного и объективного. По-
этому Г. говорит, что абсолютное Шеллинга 
есть тожество, в к-ром все едино, все равно 
всему; оно подобно ночи, когда все коровы 
черны. Абсолютное в качестве безразлично-
го единства, абсолютного тожества лежит 
вне действительного мира с его противопо-
ложностями. Выражаясь иначе, можно фор-
мулировать эту точку зрения т. о., что при-
рода и дух по сущности своей тожественны, 
являясь формами проявления абсолютного 
единства, но это единство есть чистое безраз-
личие. Точка зрения Фихте также односто-
роння и, следовательно, недостаточна. Он 
выдвинул принцип тожества субъекта и объ-
екта, на самом же деле мы имеем в его си-
стеме вечную борьбу и (тротивоположность 
между субъектом и объектом, между «я» и 
«не-я», возмущение «я» против материаль-
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ного мира. Истинное я-ie понимание абсолют-
ного, как его представляет себе Г., сводится 
к тому, что оно есть единство противополож-
ностей. Однако, воззрение Г. относительно 
единства противоположностей нисколько не 
обесценивается тем, что само понятие абсо-
лютного духа не выдерживает критики. С 
точки зрения Г., субстанция носит по суще-
ству д у х о в н ы й характер. «Абсолютный 
дух Г.,—говорит правильно Фейербах,—есть 
не что иное, как а б с т р а к т н ы й , от са-
мого себя обособленный, т. н. к о н е ч н ы й 
дух; точно так же, как бесконечное существо 
теологии есть не что иное, как а б с т р а к т -
н о е конечное существо». Г., подобно всем 
идеалистам, превратил человеческую мысль, 
субъектом к-рой является человеческий ор-
ганизм, в самостоятельную сущность, в суб-
станцию. Все объекты, все предметы, вся 
природа — только предикаты, определения 
этой абстрактной мысли. Поэтому Г. не раз-
решил вопроса об отношении мышления и 
бытия, субъекта и объекта. Противоречие 
между бытием и мышлением разрешено им 
посредством отрицания бытия, объекта, при-
роды, потому что мысль является у него 
одновременно и субъектом и объектом. Тоже-
ство мышления и бытия выражает поэтому 
лишь тожество мышления с самим собою. 
«Тожество мышления и бытия — централь-
ный пункт всей философии тожества, — го-
ворит Фейербах, — есть нечто иное, как не-
обходимое следствие и вывод из понятия бо-
га, как существа, самая сущность или поня-
тие которого содержит бытие». Поэтому аб-
солютный идеализм Г. является действи-
тельно последним «рациональным оплотом 
теологии». Идеалистическое мировоззрение 
Г. может быть охарактеризовано как миро-
воззрение п а н т е и с т и ч е с к о е . Прин-
цип абсолютного тожества, получающий 
свое конкретное выражение в абсолютном 
духе, ведет вместе с тем к установлению то-
жества бога имира. Бог, или абсолютный дух, 
не стоит над миром или по ту сторону мира, 
но он имманентен миру. Поэтому для Г. бес-
конечное существует в конечном, все дей-
ствительное разумно. Разум господствует 
в мире, он объективен, и все вещи и явления 
суть выражения общего понятия, его осуще-
ствление и реализация. Мир идей, общих 
понятий составляет вечную, логическую ос-
нову всего существующего, всего наличного 
бытия. В своей совокупности или целостно-
сти эта система идей образует а б с о л ю т -
н у ю и д е ю . Под последней следует разу-
меть еще не осуществленную, а чисто логи-
ческую идею. Она лежит в основе всех явле-
ний и составляет истинное, подлинное содер-
жание мира и его логическую предпосылку. 
Действительность есть, т. о., воплощение аб-
солютной идеи или системы понятий. В нас 
самих мы непосредственно, так сказать, со-
знаем и познаем вечную истину, мы являем-
ся обладателями системы разума и способны 
развить чисто логическим путем всеобщие 
формы и законы мира, к-рые являются так-
же формами и законами нашего собственного 
мышления. Итак, абсолютная идея, в отли-
чие от абсолютного духа, есть единая, цело-
стная система абстрактных определений мыс-
ли, царство вечных сущностей, логических 
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категорий, к-рые логически предшествуют 
реальному существованию вещей. Л о г и -
к а и составляет систему чистых понятий или 
сущностей, т. е. науку о чистом мышлении в 
элементе мышления. Она изучает процесс 
движения мышления путем раскрытия и раз-
решения противоречий, содержащихся в по-
нятиях. Реальное бытие, или природа, соста-
вляет осуществление идеи, воплощение по-
нятий, образующих в абсолютной идее един-
ство и целокупность. «Когда идея полагает 
себя, как абсолютное е д и н с т в о чистого 
понятия в своей реальности, она, как ц е -
л о с т ь , в этой форме составляет п р и р о -
ду»,—говорит Г. Природа есть противопо-
ложность идеи, ее инобытие или отрицание. 
В природе, согласно Г., нет развития одних 
форм из других, а есть лишь одновременное 
существование различных форм в простран-
стве. Природа образует, так сказать, цар-
ство окаменелых понятий. Мы имеем здесь, 
правда, совокупность ступеней, но эти сту-
пени даны в застывшем состоянии и суще-
ствуют всегда вместе. Высшая ступень толь-
ко в идее, а не в действительности, логиче-
ски, а не реально следует за низшей сту-
пенью. Ф и л о с о ф и я п р и р о д ы соста-
вляет вторую часть гегелевой системы и 
имеет своим предметом механику, физику и 
органику. Но природа, создав человека, вы-
ходит за свои собственные границы и пере-
ходит в царство духа. Т. о., абсолютная 
идея осуществляет возврат к самой себе. Дух 
возникает из природы. «Цель природы,—го-
ворит Г.,—состоит в том, чтобы умертвить 
себя, прорвать свою кору непосредственно-
сти, чувственности, сжечь себя, как феникс, 
и затем из этой внешности, помолодев,явить-
ся в виде духа». Человек способен мыслить 
самого себя; в духе понятие вернулось к са-
мому себе. Дух есть не что иное, как вопло-
щенное понятие, которое мыслит само себя. 
В отличие от природы, дух имеет историю 
и существенная его особенность состоит в 
становлении, развитии. Абсолютная идея, 
опосредствованная природой и конечным 
человеческим духом, превращается в а б с о -
л ю т н ы й д у х . Абсолютная идея имеет 
чисто логическое, отвлеченное и бессозна-
тельное бытие. Абсолютный дух—это абсо-
лютная идея, прошедшая через природу и 
человеческий дух и ставшая субъектом, ко-
торый себя самого сознает и мыслит, к-рый 
приобрел действительность и жизнь. Ф и-
л о с о ф и я д у х а , как наука о самосознаю-
щей идее, составляет третью и последнюю 
часть системы Г. Она распадается на науку 
о субъективном, объективном и абсолютном, 
или бесконечном духе. Наука о субъектив-
ном духе состоит из трех частей: антрополо-
гии, феноменологии и психологии. В сферу 
науки об объективном духе входит филосо-
фия права и философия истории. Наука об 
абсолютном духе обнимает философию ис-
кусства, философию религии и историю фи-
лософии. Т. о., Г. создал всеобъемлющую си-
стему философии, захватившую, по словам 
Энгельса, несравненно более широкую об-
ласть , чем какая бы то ни была прежняя си-
стема. Несмотря на то, что система Г. по-
строена на ложной идеалистической основе, 
несмотря на то, что по своей форме она носит 

искусственный характер, содержание ее от-
личается огромным богатством идей. Г. уда-
лось, благодаря его всесторонней учености 
и разработанному им диалектическому ме-
тоду, сделать чрезвычайно много для разви-
тия исторических и общественных наук. Его 
система, вследствие того, что она была пере-
полнена материалистическим содержанием 
и проникнута диалектическим, т . е . револю-
ционным по существу методом мышления, 
оказалась «перевернутым вверх дном мате-
риализмом». Посредством пантеизма,—гово-
рит Энгельс, — идеалисты стремились сгла-
дить противоположность между материей и 
духом. Система Г. представляет и в этом отно-
шении чрезвычайно любопытное зрелище. Г. 
различает эмпирический и логический про-
цесс развития мира. Абсолютная идея пред-
шествует природе только в логическом, но 
не в эмпирическом, т. е. реальном смысле. 
Дух имеет своим р е а л ь н ы м , эмпириче-
ским основанием и предпосылкой п р и р о-
д у , хотя л о г и ч е с к и абсолютная идея 
существует в качестве истинной основы и 
природы и человека. Мистическое предста-
вление об абсолютной идее, существующей 
до сотворения действительного мира, при-
нимает характер чистейшей мистификации, 
т. к. абсолютная идея без природы и чело-
века есть пустая логическая абстракция. В 
сущности абсолютный дух, по мысли самого 
Г., обязан своим р е а л ь н ы м существова-
нием природе и человеку. Абсолютный дух, 
или бог, составляет венец развития; он появ-
ляется лишь в конце процесса и составляет 
продукт человеческой мысли. Недаром не-
которые младогегельянцы комментировали 
Г. в духе атеизма. В самом деле, бог Г.— 
с т а н о в я щ и й с я б о г . Он не имеет ни-
какого реального существования вне чело-
века и независимо от него. Знание человека 
о боге есть знание бога о самом себе, говорит 
Г. Бог производится духом человеческим; он 
существует лишь в с о з н а н и и ч е л о в е -
к а. «Абсолютный дух,—говорит Г.,—знает 
себя в человеческом знании, конечный дух 
знает свою сущность как абсолютный дух». 
Поэтому абсолютный дух, бог, вовсе не имеет 
реального существования. И т. к. его сущ-
ность есть мысль, то очевидно, что Г. обоже-
ствляет ч е л о в е ч е с к у ю мысль. Соглас-
но учению Г., бог знает о себе только через 
людей. Стало быть, исчезни человек, и исчез-
нет бог, абсолютный дух. Бог (абсолютный 
дух) обязан своим существованием челове-
ку. Не бог создал человека, а человек создал 
бога—вот вывод, к-рый напрашивается сам 
собою и к-рый, действительно, был сделан 
Фейербахом. Но отсюда очевидно, что абсо-
лютная идея, система логических категорий, 
к-рая якобы логически предшествует миру, 
есть «не более, как фантастический остаток 
веры в творца», и что в действительности ло-
гические категории суть абстракции от ре-
ального мира. Что такое абсолютная идея?— 
спрашивает К. Маркс. — Она есть абстрак-
ция. «Но абстракция, постигающая себя, 
как абстракцию, знает, что она есть ничто; 
она должна отказаться от себя, абстракции, 
и т. о. она приходит к сущности, являющей-
ся прямой противоположностью ее, прихо-
дит к п р и р о д е . Т. о., вся логика яв-
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ляется доказательством того, что абстракт-
ное мышление для себя есть ничто, что абсо-
лютная идея для себя есть ничто, что только 
природа есть нечто». Так гегелевская систе-
ма обнаруживает свою несостоятельность, 
вследствие внутренней своей противоречиво-
сти и двусмысленности. Критика системы 
Гегеля должна была закончиться устране-
нием идеологического извращения, выра-
зившегося в признании идеи истинной сущ-
ностью всей действительности. Мы показали, 
что в самой системе Г. абсолютная идея ока-
залась чистой абстракцией и до такой степе-
ни лишенной всякого смысла и содержания, 
что сам Г. почувствовал тоску по реальному 
миру. Природа и человек не могли быть 
порождены тощей логической абстракцией. 
Поэтому сам Г. уже вынужден был признать, 
что настоящей д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю 
является п р и р о д а и ч е л о в е к . Этим, в 
сущности, и было подготовлено торжество ма-
териализма уя^е в рамках самой идеалисти-
ческой системы Гегеля. 

Д и а л е к т и ч е с к и й метод . Основная 
идея диалектики сводится к признанию того 
положения, что все в природе, истории и че-
ловеческом мышлении развивается путем 
противоположностей и противоречий. В ми-
ре нет ничего готового, законченного, ниче-
го неизменного и застывшего. Закону диа-
лектического развития Г. подчинил, как мы 
видели, даже своего бога. Диалектика соста-
вляет революционную сторону гегелевской 
философии. Она является порождением и 
продуктом Французской революции. «Как 
бы упорен ни был рассудок в своем стремле-
нии отвергнуть диалектику,—говорит Г.,—ее 
все же отнюдь нельзя рассматривать, как 
существующую только для философского со-
знания, ибо то, о чем в ней идет речь, мы уже 
находим таюке и в каждом обыденном созна-
нии и во всеобщем опыте. Все, что нас окру-
жает, может быть рассматриваемо как обра-
зец диалектики. Мы знаем, что все конечное 
вместо того,чтобы быть неподвижным и окон-
чательным, наоборот, изменчиво и преходя-
ще, а это и есть не что иное, как диалектика 
конечного, благодаря к-рой последнее, бу-
дучи в себе иным самого себя, должно выйти 
за пределы того, что оно есть непосредствен-
но, и перейти в свою противоположность... 
Мы говорим, что все вещи (т .е . все конечное 
как таковое) предстают перед судом, и мы, 
следовательно, видим в диалектике всеоб-
щую непреодолимую власть, перед к-рой ни-
что не может устоять, сколь бы оно ни счи-
тало себя обеспеченным и прочным». Мир 
является с этой точки зрения совокупностью 
п р о ц е с с о в , а не неизменных предметов. 
Все находится, так сказать, в «среднем» со-
стоянии между бытием и небытием, меж-
ду существованием и исчезновением. Поэто-
му основн. задача науки и философии со вре-
мени Г. сводится к необходимости изучения 
мира и самого человеческого мышления, под 
углом зрения их д в и ж е н и я , и з м е н е -
н и я , р а з в и т и я . Диалектика не есть 
нечто внешнее по отношению к миру, она не 
привносится нами во внешний мир, а соста-
вляет собственную природу самих вещей. 
Диалектика составляет имманентный переход 
одного определения в другое, т. к. оно содер-

жит свое отрицание в самом себе. «Сущность 
всего конечного состоит в том, что оно само 
себя снимает». Диалектика является поэто-
му принципом всякого движения, всякой 
жизни и всякой деятельности. «Диалектика 
есть, следовательно, движущая душа всяко-
го научного развития мысли и представляет 
собою принцип, к-рый один вносит в содер-
жание науки и м м а н е н т н у ю с в я з ь и 
н е о б х о д и м о с т ь , равно как в нем же 
заключается подлинное, а не внешнее возвы-
шение над конечным. Основное требование 
научного познания состоит в том, чтобы от-
даться движению и жизни самого предмета и 
раскрыть внутреннюю его необходимость. 
Движение же предмета, его жизнь выражает-
ся в том, чтобы стать другим, чтобы изме-
няться и стать своим имманентным содержа-
нием. Т. о., содержание показывает, что его 
определенность не получена от другого и не 
нацеплена извне, но оно само дает ее себе и 
становится сначала моментом, а потом це-
лым». Отрицание или противоречие соста-
вляет движущий принцип всякого развития. 
Отрицательное, как выражается Г., принад-
лежит самому содержанию и представляет 
собою также положительное, будучи имма-
нентным движением и определением этого 
содержания.—«Отрицательное, понятое как 
р е з у л ь т а т , представляет собою про-
исшедшее из этого движения определенное 
отрицательное, следовательно, также поло-
жительное содержание». 

Это понимание развития является выра-
яаднием основного закона мира и мышле-
ния — закона е д и н с т в а п р о т и в о п о -
л о ж н о с т е й . Все, что существует, есть 
единство из противоположностей, в этом 
именно и состоит объективная диалектиче-
ская природа действительности. Возьмем, 
напр., вещь с ее свойствами. Метафизиче-
ское, рассудочное мышление не в состоя-
нии преодолеть противоположность между 
е д и н с т в о м вещи и м н о ж е с т в о м 
ее свойств. Только диалектическое уче-
ние о единстве противоположностей способ-
но правильно разрешить это противоречие. 
Процесс развития совершается через с а м о -
д в и ж е н и е данного содержания. Все в 
мире подвержено изменению и подчинено 
процессу становления или движения, пони-
маемого не узко механически как перемена 
места, а как изменение вообще. Движение 
же есть осуществленное противоречие, по-
этому единство противоположностей и со-
ставляет основной закон всего сущего. Диа-
лектика есть наука о законах всякого дви-
жения, изменения и развития. В этом смыс-
ле диалектика представляет собою одновре-
менно и наиболее широкую т е о р и ю р а з -
в и т и я . Аналитическое мышление ограни-
чивается по преимуществу расчленением 
предмета. Диалектическое же мышление 
стремится раскрыть процесс развития в це-
лом, для чего необходимо восхождение от 
абстрактного к конкретному, т. е. от момен-
та возникновения вещи, от простейшей ее 
формы через смену различных ступеней 
развития к высшей развитой форме, содер-
я^ащей в себе все богатство определений, 
множество противоположных свойств. Ка-
ждая низшая форма порождает путем раз-
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вития своего содержания высшую форму. 
Почка, цветок, плод, напр., суть необходимые 
ступени в развитии растения. Диалектиче-
ский метод не вносит ничего субъективного 
в предметы, подлежащие исследованию; он 
имеет своей задачей в о с п р о и з в е с т и 
х о д р а з в и т и я с а м о г о п p е д м е т а. 
Поэтому диалектический метод является 
о б ъ е к т и в н ы м методом, т. е. единствен-
но научным. Различие между Г. и Марксом 
состоит в том, что в то время как для пер-
вого реальный мир есть результат развиваю-
щегося мышления, для второго мышление 
есть результат развития материального ми-
ра. В мышлении, далее, объективный мир 
определенным образом отражается. Науч-
ный яге метод есть, как выражается Маркс, 
лишь способ, при помощи к-рого мышление 
усваивает себе конкретное и воспроизводит 
его духовно. С точки зрения Г. процесс воз-
никновения конкретного тожествен с про-
цессом мышления. В этом состоит идеалисти-
ческая и мистическая сторона его учения. 

Диалектический метод Г., вопреки идеали-
стическим его извращениям, является по 
преимуществу м е т о д о м р а з в и т и я , по-
скольку он изучает реальный процесс и с т о -
р и ч е с к о г о происхождения различных 
сложных форм из низших. У Г., правда, 
исторический процесс затемняется чисто ло-
гическим, вневременным, но по существу его 
метод носит чисто исторический характер. 
Логический метод -исследования,—говорит 
Энгельс,—есть тот же исторический метод, 
только освобожденный от его исторической 
формы и от нарушающих стройность изложе-
ния исторических случайностей. Преимуще-
ство логического способа исследования со-
стоит в том, что он дает возможность изучить 
моменты развития в их классической форме. 
В особенности эти соображения применимы 
к самой логике, к-рая является наукой о наи-
более общих законах развития материально-
го и духовного мира. Гегелевская л о г и -
к а занимает в истории науки .совершенно 
особое положение. Великим немецким мыс-
лителем создана грандиозная с и с т е м а 
л о г и к и , в к-рой каждая категория за-
нимает известное л о г и ч е с к о е и и с т о -
р и ч е с к о е место, являясь выражением 
определенной ступени развития человеческо-
го знания о мире. Логика Г. представляет 
собою единственную попытку дать и с т о -
р и ю человеческой мысли и знания в л о-
г и ч е с к о й их обработке. В этом отноше-
нии Г-. никем не превзойден до сих пор. Ни-
кто после него не брался за такой труд. За-
дача нашего времени, новой исторической 
эпохи состоит в том, чтобы, опираясь на Г. 
и критику его, данную марксизмом, создать 
материалистическую логику. 

В основу всей Логики Г. положены три 
основных принципа, к-рые являются пра-
вильными и с материалистической точки зре-
ния. Это, во-первых, принцип движения, 
самодвижения и р а з в и т и я , во-вторых, 
принцип е д и н с т в а п р о т и в о п о л о ж -
н о с т е й , формами проявления которого 
являются все остальные законы мышления 
и действительности, и, в-третьих, закон 
о т р и ц а н и я , который состоит в том, что 
вследствие своей конечной, ограничен, при-

роды каждая вещь, как и каждое понятие, 
переходят в свою противоположность, ибо 
они содержат в самих себе свое «отрицание». 

«Логика» Г. распадается на три основных 
отдела: первые два отдела составляют объ-
е к т и в н у ю л о г и к у , которая обнимает 
учение о б ы т и и и учение о с у щ н о с т и . 
Третий отдел, или т. н. с у б ъ е к т и в н а я 
л о г и к а , имеет своим предметом учение о 
п о н я т и и . Научное познание движется 
от непосредственного к опосредствованному, 
от внешних форм связи к внутренним свя-
зям, отношениям и законам, — словом, от 
б ы т и я к с у щ н о с т и . В п о н я т и и же 
мы имеем субъективное отражение объектив-
ных форм и законов связи явлений. С другой 
стороны, весь отдел о понятии имеет сво-
им ближайшим объектом само человеческое 
мышление и различные формы его движения, 
поскольку в нем отражается содержание 
внешнего мира в целом. Для Г. понятие 
имеет р е а л ь н о е существование; оно со-
ставляет истинную и объективную сущность 
всей действительности. Поэтому он рассма-
тривает понятие как высшую ступень раз-
вития самой действительности, видя в нем 
конкретное и реальное единство бытия и 
сущности. 

С материалистической же точки зрения 
понятие присуще лишь человеку и в этом 
смысле оно, разумеется, реального сущест-
вования не имеет, что, однако, не мешает 
тому, что оно является субъективным отра-
жением объективного мира. «Логика» Гегеля 
отличается необычайным богатством содер-
жания, ибо в ней развита вся совокупность 
основных научных понятий или категорий. 
В первой части «Логики», посвященной кате-
гориям бытия, мы имеем дело, гл. обр., с по-
нятиями качества, количества и меры, с вза-
имными переходами качества в количество 
и количества в качество, с учением о скачке 
и узловых линиях, с понятиями конечного и 
бесконечного и их взаимной зависимости и 
т. п. Ни один мыслитель до Г. не дал такого 
тонкого и глубокого анализа всех этих кате-
горий. Впрочем, это замечание относится в 
одинаковой степени и к другим частям «Ло-
гики». Мы имеем в «Логике» Г. целый ряд 
научных открытий первостепенного значе-
ния. Здесь можно лишь подчеркнуть нек-рые 
из них. Достаточно указать прежде всего на 
то, что Гегель дал наиболее совершенную 
т е о р и ю р а з в и т и я , которую он же по-
ложил в основу целого ряда конкретных 
научных дисциплин, подняв их тем на более 
высокую ступень. 

Применение этой теории в каждой отдель-
ной конкретной области может видоизме-
няться в зависимости от природы предмета 
и определенных условий, но общие, так ска-
зать, абстрактные законы развития, как 
они формулированы Г., одинаково действуют 
во всех областях действительности. Прекра-
сную характеристику учения о развитии Г. 
(как и К. Маркса и Ф. Энгельса) дал Ле-
нин в следующих словах: «Развитие, как бы 
повторяющее пройденные уже ступени, но 
повторяющее их иначе, на более высокой 
базе („отрицание отрицания"), развитие,так 
сказать, по спирали, а не по прямой ли-
нии ,—развитие скачкообразное, катастрофи-
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ческое, революционное; „перерывы посте-
пенности"; превращение количества в каче-
ство; внутренние импульсы к развитию, да-
ваемые противоречием, столкновением раз-
личных сил и тенденций, действующих на 
данное тело или в пределах данного явления 
или внутри данного общества; взаимозави-
симость и теснейшая, неразрывная связь 
в с е х сторон каждого явления (при чем ис-
тория открывает все новые и новые сторо-
ны), связь, дающая единый, закономерный 
мировой процесс движения,—таковы неко-
торые черты диалектики, как более содержа-
тельного (чем обычное) учения о развитии». 
Идея развития проникает всю логику Г. Она 
составляет как бы лейтмотив всей его логи-
ческой симфонии. Уже начало «Логики» гово-
рит о развитии, как об основном законе или 
принципе всего сущего. Вопреки идеалисти-
ческому характеру, к-рым проникнута вся 
«Логика» в целом и начало ее в особенности, 
категория с т а н о в л е н и я выдвинута мы-
слителем на первый план в качестве пер-
вого основного закона мира и мысли. Веч-
ный поток вещей, процесс постоянного воз-
никновения и уничтожения явлений мира— 
вот тот основной принцип, к-рый кладется 
Г. в основу всего мироздания. Нельзя при-
знать безупречным обоснование им этой идеи 
в начале «Логики», выведение идеи становле-
ния из чистого бытия и чистого ничто, к-рые 
суть чистые мысли. Но понятая материали-
стически идея становления или самодвиже-
ния мира в силу присущих ему противоре-
чий приобретает огромное научное значение. 
Г. считает, что мы подвигаемся от незнания 
к знанию, что началом всякого знания яв-
ляется незнание, что зная начало, мы знаем, 
что мы еще ничего не знаем о предмете, кроме 
разве того, что он есть. Мы, т. о., начинаем с 
бытия, к-рое лишено всякого содержания. 
Но такое бытие есть чистая мысль и равно 
ничто. Однако, между ними существует то 
различие, что бытие есть положительное, а 
ничто — отрицательное вырая^ение одной и 

"той же мысли. Диалектика бытия и ничто 
составляет простейшую форму движения чи-
стой мысли. Диалектика реального стано-
вления проникает всю действительность. 
Становление, понятое как простейшая фор-
ма движения, как изменение вообще, как 
вечный поток вещей, есть переход бытия в 
ничто и ничто в бытие. Р е з у л ь т а т про-
цесса становления есть с т а в ш е е , т. е. 
спокойное единство бытия и ничто, то, что 
Г. называет н а л и ч н ы м б ы т и е м . Вся-
кое наличное бытие составляет такое спокой-
ное единство бытия и ничто, в нем бытие свя-
зано с небытием и небытие с бытием. Всякое 
бытие, которое содержит в себе свое отрица-
ние, есть к о н е ч н о е бытие, отрицание 
же составляет его г р а н и ц у , которая де-
лает его чем-то определенным. Б ы т и е ко-
нечного обнаруживается в его о т р и ц а -
н и и . Поэтому Спиноза был прав говоря, что 
всякая определенность есть отрицание. На-
личное бытие, стало быть, есть бытие опре-
деленное, конечное и ограниченное. «Н а-
л и ч н о е б ы т и е,—говорит Гегель,—есть 
бытие с некоей о п р е д е л е н н о с т ь ю , 
к-рая есть непосредственная или сущая оп-
ределенность, есть к а ч е с т в о » . Т. к. ка-

ждое нечто, явление или вещь носит в себе 
ничто самого себя, свое отрицание, то они 
находятся в состоянии вечного изменения. 
В каждое мгновение нечто становится дру-
гим, изменяется, так что конечное переходит 
постоянно от одной определенности к дру-
гой. И этот переход продолясается в б е с -
к о н е ч н о с т ь . Определенность к о н е ч -
н о г о выражается в б е с к о н е ч н о м , в 
постоянном изменении и переходе нечто в 
другое и другого в иное нечто. Всякое дан-
ное состояние (Beschaffenheit) вещи полно-
стью никогда не соответствует ее определен-
ности, так как последняя обнимает всю бес-
конечность качеств и состояний вещи. Толь-
ко посредством перехода одного состояния 
в другое конечное достигает бесконечного. 
Диалектика приводит в тесную связь и един-
ство конечное и бесконечное. Определен-
ность вещи в каждый данный момент реали-
зуется лишь в известном состоянии, она фи-
ксируется в нем одном, поэтому она не реа-
лизуется полностью в смысле обнаружения 
своей бесконечной природы. Г. различает 
дурную или ложную бесконечность от истин-
ной бесконечности. Дурная бесконечность 
остается всегда в конечном, она составляет 
момент последнего, т. к. бесконечная опре-
деленность или природа вещи как бы засты-
вает в известном состоянии, к-рое, правда, 
переходит в иное состояние, но всякий раз 
закрепляется в одном определенном состоя-
нии, не охватывая всей целостности конеч-
ных состояний, будучи в то же время готово 
перейти в иное состояние, выйти за свои пре-
делы. Дурная или отрицательная бесконеч-
ность есть ни что иное, как отрицание ко-
нечного, которое, однако, снова возникает 
и, следовательно, не снимается. «Прогресс в 
бесконечность,—говорит Г.,—не идет даль-
ше выражения противоречия, содержаще-
гося в конечном выражении того, что оно 
есть как н е ч т о , так и другое,—этот про-
цесс есть вечная и непрестанная смена этих 
приводящих друг к другу определений». 
Истинная же бесконечность не стоит по ту 
сторону конечного, а содержится в каждом 
наличном бытии в качестве сущего. Истин-
ная бесконечность включает конечное в се-
бя, а не имеет его вне себя. В понятии изме-
нения содержится таюке понятие завершен-
ного, законченного бытия. В этом смысле по-
нятие бесконечного выражает закон измене-
ний. Т . к . всякое нечто не только с т а н о -
в и т с я иным, но само в себе е с т ь иное, 
то оно становится тем, что оно е с т ь в се-
б е , т. е. оно приходит к себе, как говорит 
Г., оно становится законченным. Закончен-
ное наличное бытие соотносится с самим со-
бою. Поэтому законченное наличное бытие 
есть бесконечное бытие, есть для-себя-бы-
тие или одно. Через понятие для-себя-бы-
тие Г. совершает переход от качества к ко-
личеству. Понятие для-себя-бытие, будучи 
понято как одно, отличается от других форм 
такого бытия, из к-рых каждое также есть 
одно. Таким образом, для-себя-бытие есть 
множество одних или одно и многое (Куно 
Фишер). Надо сказать, что этот переход 
(как, впрочем, и многие другие переходы) до-
вольно туманен, искусственен и мало обос-
нован. «Количество,j—говорит Гегель,—есть 
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не что иное, как снятое качество, и это сня-
тое получает место именно посредством рас-
смотренной здесь диалектики качества. Мы 
имели сначала б ы т и е и его истиной ока-
залось становление; последнее образовало 
переход к наличному бытию, истиной к-рого 
мы познали изменение. Но изменение обна-
ружило себя в своем результате не свобод-
ным от соотношения с другим и от перехода 
в последнее для-себя-бытием, и наконец, это 
для-себя-бытие оказалось в обеих сторонах 
своего процесса в отталкивании и притяже-
нии, снятием самого себя и, следовательно, 
снятием качества вообще в целостности его 
моментов. Но это снятое качество не есть ни 
абстрактное ничто, ни столь же абстрактное 
и лишенное определений бытие, а есть лишь 
безразличное к определенности бытие, и этот 
именно образ бытия и выступает в нашем 
обыденном сознании как к о л и ч е с т в о » 
(Энциклопедия, ч. 1, § 98). Количество столь 
же непрерывно, сколь и дискретно. Г. раз-
личает чистое количество и определенное 
количество. В чистом количестве различия 
между непрерывностью и дискретностью су-
ществуют лишь в с е б е , т. е. в качестве 
идеальных, отвлеченных моментов одного 
и того же процесса, в качестве безразлич-
ных определенностей. Например, абсолют-
ное, материя, чистое пространство — суть 
чистые количества, ибо они абсолютно без-
различны к различиям. «Материя, взятая 
абстрактно,—говорит Г.,—есть именно то, 
в чем хотя и имеется форма, но лишь как без-
различное и внешнее определение». В о п-
р е д е л е н н о м количестве количество вы-
ступает как ограниченное и различенное. 
Поэтому непрерывность и раздельность здесь 
существуют уже не как идеальные моменты, 
а как определенные различия. Метафизи-
ческий способ мышления эти различия сво-
дит к двум противостоящим видам величины, 
между тем как эти противоположности диа-
лектически совмещаются в единстве, состав-
ляя лишь два м о м е н т а этого неразрыв-
ного единства. Нет ни только непрерывной, 
ни только дискретной величины, ибо каждый 
из этих моментов содержит в себе и другой 
момент. «Они отличаются друг от друга лишь 
тем, что о д н о и т о ж е ц е л о е , — к а к 
говорит Г.,—один раз полагается под одним 
из своих определений, а другой раз—под 
другим». Определенное количество находит 
свою полную определенность в ч и с л е, ко-
торое также содержит в себе определенное 
м н о ж е с т в о и е д и н с т в о , т . е . раз-
дельность, дискретность и единство. В этом 
смысле само количество содержит в себе свои 
к а ч е с т в е н н ы е моменты. Экстенсив-
ная величина и интенсивная (степень) также 
составляют единство. Степень и, далее, коли-
чественные отношения образуют последую-
щие ступени количества, в к-рых все больше 
выражается качественный характер самого 
количества. Содержащиеся в понятии коли-
чества противоречия составляют диалектику 
количества. Результатом диалектики каче-
ства явилось количество, результатом диа-
лектики количества получается возвращение 
к качеству, но не к простому качеству, а к 
качественному количеству, т. е. к м е р е . 
«В химии, напр.,—говорит Г.,—мы узнаем 

количество соединяемых друг с другом ве-
ществ, чтобы познать обусловливающие та-
кие соединения меры, т . е . количества, к-рые 
лежат в основании определенных качеств». 
М е р а есть единство качества и количества. 
Мы пришли к мере путем двойного перехода 
от. качества к количеству и от количества на-
зад к качеству. Каждая вещь составляет 
единство противоположностей—количества 
и качества.—В действительности нет каче-
ства без количества и количества без каче-
ства; они всегда существуют как неразрыв-
ное единство, как мера. Все в природе име-
ет свою определенную мёру. Солнечная си-
стема, мир животных и растений, челове-
ческое тело и проч. имеют известную меру. 
Мера есть качественное количество (и коли-
чественное качество). Качество и количество 
суть два момента одного и того Же целого. 
Так как они связаны, то с изменением коли-
чества изменяется качество. Но так как оба 
эти определения проявляются и сами по се-
бе, то количественные определения вещи мо-
гут до поры до времени изменяться, не за-
трагивая, не изменяя качества. Но это изме-
нение количества, т. е. безразличное воз-
растание и уменьшение имеет свою г р а,-
н и ц у, переход к-рой изменяет и качество. 
Взаимные изменения количества и качества 
совпадают только в определенном пункте, 
потому что природа их изменений различна. 
Изменение количества совершается п о с т е -
п е н н о , а изменение качества происходит 
в н е з а п н о , путем с к а ч к а , в результа-
те суммирования количественных изменений. 
Каждый переход данного качественного со-
стояния в новое образует у з е л или у з-
л о в о й п у н к т . Это узлы одного и то-
го же субстрата, изменяющего свои состоя-
ния. Но этот субстрат, лежащий в основе из-
менений, составляет с у щ н о с т ь . Катего-
рии сущности, в отличие от категорий бы-
тия, выражают более высокую ступень в про-
цессе познания. Переход от бытия к сущно-
сти человеческим познанием совершается в 
силу сознания того, что непосредственное 
бытие, к-рое мы ощущаем и измеряем, не есть 
истинное бытие. Наше мышление ищет за 
непосредственным бытием истинное бытие, 
к-рое познается путем размышления. В сфе-
ре сущности мы имеем дело с р е ф л е к -
т и в н ы м и понятиями. Обыденное созна-
ние рассматривает вещи со стороны их бы-
тия, т. е. со стороны качества, количества и 
меры. Но мы видели, что эти непосредствен-
ные определения переходят друг в друга, и 
сущность есть результат их диалектики. В 
сущности нет больше п е р е х о д а , а есть 
только с о о т н о ш е н и е . Природа реф-
лективных понятий выражается в том, что из 
двух определений каждое как бы отражается 
другим и рефлектирует другое. Напр., поло-
жительное и отрицательное, тожество и раз-
личие, материя и форма, форма и содержание, 
основание и следствие, внутреннее и внеш-
нее, вещь и свойство, причина и действие 
суть в указанном смысле рефлективные по-
нятия, т . к . они существуют только в форме 
взаимного соотношения, к-рые никогда нель-
зя разделить или разорвать, но нельзя и сое-
динить так, чтобы они составили одно опре-

I деление. Все они и е д и н ы и д в о й с т -
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в е н н ы. Категории сущности выражают 
внутреннюю с в я з ь явлений; на них в 
значительной степени базируется вся наша 
наука. Закон е д и н с т в а п р о т и в о п о -
л о ж н о с т е й составляет ц е н т р а л ь -
н у ю п р о б л е м у э т о г о о т д е л а . В 
отделе «Сущность» Г. дана сокрушитель-
ная критика формальной логики и уста-
новленных ею законов мышления. Наряду 
с критикой формальной логики и ее законов, 
Г. развивает в положительной форме диалек-
тическую природу сущности. Он устанавли-
вает прежде всего связь непосредственного 
бытия с сущностью. Оказывается, что сущ-
ность содержит в себе все категории бытия 
как снятые моменты, выступая как т о-
ж е с т в о или точнее как е д и н с т в о , 
к-рое как бы вобрало в себя все многообра-
зие бытия. В понятии сущности выражается 
единство всех вещей. Но т. к. это единство 
есть к о н к р е т н о е единство, то сущ-
ность содержит в себе и различие. Г. уста-
навливает внешнее различие—простую р а з -
н о с т ь , внутреннее различие в виде п р о -
т и в о п о л о ж н о с т и и высшую форму 
различия, выступающего как п р о т и в о -
р е ч и е , восходящего к противоположно-
сти самому себе, т. е. к различию себя от са-
мого себя. Противоречие движет миром, го-
ворит Г., и смешно говорить, что противо-
речие нельзя мыслить. Противоречие со-
ставляет принцип всякого с а м о д в и ж е -
н и я , движение же есть само с у щ е с т в у -
ю щ е е противоречие, без к-рого нет никако-
го развития, никакого движения, никакого 
изменения. В дальнейшем Г-ем развивается 
диалектика основания и следствия, материи 
и формы, вещи и ее свойств, явления и за-
кона, целого и частей, силы и ее обнаруже-
ния, внешнего и внутреннего. Все эти кате-
гории разработаны Г. почти с исчерпываю-
щей полнотой; несмотря на это, диалектика 
сущности не получила еще широкого и со-
знательного применения в области конкрет-
ных наук. То же самое относится и к отделу 
«Действительность», где Г-ем разработаны 
проблемы возможности, случайности и не-
обходимости, а также категории «абсолют-
ного отношения» — субстанциональность, 
причинность и взаимодействие. Субстанция 
обнаруживается как абсолютная, истинная 
с у щ н о с т ь , как causa sui, как и р и ч и-
н а самой себя. В качестве причины субстан-
ция деятельна, она есть производящая дея-
тельность. Действие есть результат деятель-
ности причины. По своему содержанию при-
чина и действие тожественны. Совокупность 
действий равна причине, их породившей. 
Понятием в з а и м о д е й с т в и я выра-
жается взаимная связь и зависимость всех ве-
щей, в к-рой каждая причина есть в то же 
время и действие, а каждое действие есть 
причина. Но категория взаимодействия вме-
сте с тем приводит нас снова к единой суб-
станции, которая находится во взаимодей-
ствии с самой собой. Все вещи обнаружива-
ются как формы существования единой бес-
конечной субстанции. В качестве абсолют-
ного идеалиста Г. не удовлетворяется спино-
зовским учением о субстанции. Абсолютное 
для Г. есть п о н я т и е , не только субстан-
ция, но и с у б ъ е к т , л и ч н о с т ь . В 

третьем отделе «Логики»—в учении о понятии 
Г-ем излагается учение о субъективном по-
нятии, учение об объективности и учение об 
идее, как о субъекте-объекте, единстве поня-
тия и объективности. В первой части Г. раз-
вивает учение о формах субъективного мыш-
ления—о понятии, суждении и умозаключе-
нии. В части, посвященной объективности, 
речь идет о механизме, химизме и телеоло-
гии. Здесь выступает уже идеализм Г. в край-
ней его форме, ибо понятие для него перехо-
дит в объект, вещи суть реализованные, осу-
ществленные понятия. Гегелева логика за-
вершается учением об абсолютной идее, ко-
торая обнаруживается как истинная, под-
линная субстанция, субъект, который в силу 
своего диалектического развития порождает 
из себя все богатство действительности. 

Ф и л о с о ф и я п р и р о д ы . Логика за-
вершается абсолют, идеей. В «Логике» идея 
рассматривалась в форме чистой мысли. Ми-
ровой же процесс—царство природы и конеч-
ного духа, царство вещей—составляет идею 
в форме мира. Природа и дух являются по-
следующими после логики предметами фи-
лософии Г. и слуясат промежуточными чле-
нами, через посредство которых совершает-
ся превращение а б с о л ю т н о й и д е и в 
а б с о л ю т н ы й д у х . Это, так сказать, 
метафизическая сторона учения Г. о природе 
и духе. Если же отбросить эту мистическую 
форму и приглядеться попристальнее к со-
держанию идей, развиваемых Г. в соответст-
вующих частях системы, то мы, наряду с ми-
стической шелухой обнаружим весьма цен-
ные мысли с точки зрения положительного 
знания. Природа есть осуществление логи-
ческой идеи в ее «инобытии». Абсолютная 
идея выступает из чисто логической сферы 
и переходит в реальное существование во 
времени и пространстве. Отличие между ло-
гической сферой и реальным существова-
нием состоит в том, что в то время как в ло-
гической сфере все моменты понятия суще-
ствуют в неразрывном единстве абсолютной 
идеи, в реальном мире все эти моменты поня-
тия выступают как односторонние, самостоя-
тельные существования во времени и про-
странстве. Идея как природа есть отрицание 
ее самой, она существует вне себя, в своем 
инобытии. Правда, в основе этой раздроблен-
ной, рассеянной, разлитой, разорванной на 
свои противоположные моменты природы ле-
жит п о н я т и е и единство всех его мо-
ментов, но в качестве н е в и д и м о й свя-
зи. Понятие, как таковое, лежит в н е приро-
ды, а потому природа, с точки зрения Г.,не 
имеет и с т о р и и и сама по себе не подвер-
жена п р о ц е с с у р а з в и т и я . В приро-
де все существует одновременно и вечно в од-
них и тех же формах. Только дух развивает 
последовательность ступеней и форм при-
роды. Развитие есть вообще чисто логиче-
ский, а не реальный естественный процесс. 
В природе разнообразие форм и ступеней 
представляет собою окаменелые, застывшие 
степени логического понятия. Природу, пи-
шет Гегель в «Философии природы», нужно 
рассматривать как систему ступеней, из ко-
торых одна необходимо следует за дру-
гой, составляя ее истину. «Однако, это про-
исходит во внутренней идее, составляю-
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щей основу природы, а не так, чтобы одна 
ступень е с т е с т в е н н о порождала дру-
гую . М е т а м о р ф о з совершается только 
в понятии, как таковом, т . к . только его из-
менение есть развитие». Это метафизическое 
и идеалистическое обоснование развития, ис-
ключающее е с т е с т в е н н о е развитие при-
роды, в значительной степени обесценива-
ет те положительные идеи, к-рые все же име-
ются в «Философии природы». Из сказанно-
го следует, что природа представляет для Г. 
п р и к л а д н у ю л о г и к у и что каждой 
ступени в развитии логич. идеи соответству-
ет определенная ступень в природе.—«Фило-
софия природы» Гегеля делится на механи-
ку, физику и органику, соответственно трем 
ступеням понятия—ступени всеобщего, част-
ного и единичного. В отделе математ. меха-
ники мы имеем дело с пространством и вре-
менем, с материей и движением. Здесь пре-
жде всего заслуживает внимания диалекти-
ческий анализ пространства и времени. Про-
странство понимается Г. как внеположность. 
«Элементом этой внеположности служит 
точка, не имеющая никакой внеположности 
и существующая для себя, не занимая про-
странства в пространстве, непространствен-
ная и в то же время пространственная, или 
существующая и в то же время не сущест-
вующая в пространстве. Это противоречие, 
составляющее сущность точки, разрешается 
в становлении ее пространственною, в воз-
никновении л и н и и , первой пространст-
венной величины» (Куно Фишер). Линия ста-
новится далее плоскостью, плоскость—по-
верхностью, т. е. ограниченным простран-
ством. Время есть наглядное с т а н о в л е -
н и е . Оно есть бытие, к-рое не существует, 
когда оно существует, и существует, когда 
оно не существует. Место есть конкретная 
точка или пункт и составляет единство вре-
мени и пространства. Место есть простран-
ственное т е п е р ь и временное з д е с ь . 
Движение есть перемена места во времени. 
Непосредственное наличное единство про-
странства и времени есть м а т е р и я . В 
т. н. конечной механике, посвященной уче-
нию о тяжести, Г. рассматривает толчок и 
падение тел, а в абсолютной механике— 
всемирное тяготение и законы движения не-
бесных тел. Предметом второй части «Фило-
софии природы» является физика всеобщей 
индивидуальности. Предметом ее является 
свет, четыре стихии и проч. Физика обособ-
ленной индивидуальности изучает удель-
ный вес, звук, теплоту, а физика цельной 
индивидуальности—магнетизм, электриче-
ство, химизм. Предметом механики является, 
т. о., абстрактная материя; в физике же речь 
идет о конкретных, индивидуальных телах, 
элементах и химических процессах. В об-
ласти физики (включающей и химию) высту-
пают в чувственной форме единство противо-
положностей (в магнетизме, электричестве) 
и процесс изменчивости и превращения од-
них веществ или тел в другие. Во всей «Фи-
лософии природы» мы сталкиваемся, наряду 
с фантастическими аналогиями, не имеющи-
ми никакого научного смысла, с целым ря-
дом весьма важных идей. Достаточно под-
черкнуть, что Г. первый формулировал идею 
единства материи, пространства и времени, 

что он предчувствовал всеобщее значение 
электричества и что он положил, правда, 
в идеалистической форме, начало «диалек-
тики природы». Третью и последнюю часть 
«Философии природы» составляет учение о 
ж и з н и. К последней непосредственно при-
водит химический процесс. Жизнь по само-
му существу своему есть п р о ц е с с . Ор-
ганизм образует целое, части которого суть 
органы, члены, связанные воедино. Части 
и целое взаимно обусловливают друг друга. 
Растение составляет низшую форму орга-
низма; оно занимает промежуточное место 
между кристаллом и животным организмом. 
Г. принимает учение Гёте о метаморфозе рас-
тений, которое «положило начало разумным 
мыслям о природе растений», ибо направило 
внимание на познание е д и н с т в а жизни. 
Животный организм, в отличие от раститель-
ного организма, отличается способностью 
ощущения, чувствования и представления, 
но он лишен способности мышления. Выс-
шую ступень в ряду организмов составляет 
ч е л о в е к — м ы с л я щ и й д у х . 

Положительное значение «Философии при-
роды» Гегеля Энгельс видел в предпринятой 
философом рациональной группировке есте-
ствознания, в систематизации и классифи-
кации наук на основе объективной связи 
явлений природы. 

Ф и л о с о ф и я д у х а . В природе, го-
ворит Г., идея осуществляется в элементе 
пространства, так что каясдый продукт ее 
внешен другому. Природа прямо противопо-
ложна духу. Но она не только внешняя для 
духа, но и в самой себе, между тем как все 
продукты духа остаются в его внутреннем 
единстве. Все предметы вещественной при-
роды существуют в пространстве и времени, 
совместно и преемственно друг за другом. 
Материя, составляющая общую основу всех 
явлений природы, бесконечно дробится в са-
мой себе, ибо она слагается из материальных 
атомов. Дух есть истинный продукт приро-
ды. Хотя эта мысль у Г. покрыта мистиче-
ским туманом, ибо, по учению Г., духу пред-
шествует не только внешняя природа, но и 
логическая идея, однако, в действительно-
сти, р е а л ь н о дух возникает из природы. 
И заслуга Г. состоит в том, что он, вопреки 
своим стремлениям, положил в основу уче-
ния о духе, понятом в широком смысле сло-
ва, и д е ю р а з в и т и я , начало и с т о -
р и з м а . В противополоншость природным 
вещам, являющимся только объектами, от-
личительная особенность духа состоит в том, 
что он есть с у б ъ е к т . Уже животное есть 
субъект. В живых организмах внутренняя 
связь членов составляет единство. Весь ор-
ганизм, как говорит Г., проникнут единст-
вом цели; все члены находятся в полной за-
висимости от этого единства. Животное, в 
отличие от неорганизованных тел, существу-
ет д л я с е б я . Животное в качестве субъ-
екта ощущает противоречие в себе и стре-
мится сохранить себя, уничтожая это про-
тиворечие. Животное противополагает себя 
внешнему миру. Оно посредством ощущения 
различает от себя его содернгание и ощущает 
его как противоречие в самом себе. Жизнь 
есть единство субъективного и объективного. 
Субъект стремится уподобить себе объект: 
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потребляя пищу, животное сохраняет себя. 
Философия духа изучает все ступени его раз-
вития в их необходимости. На высшей сту-
пени развития природы выступает живой 
организм, к-рый в человеке становится мыс-
лящим духом, оставляющим позади себя при-
роду и делающим все ее содержание своим 
предметом. Дух,вначале порабощенный при-
роде, «отрицает» ее и порабощает ее себе. 
Дух,—говорит Г.,—свободен не потому, что-
бы он отчуяедался от природы, а потому, что 
он отрицает ее чуждость; он не бежит от при-
роды, но покоряет ее себе. «Чтобы быть дей-
ствительно свободным, дух должен приобре-
сти свободу своею собственною деятельно-
стью». Дуализм духа и природы существует 
для самостоятельного или конечного духа. 
На этой ступени дух противополагает себя 
природе, делая ее своим предметом. Дух по-
груясается в свой предмет и противопола-
гается ему как сознательный субъект. 0н 
еще не разрешает противоположности меж-
ду самостоятельным духом и сознаваемым 
предметом. Он убежден, что меяеду ними нет 
ничего, общего, что предмет чужд ему и со-
ставляет его предел. «Он еще не открывает 
единства меяеду собой и тем духом, который 
живет и движется в природе. Таким обра-
зом дух противоречит самому себе: с одной 
стороны, он признает, что природа существу-
ет в нем, что она образует его собственный 
мир, он отрицает ее чуждость и признает, 
что она есть продукт его мысли, а с другой 
стороны, он считает природу независимою, 
существующею вне его; он преднаходит при-
роду и убежден, что природа существовала 
прежде ее отношения к сознательной мысли. 
Итак дух признает, что природа не есть его 
абсолютный продукт; он не сознает, что при-
рода обязана своим бытием бесконечному ду-
ху и создана им». Природа служит здесь пред-
метом для духа. Субъект правильно убежден, 
что природа п р е д ш е с т в у е т духу. Но 
в качестве идеалиста Г. «снимает» противо-
речие между природой и духом, объявляя 
природу «скрытым» духом, с к-рым послед-
ний составляет полное тожество. На сту-
пени абсолютного знания дуализм духа и 
природы исчезает, ибо а б с о л ю т н ы й 
д у х (в отличие от конечного духа) откры-
вает, что он сам производит природу и конеч-
ный дух. Природа перестает составлять его 
предел, она теряет свою независимость, и 
дух торжествует свою победу. Однако, побе-
да эта мнимая, т. к. абсолютный дух Г. есть 
не что иное, как искусственный костыль, 
созданный фантазией философа. Никакого 
абсолютного духа не существует. Реально 
существует только человеческий, т. е. ко-
нечный дух. Философия духа делится на 
три части, соответственно трем формам суще-
ствования духа: на с у б ъ е к т и в н ы й , 
о б ъ е к т и в н ы й и а б с о л ю т н ы й д у х . 
Сфера субъективного духа обнимает а н т р о -
п о л о г и ю, ф е н о м е н о л о г и ю и п с и -
х о л о г и ю . Царство объективного духа 
составляют п р а в о , м о р а л ь и н р а в -
с т в е н н о с т ь . Абсолютный дух имеет 
своим содержанием и с к у с с т в о , р е л и -
г и ю и ф и л о с о ф и ю . 

С о ц и а л ь н а я ф и л о с о ф и я Г. Нау-
ка, занимающаяся исследованием объектив-

ного духа, состоит из двухосновных частей, 
подробно разработанных философом: из фи-
л о с о ф и и п р а в а и ф и л о с о ф и и и с -
т о р и и . Обе эти дисциплины обнимают то, 
что мы называем социальной философией Г. , 
ибо под сферой «объективного духа» Г. по-
нимает социально-историческую жизнь че-
ловечества. Рациональное содержание идеа-
листического понятия . объективного духа 
состоит в том, что коллективная, общая, со-
циальная жизнь людей противопоставляет-
ся жизни отдельного индивидуума. В утвер-
ждении Г., что всеобщий дух является истин-
ной сущностью единичного духа, содержится 
та правильная рациональная мысль, что сущ-
ность человека определяется всей совокуп-
ностью общественных отношений и чтолич-. 
ность есть продукт коллектива. Однако, у 
Г. все это носит мистический характер, что 
не помешало мыслителю в этой части своей 
системы дать чрезвычайно много положитель-
ного и ценного. У Г. «объективный дух» при-
нимает характер некоего самостоятельного 
существа, стоящего над людьми и ими упра-
вляющего, реализующего через определен-
ные учреждения и законы свою «волю». «Эта 
воля в своей деятельности имеет целью осу-
ществить свободу во внешнем мире. Т. о., 
действительность становится миром свобод-
ных отношений, а свобода определяет его, 
находит себя в нем и получает внешнее су-
ществование, свойственное идее». Действи-
тельность как совокупность свободных отно-
шений есть область п р а в а , которое есть 
н а л и ч н о е б ы т и е с в о б о д ы и с а -
м о р а з в и т и е с в о б о д ы . Г. стоит здесь 
целиком на почве буржуазного понимания 
права, свободы и собственности, признавая 
свободу личности, но отстаивая частную соб-
ственность. «Внешнюю сферу .права и сво-
боды образует с о б с т в е н н о с т ь , под-
ведение под мою власть и волю лишенной 
господина вещи». «Человек захватывает ве-
щи, никому не принадлежащие, и называет 
их, в практическом отношении, с в о и м и , 
т. е. он в л а д е е т ими. Вследствие этого 
он влагает в них свою личную волю. Т. о., 
владение становится с о б с т в е н н о с т ь ю ; 
собственность составляет с р е д с т в о , по-
тому что человек пользуется ею для удовле-
творения своих нужд, и в то же время аб-
солютною ц е л ь ю , потому что человек су-
ществует как лицо только тогда, когда он 
имеет собственность». Надо сказать, что че-
ловек обычно захватывает ч у ж и е вещи, 
пользуясь ч у ж и м трудом. Свобода соб-
ственности в Классовом обществе есть не 
что иное, как право захватывать чужие ве-
щи, но Г. этого не понимает.—M о р а л ь 
есть также право. Но в то время как в праве 
мы имеем дело с внешними законами, к-рые 
предписываются «всеобщим духом» субъек-
тивной воле, в области морали субъект рас-
сматривает те же законы, как законы его 
свободной воли и деятельности. Единство 
индивидуальной, субъективной, внутренней 
моральности и внешнего объективного права 
образует сферу нравственности, являющей-
ся в сущности основой и права и морали. 
Н р а в с т в е н н о с т ь есть не что иное, как 
гражданственность, общественность, общест-
венная нравственность. Дух общественности, 
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общественные нравы и учреждения — вот 
истинный источник деятельности человека. 
Формы существования гражданственности 
образуют семья, гражданское общество и го-
сударство. В семье собственность составляет 
общее владение и все члены ее связаны общи-
ми интересами. Гражданское общество—по-
нятие, охватывающее х о з я й с т в е н н у ю 
деятельность людей. Гражданское общество 
составляет связь самостоятельных лиц и их 
частных интересов, целостность их взаим-
ных отношений, ближайшим образом—с и с-
т е м у п о т р е б н о с т е й . Различные лица 
имеют различные потребности, которые удо-
влетворяются посредством внешних вещей, 
являющихся собственностью других лиц, а 
также продуктом их д е я т е л ь н о с т и и 
т р у д а . Удовлетворение потребности от-
дельных лиц возможно только в обществе. 
Каждый отдельный человек, стремясь к удо-
влетворению с у б ъ е к т и в н ы х потребно-
стей, вступает в общественные отношения, в 
зависимость от общего труда лиц. Полити-
ческая экономия—наука, занимающаяся изу-
чением законов, управляющих отношениями 
и движениями масс в их количественной и 
качественной определенности. Г. прибли-
жается к правильному пониманию а б с т -
р а к т н о г о т р у д а . Он специально оста-
навливается также на проблеме замены чело-
веческого труда м а ш и н о ю , правильно 
оценивает вообще значение о р у д и й тру-
да. «Плуг почтеннее, чем те непосредственные 
наслаждения, которые подготовляются им и 
служат целями. Орудие,—говорит Г.,—со-
храняется, между тем как непосредственные 
наслаждения преходят и забываются. В 
своих орудиях человек обладает силою над 
природой, тогда как в своих целях он скорее 
подчинен ей». Различия сословий или клас-
сов покоятся, гл. обр., на н е р а в е н с т в е 
богатств, несходстве занятий и образования. 
На основе разделения общего труда и рас-
пределения богатств между отдельными 
частями общества, имеющими различные 
источники своего существования и вследст-
вие этого различный труд, потребности и 
средства к их удовлетворению, равно как и 
различные цели и интересы и, далее, неодина-
ковые привычки и образованность,—на ос-
нове всех этих факторов покоится р а з л и -
ч и е с о с л о в и й или к л а с с о в . Каяс-
дое лицо, как говорит Гегель, необходимо 
принадлежит к определенному сословию. 
Употребляя термин «сословие», Г., однако, 
фиксирует не его юридические, а экономи-
ческие признаки. Впрочем, Г. пользуется и 
понятием класса. Соответственно системе 
потребностей и источникам благосостояния, 
общество распадается на три сословия. Пер-
вое занимается производством естественных 
продуктов. Это земледельческое сословие. 
Второе сословие (промышленное), обнимаю-
щее ремесленников, фабрикантов и торгов-
цев, занимается обработкой и обменом про-
изведенных первым сословием продуктов. 
Третье, т. н., общее или мыслящее сословие 
имеет содержанием своей деятельности об-
щие интересы целого. Хотя Г., как мы видим, 
идет здесь неправильным путем, не будучи 
в состоянии проникнуть в существо классо-
вой структуры общества, тем не менее ему 

удается нащупать классовые противоречия 
буржуазного общества и высказать по этому 
вопросу ряд ценнейших мыслей. Диалекти-
ка развития гражданского общества, как 
хозяйственной организации, ведет к к о н-
ц е н т р а ц и и б о г а т с т в а в немногих 
руках на одном полюсе и у в е л и ч е н и ю 
и и щ е т ы—на другом полюсе, что приводит 
к образованию больших масс неимущих, всег-
да готовых восстать против существующего 
общества. Г. называет эти неимущие массы 
презрительным словом ч е р н ь . Его симпа-
тии на стороне имущих. Г. правильно кон-
статировал известную тенденцию развития 
современного общества. Но объяснение этих 
противоречий, равно как и способы их раз-
решения, предлагаемые Г., неудовлетвори-
тельны, ибо понятие эксплоатации чужо-
го труда ему чуждо. Поэтому он обвиняет 
«чернь», т. е. рабочих, в лености, в утрате 
чести, и проч. Он объясняет возникновение 
пролетариата фактом роста населения и не-
соответствия между производством и потре-
блением. Выход из всех противоречий разви-
вающегося гражданского общества Г. видит 
в эмиграции населения и в поисках новых 
рынков вне страны, т. е. в колониальной 
политике. Однако, вопрос о необходимости 
«уничтожить нищету» Г. считал одним из са-
мых важных и существенных для современ-
ного общества. Над гражданским обществом 
возвышается г о с у д а р с т в о . В граж-
данском обществе каясдый его член пресле-
дует свои личные цели, но посредством тру-
да своего каждый удовлетворяет также по-
требности других. В этой взаимной зависимо-
сти всех членов выражается всеобщая цель и 
общее благо, внутренняя связь, лежащая в 
основе общества. Но эта жизнь и движение 
частных целей гражданского общества но-
сят чисто стихийный и бессознательный для 
его участников характер. Государство есть 
в с е о б щ а я в о л я . В нем частная цель 
делается тожественною со всеобщей. Оно 
есть истинное всеобщее, к-рое обнимает част-
ное и единичное; оно сознательно организу-
ет частные и единичные интересы. «В госу-
дарстве все сводится к единству всеобщно-
сти и частности», как выражается Г. По уче-
нию Г., государство есть надклассовая орга-
низация. В истинном государстве, т. е. в го-
сударстве, соответствующем своему понятию, 
народ составляет органическое целое, а не 
аггрегат индивидов. Воля государства не есть 
воля всех, а всеобщая воля, т.е. не сумма от-
дельных воль «всеобщего духа». Через го-
сударство осуществляется всеобщий разум, 
субстанция отдельных его членов. Г. обо-
жествляет государство, видя в нем объек-
тивную реализацию бесконечного разума, 
осуществление божественной идеи на земле. 
Это, так сказать, метафизическая интерпре-
тация сущности государства. Эмпирическое 
же объяснение государства у Г. носит совер-
шенно иной характер. «Действительное го-
сударство и действительное правительство,— 
говорит он,—возникает только тогда, когда 
уже есть налицо различие сословий, когда 
очень большими становятся богатство и бед-
ность и когда появляется такое положение, 
что большинство уже не в состоянии удовле-
творять свои потребности привычным для 
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него способом». Возникновение государства 
(и брака) Г. ставит в связь и зависимость от 
экономического развития. 

Государство расчленяется на три различ-
ных власти: законодательную, исполнитель-
ную и княжескую. Последняя есть единство 
двух первых, будучи одновременно и зако-
нодательной и исполнительной. Разумный 
государственный строй—к о н с т и т у ц и -
о н н а я м о н а р х и я . Это та государст-
венная форма, в к-рой идея государства до-
стигает своего полного логического заверше-
ния. Гегелев идеал государства представляет 
собою синтез греческого полиса и прусской 
монархии. Истинная сущность государства 
как специфической организации классового 
господства Г-м совершенно не понята. Уни-
чтожающую критику учения Г. о государ-
стве дал К. Маркс.—Государство, по Г., 
осуществляется в отдельном народе. Оно есть 
продукт «народного духа». Однако, дух вся-, 
кого народа ограничен и потому он, в своей 
самостоятельности, образует только момент 
во в с е м и р н о й и с т о р и и . «Событиявсе-
мирной истории показывают, что дух каждо-
го народа, вследствие своей ограниченности, 
уступает место другим, и в этом диалекти-
ческом движении состоит в е р х о в н ы й 
с у д и с т о р и и » . Всемирная история явля-
ется ареною для м и р о в о г о д у х а , 
в отличие от н а р о д н о г о д у х а , сфе-
рой деятельности к-рого является государ-
ство. Если отвлечься от мистического «миро-
вого духа», который является фикцией, оли-
цетворением самого мирового процесса, то 
философия истории Г. представляет собою од-
ну из смелых и замечательных попыток рас-
смотреть исторические события в их внутрен-
ней необходимой связи, т. е. как объектив-
ный, законосообразный процесс. 

Всемирная история рассматривается им в 
свете п р о г р е с с и в н о г о развития че-
ловечества. В основе этого развития лежит 
мировой дух; дух. отдельного народа есть 
ступень в развитии мирового духа. В свой-
ствах народного духа следует искать основу 
всей народной жизни, всех ее сторон. На-
родный дух составляет единство всех форм 
существования народа, начиная от техники 
и кончая религией и философией. Каждый 
народ является носителем определенного 
принципа. Осуществив свое назначение в 
смысле осуществления своего принципа, на-
род уступает свое место другому народу, яв-
ляющемуся представителем более высокого 
принципа. Такова общая идеалистическая 
установка Г. Однако, этими тощими идеями 
не исчерпывается содержание его философ-
ско-исторической теории. Правильно было 
указано Плехановым, что Г., вопреки свое-
му идеализму, часто вынужден был для объ-
яснения исторических событий обращаться 
к экономике, что « э к о н о м и к а снимала 
его с тех мелей, на к-рые заводил его идеа-
лизм». У Плеханова приведено достаточно 
тому доказательств и потому мы здесь, на 
этом вопросе, как и на вопросе о роли и зна-
чении географической среды, останавливать-
ся не будем.—Историческое развитие совер-
шается через посредство отдельных лично-
стей, к-рые являются как бы о р у д и я м и 
«мирового духа». Отдельные личности и на-

роды преследуют свои частные интересы, но 
во всемирной истории из человеческих дей-
ствий выходит еще нечто иное, чем то, к чему 
они стремились, выходит нечто такое, чего не 
было в их сознании. В этом и состоит «хит-
рость разума». Средства же, при помощи 
к-рых мировой дух осуществляет свои цели, 
суть человеческие действия, определяемые 
их потребностями, интересами и страстями. 
Роль великих исторических личностей вы-
ражается в том, что у них их личные инте-
ресы или цели непосредственно отожествля-
ются с общими интересами. Великие люди 
знают, что составляет сущность их времени 
и в чем выразится ближайшая ступень раз-
вития. «Деятельность исторических лично-
стей не противоположна недеятельным мас-
сам. Напротив, она обращена на массы, ко-
торые противопоставляют ей свою собствен-
ную деятельность. То, к чему стремятся пер-
вые,—говорит Г.,—уже выработано жизнью 
последних, так что их одушевляет один и 
тот же предмет. Так, напр., эпоха и народ, 
на которые влияла деятельность Александра 
или Цезаря, сами подготовили те стремле-
ния, которые одушевляли их; эпоха создала 
этих людей и они, в свою очередь, создали 
ее. Они были орудиями своего времени и 
своего народа и в то же время они сделали 
свой народ орудием для совершения своих 
дел». Таково отношение между «героем» и 
«толпой» в понимании Г. Осуществление на-
родом своей цели или своего принципа есть 
в то же время и его гибель и возвышение 
другого духа, т. е. другого всемирно-истори-
ческого народа, наступление новой эпохи во 
всемирной истории, так что гибель одной 
жизни есть в то нее время возникновение но-
вой жизни. Философско-историческая кон-
цепция Г., несмотря на ее идеалистический 
характер, содержит в себе много правиль-
ных и ценных мыслей, послуживших от-
части исходным пунктом для материалисти-
ческого понимания истории, как оно было 
формулировано и развито К. Марксом. 

А б с о л ю т н ы й д у х . Мировой дух, име-
ющий своим содержанием всемирную исто-
рию, не является еще конечной целью раз-
вития. Над ним возвышается а б с о л ю т -
н ы й д у х , сущность к-рого раскрывается 
в искусстве, религии и философии (науке во-
обще). Дух, по самому существу своему, стре-
мится к самопознанию, т. е. к познанию аб-
солютной истины, к-рая является одинаково 
предметом искусства, религии и философии. 
В искусстве истина дана в форме созерца-
ния, в религии—в форме представления, а в 
философии—в форме понятия. Содержанием 
философии искусства является учение об 
идеале и его развитии. Художественный иде-
ал есть истинная действительность, соответ-
ствующая своей сущности, действительность 
во всей полноте своей силы. Художествен-
ный идеал, или красота, есть видимость исти-
ны (идеи) в единичном чувственном явлении. 
В этом своем чистом виде прекрасное в при-
роде не существует. Прекрасное в природе 
(мертвой) есть лишь бессознательное отра-
жение идеи, погруженной в чувственный ма-
териал. В живой природе понятие становит-
ся впервые идеей и потому собственно пре-
красным является только живое существо. 
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Природные вещи, как мертвые тела, так и ' 
живые существа, не достигают полной кра-
соты, их красота несовершенна. В области 
природы красота состоит в абстрактном един-
стве формы и в абстрактном единстве чув-
ственного материала. Какой-либо предмет 
или животное является прекрасным, благо-
даря правильности формы или чистоте веще-
ства, материала, из которого они созданы. 
«Искусство,—говорит Г.,—имеет свое назна-
чение—представить воображению и чувст-
вам истину так, как она есть, в ее целости, 
в гармонии с миром действительным, види-
мым». Прекрасное в искусстве создается 
творческой фантазией художника. «Чтобы 
воплотить свои идеи в ясивых образах,—го-
ворит Г.,—художник не только нуждается 
в данном внешнем материале, но преимуще-
ственно ему необходимы определенные фор-
мы природы и он должен предугадывать и 
знать, какие из этих форм наиболее способ-
ны выразить его идею. Из всех форм чело-
веческая форма есть самая высшая и истин-
ная, потому что тело человека служит са-
мым полным выражением духа». Формы ис-
кусства развиваются в теснейшей связи и за-
висимости от всего культурно-историческо-
го развития человечества. История есть про-
гресс в сознании свободы. Художественное 
сознание развивается вместе с сознанием сво-
боды. Трем основным ступеням историче-
ского развития (восточный мир, античный 
мир и мир германо-христианский) соответ-
ствуют три ступени развития художест-
венного идеала. На Востоке искусство но-
сит с и м в о л и ч е с к и й характер. Един-
ство формы и содержания в символическом 
искусстве носит чисто внешний характер. 
Образ не является адэкватным выражением 
Истины. Между формой и значением, обра-
зом и его смыслом существует разрыв. Образ 
является лишь с и м в о л о м идеи. Идея 
остается неопределенной, а формы ее выра-
жения фантастичны. Идея в символическом 
искусстве связывается с материальным пред-
метом, но она еще не проникает его собою. 
В к л а с с и ч е с к о м искусстве античного 
мира идея полностью выражается в образах, 
в чувственном существовании, во внешней 
форме. Поэтому мы здесь имеем полное един-
ство формы и содержания. Для Г. искусство 
тесно связано с мировоззрением и всей со-
циальной и культурной жизнью данного 
народа. Так, символическ. искусство есть вы-
ражение восточного мировоззрения и его спе-
цифического политического строя, в к-ром 
субъект не свободен, лишен всяких прав и 
всецело погружен во «всеобщую субстанцию». 
Греки жили, по выражению Г., «в счастливой 
середине между самосознательной субъек-
тивной свободой и нравственной субстан-
цией». Это значит, что греки, хотя и были 
свободными и самостоятельными индивида-
ми, одновременно связаны были с общими 
интересами государства как целого. Здесь 
существовала гармония между абстрактной 
свободой личности и общими целями и стрем-
лениями народа. Эта реальная жизнь полу-
чает свое художественное преображение в 
классическом искусстве. Свободная челове-
ческая индивидуальность слуяшла содержа-
нием искусства, а формою—человек и его 

красота. Р о м а н т и ч е с к а я форма ис-
кусства явилась на смену классическо-
му искусству. В результате падения антич-
ного мира возникли новый мир и соот-
ветствующее ему новое христианское ми-
ровоззрение, а вместе с последним и но-
вый художественный идеал. В романтиче-
ском искусстве, являющемся выражением 
христианского миросозерцания, дух нахо-
дит свою объективность в самом себе. Ду-
ховная, внутренняя красота является ос-
новной, а внешняя красота играет подчи-
ненную роль. Идея перевешивает чувствен-
ную форму, она требует господства над внеш-
ностью. Ее победа выражается в господстве 
духовной красоты над внешней чувственной 
красотой. Гармония между формой и содер-
жанием снова нарушается и уничтожается. 
Романтический идеал требует интимности, 
он отличается глубиною чувства. В проти-
воположность классическому идеалу, выра-
жающемуся в героизме господства, христи-
анско-романтический идеал —• «героизм под-
чинения». 

В символическом искусстве главное место 
занимает архитектура, в классическом ис-
кусстве— скульптура, в романтическом — 
живопись, музыка и поэзия. Архитектура 
исторически предшествует скульптуре и жи-
вописи. Шалаш и дом в качестве жилища че-
ловека составляют начало архитектуры и 
предшествуют храмам. Священное здание, 
храм как символ объединения людей и на-
родов является первым характером символи-
ческой архитектуры. Примером может слу-
жить вавилонская башня, построенная об-
щими силами. «Общий труд есть в то же вре-
мя цель и идея самого произведения»,—гово-
рит Г. Следствием усилий народов, соединив-
шихся для возведения гигантского памятни-
ка, явилась общественная связь. Подобная 
постройка носит чисто символический ха-
рактер, потому что означает только самый 
союз народов и индивидуумов. К тому же 
роду архитектуры относятся чудовищные 
фигуры в виде колоссальных массивных 
столбов, напоминавших башни. Эти столбы 
представляли собою символическое изобра-
жение фаллуса как органа воспроизведения 
и идею производительной силы природы. Обе-
лиски в качестве архитектурных сооруже-
ний являлись символическим изображением 
солнечных лучей. Что касается скульптур-
ных произведений, то они носят еще по су-
ществу архитектурный характер. К таким 
произведениям принадлежат мемноны и 
сфинксы, к-рые опять-таки имеют символи-
ческое значение. Лабиринты-дворы с аллея-
ми из столбов, со множеством отделений и 
загадочно перепутанными ходами, составля-
ют сооружения, полные символических за-
гадок. Классическая и романтическая архи-
тектуры носят совершенно иной характер, 
определяемый соответствующим мировоззре-
нием и всей совокупностью социально-поли-
тических условий данной эпохи. Напр., зда-
ния классической архитектуры построены 
горизонтально, приспособлены к.потребно-
стям и нуягдам человека, живущего мирской 
жизнью. «Главным предметом архитектуры 
греков были открытые постройки, в к-рых 
можно было днем и отдохнуть и погулять». 
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Романтическая, т. е. христианская архитек-
тура требует отрешения от земли и возвы-
шения к небу, забвения внешнего мира и 
обращения души в себя, внутреннего духов-
ного сосредоточения. «Это забвение внешнего 
мира жизненных тревог и выгод должно быть 
произведено также зданием, замкнутым со 
всех сторон. Итак, прочь все открытые пор-
тики, галлереи, приводящие в сообщение с 
внешним миром и его я-сизныо». Символиче-
ское искусство—это искусство и е р о г л и -
ф и ч е с к о е , дающее какой-то рисунок 
предмета, способный возбудить о нем идею. 
Изображение остается неверным и несоот-
ветствующим предмету и его значению, оно 
только н а п о м и н а е т о предмете. Клас-
сическое искусство, воплотившееся преиму-
щественно в скульптуре, отличается тем, что 
оно дает действительную гармонию между 
«свободною духовностью» и формами тела. 
Согласно назначению произведения скульп-
туры «человеческая форма должна выражать 
дух». «Хотя духовное выражение должно 
быть разлито во всей внешности тела, но оно, 
гл. обр., проявляется в чертах лица». Клас-
сический идеал имеет своею задачей вопло-
щение идеи в физическую форму и совершен-
ное слияние их обоих. Центр романтического 
искусства составляют живопись, музыка и 
поэзия. Их основная идея—субъективность. 
Они имеют своею задачей выражать внутрен-
нее чувство, настроение, переживания души, 
отрешенной от материального мира. Архи-
тектура и скульптура пользуются тяжелой 
материей, наполняющей пространство в трех 
измерениях. Живопись, имеющая своим со-
держанием внутренний мир человека, поль-
зуется красками, цветами, пространствен-
ные формы переводятся на плоскость, т. к. 
живопись не нуждается в трех измерениях. 
«Формы, даль, границы, контуры, все эти от-
ношения в пространстве и различные спосо-
бы, по к-рым являются в нем предметы в жи-
вописи, проявляются цветом, у к-рого более 
идеальный характер также способен пред-
ставлять более идеальное основание. По 
глубоким противоположностям, бесконечно 
различным постепенностям, по тонкостям са-
мых нежных оттенков свет, в отношении бо-
гатства и подробностей предметов, которые 
он должен представлять, занимает самое об-
ширное поле». Дальнейшую ступень роман-
тического искусства образует музыка. Глав-
ная задача музыки, говорит Г., состоит не 
в том, чтобы быть гармоническим эхом пред-
метов, но чтобы потрясать внутренние стру-
ны души. Органом музыки является слух 
как наиболее духовное чувство. Третьим ви-
дом романтического искусства является поэ-
зия, или словесное искусство. Поэзия есть 
всеобщее искусство, способное выразить лю-
бое содержание. 

Р е л и г и я составляет вторую сферу 
абсолютного духа. В искусстве дух свобод-
но с о з е р ц а е т свою сущность, в религии 
он п р е д с т а в л я е т себе эту сущность. 
Религия имеет свою историю. Она развивает-
ся вместе со всеми другими сферами челове-
ческой культуры, находясь с ними во вну-
тренней связи и взаимозависимости. В своем 
развитии религия проходит четыре стадии. 
Г. ' различает религию с у б с т а н ц и и 

(естественные религии), религию д у х о в -
н о й и н д и в и д у а л ь н о с т и и религию 
а б с о л ю т н о г о д у х а . Промежуточную 
форму образуют религии субстанции, пере-
ходящие к религии свободы (персидская, си-
рийская и египетская). 

К собственно естественным религиям от-
носятся религии китайская, индийская и 
буддийская. Иудейская, греческая и рим-
ская религии суть религии духовной инди-
видуальности. Наконец, религию абсолют-
ного духа составляет х р и с т и а н с т в о . 
В естественных религиях, которые встреча-
ются преимущественно на Востоке, бог пред-
ставляется сознанию человека как субстан-
ция или как абсолютная сила природы, 
перед которой человек сознает себя ничтож-
ным, бессильным и несвободным. Бог сам 
еще существует в непосредственном един-
стве с природой, и человек знает себя не 
как свободный дух, а как существо, срос-
шееся с могучими силами природы. Эта фор-
ма религии соответствует восточному строю 
общества и государства. Все единичное долж-
но исчезнуть в пучине всеобщего, всеединого. 
Высшей целью человека является слияние 
со всеединой субстанцией, уничтожение и 
растворение личности в абсолютном всееди-
ном. В частности, египетская религия при-
роды есть религия загадки. В египетском 
символическом искусстве мы имеем тоясе 
самое содержание.—В религии духовной ин-
дивидуальности бог представляется не как 
субстанция, а как с у б ъ е к т , как д у х . 
В греч. религии, к-рую Г. называет «религи-
ей красоты», бог выступает в образе ч е л о -
в е к а . Греч, боги суть боги с в о б о д н ы х 
л ю д е й . Мир греч. богов является идеаль-
ным отражением жизни «свободных» людей 
в греч. государстве. Религия п р и р о д ы и 
к о н е ч н о г о д у х а сменяется религией 
а б с о л ю т н о г о д у х а , т. е. христиан-
ством, которое провозглашает безусловное 
единство бесконечного с конечным. Хри-
стианство—религия истины и свободы. Оно 
осуществляет человеческую свободу, царство^ 
божье на земле, в правовой и нравственной 
государственной жизни. В государстве и 
всей его культурной жизни осуществляется 
примирение бога с миром, религии с дей-
ствительностью . 

Высшую сферу абсолютного духа соста-
вляет ф и л о с о ф и я , которая имеет, как 
сказано, то же содержание, что искусство и 
религия. Абсолютная истина не может быть 
адэкватно выражена ни в форме созерцания, 
ни в форме представления. Этим определяет-
ся необходимость философии, к-рая познает 
истину в единственно адэкватной ей форме— 
в форме п о н я т и я , в форме м ы с л и . 
«Продукт мышления, — говорит Г.,-—есть 
мысль вообще, но мысль есть еще нечто фор-
мальное, понятие есть уже более определен-
ная мысль, идея, наконец, есть мысль в ее 
целостности и в ее определении, как сущей 
в себе и для себя. Истина, т. о., заключается 
в идее, и только в идее. Для природы нее 
идеи существенно развиваться и только пу-
тем развития постигнуть самое себя, стать 
тем, что она есть». Г. сочетает понятия разви-
тия и конкретного. Единая истина есть опре-
деленная в себе мысль. Развитие состоит в 
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том, чтобы нечто стало для себя тем, что оно 
есть в себе. Оно предполагает два состояния: 
бытие-в-себе KâK способность, возможность, 
задаток и бытие-для-себя как действитель-
ность. Наука и практическая деятельность 
имеют своей целью выявить то, что скрыто 
внутри или существует в себе. Понятие кон-
кретного связано с субъектом развития, ко-
торый представляет единство различных оп-
ределений. Философия имеет дело с всеобщ-
ностями, которые, однако, абстрактны лишь 
по своей форме. Истинное состоит не в пу-
стых всеобщностях, а во всеобщем, к-рое в 
себе самом является частным, определенным. 
Если истинное абстрактно, говорит Г., то 
оно не истинно. Философия по самому су-
ществу враждебна абстрактному. Внутрен-
нее противоречие конкретного является дви-
жущей силой всякого развития. Философия, 
сочетая понятия р а з в и т и я и к о н к р е т -
н о г о , становится познанием р а з в и т и я 
к о н к р е т н о г о . «Идея, конкретная в се-
бе и развивающаяся, представляет собою 
органическую систему, целостность, заклю-
чающую в себе богатство ступеней и момен-
тов. Философия и есть познание этого разви-
тия и, в качестве понимающего мышления, са-
ма является этим мыслящим процессом раз-
вития. Чем дальше подвинулось это развитие, 
тем совершеннее философия». С и с т е м а 
философии и и с т о р и я философии, с точ-
ки зрения Г., неразрывно связаны воедино. 
Философия есть с и с т е м а в р а з в и -
т и и , поэтому она сливается с историей фи-
лософии, к-рая, в свою очередь, является са-
мой философией. П р о ц е с с развития и 
р е з у л ь т а т неразрывны. Изучая и с т о -
р и ю философии, мы изучаем самое филосо-
фию. Это относится, в одинаковой мере, ко 
всякой науке. Последовательность философ-
ских систем в истории та же, что и последо-
вательность категорий в системе логики. По-
этому система логики и история философии 
суть две стороны одного и того же процесса. 
Всякая философская система—продукт сво-
его времени; она соответствует определенной 
ступени развития человечества; поэтому ни 
одна философия не может претендовать на 
значение абсолютной истины, ибо она огра-
ничена потребностями времени. Но подобно 
тому, как в логической системе каждая кате-
гория занимает определенное место, так и 
в истории философии каждая система, явля-
ющаяся выражением и развитием известного 
принципа (или категории), составляет необ-
ходимую ступень в процессе развития фило-
софии как единой системы. В силу этого зна-
чение, ценность и истинность данной систе-
мы философии определяется прежде всего 
ее исторической ролью. Но вместе с тем она 
является также звеном в единой цепи раз-
вития науки и философии. Ни одна философ-
ская система не является абсолютной и окон-
чательной, но ни одна философская система 
не исчезает бесследно, а входит в качестве 
подчиненного момента в последующие си-
стемы. «Каждая философия,—говорит Г.,— 
есть философия своего времени, она является 
звеном во всей цепи духовного развития; 
она может, стало быть, доставить удовлетво-
рение только тем интересам, к-рые соответ-
ствуют ее времени». Философия тожественна 

со своим временем. Она никогда не выходит 
за пределы данной исторической эпохи. С 
другой стороны, философия, будучи созна-
нием эпохи в целом, имеет один и тот же 
корень с государственным строем, формами 
искусства и религии, с техникой и бытом 
данного периода. Этот единый корень, или 
общий источник, по мнению Г.,—народный 
дух. Научное разрешение поставленных Г. 
вопросов насчет «общего источника» и дви-
и-сущих причин исторического развития дано 
К. Марксом и Ф. Энгельсом. Однако, за-
слугой Г. надо признать то, что он поставил 
эти вопросы. Философия возникает, по мне-
нию Г., только вместе с развитием различия 
сословий (классов).—Философия выступает 
на арену только тогда, когда данный реаль-
ный мир приближается к своему закату, ко-
гда действительность закончила процесс сво-
его формирования и развития. «Когда фило-
софия начинает писать своими красками на 
сером фоне действительности, нельзя уже 
вернуть молодость, ее можно только познать: 
сова Минервы вылетает лишь в сумерки»... 
Философия является выражением противоре-
чия и разрыва между внутренними стремле-
ниями народа и внешними формами его жиз-
ни. В противовес д е й с т в и т е л ь н о м у 
м и р у , дух создает себе царство мысли, 
и д е а л ь н ы й м и р , где он и находит се-
бе удовлетворение. В этих утверждениях Г. 
есть доля истины, поскольку они относятся, 
скажем, к уходящим с исторической арены 
классам, вынуяеденным удалиться из дей-
ствительного мира в мир «идеальный». От-
живший класс не может оживить одряхлев-
ший общественный порядок. С другой сто-
роны, новый общественный класс, выступая 
с новым мировоззрением, к-рое противопо-
ставляется существующему миру и реальным 
формам яшзни, стремится утвердить свое 
господство и воплотить в жизнь свои идеалы 
после того, как действительность закончила 
процесс своего образования. Новый обще-
ственный класс и призван построить н о-
в ы й мир, а не оживить одряхлевший об-
щественный порядок. Г. В. Плеханов спра-
ведливо возражает Г. в его понимании фило-
софии как познания только о т ж и в а ю -
щ е г о с т а р о г о . Процесс становления, го-
ворит он, есть д в о й н о й процесс: унич-
тожается старое и в т о ж е в р е м я возни-
кает из его развалин н о в о е . Поэтому фи-
лософия есть также и познание процесса воз-
никновения нового. Это,"разумеется, спра-
ведливо. Но надо заметить, что Г. различает 
содержание и форму философии. По своему 
содержанию она не стоит выше своего вре-
мени, но по своей форме она выше своего вре-
мени. «Посредством знания,—говорит Г.,— 
дух полагает различие между знанием и су-
ществующим . Это же знание порождает затем 
новую форму развития». Т. о., Г. пытается, 
правда, в идеалистическом духе, разрешить 
указанное Плехановым противоречие. Фи-
лософия в качестве условия своего появле-
ния предполагает свободу мысли, свободу 
самосознания и, с практической стороны, по-
литическую свободу. «Вследствие этой общей 
связи политической свободы со свободой 
мысли философия выступает в истории лишь 
там и постольку, где и поскольку образуется 
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свободный государственный строй». Но этой 
ступени предшествует ступень погруженно-
сти сознания и исчезновения его в субстан-
ции. Г. имеет в виду Восток с его кастовым 
строем и патриархальным государством, где 
субъект пребывает в объективно-субстанцио-
нальном. Философия в истинном смысле за-
рояедается в Греции, ибо здесь пробуждается 
впервые свобода самосознания. В целом сле-
дует различать две философии: греческую 
и христианско-германскую. Германская фи-
лософия делится на средневековую и новую 
философию. Основные этапы в истории фи-
лософии составляют необходимые ступени 
развития идеи как сущности мира. Эти не-
обходимые ступени, развертывающиеся во 
времени, совпадают с логической последова-
тельностью определений идеи в понятиях. 
Категория б ы т и я составляет начало логи-
ки и первую ступень в истории философии, 
поскольку эта категория представлена элеа-
тами; философию Гераклита определяет по-
нятие с т а н о в л е н и я . Философия Де-
мокрита определяется понятием в - с е б е-
б ы т и я . Категория с у щ н о с т и высту-
пает в философии Платона; у Аристотеля 
мы имеем дело с п о н я т и е м . У стоиков, 
эпикурейцев и скептиков в форме абстракт-
ной всеобщности выступает понятие с у б ъ -
е к т а . Неоплатонизм выдвигает понятие 
к о н к р е т н о й и д е и , чем и завершается 
древняя философия. Основу средневековой 
философии составляет противополояшость 
между сущностью и формальной рефлексией. 
Новая философия есть по существу филосо-
фия д у х а . Декартова философия образует 
ступень с о з н а н и я ; философия Канта и 
Фихте—ступень с а м о с о з н а н и я . Фи-
лософия Шеллинга стоит на ступени р а з у -
it а. Гегелева философия завершает все раз-
витие в целом, выступая как а б с о л ю т -
н о е з н а н и е , абсолютная истина. Борь-
ба между конечным самосознанием и абсо-
лютным самосознанием закончилась. «До 
этого пункта,—говорит Г.,'—дошел мировой 
дух; последняя философия есть результат 
всех прежних, ничто не потеряно, все прин-
ципы сохранены». Последняя по времени фи-
лософия—результат всего развития и исти-
на в высшей форме. Она содержит в себе все 
предшествующие принципы в снятом виде, 
т. е. в качестве подчиненных моментов. Ко-
нечной целью философии является примире-
ние мысли, понятия с действительностью. 

Г е г е л е в с к а я ш к о л а . Философия 
Г., при всей ее видимой цельности, заклю-
чала в себе множество противоречивых эле-
ментов и двусмысленностей. Основное про-
тиворечие в философии Г. составляет несо-
ответствие между методом и системой. Си-
стема Г. составляла консервативную сторо-
ну, метод же—революционную сторону его 
учения. Абсолютное знание, до которого ми-
ровой дух дошел в лице Г., требовало завер-
шения процесса познания. В системе Г. во-
плотилась якобы абсолютная истина, к-рая 
нашла свое адэкватное выражение в прус-
ском государстве, с одной стороны, и в абсо-
лютной религии, т. е. в христианстве—с дру-
гой стороны. В силу этого Г. и мог выставить 
требование примирения философии, т. е. ра-
зума, с действительностью, т. е. с существу-

ющим миром, с существующим государством 
и абсолютной религией. Но признание абсо-
лютной истины шло решительно в разрез с 
диалектическим методом, ниспровергавшим 
все абсолютные истины и признававшим все 
существующее исторически преходящим. Си-
стема Г. была связана с началом застоя, ме-
тод—с принципом движения и развития. По-
этому «те последователи Г., к-рые более под-
чинялись влиянию д и а л е к т и ч е с к о г о 
э л е м е н т а , в самом, деле понимали ее 
(философию Г.), подобно Герцену, как а л-
г е б р у р е в о л ю ц и и ; те же, на кото-
рых сильнее влиял элемент абсолютного 
идеализма, склонны были принимать ее как 
а р и ф м е т и к у з а с т о я » ( П л е х а н о в ) . В т о -
рое внутреннее противоречие в системе 
Г. составляет его понимание абсолютного. 
Еще в «Феноменологии духа» Г. было про-
возглашено, что абсолютное следует пони-
мать не только как с у б с т а н ц и ю , но и 
как с у б ъ е к т (самосознание, дух)—этим 
было положено основание объективному 
идеализму. В теснейшей связи с пониманием 
абсолютного стоит и учение о тожестве мыш-
ления и бытия, при чем тожество это сво-
дится к признанию понятия сущностью ве-
щей. Все эти противоположности в зави-
симости от понимания их взаимного соотно-
шения послужили основанием для разме-
жевания различных элементов в среде ге-
гельянства. 

Непосредственно после смерти Гегеля в 
его обширной школе произошел раскол, 
вызванный различным толкованием как его 
учения в целом, так и отдельных его частей. 
Споры возникли прежде всего вокруг пони-
мания религиозных догматов, а затем пони-
мания божества вообще. Гегелевская школа 
разделилась на фракции: правую, центр и 
левую. Правые гегельянцы, к которым при-
надлежали ГешельДПаллер, Габлер, Эрдман, 
Маргейнеке, Вейссе и др., комментировали 
Г. в духе христианского теизма. Они отстаи-
вали идею личного бога и признавали лич-
ное бессмертие. Центр, образовавшийся из 
Розенкранца, Ватке, Михелета и др., без-
успешно пытался примирить трансценден-
тальную и имманентную точки зрения, скло-
няясь к пантеизму. И, наконец, левое крыло 
в лице Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауэра, 
сделало радикальный вывод из взглядов Г. 
и пришло к отрицанию бога, к атеизму. В 
самом деле, Г. утверждал, что бог существу-
ет субстанциально в природе, субъективно в 
человеческом сознании. Без человека и по-
мимо человека нет духа, нет бога. Отсюда 
ясно, что левые, опираясь на самого Г.,имели 
логическое право отвергнуть существование 
бога (абсолютного духа) и признать реально 
существующими только п р и р о д у и ч е -
л о в е к а . В связи с этими проблемами 
вставал и более общий вопрос о взаимоотно-
шении веры и знания, религии и философии. 
Правые, в лице Гешеля, опираясь на учение 
Гегеля о тожестве содержания религии и фи-
лософии, комментировали Г. в смысле тоже-
ства веры и знания. Г. настаивал на идее 
примирения между абсолютной философией 
и абсолютной религией, т. е. между абсолют-
ным знанием и содержанием христианской 
веры. Ортодоксальное гегельянство, в лице 
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правых, отстаивало правоверное христиан-
ство, исходя из идеи тожества содернгания 
философии и религии. Но, с другой стороны, 
тот же Г. проводил в своей философии и ту 
мысль, что знание и вера, хотя бы по форме, 
противоположны друг другу. Эта сторона 
учения Г. была подхвачена левыми гегельян-
цами, к-рые под конец совершенно отвергли 
веру во имя знания. Левые гегельянцы еще 
и потому не могли мириться с точкой зрения 
ортодоксального гегельянства, что они обна-
руживали лучшее понимание гегелевского 
метода, согласно к-рому все явления подвер-
жены закону развития. Но самым существен-
ным фактором, обусловившим радикальное 
расхождение гегельянцев по всем основным 
вопросам философии Г., надо признать из-
менившееся после смерти философа обще-
ственное настроение. Следует еще подчерк-
нуть, что правые и левые гегельянцы явля-
лись идеологами различных классовых груп-
пировок. Ортодоксальные гегельянцы (пра-
вые и центр) были и в политике консервато-
рами. Левые же гегельянцы были в политике 
прогрессистами или революционерами. Уже 
июльская революция 1830 должна была не-
сколько всколыхнуть стоячее болото герм, 
общественной жизни. Во второй половине 
30-х гг., как бы в предчувствии надвигаю-
щейся революции 40-х гг., начинается в Гер-
мании значительное оживление обществен-
ной нгизни, к-рое на первых порах носило 
идеологический характер и ознаменовалось 
ростом свободомыслия и развитием револю-
ционных идей. Происходившие в среде ге-
гельянцев споры вокруг философии Г. и 
являлись отраясением этих новых обществен-
ных настроений. Накануне революции 1848 
сложилась и оформилась идеология проле-
тариата (марксизм), выросшая в значитель-
ной степени из борьбы с левым гегельянст-
вом (мелкобуржуазные течения) и критики 
учения Г. и Фейербаха. В первый период из 
философского учения Г. делались преиму-
щественно консервативные выводы. Но, по 
мере роста оппозиционных настроений, «кон-
сервативный элемент философии Г. все более 
оттеснялся на задний план ее диалектиче-
ским прогрессивным элементом» (Плеханов). 
Процесс разложения Гегелевской школы об-
наружился сначала в теологии. В дальней-
шем левое гегельянство уже перешло на. 
почву политики и социализма. Научный со-
циализм К. Маркса и Ф. Энгельса явился 
результатом и завершением всего этого фи-
лософского движения мысли. Началом про-
цесса разложения гегельянства надо считать 
появление в 1835 книги Давида Фридриха 
Штрауса «Жизнь Иисуса, критически обра-
ботанная» («Das Leben Jesu, kritisch bearbei-
tet»). По мнению Штрауса, евангельские рас-
сказы состоят из м и ф о в , явившихся ре-
зультатом б е с с о з н а т е л ь н о й творче-
ской деятельности христианской общины. 
Такая точка зрения считалась точкой зрения 
с у б с т а н ц и и . С более радикальной кри-
тикой христианства выступил Бруно Бауэр, 
к-рый находил Штраусову теорию мифов не-
удовлетворительной. Он считал себя пред-
ставителем с а м о с о з н а н и я и прово-
дил ту мысль, что евангельские рассказы со-
стоят просто из фикций -— с о з н а т е л ь -

н о й ляги,—выдуманной евангелистами. Пер-
вое сочинение, посвященное критике Еван-
гелия, вышло в 1840 под названием «Kritik 
der evangelischen Geschichte des Johannes». 
За ним последовало второе сочинение «Kri-
t ik der evangelischen Geschichte der Synopti-
ker und des Johannes», 1841—1842. В ноябре 
1841 им же была выпущена в свет аноним-
ная брошюра под названием «Трубный глас 
страшного суда над Гегелем—атеистом и ан-
тихристом» («Die Posaune des Jüngsten Ge-
richts wider Hegel den Atheisten und Anti-
christen»). В этой работе, которая написана, 
повидимому, при участии К. Маркса, автор 
старается представить Г. атеистом и рево-
люционером-якобинцем. Вторая часть «Труб-
ного гласа страшного суда над Гегелем— 
атеистом и антихристом» посвящена «уче-
нию Г. о религии и искусстве». В 1843 Бауэ-
ром было опубликовано сочинение под назва-
нием «Еврейский вопрос», к-рое встретило 
резкую критику со стороны К. Маркса. При 
всем своем радикализме, в особенности в 
области критики религии, Бруно Бауэр по 
своему философскому мировоззрению оста-
вался идеалистом. Правда, Бруно Бауэр (как 
и его брат Эдгар) отвергал идею абсолютно-
го духа, полагая, что духа, независимого от 
человеческого самосознания, не существует. 
Но Бауэр сам становился на точку зрения 
«духа», когда отстаивал самостоятельность 
человеческого самосознания или «критиче-
ского духа»,к-рыйпротивопоставлялся м а с-
с е как косной, пассивной материи. Исто-
рия творится «критически-мыслящими лич-
ностями», а не народными массами. Г., как 
мы видели, занимал в этом вопросе более 
правильную позицию. Теория критически-
мыслящих личностей нашла впоследствии 
благодарную почву также в России, где она 
была усвоена народниками.—Людвиг Фей-
ербах является, быть может, самой яркой фи-
гурой среди младогегельянцев. Его заслуга 
состоит в том, что он решительно порвал с 
идеализмом Г. и вступил на путь материализ-
ма и атеизма. В 1841 он издал свое сочине-
ние «Сущность христианства», которое про-
извело огромное впечатление на его совре-
менников. Религия трактуется им как б е с -
с о з н а т е л ь н ы й процесс обоготворения 
сущности человека. «В религии человек обо-
готворяет самого себя, свои собственные си-
лы, но как отчужденные от самого себя. Ре-
лигия есть отношение человека к своей соб-
ственной сущности, но не как к своей, а как 
к чуждой, отличной от него, даяге противо-
положной ему сущности». «В этом заключает-
ся ее ложь, ее ограниченность, ее противоре-
чие разуму и нравственности, в этом—пагуб-
ный источник религиозного фанатизма, выс-
ший метафизический принцип кровавых че-
ловеческих жертв, одним словом,—говорит 
Фейербах,—в этом заключается первопри-
чина всех ужасов, всех потрясающих сцен 
в трагедии истории религии». Однако, чело-
веческая сущность, составляющая предмет 
религии, представлялась Фейербаху в форме 
отвлеченной сущности человеческого рода. 
Истинно то, что совпадает с сущностью рода. 
Очевидно, что это понятие сущности рода 
носит отвлеченный характер и является еще 
некоторым отблеском гегелевского духа. Но 
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для Фейербаха реальны лишь природа и 
единичный, чувственный человек. Филосо-
фия должна опираться на природу и, следо-
вательно, связаться с естествознанием. В 
своих многочисленных работах Фейербах ве-
дет борьбу с гегелевским и д е а л и з м о м , 
видя в нем последний оплот теологии. Из 
среды младогегельянцев вышли также про-
возвестники современного анархизма: Макс 
Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта) и 
Михаил Бакунин. Левые гегельянцы, во 
главе с А. Руге и Т. Эхтермейером, основали 
в 1838 специальный орган под названием 
«Hallische Jahrbücher für deutsche Wissen-
schaft und Kunst» (Галлеские ежегодники не-
мецкой науки и искусства), к-рые ставили 
себе целью критическое применение филосо-
фии Г. к оценке всех явлений общественной, 
политич. и культурной жизни. В1841 издание 
было перенесено из Галле в Лейпциг, где 
журнал стал выходить под новым названием 
«Deutsche Jahrbücher». За радикализм на-
правления журнал был вскоре (в 1843) за-
прещен. Его преемником явились «Deutsch-
Französische Jahrbücher», к-рые издавались 
в Париже А. Руге совместно с Марксом. В 
вышедшей единственной книжке (двойной) 
были, между прочим, помещены статьи Мар-
кса—«К еврейскому вопросу» и «Введение к 
критике гегелевской философии права» и 
статья Энгельса «Очерки критики политиче-
ской экономии». Необходимо еще подчерк-
нуть, что философия Гегеля в конце 30-х и 
40-х гг. нашла живой отклик также и в 
России, где сложилось свое левое гегельян-
ское течение, отчасти под влиянием Запада, 
отчасти самостоятельно. Во главе этого дви-
жения стояли Белинский, Герцен и Баку-
нин. В истории русской общественной мыс-
ли это течение сыграло большую роль. 

Г е г е л ь и м а р к с и з м . Характеризуя 
процесс разложения гегелевской системы, 
Маркс замечает, что все образовавшиеся в 
результате этого процесса течения в сущно-
сти не преодолели Г., а находились в зави-
симости от него. «Благодаря такой зависи-
мости от Г., ни один из этих новейших кри-
тиков не пытался даже приступить к обстоя-
тельной критике гегелевской системы. Ка-
ждый из них утверждает, что он превзошел 
Гегеля. Их полемика с Р. и друг с другом 
ограничивается тем, что каждый из них вы-
дергивает какую-нибудь сторону гегелевской 
системы и направляет ее как против всей 
системы, так и против выдвигаемых другими 
авторами сторон. Вначале извлекали чистые, 
нефальсифицированные гегелевские катего-
рии, как, например, субстанцию и самосо-
знание; впоследствии осквернили эти кате-
гории более светскими именами, как, напр., 
„род", „единственный", „человек" и т. д.». На 
долю К. Маркса и Ф. Энгельса выпала ог-
ромная историческая задача: на развалинах 
гегелевской системы и левогегельянских по-
строений создать действительно новое миро-
воззрение, к-рое охватило бы всю совокуп-
ность явлений в смысле научного их объясне-
ния и являлось бы вместе с тем и орудием 
изменения мира. Эта всемирно-историческая 
задача была выполнена обоими основопо-
ложниками марксизма. Маркс как-то ирони-
чески заметил, что процесс разложения ге-

гелевской системы, по мнению нем. идеоло-
гов, превратился в какое-то «всемирное бро-
жение». Но на почве этого «всемирного бро-
жения» действительно совершилась идейная 
революция, которая впоследствии охвати-
ла весь мир, ибо марксизм стал мировоззре-
нием международного пролетариата. Маркс 
и Энгельс вначале принадлежали к младоге-
гельянской школе, во главе к-рой стоял Бр. 
Бауэр. Но через короткое время обнаружи-
лись разногласия с Бауэром по основным 
вопросам философии и политики. Эти раз-
ногласия еще более обострились и углуби-
лись после того, как Маркс и Энгельс пор-
вали с буржуазным радикализмом и пере-
шли к коммунизму. Вся деятельность осно-
воположников марксизма, начиная с 1842 
вплоть до 1847, сводилась к последователь-
ной критике всех младогегельянских тече-
ний, до Фейербаха включительно. Эта кри-
тика особенно интересна еще тем, что она 
часто являлась и самокритикой, критикой 
собственных воззрений,к-рых они придержи-
вались на предшествующем этапе своего раз-
вития. Так, напр., «Святое семейство» (1845), 
посвященное критике Бауэра и его едино-
мышленников, написано в общем с точки 
зрения Фейербаха, к-рая сама через корот-
кое время была подвергнута критике. «Опас-
нейшим врагом р е а л ь н о г о г у м а н и з -
м а в Германии,—писали они,—является 
с п и р и т у а л и з м , или с п е к у л я т и в -
н ы й и д е а л и з м , который на место д е й -
с т в и т е л ь н о г о и н д и в и д у а л ь н о го 
ч е л о в е к а ставит с а м о с о з н а н и е , 
или же „дух", и вместе с евангелистом учит: 
„дух животворящ, плоть же—немощна"». В 
своем предисловии к «Положению рабочего 
класса в Англии», написанном в марте 1845, 
Энгельс подчеркивает, что в Германии почти 
никто «не пришел к коммунизму иначе, чем 
через фейербаховское преодоление гегелев-
ской философии». Впрочем, надо сказать, что 
в «Святом семействе» имеются уже такие мо-
тивы, к-рые выводят за пределы фейербахов-
ского материализма. Маркс и Энгельс, т. о., 
подвергли сокрушительной критике и идеа-
лизм или спиритуализм Бауэра с точки зре-
ния реального гуманизма Фейербаха. Они 
доказывали, что хотя Штраус и Бауэр в 
своей критике теологии пошли дальше Ге-
геля, они вместе с тем продолжали оставать-
ся на почве его спекуляции, при чем каждый 
из них развивает лишь одну сторону его си-
стемы. Особого внимания заслуживают те 
главы «Святого семейства», которые посвяще-
ны вопросам политики, коммунизма, про-
блеме взаимоотношения «духа» и «массы» и 
пр. К работам этого же периода относится 
статья «К еврейскому вопросу» (1844) и «Под-
готовительные работы для Святого семей-
ства», опубликованные лишь недавно Д. Б. 
Рязановым. Разрыв К. Маркса с Бр. Бауэром 
был связан с переходом его на новую точку 
зрения. В «Немецко-Французских летопи-
сях» Марксом намечены лишь нек-рые основ-
ные пункты нового миросозерцания. В «Не-
мецкой идеологии» (1845) Маркс и Энгельс 
радикально разделались и с другими левоге-
гельянскими течениями. В той же «Немецкой 
идеологии» в отделе, посвященном критике 
Л. Фейербаха, впервые изложены основы 
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материалистического понимания истории. 
Знаменитые тезисы Маркса о Фейербахе (на-
писанные весною 1845) составляют, как вы-
ражается Ф. Энгельс, «первоначальный до-
кумент, содержащий в себе гениальный заро-
дыш нового мировоззрения». Намеченные 
здесь основные положения нового мировоз-
зрения получили подробную разработку в 
«Немецкой идеологии». Если в прежних ра-
ботах они критиковали «идеологов» с точ-
ки зрения материализма Фейербаха, то, на-
чиная с 1845, критике подвергается и сам 
Фейербах (правда, в тонах, сравнительно 
очень мягких) с точки зрения коммунисти-
ческого материализма. Материализм Фейер-
баха квалифицируется ими как с о з е р ц а -
т е л ь н ы й материализм, к-рый не смотрит 
на мир конкретных явлений как на практи-
ческую деятельность. Мышление Фейербаха 
носит отвлеченный характер, поэтому его 
объяснение сущности религии, опирающее-
ся на отвлеченное, идеологическое понима-
ние сущности человека, проникнуто идеали-
стическими моментами. Правда, у Фейерба-
ха, пишет Маркс, то огромное преимущество 
перед «чистыми материалистами», что он 
понимает, что и человек есть «чувственный 
предмет». Но, во-первых, он рассматривает 
человека только как чувственный предмет, 
а не как чувственную деятельность. Во-
вторых, т. к. он рассматривает людей не в их 
данной общественной связи, не в окружаю-
щей их жизненной обстановке, делающей 
их тем, что они суть, то он никогда не доби-
рается до реально существующих, деятель-
ных людей, а остается при абстракции «че-
ловек» и ограничивается лишь тем, что при-
знает «реального, индивидуального, телес-
ного человека в ощущении». «Он никогда не 
в состоянии рассматривать чувственный мир 
как совокупную живую, чувственную д е я -
т е л ь н о с т ь составляющих его индиви-
дов и поэтому вынужден,—когда замечает, 
напр., вместо здоровых людей толпу золо-
тушных, надорванных работой и чахоточных 
бедняков,—спасаться в „высшей интуиции", в 
идеальном „выравнивании в роде", т. е. вы-
нужден снова впасть в идеализм как раз 
там, где коммунистический материалист 
усматривает необходимость и одновременно 
с этим условие преобразования промышлен-
ности и общественного расчленения». Вели-
кая историческая заслуга Маркса состоит 
в том, что он, с одной стороны, распростра-
нил материализм на исторические и обще-
ственные явления, а с другой стороны, видо-
изменил и реформировал старый созерца-
тельный индивидуалистический материа-
лизм в коммунистический материализм. По-
этому у Маркса и проблема взаимоотноше-
ния субъекта и объекта получила совершен-
но новую постановку и новое разрешение на 
основе и с т о р и ч е с к о й и п р а к т и ч е -
с к о й д е я т е л ь н о с т и о б щ е с т в е н -
н о г о ч е л о в е к а . Но тем самым Маркс 
поставил по-новому и вопрос о взаимоотно-
шении общественного человека и внешнего 
мира. Одновременно им были открыты и дви-
исущие силы всякого общественного разви-
тия. Вся внутренняя структура данного об-
щества оказалась зависящей от степени раз-
вития его производительных сил. Но стрем-

ления Маркса были направлены не только 
к чисто теоретическому объяснению мира, 
но и к революционному его изменению. В 
современном обществе классом революцион-
ным по преимуществу является п р о л е т а -
р и а т , в условиях существования к-рого 
заложена необходимость «отрицания», необ-
ходимость изменения существующего бур-
жуазного строя. Энгельс писал: «Штраус, 
Бауэр, Штирнер, Фейербах были отпрыска-
ми гегелевской философии, стоявшими еще 
на философской почве. После своей „Жизни 
Иисуса" и „Догматики" Штраус отдался фи-
лософской и церковно-исторической белле-
тристике à la Renan. Бауэр сделал нечто 
значительное лишь в области истории воз-
никновения христианства; Штирнер остался 
простым курьезом даже после того, как Ба-
кунин амальгамировал его с Прудоном и 
окрестил эту амальгаму „анархизмом". Один 
Фейербах был выдающимся философом». Но 
Фейербах не победил Гегеля оружием кри-
тики, а просто отбросил его в сторону, ни-
чего не противопоставив энциклопедическо-
му богатству гегелевской системы. «Но, кро-
ме вышеприведенных, при разложении Геге-
левской школы образовалось еще одно, един-
ственное действительно плодотворное напра-
вление,—продолжает Энгельс.—Это напра-
вление теснейшим образом связано с именем 
Маркса». Разрыв Маркса и Энгельса с фило-
софией Гегеля произошел путем возврата 
через Фейербаха к материализму, который 
они последовательно распространили на все 
отрасли знания. С другой стороны, они не 
просто отвергли Гегеля, а воспользовались 
революционной стороной его философии, 
д и а л е к т и ч е с к и м м е т о д о м , перера-
ботав его в материалистическом духе. Стрем-
ления Г. провести точку зрения закономер-
ного развития через все области знания, вы-
водя их одновременно из единого источника, 
не могли увенчаться успехом. Этому мешал 
его идеализм, но этого требовал его диалек-
тический метод. Научное разрешение поста-
вленной Г. и в этой области проблемы дано 
опять-таки учением Маркса. Марксизм, т. о., 
является научным завершением всего про-
цесса брожения мысли, вызванного филосо-
фией Гегеля. 

С о б р а н и е с о ч и н е н и й Г . : W e r k e , v o l l s t ä n d i g e A u s -
g a b e d u r c h e i n e n V e r e i n v o n F r e u n d e n d e s V e r e w i g -
t e n , B - d e I — X I X , В . , 1832—45; S ä m t l i c h e W e r k e , 
h e r a u s g e g e b e n v o n C. L a s s e n , 2 A u f l . , L p z . , 1921 и 
с л . ( и з д а н и е п р о д о л ж а е т с я ) ; S ä m t l i c h e W e r k e , J u b i -
l ä u m s a u s g a b e i n 2 0 B ä n d e n , n e u h r s g . v . H . G 1 o c k n e r , 
S t u t t g a r t , F r o m m a n n s V e r l a g , 1927 и с л . Н а р у с . я з . — 
Э н ц и к л о п е д и я ф и л о с о ф с к и х п а у к в к р а т к о м о ч е р к е , 
ч . 1 — 3 , М . , 1861—64, п е р . В . Ч и ж о в а ; Ф е н о м е н о л о г и я 
д у х а , п е р . , п о д р е д . Э . Р а д л о в а , С П Б , 1913; Н а у к а 
л о г и к и , п е р . Н . Г . Д е б о л ь с к о г о , ч . 1 — 3 , И . , 1916; 
К у р с э с т е т и к и , и л и н а у к а и з я щ н о г о , п е р . В . Моде-
с т о в а , к н . 1—3, М . , 1859—60; В в е д е н и е в ф и л о с о ф и ю 
( Ф и л о с о ф с к а я п р о п е д е в т и к а ) , п е р . , п р е д . и п р и м . 
С. В а с и л ь е в а , М . , 1927; С о ч и н е н и я , п о д р е д а к д и е й 
A . Д е б о р и н а и Д . Р я з а и о в а , т . I — Э н ц и -
к л о п е д и я ф и л о с о ф с к и х н а у к , ч . 1 — Л о г и к а , и з д . И н -
с т и т у т а К . М а р к с а и Ф . Э н г е л ь с а , М . , 1929 . 

Лит.: M a r x К . u n d E n g e l s F . , S a n k t M a x , 
« D o k u m e n t e d e s S o z i a l i s m u s . . . » , h r s g . v . E d . B e r n s t e i n , 
B . I I I — I V , S t u t t g a r t , 1 9 0 3 — 0 4 ; F i s с h e г К . , Ge-
s c h i c h t e d e r n e u e r e n P h i l o s o p h i e , В . V I I I , H e g e l s L e -
b e n , W e r k e u n d L e h r e , 1—2, 2 A u f l . , H e i d e l b e r g , 1909— 
1 9 1 1 ( р у с . п е р . : Ф и ш е р К . , И с т о р и я н о в о й фи-
л о с о ф и и , т . V I I I , Г е г е л ь , е го ж и з н ь , с о ч и н е н и я и у ч е -
н и е , 1—2, С П Б , 1902—03, п е р . с 1 - го и з д . ) ; е г о ж е , 
S y s t e m d e r L o g i k u n d M e t a p h y s i k o d e r W i s s e n s c h a f t s -
l e h r e , 3 A u f l a g e , H e i d e l b e r g , 1909; C r о с е В . . 
C i ö c h e è v i v o e ciô c h e è m o r t o d e l l a f i l o s o f i a d i 
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H e g e l , B a r i , 1 9 0 7 ; D i 1 t h e у W . , D i e J n g e n d g e -
s c h i c h t e H e g e l s , B e r l i n , 1 9 0 5 ( т а к ж е G e s a m m e l t e 
S c h r i f t e n , В . I V , L p z . , 1 9 2 1 ) ; H a y m R . , H e g e l u n d 
s e i n e Z e i t , В . , 1 8 5 7 , 2 A u f l . , 1 9 2 7 ( р у с . п е р . : Г а й м 
Р . , Г е г е л ь и е г о в р е м я , С П Б , 1 8 6 1 ) ; К г о n e r R . , V o n 
K a n t b i s H e g e l , B - d e I — I I , T ü b i n g e n , 1 9 2 1 — 2 4 ; S t а с e 
W , G . , T h e P h i l o s o p h y of H e g e l , L . , 1 9 2 4 ; H e i m a n n 
В . , S y s t e m u n d M e t h o d e i n H e g e l s P h i l o s o p h i e , I , L p z . , 
1927; R o s e a D . D . , L ' i n f l u e n c e d e H e g e l s u r T a i n e , 
t h é o r i c i e n d e l a c o n n a i s s a n c e e t d e l ' a r t , P . , 1 9 2 8 ; 
F i s c h e r H . , H e g e l s M e t h o d e i n i h r e r i d e e n g e s c h i c h t -
l i c h e n N o t w e n d i g k e i t , M ü n c h e n , 1 9 2 8 ; H a e r i n g T h . , 
H e g e l , s e i n W o l l e n u n d s e i n W e r k , В . I , L p z . — В . , 1 9 2 9 ; 
S t i r 1 i n g J . I I . , T h e S e c r e t of H e g e l , v i s I — I I , L . , 
1 8 6 5 ; S i m o n E . , R a n k e u n d H e g e l , M ü n c h e n u . В . , 
1 9 2 8 ; N о С 1 G . , L a l o g i q u e d e H e g e l , P . , 1 8 9 7 ; P h a -
1 e il A . , D a s E r k e n n t n i s p r o b l e m i n H e g e l s P h i l o s o p h i e , 
U p s a l a , 1 9 1 2 ; P u r p u s W . , D i e D i a l e k t i k d e r s i n n -
l i c h e n G e w i s s h e i t b e i H e g e l , N ü r n b e r g , 1 9 0 5 ; H a r t -
m a n n E d . , U e b e r d i e d i a l e k t i s c h e M e t h o d e , 2 A u r -
l a g e , L p z . , 1 9 1 0 ; T r e n d e l e n b u r g A „ L o g i -
s c h e U n t e r s u c h u n g e n , 3 A u f l . , B - d e I — I I , L p z . , 1 8 7 0 
( р у с . п е р . : Т р е н д е л е н б у р г А . , Л о г и ч е с к и е 
и с с л е д о в а н и я , М „ 1 8 6 8 ) ; M a c T a g g a r t J . M . , 
A C o m m e n t a r y of H e g e l ' s L o g i c , C a m b r i d g e , 1 9 1 0 ; е г о 
ж e . S t u d i e s in t h e H e g e l i a n D i a l e c t i c , C a m b r i d g e , 
1 9 2 2 ; M a c r a n H . S . , H e g e l ' s D o c t r i n e of F o r m a l 
L o g i c , O x f o r d , 1 9 1 2 ; C a i r d E . , H e g e l , L . , 1911-
( р у с . п е р . : К э p д Э . , Г е г е л ь , М . , 1 8 9 8 , п е р . с и з д . 
1883) ; S c h m i t t E . H . , D a s G e h e i m n i s d e r H e g e i s c h e n 
D i a l e k t i k , H a l l e a / S . , 1 8 8 8 ; R o s e n z w e i g F . , H e -
gel u n d der S t a a t , B - d e I — I I , M ü n c h e n , 1 9 2 0 ; L e e s e 
K . , D i e G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e H e g e l s , В . , 1 9 2 2 ; 
M a y e r - M o r e a u K . , H e g e l s S o z i a l p h i l o s o p h i e , 
T ü b i n g e n . 1 9 1 0 ; B r e y s i g K „ V o m g e s c h i c h t l i c h e n 
AVerden , B . I I , S t u t t g a r t — B „ 1 9 2 6 ; B a r t h P . , D i e 
G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e H e g e l s u n d d e r H e g e l i a n e r b i s 
a u f M a r x u n d H a r t m a n n , L p z . , 1 8 9 0 ; I I a m m a -
c h e r E . , D i e B e d e u t u n g d e r P h i l o s o p h i e H e g e l s f ü r 
d i e G e g e n w a r t , L p z . , 1 9 1 1 ; W i n d e l b a n d W . , 
D i e E r n e u e r u n g d e s H e g e l i a n i s m u s , H e i d e l b e r g , 1 9 1 0 ; 
С о о p e r R . , T h e L o g i c a l I n f l u e n c e of H e g e l o n M a r x , 
S e a t t l e , 1 9 2 5 ; H el a n d e r S . , M a r x u n d H e g e l , 
J e n a , 1 9 2 2 ; M a r e k S . , H e g e l i a n i s m u s u n d M a r x i s -
m u s , В . , 1 9 2 2 ; L e s e i n e L . , L ' i n f l u e n c e de H e g e l 
s u r M a r x , P . , 1 9 0 7 ; L e v y - K o r e f H . , K a r l M a r x 
u n d H e g e l , В . , 1 9 2 5 ; L e v y H . , D i e H e g e l - R e n a i s -
s a n c e i n d e r d e u t s c h e n P h i l o s o p h i e , C h a r l o t t e n b u r g , 
1 9 2 7 ; Г о г о ц к и й С . , О б о з р е н и е с и с т е м ы ф и л о с о -
ф и и Г е г е л я , « Ф и л о с о ф с к и й л е к с и к о н » , т . П , К и е в , 1861 ; 
Р с д к и н I I . Г . , О б о з р е н и е Г е г е л е в о й л о г и к и , 
« М о с к в и т я н и н » , ч . 4 , № 8 , 1 8 4 1 ; Л а в р о в П . Л . , 
Г е г е л и з м , « Б и б л и о т е к а д л я ч т е н и я » , Ж № 3 и 5 , 1 8 5 8 ; 
е г о ж е , П р а к т и ч е с к а я ф и л о с о ф и я Г е г е л я , « Б и б -
л и о т е к а д л я ч т е н и я » , № 4 — 5 , 1 8 5 9 ; Г p а д о в с к и й 
А . Д . , П о л и т и ч е с к а я ф и л о с о ф и я Г е г е л я , « Ж у р н а л 
М и н . Н а р . П р . » , ч . 1 5 0 , 1 8 7 0 ; С т а с ю л е в и ч М . , 
О п ы т и с т о р и ч е с к о г о о б з о р а г л а в н ы х с и с т е м ф и л о с о -
ф и и и с т о р и и , С П Б , 1 8 6 6 ; Г и л я р о в - П л а т о п о в 
Н . , О н т о л о г и я Г е г е л я , « В о п р о с ы ф и л о с о ф и и и п с и х о -
л о г и и » , к н . 8 и 1 0 , 1 8 9 1 , к н . И , 1 8 9 2 ; Н о в г о р о д -
ц е в П . , К а н т и Г е г е л ь в и х у ч е н и я х о п р а в е и 
г о с у д а р с т в е , М . , 1 9 0 1 ; И л ь и н И . А . , Ф и л о с о ф и я 
Г е г е л я к а к у ч е н и е о к о н к р е т н о с т и б о г а и ч е л о в е к а , 
т . I — I I , М . , 1 9 1 8 ; К а р и н с к и й Н . И . , К р и т и ч е -
с к и й о б з о р п о с л е д н е г о п е р и о д а г е р м а н с к о й ф и л о с о -
ф и и , С П Б , 1 8 7 3 ; Д е б о л ь с к и й Н . Г . , О д и а -
л е к т и ч е с к о м м е т о д е , ч . 1 , С П Б , 1 8 7 2 ; Ф е й е р б а х Л . , 
С о ч и н е н и я , т . I , И н с т . К . М а р к с а и Ф . Э н г е л ь с а , М . , 
1 9 2 3 ; М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф . , С о ч и н е н и я , 
п о д р е д . Д . Р я з а н о в а , М , — Л . , т . 1 , 1 9 2 8 , I I — I I I , 1 9 2 9 ; 
М а р к с К . . Н и щ е т а ф и л о с о ф и и , М . — П . , 1 9 2 2 ; е г о 
ж е , В в е д е н и е к к р и т и к е п о л и т и ч е с к о й э к о н о м и и , 4 - е 
и з д . , М . , 1 9 2 2 ; е г о ж е , К а п и т а л ; Э н г е л ь с Ф р . , 
Д и а л е к т и к а п р и р о д ы , « А р х и в К . М а р к с а и Ф р . Э н -
г е л ь с а » , к н . 2 , М , — Л . , 1 9 2 5 ( н е м . и р у с . т е к с т ы ) ; 
Б а к у н и н М . , П р е д и с л о в и е к г и м н а з и ч е с к и м р е ч а м 
Г е г е л я , « М о с к . Н а б л ю д а т е л ь » , 1 8 3 8 ; П л е х а н о в Г . В . , 
К ш е с т и д е с я т о й г о д о в щ и н е с м е р т и Г е г е л я , С о ч и н е н и я , 
т . V I I , М , — П . , 1 9 2 3 ; е г о ж е , К в о п р о с у о р а з в и т и и 
м о н и с т и ч е с к о г о в з г л я д а н а и с т о р и ю , С о ч . , т . V I I ; е г о 
ж е , О т и д е а л и з м а к м а т е р и а л и з м у , С о ч . , т . X V I I I , 
М . — Л . , 1 9 2 5 ; Л е н и н Н . , К в о п р о с у о д и а л е к т и к е , 
С о б р . с о ч . , т . X I I I ( 2 - е и з д . ) , М , — Л . , 1 9 2 8 ; е г о ж е , 
О з н а ч е н и и в о и н с т в у ю щ е г о м а т е р и а л и з м а , С о б р . с о ч . , 
т . X X , ч . 2 , М , — Л . , 1 9 2 7 ; е г о ж е , К о н с п е к т « Н а у -
к и Л о г и к и » Г е г е л я , « Л е н и н с к и й с б о р н . » , к н . 9 , М . — Л . , 
1 9 2 9 ; Д е б о р и н А . , М а р к с и Г е г е л ь , в с б . « ф и л о -
с о ф и я и м а р к с и з м » , М . , 1 9 2 6 ; е г о ж е , Г е г е л ь и д и а -
л е к т и ч . м а т е р и а л и з м , в с т у п . с т а т ь я к с о ч . Г е г е л я , т . I , 
М , — Л . , 1929 ; А с м у с В . Ф . , Д и а л е к т и ч . м а т е р и а -
л и з м и л о г и к а , К и е в , 1 9 2 4 . А. Деборин. 

ГЕГЕМОНИЯ (греч. hegemonia — предво-
дительство), в истории древней Греции с 

5 в. обозначала выдающееся политическое 
положение одного государства по отноше-
нию к другим; проявлялась Г., главн. обр., 
в руководстве общими военными предприя-
тиями. В 5 веке происходит борьба за Г. 
между Афинами и Спартой. К 4 веку отно-
сится кратковременная Г. Фив и, наконец, 
Г. Македонии. — В настоящее время сло-
вом «Г.» обозначают преобладание одного 
государства над другими в политическом 
или экономическом отношении. Так же го-
ворят о гегемонии класса. 

ГЕГЕНБАУР (Gegenbaur), Карл (1826 — 
1903), выдающийся анатом, основатель со-
временной филогенетической (эволюционной) 
сравнительной анатомии. Учился в Вюрц-
бурге у Кёлликера. С 1855—проф. в Иене, 
с 1872—в Гейдельберге. Первые работы Г. 
относились к сравнительной анатомии не-
которых беспозвоночных, затем—к эмбрио-
логии; здесь Г. установил, что яйца позво-
ночных представляют собой всегда простые, 
одиночные клетки. В дальнейшем, однако, 
Г. всецело переходит в область сравнитель-
ной анатомии позвоночных. Он задался це-
лью построить эволюционную морфологию 
и на примере позво-
ночных исследовал 
различные системы 
органов, проводил 
между ними гомоло-
гию (см.) и на осно-
вании построенных 
таким образом рядов 
форм делал заклю-
чения об историче-
ском ходе развития 
позвоночных, об их f ? 
филогении, что, по 
Г. , является единст-' 
венной целью срав-
нительной анатомии. 
Гегенбаур, в общем, блестяще справился 
со своей задачей, хотя и обнаружил при 
этом известную односторонность: призна-
вая значение функции в формировании ор-
ганов, он все же физиологические вопро-
сы оставлял в стороне, обратив все внимание 
на исследование наиболее консервативных 
систем органов, в первую очередь—на ис-
следование скелета, где скорее всего можно 
было ожидать сохранения исторически обо-
снованных структур. По той же причине Г. 
не пользовался и эмбриологическим мето-
дом, к-рый дал так много позднейшим иссле-
дователям: эмбриональный материал слиш-
ком пластичен, и потому органы зародышей 
слишком часто оказываются в большей мере 
вторично измененными, чем взрослые фор-
мы. В первую очередь Г. исследовал позво-
ночник, затем скелет конечностей и, нако-
нец, череп. Установив б. или м. полные ряды 
форм для скелета парных плавников рыб, 
Г. выводит свою теорию архиптеригия как 
основной формы плавника с членистой осью 
и отходящими от нее боковыми лучами. Не 
менее детально исследованный им скелет ко-
нечностей наземных позвоночных также без 
труда выводится из того же архиптеригия. 
Во всем этом теоретическом построении, не-
смотря на современные формы эволюцион-
ной морфологии, еще очень ясно отража-
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лось влияние идеалистической натурфило-
софии. Следы этого влияния сказались так-
же и на подходе Г. к изучению черепа по-
звоночных, хотя собственно позвоночная тео-
рия черепа и была им отвергнута, по при-
меру Гексли. В основе новой теории лежит 
уже не костный череп высших позвоночных, 
а хрящевой череп низших рыб с его висце-
ральными дугами (что теперь также может 
быть принято лишь с оговорками).—Кроме 
этих основных работ, Г. принадлежит еще 
большое число важнейших исследований 
почти во всех отделах сравнительной анато-
мии. Влияние Г. на развитие сравнительной 
анатомии было огромно, и его собственная 
сводка представляет и теперь основное ру-
ководство по сравнительной анатомии. 

Г л . р а б о т ы : U n t e r s u c h u n g e n z u r v e r g l e i c h e n d e n 
A n a t o m i e d e r W i r b e l t i e r e , H e f t 1 — C a r p u s u n d T a r -
s u s , L p z . , 1 8 6 4 , H e f t 2 — S c h u l t e r g ü r t e l d e r W i r b e l -
t i e r e , B r u s t f l o s s e d e r F i s c h e , L p z . , 1865 , H e f t 3 — 
D a s K o p f s k e l e t t d e r S e l a c h i e r , L p z . , 1872 ; V e r g l e i -
c h e n d e A n a t o m i e d e r W i r b e l t i e r e , 2 B - d e , L e i p z i g , 
1 8 9 8 — 1 9 0 1 ; G e s a m m e l t e A b h a n d l u n g e n , B - d e I — I I I , 
L e i p z i g , 1912 . 

Лит.: F ü r b r i n g e r M . , K a r l G e g e n b a u r , 
« H e i d e l b e r g e r P r o f e s s o r e n a u s d e m 19 J a h r h u n d e r t » , 
H e i d e i b e r g , 1903 . и. Шмальгаузен. 

ГЕГЕЧКОРИ, Александр Алексеевич(1887-
1928), коммунист; из семьи мингрельского 
дворянина. Не ужившись в родительском 
доме, он покинул его и уехал в Батум, 
где работал простым рабочим (1901—02). 
Здесь он знакомится с марксизмом. После 
кровавой демонстрации в Батуме он уезжает 
в Баку , вступает в РС-ДРП и принимает 
активное участие в выступлениях рабочих 
Баку—Сабунчи. В 1904, после провала не-
легальной типографии, он уезжает в Тифлис. 
В 1905 организовывает боевые террористич. 
группы и сам участвует в партизанских ак-
тах. В 1907 он руководит партработой Бор-
жом-Ахалцихского района. В 1908 Г. аресто-
вывают и высылают в Челябинский уезд; с до-
роги он убегает в Челябинск и начинает там 
нелегальную работу в рядах большевист-
ской фракции, но, в виду розыска его жан-
дармерией, едет в Мингрелию, где он впер-
вые организует болыневист. кружки; в 1910 
его снова арестовывают и высылают в Дон-
скую обл. Ему удается беисать, и в Ростове 
он вновь переходит на нелегальную работу. 

Февральская революция 1917 застала Г. в 
Астраханской губ., куда он был выслан из 
Полтавы. Он выезжает в Грузию и прини-
мает активное участие в создании бюро боль-
шевиков в Кутаисе. В 1918 Г. выбирают 
председателем боевого штаба Западно-Гру-
зинского комитета. Несколько раз он был 
арестован за руководство большевистскими 
восстаниями в Зап. Грузии. Летом 1918 Г. 
переходит на повстанческую работу, участ-
вует в борьбе с контр-революцией в Терской 
области. В 1919, в борьбе с деникинцами, 
он был ранен, вследствие чего потерял пра-
вую ногу. Спустя нек-рое время Г. с боль-
шими затруднениями пробирается в Тифлис, 
где его больного арестовывают меньшевики, 
а затем высылают из Грузии. 

С момента установления советской власти 
в Грузии (1921) Г. , вместе с другими из чис-
ла объявленных меньшевистским правитель-
ством вне закона, продолжает революцион-
ную работу в ССР Грузии. В 1921—22 был 

председателем Тифлисского горревкома и 
членом ревкома Грузии. В 1922—23 Г. был 
Н К В Д ССР Грузии и заместителем предсе-
дателя СНК Грузии. С 1924 по 1928 зани-
мал пост НКЗема и заместителя председа-
теля СНК Грузии. В 1928, в связи с бо-
лезнью, лишившей его трудоспособности, Г. 
покончил самоубийством. 

ГЕГЕЧКОРИ, Евгений Петрович (р. 1880), 
видный грузинский с.-д. По окончании Ку-
таисской гимназии поступил в Московский 
ун-т, который окончил в 1906. Член с.-д. 
партии с 1903. Принимал участие в студен-
ческом движении в 1903—04. В 1905 участ-
вовал в революционном движении в зап. 
Грузии. Депутат 3-й Госуд. думы от Кутаис-
ской губ. Сотрудник легальных с.-д. газет. 
Во время Февральской революции—комис-
сар Временного правительства в Кутаисской 
губ. Председатель Закавказского совета сол-
датских депутатов 1-го созыва (меныневист-
ско-эсеровский). Председатель Закавказско-
го правительства (блок муссаватистов-даш-
наков-меныневиков) в конце 1917—18. В это 
время вел борьбу с большевиками и пода-
влял всякое противоменыиевистское рево-
люционное движение. После образования 
демократической республики Грузии —ми-
нистр иностранных дел правительства Ноя 
Жордания (см.). После советизации Грузии 
в 1921, вместе с бывшим меньшевистским 
правительством, эмигрировал за границу. В 
эмиграции Г. ведет злостную контр-револю-
ционную агитацию против советской власти 
в Грузии. 

ГЁГЛУНД, Х ё г л у н д (Höglund), Карл 
(р. 1884), шведский с.-д. и журналист. Играл 
видную роль в шведском с.-д. движении мо-
лодежи, в к-ром, как и в с.-д. партии, при-
надлежал к левому крылу. Был одним из 
руководителей той группы, к-рая в 1917 отко-
лолась от с.-д-тии и образовала шведскую 
левую с.-д. партию. Участник Циммервальд-
ской конференции, Г. примкнул к Циммер-
вальдской левой. После раскола в 1921 ле-
вой с.-д. партии, Г. стал одним из лидеров 
шведской компартии и редактором газеты 
«Фолкетс Дагблад Политикен», централь-
ного парторгана. Но постепенно Г. стал про-
водить оппортунистическую партийную по-
литику, перейдя под конец от «критики» 

, и отдельных нападок к открытой кампании 
против Коминтерна, членом Исполкома ко-
торого он состоял. В авг. 1924 он был от-
странен от редактирования парторгана и 
вслед затем, вместе с Фр. Стрёмом и др. сво-
ими приверженцами, исключен из Комин-
терна. С сентября 1924 по декабрь 1925 Г. 
издавал антикоммунистическую газету «Ден 
Нюа Политикен», являвшуюся органом осно-
ванной им «шведской коммунистической пар-
тии», вернувшейся в 1926, с Г. во главе, 
в старую с.-д. партию и подчинившейся все-
цело ее программе и тактике. В наст, время 
(1928) Г. редактирует сочинения покойного 
лидера шведской с.-д-тии К. Я. Брантинга 
(см.). На выборах 1928 прошел от с.-д. во 
2-ю палату риксдага. 

ГЕД И ГЕДИЗМ. Г е д (Guesde), Жюль 
(1845—1922),один из виднейших вождей 2 Ин-
тернационала, глава марксистского течения 
во франц. социалистическом движении. С на-
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чала империалистской войны перешел в ла-
герь социал-патриотов.—Г е д и с т ы—сторон-
ники программы и тактики Г.,составлявшие 
основанную им французскую рабочую пар-
тию (Parti ouvrier français). То же название 
было впоследствии перенесено на возникшую 
в 1901 социалистическую партию Франции 
(Part i socialiste de France), объединившую 
революционные течения во французском ра-
бочем движении, тогда как оппортунистиче-
ские элементы, группировавшиеся в 1902 во-
круг французской социалистической партии 

(Part i socialiste fran-
çais), получили на-
звание жоресистов, 
от имени одного из 
лидеров этого тече-
ния — Жореса (см.). 
В объединенной (с 
1905) социалистиче-
ской партии (Par t i 
socialiste unifié. Sec-
tion de l ' In te rna-
tionale ouvrière) re-
дисты продолжали 
оставаться как осо-
бая фракция, состав-
лявшая левое кры-

ло партии. После империалистской войны 
часть гедистов, сохранившая верность ре-
волюционному марксизму, вошла в комму-
нистическую партию Франции. 

Г. родился в Париже в семье учителя, 
жившего частными уроками и подготовив-
шего сына, никогда не посещавшего школы, 
за курс среднего учебного заведения. В 
14 лет, под впечатлением произведений В. 
Гюго, направленных против «Наполеона Ма-
ленького», Г. становится республиканцем. 
Через 2 года чтение «Критики чистого разу-
ма» Канта делает его атеистом. Нуждаясь в 
средствах к существованию, молодой Г. с 
16 лет поступает мелким канцелярским чи-
новником в министерство внутренних дел, 
но продолжает свое самообразование, усерд-
но посещая Национальную библиотеку. В 
то же время Г. сотрудничает в республикан-
ских газетах, ведя непримиримую борьбу с 
правительством Наполеона I I I . Вскоре он 
бросает службу и всецело отдается борьбе 
за республику. В конце 60-х гг., считая, что 
в Париже дело республики обеспечено, Г. 
переезжает в Тулузу, где сотрудничает в 
республиканских газетах, из к-рых, однако, 
скоро выходит, недовольный их бесприн-
ципностью и соглашательством. В 1870, вме-
сте с Ж . Валлесом (см.), основывает в Мон-
пелье первую республиканско-социалисти-
ческую газету «Droits de l 'Homme» (Права 
человека). С началом Франко-прусской вой-
ны (см.) Г. ведет в печати агитацию за не-
медленное уничтожение монархии («надо ит-
ти не к границам, а на Елисейский дворец»), 
за что и получает свое революционное кре-
щение в виде 4 месяцев тюрьмы. 4 сент. 1870 
Г. был во главе манифестантов, захватив-
ших в Монпелье префектуру и провоз-
гласивших республику. После революции 
18 марта, продолжая сотрудничать в «Droits 
de l 'Homme», Г. становится горячим защит-
ником дела Париясской Коммуны, за что 
после ее разгрома приговаривается к 5 го-

дам тюрьмы и штрафу в 4 тыс. фр., но ему 
удается бежать в Швейцарию, где он издает 
брошюру, разоблачающую зверства версаль-
цев («Красная книга социальной юстиции») 
на основании выдержек из их же газет. 
Уроки Коммуны и последовавшей за ней бе-
шеной реакции превратили Г. из республи-
канца-революционера в социалиста, сторон-
ника теории классовой борьбы. В поисках 
платной работы Г. переезжает вскоре в Ита-
лию, где ему удается получить место пре-
подавателя литературы. Высланный из Ита-
лии полицией, Г. одно время поселяется 
снова в Швейцарии, а в 1876 возвращается 
во Францию, где после разгрома Коммуны 
рабочее движение переживало тяяселый кри-
зис, на фоне к-рого снова возродились уто-
пии мирного прудонизма (в форме коопера-
тивизма и чистого экономизма). 

К этому времени социалистическое миро-
воззрение Г. окончательно отливается в фор-
му марксизма, чему немало способствовало 
общение с нем. эмигрантами. Г. вступает в 
переписку с Марксом и становится, вместе 
с Лафаргом, пионером марксистского дви-
жения во Франции. Огромная заслуга Геда 
и Лафарга заключалась в том, что они впер-
вые заговорили марксистским языком с 
франц. рабочими, привыкшими к обосно-
ванию социализма с точки зрения права и 
справедливости, и притом не побоялись под-
нять знамя «немецкого» социализма в те дни, 
когда воспоминание о поражении в войне 
1870—71 было еще слишком свежим. В 1878 
Г. начал издавать первую во Франции мар-
ксистскую еженедельную газету «Равенство» 
(«Égalité»), в к-рой систематически освеща-
лись основы марксизма и выяснялось зна-
чение парламентаризма, профессионального 
и кооперативного движения с точки зрения 
классовой борьбы пролетариата за социа-
лизм. Эта агитационно - пропагандистская 
кампания сыграла чрезвычайно ваясную 
роль, способствуя оживлению рабочего и со-
циалистического движения, к-рое началось 
во Франции с конца 70-х годов в связи с 
ростом крупной индустрии, промышленным 
кризисом, разочарованием передовых слоев 
пролетариата в республиканской партии и 
осознанием ими уроков Коммуны. 

Вокруг «Равенства» Г. удалось соргани-
зовать группу социалистически настроенной 
интеллигенции, к к-рой вскоре присоединил-
ся ряд рабочих, игравших крупную роль в 
профессиональном движении. Представите-
ли этой группы участвовали на Лионском 
конгрессе синдикатов (1878), на к-ром и вы-
ступали в защиту коллективизма (термин, 
вошедший с этого времени в употребление как 
синоним научн. социализма) против чистого 
профессионализма, переоценки кооперации 
и аполитизма. На этом конгрессе гедисты 
были еще ничтожной горсткой, но, вопреки 
всем предсказаниям, утверждавшим, что 
«здравый смысл» франц. рабочего никогда 
не воспримет идей научного социализма, эти 
идеи неудержимо проникали в передовые 
слои пролетариата. Конгресс синдикатов в 
Марселе (1879), на к-ром коллективисты ока-
зались уже в большинстве, «похоронил на-
всегда кооперативные идеи», высказался за 
обобществление средств производства, кото-
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рое может быть достигнуто в результате 
классовой борьбы пролетариата с буржуа-
зией, и постановил организовать особую ра-
бочую партию. Так возникла «Федерация 
рабочих социалистов», превратившаяся в 
1880 во французскую рабочую партию. 

Г. становится ее признанным вождем и тео-
ретиком, неутомимым организатором, аги-
татором и пропагандистом. Этот бессменный 
часовой партии, самоотверженно отдавав-
шийся партийной работе, никогда не щадил 
своего здоровья и проявлял полное равно-
душие к материальным выгодам и жизнен-
ным удобствам. Тяжелые годы эмиграции и 
частые тюремные отсидки дали ему боевую 
закалку. Будучи на редкость целостной на-
турой, Г. был заклятым врагом всякого со-
глашательства и компромисса, всякой дряб-
лости и половинчатости, за что постоянно 
подвергался обвинениям в «непримиримо-
сти», «узости», «сектантстве» и т. п. со сто-
роны своих политических противников. Мел-
кие вопросы повседневной борьбы пролета-
риата он всегда умел связать с борьбой клас-
сов и конечной целью. Пылкость борца, 
острый ум, уменье бить своих врагов в са-
мое чувствительное место—таковы были ос-
новные свойства Г.как оратора и публициста. 

Попытка группы «Равенства» организо-
вать, совместно с представителями рабочих 
синдикатов, международный рабочий кон-
гресс в связи с всемирной выставкой повела 
к аресту Г. и нек-рых из его единомышлен-
ников (1878). Перед судом они выступили с 
коллективной защитой, к-рая вышла потом 
отдельной брошюрой («Коллективизм перед 
10-й камерой исправительной полиции»), бы-
стро разошедшейся в нескольких тысячах 
экземпляров. Сидя в тюрьме по приговору 
суда, Г. написал первую «Программу фран-
цузских революционных социалистов».Окон-
чательную форму проект программы полу-
чил в результате поездки Г. в Лондон, где 
в ее выработке принял участие Маркс, перу 
к-рого принадлежало теоретическое обосно-
вание программы, этот «шедевр поразитель-
ной аргументации, выраженной в немногих 
словах» (Энгельс). Программа, к к-рой при-
соединился и явивший тогда в Швейцарии 
коммунар Б . Малой (см.), была принята па 
Гаврском конгрессе рабочей партии (1881). 
Программа состояла из двух частей—прин-
ципиальной, обосновывавшей неизбежность 
наступления социализма и указывавшей пу-
ти к нему,и программы-минимум, рассчитан-
ной на осуществление в рамках буржуазного 
общества и предполагавшей участие партии 
в парламентской борьбе. Эта часть програм-
мы была принята после ожесточенной поле-
мики с анархистами, отожествлявшими уча-
стие в парламентской борьбе с отказом от 
социальной революции. Известный коммен-
тарий к ней («Программа рабочей партии») 
был написан Г- (в сотрудничестве с Лафар-
гом) в 1883 во время очередной тюремной 
сидки. Принятие Гаврской программы ра-
бочей партией было весьма важным фактом 
в истории французск. рабочего двшкения и 
социализма. РеволюционЛ||Ьмарксизм впер-
вые завоевал прочные позиции на франц. 
почве. Рабочий класс получал идеологию, 
которая , отводя надлежащее место политиче-

ской борьбе в деле освобождения пролета-
риата и бесповоротно порывая с мелкобур-
ясуазными утопиями прудонистов, указыва-
ла пролетариату выход из того тупика, в 
к-рый зашли руководители франц. рабочего 
движения после крушения революций 1848 
и 1871. Но вначале эта идеология была вос-
принята только небольшой частью передо-
вых рабочих; другая продолжала оставаться 
под влиянием мелкобуржуазных идей, уна-
следованных от предыдущей эпохи и вра-
яедебных революционному марксизму (блан-
кизм, прудонизм, чистый профессионализм, 
бакунизм и др.). В конечном счете причина 
живучести этих идеологий коренилась в 
сравнительно медленном темпе индустриаль-
ного развития Франции в последние десяти-
летия 19 в. , в наличии значительных кадров 
ремесленного пролетариата, обилии мелко-
буржуазных прослоек, тяготевших к рабо-
чему классу и его партии. Идейный разброд 
в рядах социалистов усилися со времени 
амнистии коммунаров (1880), «часы к-рых 
Остановились на 1871 г.», но к-рые еще импо-
нировали рабочим своими славными именами. 

Приняв Гаврскую программу, рабочая 
партия отмежевалась от сторонников чисто-
го професионализма и кооператоров, но она 
все еще включала в себя довольно пестрые 
в идеологическом отношении элементы, вско-
ре отошедшие от нее и сорганизовавшиеся 
в особые политические группировки. Уже в 
1880 из партии вышли анархисты, к-рые не 
могли примириться с участием рабочей пар-
тии в парламентской борьбе. Через год в ней 
наметилось весьма влиятельное правое кры-
ло во главе с Бенуа Малоном и П. Бруссом 
(см.), расходившееся с гедистами не толь-
ко по организационно-тактическим, но и по 
программным вопросам. 

Теоретической беспринципности и поли-
тическому крохоборству «бруссистов», или 
«.поссибилистов» (см.), Г. объявил беспощад-
ную борьбу, к-рую он вел как на партийных 
конгрессах, так и в газете «Равенство». Ма-
лой отвечал ему не менее резко в «Пролета-
рии». Борьба между гедистами и поссибили-
стами закончилась расколом на конгрессе 
в Сент-Этьене (1882). Отколовшаяся гедист-
ская часть партии сохранила название «ра-
бочей партии», тогда как оставшиеся на 
конгрессе поссибилисты приняли название 
«французской социал-революционной рабо-
чей партии» (Р. О. S. R . ; см. Франция, исто-
рия рабочего движения). 

Раскол сильно ослабил молодую, еще не 
окрепшую рабочую партию, которой прихо-
дилось к тому же конкурировать (в Париже) 
с возникшей в 1881 особой организацией-
бланкистов (Центральный революционный 
комитет). Но, отмежевавшись от оппортуни-
стов, она стала более однородной, а потому 
и более выдержанной с точки зрения рево-
люционного марксизма.—В то время как пос-
сибилисты были особенно сильны в мелко-
буржуазном Париже, цитаделью рабочей 
партии стали департаменты Па де Кале и 
Северный с его крупнопромышленными цен-
трами (Лилль, Рубе, Туркуен, Анзен); ор-
ганизации рабочей партии имелись также 
в департаментах Эн, Об, Нижней Сены, 
устьев Роны. Рабочая партия впервые со-
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здала на французской почве «немецкий» тип 
централизованной внепарламентской орга-
низации, традиции которой впоследствии 
перешли в организационный устав объеди-
ненной социалистической партии. Вводился 
обязательный членский билет и строгая пар-
тийная дисциплина. Ослабление партийной 
организации в первые годы после раскола 
можно проследить на ряде явлений в пар-
тийной ясизни: с 1885 по 1890 национальные 
конгрессы не созывались совсем, партийная 
пресса переживала тяжелый кризис. В 1883 
закрылось «Равенство». Только с 1890 ежене-
дельник «Социалист» («Socialiste»), основан-
ный Г. в 1885 и ставший центральным органом 
партии, начал выходить без перебоев. До на-
чала 90-х гг. весьма скромны были и пар-
ламентские успехи рабочей партии: в 1885 
число голосов, поданных за ее кандидатов, 
сократилось с 40 т. (выборы 1881) до 32 т.; 
в 1889 оно поднялось всего до 47 тыс. Лишь 
в 1888 партии удалось провести своего пер-
вого депутата в палату (Ферруля); в 1889 
число ее представителей увеличилось до 4, 
но сам Гед, выставивший свою кандида-
туру в Лилле, не прошел, благодаря нали-
чию параллельной кандидатуры коммунара 
Прото (см.). 

Тем не менее, за эти годы затишья партия 
проделала большую агитационно-пропаган-
дистскую работу, плоды которой сказались 
впоследствии. Главная тяжесть этой работы 
пала на плечи Г., сотрудничавшего в эти го-
ды сначала в беспартийно-социалистических 
газетах Ж ю л я Валлеса (см.)—«Гражданин» 
(«Citoyen») и «Крик Народа» («Cri du Peuple», 
до 1887), одним из соредакторов которого 
он состоял, а затем в «Социалисте». Борьба 
велась им теперь на два фронта: с буржуаз-
ными партиями, с одной стороны, и с анар-
хизмом и мелкобуржуазными извращения-
ми марксизма [вроде модного среди тогдаш-
них оппортунистов «муниципального» и «го-
сударственного» социализма, «манюелизма», 
(франц. махаевщина), «корпоратизма» (тре-
бование передачи средств производства ра-
бочим синдикатам) и т. п.]—с другой. 

Анализируя финансово - экономическую, 
рабочую, просветительную и колониальную 
политику стоявших у власти умеренных 
республиканцев, Г. вскрывал с присущими 
ему ясностью анализа, резкостью и остро-
умием их классовую сущность. С неменьшей 
энергией разоблачал он и мнимое рабочелю-
бие радикалов, находившихся тогда еще в 
оппозиции и старавшихся сохранить за со-
бою голоса рабочих обещанием разного рода 
реформ (вроде демократизации сената, по-
ощрения кооперации, введения рабочих пен-
сий, арбитраягных комиссий и т. п.), с по-
мощью к-рых Клемансо (см.) и его друзья 
претендовали разрешить социальный во-
прос. В то яге время Г. беспощадно клеймил 
соглашательскую тактику радикалов, осо-
бенно резко проступавшую в моменты ост-
рых столкновений между трудом и капита-
лом, как , напр., это было во время стачки 
в Деказвиле, в связи с которой Г. про-
вел большую агитационную кампанию. Это 
резкое отмежевание от буржуазной демо-
кратии—одна из важнейших заслуг Г. в тот 
период развития рабочей партии. П а р л а - ' 

ментским успехам партии в немалой степени 
способствовало принятие ею ряда дополне-
ний к Гаврской программе: в 1891 (на кон-
грессе в Лионе) была принята муниципаль-
ная программа; в 1892 и 1894 (конгрессы в 
Марселе и Нанте)—аграрная программа, не 
вполне выдержанная с марксистской точки 
зрения (что в свое время было отмечено 
Энгельсом), но важная как первая попытка 
партии установить свое отношение к аграр-
ному вопросу и привлечь на свою сторону 
беднейшие слои деревни, без содействия ко-
торых победа пролетариата в мелкобуржу-
азной стране была явно немыслимой.—По 
инициативе гедистов, Международный социа-
листический конгресс в Париже (1889) при-
нял свою знаменитую резолюцию об уста-
новлении первомайского праздника. В 1890 
и 1891 рабочая партия (совместно с блан-
кистами) подготовила и провела многочис-
ленные первомайские демонстрации, выдви-
нув лозунг законодательного введения 8-ча-
сового рабочего дня. Ни одна крупная стач-
ка не обходилась без вмешательства геди-
стов. Этим, м. пр. , объясняются те репрес-
сии (присуждения к крупным штрафам и тю-
ремному заключению партийных организа-
торов и агитаторов, сотрудников и редакто-
ров партийных газет, увольнение рабочих 
за принадлеяшость к партий предпринима-
телями, и т. п.), к-рым подвергалась в эти 
годы партия, несмотря на наличие буржуаз-
ных «свобод», и к-рые, надо сказать, только 
способствовали росту ее популярности в 
массах (демонстративные избрания отбывав-
ших тюремное заключение членов партии в 
палату и органы местного самоуправления). 

В своем отношении к парламентаризму 
рабочая партия, в общем, проделала ту же 
эволюцию, что и герм, с.-д-тия. Было время, 
когда рабочая партия являлась носитель-
ницей лучших традиций революционного 
марксизма и не вступала ни в какие согла-
шения с буржуазными партиями. Она за-
являла, что единственным средством осво-
бождения рабочего класса является социа-
листическая революция. В начале 80-х гг. 
партия смотрела на участие в выборах лишь 
как на агитационно-пропагандистское сред-
ство, с помощью к-рого рабочий класс мо-
жет, выставляя чисто классовые кандидату-
ры, сорганизоваться в свою классовую пар-
тию для осуществления социальной рево-
люции. Парламентаризм рассматривался то-
гда как подготовительная стадия к захвату 
власти путем восстания. Парламентская так-
тика партии вполне соответствовала этим 
заявлениям. «Класс против класса»—таков 
был руководящий принцип гедистов во вре-
мя избирательных кампаний. Парламентские 
выборы 1885, 1889 и 1893, а также выборы в 
муниципалитеты гедисты использовали не 
для погони за депутатскими мандатами, а 
для непримиримой борьбы как со всеми бур-
жуазными партиями (особенно с радикала-
ми, под влиянием к-рых находились еще зна-
чительные массы рабочих), так и с оппорту-
нистическими течениями, существовавшими 
внутри самого социалистического двюкения. 
При этом рабочая партия вступала в изби-
рательные соглашения лишь с бланкистами 
и др. революционно-социалистическими ор-
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ганизациями. До 1888, когда гедисты впер-
вые провели своих кандидатов в палату, пар-
тия старалась (и не без успеха) руководить 
теми немногими беспартийными рабочими, 
которые попадали в палату в качестве «неза-
висимых» социалистов. Это руководство вы-
ражалось в составлении для них речей, под-
держке их выступлений в партийной прессе, 
и т. п. С 1888 парламентская деятельность 
гедистов сводилась преимущественно к вне-
сению и защите законопроектов по рабочему 
вопросу (закон о 8-часовом рабочем дне и др.), 
а также к интерпелляциям по поводу по-
сылки войск в районы стачек, расправ со 
стачечниками и демонстрантами. Такого ро-
да выступлениям обычно предшествовала по-
сылка социалистических депутатов на ме-
ста для вмешательства в экономические кон-
фликты и расследования незаконных дей-
ствий местных властей. 

Значительный рост партийных организа-
ций и усиление парламентского представи-
тельства рабочей партии начинается с 90-х гг., 
в связи с общим оживлением рабочего дви-
жения, падающим на эти годы. Большую 
сенсацию произвело избрание Лафарга от 
Лилля (1891). Одновременно несколько чле-
нов рабочей партии появляются в муници-
палитетах Кале, Рубе, Руана, Але и др. го-
родов. Законодательные выборы 1893 явля-
ются переломным моментом в истории рабо-
чей партии. На выборах 1893, несмотря на 
наличие нескольких соперничавших с ней 
социалистических организаций (в 90-х го-
дах их было до 6), партия собрала 246.660 
голосов, а число ее депутатов возросло с 4 до 
12. Впервые в палату прошел Г. (от Рубе), 
ставший лидером парламентской фракции 
партии. С высоты парламентской трибуны 
он произнес ряд агитационно-пропагандист-
ских речей, наиболее замечательными из ко-
торых были: о 8-часовом рабочем дне, пер-
вом мая, муниципальной автономии, про-
текционизме или свободе торговли, коллек-
тивизме, революции и христианском социа-
лизме. Парламентская карьера Г. скоро 
прервалась (в 1898 и 1902 он не был избран и 
стал вновь депутатом лишь в 1906, после чего 
неизменно избирался на выборах 1910,1914, 
1919), но Г. успел завоевать себе репутацию 
блестящего парламентского оратора, выхо-
дившего с честью из боев с самыми выдаю-
щимися буржуазными парламентариями то-
го времени. В то же время партия целиком 
или частично завоевала ряд муниципалите-
тов. В 1898 число поданных за нее голосов 
возросло до 386.390, а число ее депутатов— 
до 16. Однако, ни по числу поданных голо-
сов, ни по количеству организованных, ра-
бочая партия никогда не могла сравниться 
с германской с.-д-тией. В связи с крупными 
избирательными успехами и наплывом в пар-
тию мелкобуржуазных элементов, одно вре-
мя замечалась тенденция к переоценке пар-
ламентаризма. В начале 90-х гг. в речах 
самого непримиримого «сектанта» Г. про-
скальзывают утверждения, явно идущие в 
разрез с прежней революционной тактикой 
и по существу являющиеся идейной уступ-
кой реформизму. Так, напр. , на банкете в 
Сен-Манде (1896) Г. прямо утверждал, что 
одного только «законного оружия, в виде 

избирательного бюллетеня, достаточно, что-
бы в руках рабочей партии фатальным об-
разом очутилась власть». Нек-рое сближение 
с реформистами сказалось и в том, что в пе-
риод 1893—98 депутаты рабочей партии вхо-
дили в общесоциалистическую парламент-
скую фракцию, в к-рой преобладали «пос-
сибилисты» и «независимые» социалисты во 
главе с Мильераном (см.) и Жоресом. Одно 
время Г. сотрудничал в радикально-социа-
листической газете «Petite République» (ос-
нованной Мильераном). Однако это увле-
чение парламентаризмом было скоропрехо-
дящим и не оставило заметного следа в так-
тике рабочей партии. 

В вопросе о войне Г. стоял до половины 
80-х гг. на революционно-марксистской точ-
ке зрения, высказываясь за использование 
всякого крупного столкновения между дер-
жавами в целях ускорения социальной ре-
волюции. В 1885, когда возникла серьезная 
опасность англо-русской войны, Г. желал 
поражения обоим противникам, считая, что 
поражение царизма развяжет революцию в 
России и Германии, а поражение Англии 
может повести к освобождению Ирландии и 
отпадению Индии и Египта, что, в свою оче-
редь, будет способствовать революционизи-
рованию рабочего класса в самой Англии.— 
Разоблачая буржуазный пацифизм, Г. до-
казывал, что войны неразрывно связаны с 
самим капиталистическим строем, что в об-
ществе, основанном на экономическом со-
перничестве и борьбе, прочный мир невоз-
можен. Высмеивая пресловутое предложе-
ние царя о разоружении («царь забавляет-
ся»), Г. говорил, что франц. буржуазия, как 
и всякая иная, не может разоружиться уже 
потому, что буржуазная Франция никогда 
не рискнет разоружиться перед лицом сво-
его классового врага—рабочей Франции. Од-
нако, уже в начале 90-х гг. Г. , а с ним и вся 
партия, отказывается от революционного 
интернационализма и переходит в вопросе 
о войне на позицию необходимости «защиты 
отечества» при всех и всяких случаях. «Ес-
ли Франция подвергнется нападению», чи-
таем в манифесте Национального совета ра-
бочей партии (от 1893), «она не найдет более 
пылких защитников, чем социалисты ра-
бочей партии». 

Рабочая партия неизменно выступала про-
тив всякого колониального расширения: она 
протестовала против тунисской, а затем Тон-
кинской авантюры. В резолюции, принятой 
на съезде в Ромилли (1895), колониальная 
политика клеймилась как худшая форма ка-
питалистической эксплоатации, к-рая «сопро-
вождается расточением пролетарской кро-
ви и истреблением малокультурных народ-
ностей под предлогом распространения на 
них благ цивилизации или спасения нацио-
нальной чести». Конгресс протестовал про-
тив колониальных грабежей, для осущест-
вления которых сознательный социалист не 
может дать правительству «ни одного су и 
ни одного солдата». 

До половины 90-х гг. между рабочей пар-
тией и синдикатами существовала самая тес-
ная связь. Еще до основания партии геди-
сты вели активную работу в синдикатах, 
видя в них, по выражению Г., «элементы 
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классовой организации». По его собствен-
ному признанию, Гед не мыслил возмож-
ности «строить социалистическое движение 
вне рабочего движения». Вместе с предста-
вителями политических групп, делегаты от 
синдикатов участвовали в основании рабо-
чей партии, к-рая, в свою очередь, не отка-
зывалась первое время от непосредственного 
руководства стачечным движением. В 1886, 
но инициативе гедистов, была создана На-
циональная федерация синдикатов, находив-
шаяся до половины 90-х годов под влия-
нием рабочей партии и фактически превра-
тившаяся в ее придаток. Приблизительно 
с этого времени происходит как бы есте-
ственное разделение труда: руководство эко-
номической борьбой и стачечным движением 
отходит к синдикатам, тогда как партия со-
средоточивает все внимание на политической 
борьбе. Но тесная связь между рабочей пар-
тией и находившимися под ее влиянием со-
юзами продолжает существовать. Лилльский 
съезд партии (1890) рекомендовал всем ее чле-
нам вступать в соответствующие синдикаты 
«для распространения в них социалистиче-
ских идей и вербовки новых членов партии». 
Расколы в социалистическом двиятении вели 
к ожесточенной борьбе внутри синдикатов 
и возникновению параллельных союзов од-
ной и той же профессии, организованных 
различными социалистическими группиров-
ками, что чрезвычайно ослабляло профес-
сиональные организации. Ненормальность 
положения была осознана Г. уже в конце 
80-х годов, когда Г. высказался в «Социали-
сте» против включения синдикатов в ту 
или иную социалистическ. партию или при-
нятия синдикатами программы той или 
иной социалистической организации. Не-
сколько позже (1894) Г. подробно формули-
ровал свой взгляд на задачи профсоюзов, 
к-рые он видел: 1) в непосредственной защи-
те повседневных интересов рабочего класса, 
2) в подготовке нового общества путем вос-
питания в пролетариате самодеятельности 
и навыков, необходимых для захвата средств 
производства, 3) в контроле над осуществле-
нием социальных реформ. Отсюда обязан-
ность каяодого рабочего, «если он не хочет 
быть изменником своему классу», быть чле-
ном соответствующего синдиката. Но здесь 
же Г. указывал на недостаточность одних 
синдикатов, бессильных изменить самые ос-
новы капиталистической эксплоатации и 
уничтожить ее последствия. Организация 
пролетариата на политической почве и борь-
ба за власть должны быть предоставлены 
только социалистической партии, к-рая ни 
в коем случае не должна включать в себя 
синдикаты, т. к. такое включение оттолкну-
ло бы от союзов рабочих несоциалистов и 
ослабило бы синдикаты, вся сила к-рых— 
в массовом характере их организации. Уже 
с половины 80-х гг. гедистам пришлось ве-
сти постоянную борьбу со все возраставшим 
влиянием анархо-синдикалистов (см. Анар-
хо-синдикализм) на профсоюзы; эта борьба, 
к-рая велась с переменным для рабочей пар-
тии успехом, закончилась в 1894 (Нантский 
съезд синдикатов и бирж) поражением геди-
стов и разрывом между рабочей партией и 
синдикатами, вошедшими в огромном боль-

шинстве в организованную (1895) синдикали-
стами Всеобщую конфедерацию труда, к -рая 
претендовала быть единственной чисто клас-
совой организацией пролетариата. К 90-м гг. 
относится и начало борьбы Г. с синдикали-
стской идеей генеральной стачки как един-
ственного действительного средства для осу-
ществления социалистической революции. 
Начиная с Лилльского (1890) конгресса, ра-
бочая партия не раз высказывалась против 
идеи генеральной стачки, считая ее неосу-
ществимой при данной степени сознательно-
сти и организованности пролетариата (см. 
Всеобщая стачка). Рабочая партия разобла-
чала всякие попытки радикалов отвлечь 
внимание пролетариата от его классовых 
задач. Такова была, напр. , тактика партии 
во время буланжизма (см. Буланже). Геди-
сты решительно осудили анархистскую так-
тику индивидуального террора, но они энер-
гично боролись с т. н. «злодейскими закона-
ми», внесенными правительством в начале 
90-х гг. в связи с рядом анархистских вы-
ступлений. В речи, произнесенной в палате 
в 1894 при обсуждении предложения со-
циалистов об отмене этих законов, Г. разо-
блачил участие полицейских провокаторов 
в подготовке террористических актов. 

Надо, однако, признать, что правильная 
в общем и целом тактика Г. не всегда была 
достаточно гибкой: порой его непримиримая 
прямолинейность переходила в односторон-
ность, доктринерство, в неспособность при-
менить диалектический метод Маркса к оцен-
ке сложной и противоречивой ситуации. От-
сюда— тактические ошибки Г. Так было, 
например, с делом Дрейфуса. Г. сразу понял 
всю важность этого дела и первый поддержал 
Жореса в вопросе об агитации за пересмотр 
судебного решения. Но в ходе этой полити-
ческой кампании Г. разошелся с Жоресом. 
В противоположность последнему, он не хо-
тел, чтобы рабочая партия низвела прин-
ципиальную борьбу с военно-клерикальной 
реакцией до вопроса о судьбе самого Дрей-
фуса и приняла, т. обр., участие в борьбе за 
пересмотр дела, идя на буксире у буржуаз-
ных партий, что должно было привести, и 
вскоре действительно привело, к участию 
социалистов в левом блоке. Поскольку Г. 
во-время сигнализировал эту опасность, он 
был прав. Но он ошибался, когда сделал 
отсюда вывод о необходимости полного уст-
ранения рабочей партии от борьбы и добил-
ся соответствующего постановления совета 
партии («предоставим буржуа заниматься 
делами буржуа»). Такая тактика была рав-
носильна отказу от основного принципа ре-
волюционной с.-д-тии: «Врозь итти, вместе 
бить». Призывая рабочий класс к воздержа-
нию, рабочая партия тем самым упускала 
случай вскрыть перед широкими массами 
не только опасность дальнейшего существо-
вания монархически настроенной генераль-
ской клики во франц. армии, но и нежела-
ние даже наиболее передовых групп бур-
жуазии «по-настоящему бороться с этой 
опасностью». Вместе с тем, партия лиши-
лась возможности столь нее решительно уда-
рить по монархической реакции, как и по 
реакции буржуазной. В этом смысле так-
тика «нейтралитета» была ошибочной. 
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Когда в начале 90-х гг. , в связи с парла-
ментскими успехами социалистов, встал во-
прос об объединении различных социалисти-
ческих течений, Г. был одним из горячих 
сторонников такого объединения, но он во-
все не хотел растворения рабочей партии 
в пестрой массе других социалистических 
группировок, считая, что объединение мо-
жет быть полезно лишь в том случае, если 
оно произойдет на революционной платфор-
ме классовой борьбы и при условии подчине-
ния всей социалистической прессы непосред-
ственному контролю партии. Но разногла-
сия, возникшие между революционными и 
оппортунистическими течениями в связи с 
делом Дрейфуса, помешали поставить вопрос 
об объединении на практическую почву. 
Сближение социалистов-реформистов с ради-
калами, выразившееся во вступлении социа-
листа Мильерана в буржуазное министер-
ство Вальдека-Руссо (см.), побудило гедистов 
резко отмежеваться от «министерских» со-
циалистов. Вместе с бланкистами и членами 
«Коммунистического союза» они вышли из 
состава общесоциалистической парламент-
ской группы и обратились с коллективным 
манифестом «К рабочим и социалистической 
Франции», в котором говорилось, что «ника-
кие соглашения между теми, к-рые скомпро-
метировали честь и интересы социализма, 
и теми, которые взяли на себя тяжесть его 
защиты, невозможны». В заключение мани-
фест призывал к сплочению все подлинно ре-
волюционные социалистические элементы в 
противовес «министерским» социалистам. Это 
выступление фракции было одобрено очеред-
ным Национальным конгрессом рабочей пар-
тии. Рабочая партия пошла на общесоциа-
листический конгресс, созванный по ини-
циативе Жореса в 1899, для обсуждения раз-
ногласий, в связи с «казусом» Мильерана. 
Но ее представители (Г. и Лафарг), поддер-
живаемые Вайяном, подвергли доводы сто-
ронников вхождения в министерства уни-
чтожающей критике, подчеркивая принци-
пиальный характер вопроса. Они указыва-
ли, что, будучи в одиночестве среди своих 
буржуазных коллег по кабинету, министр-
социалист не «взрывает», а укрепляет бур-
нгуазное государство своим авторитетом; что 
править страной может только завоевавший 
власть пролетариат, а не отдельные его пред-
ставители; что министр-социалист связан в 
своих действиях министерской солидарно-
стью и ответственностью перед парламент-
ским большинством; что, покрывая своим 
именем всякий акт министерства, в т. ч. , 
напр., расстрелы стачечников, министр-со-
циалист дискредитирует социалистическую 
партию и дело социализма в глазах рабочих 
масс; что приглашение Мильерана в мини-
стерство в качестве «заложника» пролета-
риата является таким же коварным манев-
ром со стороны буржуазии, как и включение 
Луи Блана во временное правительство в 
1848; что участие социалистов в правитель-
ственном блоке означает отказ от классовой 
борьбы и слияние с буржуазными партиями. 
Хотя большинство конгресса высказалось за 
соглашательскую резолюцию (принципиаль-
ное признание вступления в буржуазное 
министерство несовместимым с принципами 

классовой борьбы, но допущение возможно-
сти такого вступления при наличии «исклю-
чительных обстоятельств»), в сущности санк-
ционировавшую «казус» Мильерана, геди-
сты вошли в организованную на этом кон-
грессе социалистическую партию. Однако, 
это. объединение ряда социалистических ор-
ганизаций, сохранивших свои центральные 
и местные организации и расходившихся по 
важнейшим тактическим и даже программ-
ным вопросам, не могло быть прочным. 
Вскоре возник конфликт между Генераль-
ным комитетом партии, в к-ром преоблада-
ли гедисты и родственные им революцион-
ные элементы, и парламентской фракцией, 
находившейся в руках оппортунистов и не 
желавшей подчиниться общепартийному ру-
ководству. Этот конфликт принял особенно 
острые формы в связи с поведением парламент-
ской фракции, голосовавшей за правитель-
ство при запросе о расстрелах стачечников 
в Шалоне-на-Сонеина о-ве Мартинике. Фрак-
ционная борьба ослабляла и деморализовала 
партию в течение целого года. Положение 
гедистов в этой общесоциалистической орга-
низации особенно ухудшилось после Париж-
ского международного социалистического 
конгресса 1900, на к-ром была принята «кау-
чуковая» резолюция Каутского, допускав-
шая участие социалистов в буржуазных ми-
нистерствах в виде «вынужденного обстоя-
тельствами, временного и исключительного 
средства». Оставшись в меньшинстве на оче-
редном конгрессе в Париже (1900), гедисты 
демонстративно покинули зал заседаний. В 
следующем году к ним присоединились блан-
кисты и ряд отдельных федераций и групп. 
Так возникла социалистическая партия 
Франции, объединившая все революцион-
ные организации, стоявшие на точке зрения 
классовой борьбы и непримиримой позиции 
в отношении буржуазного государства, и 
исключавшая вступление в правительство, 
голосование за бюджет и участие в блоках 
с буржуазными партиями. В свою очередь, 
реформистские элементы (жоресисты) объ-
единились во французскую социалистиче-
скую партию (P. S. F.) , к-рая продолжала 
тактику сотрудничества с радикалами и ко-
торая, с образованием министерства Комба 
(см.), вошла в так наз. «левый блок», превра-
тившись как бы в придаток правительствен-
ной партии. Социалистическая партия Фран-
ции, очень слабая в первые годы своего 
существования, постепенно усиливалась. С 
1903 по 1904 число входивших в нее федера-
ций возросло с 38 до 44, а число организо-
ванных членов—с 15.660 до 17.000. Цен-
тральный орган партии «Социалист» впервые 
не дал дефицита. На общинных выборах пар-
тия завоевала 25 новых мест (наряду с 8 ста-
рыми), на выборах в генеральные советы де-
партаментов за партию было подано 13 т. го-
лосов (на предыдущих—12 т.). 

Окончательное объединение франц. социа-
листов, осуществленное в 1905 на основе ре-
золюции Амстердамского конгресса (см.), 
предложенной гедистами и осуждавшей ре-
формистскую тактику в целом, было послед-
ней крупной победой революционного мар-
ксизма во Франции. Правда, объединенная 
социалистическая партия избавилась от наи-
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более правых элементов, образовавших осо-
бую группу «независимых социалистов» 
(см. Франция, история рабочего движения) 
и приняла устав в духе демократич. цен-
трализма, обеспечившего партии контроль 
над ее парламентской фракцией и социа-
листической прессой; партия далее вышла 
из «левого блока». Но это не означало, что 
большинство ее раз и навсегда отказалось от 
реформистской тактики вообще. Питаемый 
примиренческими настроениями рабочей ари-
стократии,кое-что выигрывавшей в эпоху им-
периализма, реформизм возродился, хотя и 
в новых формах. Гедистам пришлось играть 
в объединенной партии роль меньшинства, 
вынужденного безуспешно бороться на два 
фронта: против анархо-синдикалистов («эр-
веистов», см. Эрве), с одной стороны, и против 
блока жоресистов и тяготевших теперь к ре-
формизму бланкистов—с другой. По нек-рым 
вопросам (напр., о значении профсоюзов) 
гедистам приходилось иметь дело с коалици-
ей обоих противников. Эту борьбу они вели 
как на ежегодных конгрессах партии, так 
и на страницах основанного Г. в 1906 еже-
недельника «Социализм» («Le Socialisme»), 
к-рый выходил при ближайшем участии Ла-
фарга, Андрэ и Раппопорта. Необходимо, 
однако, отметить, что в эти годы «неприми-
римость» Г. и Лафарга, а особенно таких их 
сотоварищей по фракции, как Компер-Мо-
рель, Шовель, Зеваес, заметно ослабла. Ге-
дизм как бы выветривался, окончательно пре-
вращаясь из революционно-марксистского 
течения в «центристское» и приспособляясь 
к реформистскому уклону партии в целом. 

В той новой политической ситуации, к-рая 
сложилась во Франции после выборов 1906, 
разногласия внутри объединенной партии 
обнаружились прежде всего по вопросу об 
относительной ценности реформ и об отно-
шении к буржуазной демократии. В то время 
как ясоресисты и тяготевшие к ним бланки-
сты считали возможным незаметный, мир-
ный переход от капитализма к социализму 
путем ряда реформ (врастание социализма 
в капитализм), видя, в связи с этим, главную 
задачу партии в увеличении ее парламент-
ского представительства, и готовы были го-
лосовать даже за явно неудовлетворитель-
ные реформы (лишь бы не дискредитировать 
парламентаризма в глазах рабочего класса), 
гедисты, не отрицая известной полезности 
реформ для рабочего класса, энергично вы-
ступали против их переоценки, как это было 
с законопроектом о рабочих пенсиях, указы-
вая, что самая лучшая реформа не уничто-
жает основ капиталистической эксплоата-
ции и потому не устраняет необходимости 
насильственного захвата власти пролетариа-
том для совершения социальной революции. 
Бурнсуазное государство надо разрушать не 
камень за камнем, как предлагал Жорес, а 
взять его приступом. «Никогда, ни одной ми-
нуты я не хотел,—говорил Г. на конгрессе в 
Нансн (1907),—чтобы у рабочих создалось 
мнение... что избирательный бюллетень до-
статочен для их освобождения». «Я верю и 
всегда верил,—говорил он также на конгрес-
се в Сент-Этьене (1909),—что переворот дол-
ясен совершиться насильственным, а не мир-
ным и законным путем. Исходя из уроков 

истории, я всегда настаивал, что привилеги-
рованные . классы никогда не совершат са-
моубийства, и что задачи пролетариата в том 
и заключаются, чтобы убить капиталистиче-
скую буржуазию, к-рая не уйдет, пока мы ее 
не прогоним». «Ошибаются те товарищи,—• 
говорил Лафарг на конгрессе в Тулузе (1908), 
—которые думают, что, посылая 10, 15, 50 
социалистических депутатов в палату, мы 
постепенно завоевываем государственную 
власть и уменьшаем силу сопротивления ка-
питалистического правительства». Гедисты 
продолжали рассматривать участие в парла-
ментской борьбе лишь с точки зрения ее по-
лезности для «организации и тренировки ре-
волюционной армии» и протестовали против 
ограничения политической борьбы парла-
ментскими действиями. В то время как жоре-
систы все еще ждали крупных реформ от 
стоявшей у власти радикально-социалисти-
ческой партии и время от времени обнаружи-
вали неизлечимую склонность к возобновле-
нию политики левого блока, гедисты указы-
вали на полное банкротство радикалов, на их 
неспособность осуществить свою собствен-
ную программу, на их политику беспощадно-
го подавления рабочего двиясения, в к-рой 
они превзошли даже умеренных республи-
канцев. Поэтому, оставаясь верными своим 
старым традициям, гедисты неизменно высту-
пали против затушевывания классовых про-
тиворечий, против всякого сотрудничества с 
буржуазными партиями. Исходя из этих со-
ображений, гедисты на Лионском конгрессе 
1912 тщетно требовали выхода членов пар-
тии из масонских лож (см. Масонство). 
Выступали гедисты и против непонимания 
классовой природы парламентаризма и демо-
кратии, не боясь обвинений в «антипарла-
ментаризме». На конгрессе в Тулузе (1908) 
Лафарг оценивал парламентаризм как «спе-
цифическую форму правления», к-рая обе-
спечивает бурясуазии распоряжение нацио-
нальными ресурсами, военной силой, суда-
ми и т. д.; как «режим ляси и обмана», ко-
торый в конце-концов должен быть опро-
кинут пролетариатом. 

Борьба с революционным синдикализмом, 
окопавшимся во Всеобщей конфедерации 
труда и имевшим влияние на нек-рые пар-
тийные организации, являлась в глазах ге-
дистов не менее важной задачей, чем разоб-
лачение новой формы реформизма. В центре 
этой борьбы стоял вопрос о взаимоотношени-
ях между социалистической партией и ра-
бочими синдикатами, а также вопрос о мас-
совой стачке. Г. был совершенно прав, когда 
рассматривал синдикализм как одну из раз-
новидностей анархизма, отрицающую необ-
ходимость организации пролетариата в осо-
бую политическую партию, и борьбы за 
власть; когда протестовал против поддер-
жанной жоресистами и бланкистами форму-
лы «равноценности партии и синдикатов» и 
разоблачал пресловутый принцип «нейтра-
литета» синдикатов (на конгрессах в Лимо-
же, Нанси и Ниме). Совершенно правиль-
ной была также позиция Г. , когда он отвер-
гал требование «полной автономии» Всеоб-
щей конфедерации труда, выдвигавшееся 
блоком синдикалистов и реформистов всех 
оттенков, и настаивал на необходимости по-
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стоянного контакта (в форме взаимного пред-
ставительства) между партией и конфедера-
цией по всем вопросам, затрагивавшим ин-
тересы труда. Эта точка зрения, выдвинутая 
Г. впервые еще в 1900, получила потом при-
знание в решении Международного социали-
стического конгресса в Штуттгарте (1907; см. 
Штуттгартский международный социали-
стический конгресс). Но Гед был неправ, 
когда, упорно игнорируя новую экономиче-
скую и социально-политическую обстановку 
начала 20 в. , попрежнему хотел ограничить 
задачи синдикатов защитой чисто профес-
сиональных интересов рабочих, отрицая воз-
можность революционной установки для 
деятельности синдикатов, и тем самым укреп-
лял позиции реформистского крыла в про-
фессиональном движении. В этом пункте его 
позиция в отношении профсоюзов прямо про-
тивоположна резолюции Штуттгартского 
конгресса. 

Г . и его единомышленники неизменно и 
непримиримо боролись с синдикалистским 
пониманием лозунга генеральной стачки 
и доказывали, что одна всеобщая стачка 
еще не разрушит капитализма, что без по-
литической борьбы и захвата власти невоз-
можно экономическое преобразование обще-
ства. Они были правы, утверждая, что ло-
зунг всеобщей стачки в его синдикалистской 
постановке отвлекает рабочих от политиче-
ской борьбы, и разоблачая реформистов, ко-
торые готовы были поддерживать синдика-
листов в этом вопросе только потому, что 
видели в генеральной стачке желанный им 
«суррогат восстания». Но боязнь выступле-
ния неорганизованных масс пролетариата, 
характерная для центризма не менее, чем 
для правого крыла предвоенной с.-д-тии, по-
мешала Г. усвоить то новое понимание роли 
массовой стачки в политической борьбе про-
летариата, которое базировалось на уроках 
русской революции 1905 и росте революцион-
ных настроений среди плохо оплачиваемых 
слоев западно-европейского пролетариата и 
к-рое в Германии уже имело своего талант-
ливого представителя в лице Розы Люксем-
бург (см.). Идея массовой стачки настолько 
прочно ассоциировалась у Г. с отрицанием 
политич. борьбы, что на конгрессе в Лилле 
(1904) он прямо заявил, что «идея всеобщей 
стачки и социализм несовместимы», что со-
циалистическая партия никогда не возьмет 
на себя инициативы в подготовке всеобщей 
стачки. В 1904 Г. готов был признать всеоб-
щую стачку годной лишь в качестве оборони-
тельного оружия, на тот случай, если бы у 
пролетариата отняли его политические пра-
ва, или допускал ее применимость лишь в 
тех странах, где рабочие еще не получили 
избирательного права, а потому не могут 
прибегнуть к политическому средству борь-
бы. Эта точка зрения Вполне совпадала с по-
луоппортунистической позицией, занятой Бе-
белем в вопросе о массовой стачке в Манн-
гейме , и позднейшими рассуждениями Каут-
ского в его полемике с Р . Люксембург. Т. о., 
в этом вопросе Г. разделял платформу «цен-
тристов» 2 Интернационала, продолжав-
ших порой говорить языком революционного 
марксизма, но отодвигавших социалистиче-
скую революцию в неопределенно далекое 

будущее и тормазивших всякую попытку, 
масс перейти к революционным методам 
борьбы. В важнейшем тактическом вопросе, 
в сущности определявшем всю предвоенную 
тактику социалистической партии, в вопро-
се о войне, Г. оставался на той же позиции 
необходимости защиты отечества, к-рую он 
разделял в годы существования рабочей пар-
тии. Он не только защищал ^совершенно от-
жившую (для эпохи империализма) теорию 
наступательных и оборонительных войн, но 
еще в 1907 с удивительной близорукостью 
не верил в возможность войны в ближайшем 
будущем. В резолюции, предложенной геди-
стами конгрессу в Нанси (1907), рекомендо-
валось не отвлекать внимания масс от конеч-
ной цели борьбы с милитаризмом, который 
исчезнет лишь вместе с капиталистическим 
строем. Увлеченный борьбой с эрвеизмом 
(см. Эрве), предлагавшим действительно неле-
пую анархическую тактику в борьбе с мили-
таризмом (массовое дезертирство солдат и 
стачка резервистов в случае войны), Г. отно-
сился отрицательно к борьбе с войной путем 
генеральной стачки или стачки в военной 
промышленности на том основании, что при 
применении этого средства страна с наиболее 
развитым социалистическим и рабочим дви-
жением оказалась бы обезоруженной перед 
лицом страны, пролетариат к-рой оказался 
бы недостаточно сознательным и организо-
ванным, чтобы ответить на объявление войны 
всеобщей забастовкой [выступления Г. на 
конгрессе в Лиможе (1906) и Нанси (1907) и 
на июльском конгрессе 1914 в Париже]. Эта 
точка зрения означала по сути дела отказ от 
всякой сколько-нибудь серьезной борьбы с 
надвигавшейся империалистской войной. В 
то же время Г. выдвигал теперь «ультрапа-
триотический тезис»: в случае нападения на 
Францию, не только ее собственный проле-
тариат, но и рабочие соседних стран (Бель-
гии, Италии и Испании) должны стать на 
защиту ее границ. 

Эта оппортунистическая позиция в вопро-
се о милитаризме, к-рая в сущности обесце-
нивала правильную линию гедистов в дру-
гих тактических вопросах, облегчила с на-
чала империалистской войны переход Г. и 
его фракции вместе со всей социалистиче-
ской партией в лагерь социал-патриотов. 
4 августа, в день похорон Жореса, павшего 
от руки убийцы за свою агитацию в пользу 
сохранения мира, гедисты вместе со всей пар-
ламентской фракцией голосовали за военные 
кредиты, уничтожение политических свобод 
и т. Д., и, т. о., вступили на путь политики 
«священного единения» классов. А несколь-
ко дней спустя Г. вместе с жоресистом Самба 
вошел, согласно решению партии, в кабинет 
ренегата от социализма Вивиани (см.), в 
котором и оставался до 1918 в качестве ми-
нистра без портфеля. Так, вместе с други-
ми вождями 2 Интернационала Г. совершил 
«прямую, вопиющую измену своим убежде-
ниям, торжественным заявлениям в речах 
на Штуттгартском и Базельском конгрессах» 
(Ленин) и сдал свои классовые позиции. 
Войдя в буржуазное министерство, Г. поза-
был те пламенные слова, к-рые он сам писал 
в эпоху борьбы с мильеранизмом: «В тот 
день, когда социалистическая партия, как 
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организованный пролетариат, будет пони-
мать классовую борьбу как разделение поли-
тической власти с классом капиталистов, в 
этот день социализм погибнет...., а пролета-
риат превратится в охвостье буржуазии, в 
ее вассала без смысла существования, а глав-
ное—без будущего». Но эта измена своему 
славному прошлому дорого обошлась Г. о ч у -
тившись в плену у социал-оборончества, ста-
рик Г. как-то вдруг потерял свой ораторский 
и публицистический талант. До конца жизни 
Г. не проявил себя уже ни одним заметным 
выступлением. О социал - патриотических 
взглядах Г. во время войны можно судить 
по брошюре «начальника его кабинета», ге-
диста Ж. Дюма («Какого мира мы желаем»). 
Можно сказать, что для пролетариата Г. 
умер раньше, чем последовала его физиче-
ская смерть (22/VII 1922). Но его бесспорной 
заслугой остается долголетняя работа по на-
саждению и взращиванию революционного 
марксизма во Франции и по борьбе со всеми 
его извращениями. 
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S o c i a l i s t e (S . F . d . I . O . ) . C o n g r è s n a t i o n a u x ( 1 9 0 5 — 
1 9 1 4 ) . — С м . т а к ж е в ы с т у п л е н и я Г . п а м е ж д у н а р о д -
н ы х с о ц и а л и с т и ч е с к и х к о н г р е с с а х , о с о б е н н о 1900 , 
1904, 1907 , 1910 . См. п р о т о к о л ы к о н г р е с с о в и з д . 
« V o r w ä r t s » и ф р а н ц . и з д а н и е М е ж д у н а р о д н о г о с о -
ц и а л и с т и ч е с к о г о б ю р о ( B r u x e l l e s ) . Н а р у с . я з . : Г е д 
Ж . , К о л л е к т и в и з м , Ж е н е в а , 1903 , М . , 1905; Г о с у -
д а р с т в е н н ы е п р е д п р и я т и я и с о ц и а л и з м , С П Б , 1907; 
Р а б о ч е е д в и ж е н и е во Ф р а н ц и и со в р е м е н и К о м м у н ы 
( « С о ц и а л - Д е м о к р а т » , № 3, Ж е н е в а , 1890) ; Г е д и 
Л а ф а р г , П р о г р а м м а р а б о ч е й п а р т и и , 1917 ; и х 
ж е, Ч е г о х о т я т с о ц и а л - д е м о к р а т ы , п е р . П л е х а н о в а , 
с его п р и м е ч а н и я м и и в в е д е н и е м , Ж е н е в а , 1888 и 
1902; Р е ч ь н а А м с т е р д а м с к о м м е ж д у н а р о д н о м к о н -
грессе , « А м с т е р д а м с к и й к о н г р е с с » , С П Б , 1905 ; Р е ч ь 
о т а к т и к е ф р а н ц у з с к и х с о ц и а л и с т о в , «Звено» , 1906 , 
№ 2; Р е ч и , п р о и з н е с е н н ы е в п а л а т е д е п у т а т о в , п е р . 
С. и В . Ц е д е р б а у м , п о д р е д . и с п р е д и с л о в и е м Л . М а р -
т о в а , С П Б , 1908; сб . « В с е о б щ а я с т а ч к а и с о ц и а л и з м » , 
в ы п . 2 , Р о с т о в н / Д . , 1906 ; Г е д и Ж о р е с , Т а к -
т и к а с о ц и а л - д е м о к р а т и и , С П Б , 1907 («Молот») , 

I I . П о с о б и я : W e i l l G . , H i s t o i r e d u m o u v e m e n t 
s o c i a l en F r a n c e ( 1 8 5 2 — 1 9 0 2 ) , 3 - m e é d . , P . , 1904 [ р у с . 
п е р . с 1 - го и з д . : В е й л ь Ж . , И с т о р и я с о ц и а л ь н о г о 
д в и ж е н и я во Ф р а н ц и и ( 1 8 5 2 — 1 9 0 2 ) ] , С П Б , 1906; D i e 
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n P a r t e i e n , h r s g . v o n E . V a r g a , 
L p z . , 1926; С о m p è r e-M о r e 1, G u e s d e J . , с т а -
т ь я в « E n c y c l o p é d i e S o c i a l i s t e » ; Z é v a è s A . , L e s 
G u e s d i s t e s , P . , 1911; е г о ж e , L e s o c i a l i s m e e n 
1912 ( c o n c l u s i o n s e t a n n e x e s ) , P . , 1912 ; e г о ж e, L e 
p a r t i s o c i a l i s t e d e 1904 à 1923 , P . , 1923 ; е г о ж е , 
D e l a s e m a i n e s a n g l a n t e a u c o n g r è s de M a r s e i l l e 
( 1 8 7 1 — 7 9 ) , P . , 1911; е г о ж e, H i s t o i r e d e l a T r o i s i è -
m e R é p u b l i q u e , P . , 1926 ; B l u m L . , L e s c o n g r è s 
o u v r i e r s e t s o c i a l i s t e s f r a n ç a i s , t . I — I I , P . , 1901 ; 
V е г е с q u e C h . , D i c t i o n n a i r e d u s o c i a l i s m e , P . , 
1911; L u x e m b u r g R . , G e s a m m e l t e W e r k e , В . 
I I I , В . , 1925 ; Z é v a è s A . , J u l e s G u e s d e e t J e a n J a u r è s , 
« N o u v e l l e R e v u e » , 15 o c t . — 1 n o v . , 1928; Ш т e г м a н 
Г . , С п р а в о ч н а я к н и г а с о ц и а л и с т а , т . I , С П Б , 1906 
( ст . Гед) ; Э н з о р Р . , С о в р е м е н н ы й с о ц и а л и з м , М . , 
1906; К а у т с к и й К . , Р е с п у б л и к а и с . - д . во 
Ф р а н ц и и , М . , 1923 ; Л у и П . , И с т о р и я с о ц и а л и с т а -
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ч е с к о й п а р т и и в о Ф р а н ц и и , М . , 1923 ; К у д р и н 
H . Е . ( Р у с а н о в Н . С . ) , Г а л л е р е я с о в р е м е н н ы х 
ф р а н ц у з с к и х з н а м е н и т о с т е й , С П Б , 1906 ; Р а п п о п о р т 
X . , Г е д , « К о м м у н и с т и ч е с к и й И н т е р н а ц и о н а л » , № 2 2 , 
1922 ; е г о ж е , И з б и р а т е л ь н а я б о р ь б а и п а р т и и , 
«Звено» , № 1, 1906 ; С т а л и н с к и й Е . , Б о р ь б а н а -
п р а в л е н и й в о ф р а н ц у з с к о м с о ц и а л и з м е , « Р у с с к о е Б о -
г а т с т в о » ^ — V I , 1908 ; Э н г е л ь с Ф . , К р е с т ь я н с к и й 
в о п р о с во Ф р а н ц и и и Г е р м а н и и , М о с к в а , 1922; Р а п -
п о п о р т X . , Ж . Г е д и ф р а н ц . р а б . п а р т и я , С П Б , 
1907 ; К р и в ц о в С . , Ж ю л ь Г е д , « П о д З н а м е н е м 
М а р к с и з м а » , № 7 — 8 , 1922 ; е г о ж е, Ж . Г е д н а р у с -
с к о м я з ы к е ( б и о - б и б л и о г р а ф и ч е с к и е с п р а в к и , т а м ж е ) ; 
Л а ф а р г П . , К л а с с о в а я б о р ь б а во Ф р а н ц и и , С о б р . 
с о ч . , т . I , М . — Л . , 1925 ; З и н о в ь е в Г . , С о ч и н е -
н и я , т . V I I I , В о й н а и к р и з и с с о ц и а л и з м а , Л . , 1926 ; 
Л е н и н Н . , К р а х I I И н т е р н а ц и о н а л а , с б . с т . , п о д 
р е д . Н о в и ц к о г о , М . , 1 9 2 4 . И. Лукин. 

ГЕДА (Heda), Биллем Клас (1594—меягду 
1680 — 82), известный голландский худож-
ник, специализировавшийся на писании на-
тюрмортов. Его ранние работы выдают влия-
ние гарлемских худояшиков Ван Дейка и 
Питера Класа. Натюрморты Г., изображаю-
щие, б. ч. , столь излюбленные в Голландии 
«завтраки», выдерясаны в нейтральных то-
нах; на сером фоне представлены различные 
яства, фрукты, стеклянные бокалы и метал-
лические сосуды, играющие тонкими от-
блесками. Колористическая гамма в целом 
неизменно подчиняется общему сероватому 
либо серебристому тону сдержанного, холод-
ного характера. Работы Г. имеются почти во 
всех крупнейших европейских музеях; у 
нас—в Эрмитаже и Музее изящных искусств. 

Лит.: S c h n e i d e r H . , с т . в X V I т . « A l l g e -
m e i n e s L e x i k o n d e r b i l d e n d e n K ü n s t l e r » , L p z . , 1 9 2 3 . 

ГЕДБЕРГ (Hedberg), Top (p. 1862), швед-
ский писатель, журналист и драматург. Как 
реалист, Г. привлек к себе в 80-х годах 
внимание значительностью культурно - со-
циальных тем («Högre Uppgifter»—Высшие 
задачи, 1884), умелым психологическим ана-
лизом («Johannes Karr»—Поган Kapp, 1885) 
и мягкой колоритностью живописаний швед-
ской природы («Pâ Torpa gârd»—Усадьба 
Торпа, 1888). Но очень рано в творчестве Г. 
проявилась и любовь к аллегориям, пара-
доксам (поэма в прозе «Judas»—Иуда, 1886, 
переделанная в 1895 в драму) и сложной 
психологической проблематике («Gerhard 
Grim» 1897, и др.), что сблизило его с ибсе-
новской драматургией. С начала 20 в. , под 
влиянием веяний модернизма, Г. в своих 
драмах все чаще отрывается от реальной 
ншзни и уносится в мир фантастики и сим-
волизма («Teseus Konungen»—Тезей, 1921, и 
др.; как попытка возвращения к реализму 
интересен сб. стих. «Hemmets Sângar»—Пес-
ни родины, 1922). Значит, интерес пред-
ставляют критико-эстетич. биографические 
этюды Г. («Anders Zorn», 1923—24, и др.). 

Н а р у с . я з . п е р е в е д е н ы « Г е р г а р д Г р и м » , M . , 1 9 0 4 ; 
« И у д а » , М . , « У н и в е р с а л ь н а я б и б л . » , № 7 5 — 7 6 , б. г . ; 
« У с а д ь б а Т о р п а » в ж у р н . « Р у с с к а я М ы с л ь » , и д р . 

Лит.: B r a n d e s G . , S a m l e d e S k r i f t e r , X I I , 
K j ö b e n h a v n , 1 8 8 7 . 

ГЕДДЕРСФИЛД (Huddersfield), город в 
англ. графстве Иорк (Зап. округ), при реке 
Колне (приток Келдера), в 24 и к Ю. от 
Бредфорда и в 27 км к Ю.-З. от Лидса; 112 т. 
ж . (1925). Г.—один из крупнейших фабрич-
ных городов Западно-Йоркширского инду-
стриального района (см. Йоркшир), важный 
центр по выработке высокосортных сукон 
и др. шерстяных тканей и в особенности до-
рогих изделий, отвечающих требованиям мо-
ды; бумагопрядильные и шелковые фабрики, 
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красильни, значительная железоделатель-
ная и машиностроительн. промышленность. 

ГЕДДИНГТОН (Haddington), иначе В о-
с т о ч . Л о т и а н , графство Вост. Шотлан-
дии, у побережья Северного моря и залива 
Форт ; площ. —692 км2, население—48.600 чел. 
(1926), 70 чел. на 1 км2\ занимает низменную 
приморскую полосу и юж. склоны Ламмер-
мюирских высот. Принадлежит к средне-
шотландскому району высокоразвитого сел. 
хозяйства. Рыболовство. Главн. город—Гед-
дингтон, на реке Тайне, в 27 км к В. от 
Эдинбурга; 4.053 не. (1926). 

ГЕДЕ (Gaede), Вольфганг (р. 1878), нем. 
физик, проф. во Фрейбурге (1900) и Карлс-
руе (1919). Известен, гл. обр., как талант-
ливый конструктор, предложивший и осу-
ществивший несколько принципиально но-
вых типов воздушных насосов (си. Вакуум, 
Воздушные насосы). 

ГЕДЕВАНИШВИЛИ, Иосиф (р. 1873), ком-
мунист, грузинский беллетрист и драматург. 
Тесно связанный с кружками революцион-
ной интеллигенции, Г. рано принял активное 
участие в политической работе социалисти-
ческих организаций, что налояшло резкий 
отпечаток на все его произведения. Свои 
пьесы («Жертва», «Предатель» и др.) Г. писал 
преимущественно на революционные темы, 
стремясь внушить читателю интерес к рабо-
чему движению и социализму. В свое время 
драматические произведения Г. пользова-
лись большим успехом среди трудящихся и 
не сходили со сцен рабочих театров. В своих 
беллетристических работах он рисовал кре-
стьянскую жизнь, а также быт политзаклю-
ченных в тюрьме, жизнь революционной мо-
лодежи, и т. д. (см. его рассказы из серии 
«Прошлого и настоящего»), но его повестям 
обычно недоставало всестороннего и глубо-
кого анализа. Злободневных тем Г. в наст, 
время почти не касается. Член ВКП(б) и 
видный общественный деятель Грузии.— 
Драматические произведения Г. издавались 
неоднократно. Сборник его рассказов был 
издан ГИЗ Грузии в 1927 (Тифлис). Г. Т. 

ГЕДЕНШТРОМ М., первый исследователь 
Ново-Сибирских о-вов, отправившийся туда 
в 1808, по поручению государственного канц-
лера графа Н. П. Румянцова, вместе с якут-
ским мещанином Санниковым и землемером 
Кожевиным, которого заменил впоследствии 
геодезист Пшеницын. С 1808 по 1811 экспе-
диция впервые описала и положила на кар-
ту большую часть Ново-Сибирских о-вов и 
собрала богатые материалы по их флоре, 
фауне и геологии, во многом сохранившие 
значение до наст, времени. 

Г л . т р у д ы Г . : П у т е ш е с т в и е Г е д е н ш т р о м а п о Л е -
д о в и т о м у м о р ю и о с т р о в а м о н о г о , л е ж а щ и м от у с т ь я 
Л е н ы к в о с т о к у , « С и б и р с к и й В е с т н и к » , ч . 1 7 — 1 9 , 
С П Б , 182 2 ; О т р ы в к и о С и б и р и , С П Б , 1830 . 

ГЕДЕОН (евр. Г и д е о н ) , иначе И е р у б -
б а а л , «судья», т. е. вождь рода Абиезер 
из племени Манассии (Менаше); традиция о 
его деятельности, дошедшая до нас в Книге 
Судей, представляет большой интерес для 
историка общества и историка религий, т . к . 
содержит в себе описание целого ряда обы-
чаев родового права, а также верований и 
образцов примитивной религии и магии. 
Исторически достоверное зерно традиции о 
Гедеоне сводится только к факту борьбы 

земледельцев-манасситов с номадами-миди-
анитянами; все же детали носят чисто ска-
зочный характер. 

ГЕДЕОНОВ С НИЙ, Александр Васильевич 
(1859—1928), революционер, род. в с. Ша-
блыкино Карачаевского у. Орловской губ., 
сын протоиерея. Учился в сельском учили-
ще, 'затем в духовной семинарии в Орле и в 
Демидовском лицее; вел революционную ра-
боту среди студенчества. Весною 1884 в ка-
честве представителя ярославского револю-
ционного кружка был приглашен Степури-
ным с согласия Г. Лопатина в Петербург 
на конференцию народовольцев. В 1885 он 
сблизился с Оржихом и Богоразом и при-
нял участие в издании 11—12 «Народной 
Воли». В 1888 был административно выслан 
и по дороге в Сибирь, в Тюмени, принял 
участие в столкновении политических ссыль-
ных с властями, судился и приговорен к 
6-месячному тюремному заключению. В 1892 
вернулся в Россию и вскоре, вместе с На-
тансоном, Тютчевым и др., основал партию 
«Народное право» (см.). В 1896 вновь в адми-
нистративном порядке был выслан в Вост. 
Сибирь на 5 лет, поселен в Верхоленске. 
Вернувшись из ссылки в 1902, он вступил в 
партию с.-р., в организациях к-рой и рабо-
тал в различных городах на Кавказе и на 
Юге. В 1905 Г. из Воронеяса направился на 
съезд партии в Финляндию, но на вокзале 
был арестован и выслан на 3 года В Нарым. 
В 1906 Г. получил разрешение по болезни 
уехать за границу, где принимал деятельное 
участие в работах ЦК партии, в члены к-рого 
он был кооптирован. В 1909 возвратился в 
Россию. После Февральской революции в 
1917 был председателем Совета районных 
дум. В 1923 вступил в Общество политкатор-
жан и ссыльнопоселенцев и принимал дея-
тельное участие в делах Общества. 

ГЕДжДс, правильнее Х и д ж а з , область 
в зап. Аравии, с 1926 входящая в государ-
ство ваххабитов (см.) Неджд (султан Недясда 
Ибн-Сауд именуется королем Г.). Прости-
рается вдоль побережья Красного м. поло-
сой в 1.350 км длины и 200—300 км ши-
рины, гранича на С. с Трансиорданией, на 
С.-В. — с Недждом, на Ю.-В. — с Азиром; 
определения площади колеблются от 300 т. 
км2 до 472 т. км2, населения—от 700 т. до 
900 т .Гл.г .—Мекка, ок. 70 т. ж . (1925).—Г. 
занимает возвышенный зап. край аравийско-
го плоскогорья, прорезанный обнаженными 
горными цепями (до 2.750 м высоты) и спу-
скающийся уступами к низменной прибреж-
ной полосе (т. н. Эт-Тихама). Орошается Г. 
зимними дождями; количество осадков не-
значительно. Постоянных рек нет; сухие 
вади (см.) несут воды только в период дож-
дей. Климат в горах умеренный с резкими 
колебаниями температуры, на побережьи— 
крайне знойный. Большая часть Г.—пусты-
ни или полупустыни; в редких оазисах воз-
деланной земли (гл. обр. вблизи вади) — 
поливное земледелие (финиковые пальмы, 
фруктовые деревья) и пчеловодство; вне 
оазисов — кочевое скотоводство (овцы, ло-
шади). Продукты скотоводства (шкуры, 
шерсть), а также финики и мед—главные 
предметы вывоза (общие размеры его ок. 
1 млн. ф. ст. в год). Земледелие не иокры-
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вает потребностей населения, и значитель-
ная часть потребляемого хлеба, также кофе, 
чая и табака, ввозится; ввоз сильно превы-
шает вывоз. В пределах Г. находятся ста-
ринные религиозные центры ислама—Мекка 
и Медина, и паломничество сюда мусульман 
(до 100 т. ежегодно) служит крупным источ-
ником дохода. Внешние сношения идут, гл. 
обр., через Джидду (порт Мекки, ок. 25 тыс. 
ж . ) ; Медина (10 тыс. ж.)—конечный пункт 
Геджасской ж . д. (в Сирию на Дамаск и 
Бейрут); в глубь Аравии ведут лишь кара-
ванные пути. Н. Корсун. 

И с т о р и ч е с к и й о ч е р к . Политико-
экономическ. значение Г. всегда обусловли-
валось прохождением по его территории ка-
раванного пути, связывающего Сирию и сев. 
Аравию с юж. Аравией (Йемен) и с Индий-
ским океаном. Главной станцией на этом 
пути была Мекка, богатое купечество к-рой 
уже в первых веках хр . э. имело тесные свя-
зи с Египтом, Сирией и Персией. Под поли-
тическим и идейным руководством этой бур-
жуазии происходило в 7 в. огромное мигра-
ционное движение в религиозной оболочке 
ислама (см.). Вследствие природной бедно-
сти Г. и его отдаленности от мировых путей, 
Г. сохранил за собой в создавшейся мусуль-
манской империи (халифате) лишь религиоз-
ное значение благодаря нахождению здесь 
т. н. «священных городов» — Мекки (место 
рождения Мухамеда) и Медины (место его 
смерти), привлекающих ежегодно паломни-
ков из всего мусульманского мира. После 
долгого периода смут и безвластия, вызван-
ного падением халифата (с 10 в.), в 12 в. 
в Г. возникло небольшое церковное государ-
ство, т. н. «великое шерифство». В начале 
16 в. Г. был завоеван османскими султанами, 
к-рым необходимо было иметь политический 
контроль над «священными городами», по-
скольку они узурпировали халифат. В даль-
нейшем, в связи с ослаблением Турции (с 
17 в.), зависимость шерифа Мекки от сул-
тана стала номинальной, но, начиная с се-
редины 19 в. , Турция ведет в Аравии цен-
трализаторскую политику; путем подкупов 
и карательных экспедиций она превращает 
Г. в имперскую провинцию, где всем распо-
ряжается губернатор (вали); в 1900 — 08 
Абдул-Гамид строит т . н . Геджасскую доро-
гу с целью усилить свой религиозный авто-
ритет и укрепить турецкую власть в Аравии; 
дорога была подведена до Медины. 

С началом империалистской войны поли-
тическое значение Г., особенно для Англии, 
сильно выросло. В виду объявленной Тур-
цией «священной войны» и синайской опе-
рации против Суэцкого канала, Англия пы-
тается создать арабский, антитурецкий блок. 
Она привлекает на свою сторону шерифа 
Мекки Гусейна, объявившего себя в 1916 
«королем Г. и всей Аравии» и вступившего 
в войну с Турцией. Но окончание империа-
листской войны принесло Гусейну и вообще 
панарабским кругам жестокое разочарова-
ние. Ирак (Месопотамия), Трансиордания 
и Палестина были превращены в англий-
ские мандатные территории; Сирия отошла 
к Франции тоже как мандатная терри-
тория. В самой Аравии Гусейну приходи-
лось бороться с многочисленными врага-

ми, особенно с ваххабитами Неджда. Упра-
вление Г. при Гусейне носило средневеко-
вый хищнический характер, он обирал па-
ломников, поощрял продажу рабов, взвин-
чивал таможенные пошлины и т. п. Недаром 
в короткий срок он нажил 8 млн. ф. ст. От-
каз его подписать договор с Англией, за-
ключавший пункт о безоговорочном отказе 
от Палестины, крушение его попытки объ-
явить себя халифом, внутренний кризис, 
вызванный всей его политикой и повлекший 
прекращение паломничества и изоляцию 
внутренней Аравии от внешних рынков— 
все это вызвало падение Гусейна. В 1924— 
1925 ваххабиты под руководством Ибн-Сау-
да захватывают Г. и присоединяют его к 
Неджду. Англия в ряде договоров с Недж-
дом молчаливо признала эту аннексию, от-
резав, кстати, в свою пользу сев. часть Г. 
с важным портом Акаба. После захвата Г. 
Ибн-Сауд проводит там целую программу ре-
форм, большинство к-рых отвечает интере-
сам городской торговой буржуазии, оказы-
вающей поддержку Ибн-Сауду. Ставка на 
торговую буржуазию, однако, создает кон-
фликт с господствующ, в Неджде племенны-
ми началами. В результате Ибн-Сауду при-
ходится вести в Г. компромиссную политику, 
вводя ряд реформ и в то же время устраи-
вая нечто вроде инквизиции для наблюдения 
за чистотой нравов. 

Лит.: A r a b i a , « H a n d b o o k s p r e p a r e d u n d e r t h e 
D i r e c t i o n of t h e H i s t o r i c a l S e c t i o n of t h e F o r e i g n 
O f f i c e » , № 6 1 , L o n d o n , 1 9 2 0 ; Г у р к о - К р я -
ж и н В . , А р а б с к и й в о с т о к и и м п е р и а л и з м , М о с к в а , 
1 9 2 6 ; А к с е л ь р о д М. , Э в о л ю ц и я Г е д ж а с а и 
е г о к о н с т и т у ц и я , « Н о в ы й В о с т о к » , № 2 3 — 2 4 , М о с -
ква, Ю28. в. Гурко-Кряжин. 

ГЕДИКЕ, Александр Федорович (р. 1877), 
композитор, органист и пианист, сын извест-
ного московского органиста и преподавате-
ля музыки Федора Карловича Г., ученик 
Московской консерватории (по классам проф. 
Пабста и Сафонова). — Тяготение к Баху , 
Бетховену, к раннему европейскому средне-
вековью, далее влияние Чайковского и Рах-
манинова, а в последнем периоде—творче-
ство Брамса и особенно Метнера наложили 
свой характерный облик на творческую ин-
дивидуальность Г. Стиль композиций Г.— 
строгий и выдержанный. Он культивирует 
старинные формы музыкального творчества, 
сообщая им свои индивидуальные характе-
ристики. Творчество Г. продолжает линию 
рус. академизма, возникшего как реакция 
против крайностей импрессионизма. Акаде-
мизм Г. , нарочито суровый, нарочито ретро-
спективный, чуждающийся всякого новатор-
ства, рассчитан по существу на узкие груп-
пы профессионалов - музыкантов. Лучшие 
произведения Г.—его три симфонии (послед-
няя 1920), тип к-рых занимает промежуточ-
ное положение между русскими влияниями 
и Брамсом. Кроме того, им написаны: ряд 
фортепианных вещей, «копцерт-штюк» для 
фортепиано с оркестром (премированный на 
Рубинштейновском конкурсе в Вене 1900), 
соната для скрипки и фортепиано, «импро-
визации» для виолончели с фортепиано, «рус-
ские народные песни» с аккомпанементом 
фортепиано, скрипки и виолончели (изд. 
Музсектора), приблизившие Г. к более ши-
рокой концертной аудитории, несколько ка-

б . с. э. т . X I V . 27 
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мерных вещей и переложений органных ве-
щей Баха для оркестра, концерт для органа 
и оркестра и проч. Кроме того, Г. выступает 
и как пианист, зарекомендовав себя в этом 
отношении как строгий стилист и прекрас-
ный техник. С 1909 Г. состоит профессором 
фортепиано в Московской консерватории, 
а в последние годы получил там же про-
фессуру по классу органа (с 1922) и камер-
ного ансамбля (с 1923). 

Лит.: Я к о в л е в В . В . , А . Ф . Г е д и к е ( н а р у с -
с к о м и н е м е ц к о м я з ы к а х с п о д р о б н ы м у к а з а т е л е м 
с о ч и н е н и й Г . ) , М о с к в а , 1 9 2 7 . Д_ С. 

ГЕДИМИН, или Г е д ы м и н , вел. князь 
литовский (1316—40). К основной террито-
рии княжества [Литовская земля—по пра-
вым притокам Немана и реке Вилии, и Чер-
ная Русь—по левым притокам Немана, за-
хваченная Миндовгом (см.)] Г. , по призывам 
местной знати и путем браков своих сыновей 
с наследницами княжеств, удалось присо-
единить ряд областей—княжества Минское 
и Турово-Пинское, земли по среднему тече-
нию Зап . Буга и по pp . Березине, Ниж-
ней Припяти, Днепру и Сожу. Сам Г. назы-
вал себя «королем Литвы и Руси» (Rex 
Li twinorum Ruthenorumque) , в союзе с 
Польшей вмешивался в ливонские дела, под-
держивал тверских князей против москов-
ских, псковичей против Новгорода. После 
смерти Г. Литовско-Русское государство бы-
ло поделено между 7 его сыновьями. От сы-
новей Г. произошло несколько знатных ро-
дов «Гедиминовичей»: князья Голицыны, Ку-
ракины, Хованские, Патрикеевы, Трубецкие, 
Ижеславские (или Заславские, после—Мсти-
славские), а также польская королевская 
династия Ягеллонов. 

Лит.: Л ю б а в с к и й М . К . , О ч е р к и с т о р и и Л и -
т о в с к о - Р у с с к о г о г о с у д а р с т в а , М . , 1 9 1 0 ; Г р у ш е в -
с к и й М . С . , О ч е р к и с т о р и и к и е в с к о й з е м л и , К и е в , 
1 8 9 1 ; е г о m e , ICTOpiH У к р а ш и - Р у с и , т . I V , К и е в -
Л ь в о в , 1 9 0 7 ; А н т о н о в и ч В . В . , М о н о г р а ф и и п о 
и с т о р и и З а п а д н о й и Ю г о - З а п а д н о й Р о с с и и , т . X, 
к и е в , 1 8 8 5 . А. Баженов. 

ГЕДИН (Hedin), Свен, знаменитый совре-
менный путешественник, исследователь Цен-
тральной Азии. Род. в 1865 в Стокгольме. 
Получил естественно-научное образование в 
Упсале, затем изучал геологию и географию 
в Германии, где наибольшее влияние на него 
оказал Рихтгофен. Искатель приключений и 
художник по натуре (труды Г. иллюстриро-
ваны его многочисленными рисунками и 
акварелями), Г. в 1885—86 предпринял, по-
чти без средств, свое первое путешествие по 
Персии. Назначенный в 1890 секретарем 
шведской миссии в Персии, посетил верши-
ну Демавенда, через Фергану проник в Каш-
гар и вернулся обратно через оз. Иссык-куль 
(1890—91). Зарекомендовав себя этими путе-
шествиями, Г.получил от шведск.правитель-
ства значительные ассигнования, позволив-
шие ему совершить три больших экспедиции. 

Первую из этих экспедиций (1894—97) Г. 
начал пересечением Памира и изучением лед-
ников Мустаг-Ата, затем пересек пустыню 
Такла Макан, посетил оз. Лоб-Нор, через 
Куэн-Лунь прошел в Сев. Тибет, где открыл 
новую горную цепь, и через Цойдамское на-
горье добрался до Пекина. Путешествие Это 
описано Г. в книге Durch Asiens Wüsten, 
2 B-de, Lpz. , 1899. Второе путешествие Г. 
(1899—1902) было начато от Кашгара, отку-

да он в одежде пилигрима пытался проник-
нуть в Лхассу; однако, он был узнан и вы-
нужден с большими лишениями выйти в Ла-
дак, откуда через хребет Каракорум вернул-
ся в Кашгар. (См. Im Herzen von Asien, 
2 B-de, Lpz., 1903). Научные результаты об-
работаны Г. совместно с другими специали-
стами (Scientific Results of a Journey in 
Central Asia 1899—1902, 6 vis, Stockholm, 
1904). Третье путешествие Г. начал из Тра-
пезунда (1905), прошел через сев .-вост. Пер-
сию и Белуджистан, дошел до Симлы, а за-
тем через Кашмир до Леха (в Ладаке), отку-
да снова пытался проникнуть внутрь Тибета 
с торговым караваном, но опять был обна-
ружен и после многих приключений вернул-
ся в Индию (1908). Это путешествие дало 
одно из важнейших открытий Г. — уста-
новление существования обширного парал-
лельного Гималаям хребта, названного Г. 
Transhimalaja — Загималайским. Богатые 
научные результаты этой экспедиции изданы 
в 9 больших томах (Southern Tibet , vis 
I—IX, Stockholm, 1917—22). 

Во время империалистской войны Г. высту-
пил в качестве германофила и милитариста, 
выпустив ряд патриотических брошюр для 
нем. солдат. Тем же духом проникнуто и 
описание его путешествия по ПаЛестине, Си-
рии и Багдадской железной дороге (Jeru-
salem, Leipzig, 1918). 

В 1923 Г. совершил кругосветное путеше-
ствие через Сев. Америку, Монголию и 
СССР (издано: «Von Peking nach Moskau», 
Lpz., 1924, и «Gran Canyon», Lpz., 1926). По-
ложительная оценка советского строя из уст 
Г. сыграла в Швеции известную роль. В 
наст, время снова (с 1927) руководит экспе-
дицией, имеющей целью через Китай и Мон-
голию выйти в Западный Тибет и Восточ-
ный Туркестан. 

На рус. яз . вышли: В сердце Азии, СПБ, 
1899; Тарим, Лоб-Ноор, Тибет, СПБ, 1904, 
и Восьмое чудо света (Большой Каньон), 
М., 1928. В связи с шестидесятилетним юби-
леем сестра Г. опубликовала материалы для 
биографии Г. (H e d i n A l m a , Mein Bru-
der Sven, Lpz. , 1925). А. Григорьев. 

ГЕДИ-ПАРАГУДУ, индийская ядовитая 
змея, см. Крайт. 

ГЕДИСТЫ, см. Гед и гедизм. 
ГЕДИС-ЧАЙ (в древности Г е р м о с ) , р е к а 

в Малой Азии; дл.—270 км. Протекает по го-
ристой местности. Впадает в Смирнский за-
лив Эгейского моря. По долине Г.-ч., места-
ми густо заселенной, проходит железная 
дорога Смирна—Ангора. 

ГЕДЛИ (Hadley), Генри (род. 1871), со-
временный америк. композитор и дирижер. 
Учился в Бостонской консерватории, затем 
специализировался по контрапункту у Е. 
Мандычевского (см.) в Вене. Свою музыкаль-
ную деятельность начал в качестве орга-
ниста и дирижера. Годы 1904—09 провел в 
Германии, занимая одно время должность 
дирижера Майнцского театра. В наст, вре-
мя (1929)—дирижер Нью-Йоркского филар-
монического оркестра. Г. принадлежит к 
числу наиболее интересных и популярных 
современных америк. композиторов. Му-
зыка его имеет бодрый, мужественный ха-
рактер. Его индивидуальный стиль, раз-
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вившийся под влиянием Вагнера, Листа и 
Р . Штрауса, отличается большой мелоди-
ческой полнотой и техническим совершен-
ством. Г. писал во всех больших и малых 
формах. До сих пор им написано: 4 симфо-
нии, несколько программных увертюр, 5 
опер, популярных в репертуаре америк. 
театров, и много камерной музыки. 

ГЕДОНАЛ, метил-пропил-карбинол-уре -
тан, NH2 .CO.O.CH3 .C3H7 , белый кристал-
лический порошок неприятного вкуса, труд-
но растворимый в воде, легко—в спирте, 
эфире, хлороформе. Г. — хорошее снотвор-
ное, дающее устойчивый, глубокий сон. При-
меняется Г. также для комбинированного 
гедонал-хлороформного наркоза, так как 
снотворное действие его сокращает период 
возбуждения, характерный для хлороформ-
ного наркоза, и позволяет значительно 
уменьшать дозы хлороформа. В виду плохой 
растворимости и всасывания, действие про-
является спустя 40—60 мин. Иногда наблю-
даются побочные явления: усиленное моче-
отделение, тошнота, головная боль. 

ГЕДОНИЗМ (греч. hedon — удовольствие), 
философская теория, признающая удоволь-
ствие высшим благом и критерием челове-
ческой жизни. Все остальное безразлично, 
если не служит к достижению этой цели. 
Поступки, представляющиеся самоотвержен-
ными или бескорыстными, на самом деле объ-
ясняются удовольствием, связанным с их 
совершением. Настоящая добродетель — в 
умении достигать максимального удоволь-
ствия, не навлекая на себя страданий или 
пренебрегая ими. Ближайший характер та-
кого удовольствия устанавливается в зави-
симости от влияния классовой среды, в к-рой 
выступают отдельные представители Г. Со-
здатель гедонической (киренской) школы, 
философ Аристипп (начало 4 в. до хр. э.), 
проповедует погоню за отдельными физиче-
скими наслаждениями, требуя при этом для 
умелого использования каждого из них— 
сохранения полной внутренней свободы («я 
владею, не мною владеют»). Но уже в конце 
4—начале З в в . до х р . э . поздние «киренцы» 
(Анникерис, Феодор) и рядом с ними осно-
ватель новой школы Г. Эпикур, отражая 
настроение аристократических кругов, уста-
лых от яшзненной борьбы, отдают решитель-
ное предпочтение духовным наслаждениям 
(приносимым дружбою или научными раз-
мышлениями) и общему радостному состоя-
нию духа, а Эпикур даже объявляет выс-
шим пределом удовольствия освобождение 
от страданий («устранение всего, что причи-
няет боль»), В новое время И. Бентам (ко-
нец 18—начало 19 вв.), представитель сред-
них кругов расчетливой торговой буржуа-
зии, требует точного подсчета преимуществ 
и недостатков каяодого из удовольствий, по-
сле чего выбору подлежат те, которые обе-
щают наиболее благоприятный итог. Пра-
вильное поведение зависит, т. о., от правиль-
ного «подсчета», и добродетель превращается 
в «измерительное искусство» (как ее, с гедо-
нистической точки зрения, характеризовал 
еще Платон). С другой стороны, идеологи 
франц. Просвещения (Гельвеций, Гольбах) 
формулируют моральные воззрения мелкой 
буржуазии, настаивая на отсутствии беско-

рыстных поступков, но в то же время тре-
буя связи личного интереса с общественным 
(вплоть до гольбаховского определения до-
бродетели как «искусства делать себя сча-
стливым через счастье других»), В тесной 
близости с Г. развивается теория утилита-
ризма (см.). — Против признания удоволь-
ствия высшим критерием ценности неодно-
кратно выставлялся аргумент, что в нормаль-
ных жизненных процессах получение удо-
вольствия отнюдь не является руководящим 
мотивом для живого существа, и что про-
цессы эти направлены к сохранению или 
продолжению жизни, удовольствие же яв-
ляется всего лишь субъективным признаком 
их целесообразности. 

Лит.: Г о м п e р ц Т . , Г р е ч е с к и е м ы с л и т е л и , 
т . I I , г л . I X , П е т е р б у р г , 1 9 1 3 ; Г ю й о M . , М о р а л ь 
Э п и к у р а и ее с в я з ь с с о в р е м е н н ы м и у ч е н и я м и , П е -
т е р б у р г , 1 8 9 9 . А. Кубицкий. 

ГЕДРОЗИЯ, древнее обозначение области, 
приблизительно соответствующей современ-
ному Белуджистану. С Г. греки ознакоми-
лись во время знаменитого возвращения 
Александра Македонского из Индии через 
Г., когда македонская армия чуть не по-
гибла от недостатка воды. Древнейшее на-
селение Г.—племя «мака», близкое дравид-
ским племенам Индии. В 4 веке до хр . эры 
греки застали здесь арийцев гадрозов, и 
только в новое время сюда проникли совре-
менные балуджи. 

ГЕДРОЙЦ, Константин Каэтанович (род. 
1872), выдающийся почвовед, действитель-
ный член Академии наук СССР (с 1929), 
профессор Ленинградского лесного инсти-
тута (с 1919). Окончил в 1897 Петербургский 
лесной ин-т. С 1918 работает в Почвенном 
ин-те Академии наук. Г. принимал участие 
(с 1912) в организации агрохимических ра-
бот на Носовской с.-х. опытной станции 
(Украина), к-рыми руководит и сейчас. На 
период с 1928 по 1930 избран президентом Ме-
ждународного общества почвоведов. С 1915— 
редактор старейшего русского научно-агро-
номич. «Журнала Опытной Агрономии». 

Научная деятельность Г., начатая под 
руководством известного почвоведа П. С. 
Коссовича, явилась развитием и углубле-
нием агрономического направления в почво-
ведении, видным представителем к-рого был 
его учитель. Г. много работал над вопросами 
методики исследования почв и удобрений. 
Разработанные им приемы анализа вошли 
в наст, время в лабораторный обиход. Со-
ставленное Г. руководство. «Химический 
анализ почв» (П., 1923) является ценным 
справочником (перев. на иностран. яз.) . Наи-
больший интерес Г. проявил к изучению 
коллоидальной части почвы. Его классиче-
ские исследования многое разъяснили в об-
ласти явления т. н. поглотительной способ-
ности почв (см.) и установили тесную связь 
между характером поглощенных почвою ка-
тионов и физическими свойствами почвы. 
Эта связь, определяющая собой как даль-
нейшую эволюцию почвы, так и ее агроно-
мическую ценность, побудила Г. построить 
свою классификацию типов почвообразова-
ния, взяв за исходный пункт характер по-
глощенных почвою катионов: Г. считает, что 
поглощенный водородный ион обусловли-

27* 
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вает подзолистый тип почвообразования, ион 
кальция—черноземный, натрия—солонцо-
вый. Большое внимание Г. уделяет вопросам 
генезиса солонцов и солончаков и их мелио-
рации (работы, связанные с Носовской с.-х. 
опытной станцией). В своих работах (до 70) 
Г. затрагивает и др. вопросы агрономиче-
ского почвоведения (вопросы фосфорирова-
ния и известкования почв, методика вегета-
ционного опыта, потребление питательных 
веществ растениями и пр.). За свои научные 
работы Г. получил премию им. В. И. Ленина. 

Г л . т р у д ы : У ч е н и е о п о г л о т и т е л ь н о й с п о с о б н о с т и 
п о ч в , П . , 1922 ; П о ч в е н н ы й п о г л о щ а ю щ и й к о м п л е к с 
и п о ч в е н н ы е п о г л о щ е н н ы е к а т и о н ы , к а к о с н о в а г е н е -
т и ч е с к о й к л а с с и ф и к а ц и и , и з д . 2 - е , J I . , 1927 ; О с о л о д е -
н и е п о ч в , Л . , 1926 ; С о л о н ц ы , и х п р о и с х о ж д е н и е , с в о й -
с т в а и м е л и о р а ц и я , Л . , 1928 ; К в о п р о с у о п о ч в е н н о й 
с т р у к т у р е и с . - х . е е з н а ч е н и и , « И з в е с т и я Г о с у д а р -
с т в е н н о г о И н с т и т у т а О п ы т н о й А г р о н о м и и » , т . I V , 
№ 3 , Л . , 1 926 ; Н а к а к и х п о ч в а х д е й с т в у е т ф о с ф о р и т , 
« Ж у р н а л О п ы т н о й А г р о н о м и и » , т . X I I , к н . 4 и 6 , 
С П Б , 1 9 1 1 ; К о л л о и д а л ь н а я х и м и я в в о п р о с а х п о ч в о -
в е д е н и я , т а м ж е , т . X I I I , с т р . 3 6 3 , 1 9 1 2 , и т . X V , 
с т р . 1 8 1 , 1 9 1 4 ; П о г л о т и т е л ь н а я с п о с о б н о с т ь п о ч в и п о ч -
в е н н ы е ц е о л и т п ы е о с н о в а н и я , т а м ж е , т . X V I I , с т р . 472 , 
П . , 1916 ; М а т е р и а л ы к п о з н а н и ю п о г л о т и т е л ь н о й 
с п о с о б н о с т и п о ч в , т а м ж е , т . X I X , 1 9 1 9 , и т . X X , 1 9 2 0 ; 
П о ч в ы , н е н а с ы щ е н н ы е о с н о в а н и я м и , « Ж у р н а л О п ы т -
н о й А г р о н о м и и » , т . X X I I , с т р . 3 , П . , 1 9 2 1 — 2 3 . 

Лит.: Р о д е А . А . , У ч е н и е п р о ф . К . К . Г е д р о й ц а 
о п о г л о т и т е л ь н о й с п о с о б н о с т и п о ч в , « П р и р о д а » , № 6 , 
1 9 2 7 ; Т ю р и н И . В . , У с п е х и р у с с к о й н а у к и в о б л а -
с т и х и м и и п о ч в , в с б о р н и к е « У с п е х и п о ч в о в е д е н и я » , 
М о с к в а , 1 9 2 7 . Я . Соколов. 

G-DUR, по немецкому обозначению ма-
жорный лад с о л ь . Гамма его имеет один 
диез ( fa ДО). 

ГЕДФИЛД (Hadfield), Роберт (род. 1859), 
видный англ. сталепромышленник и, вместе 
с тем, исследователь свойств железа и его со-
ставов . В возрасте 24 лет открыл замечатель-
ные свойства сплавов марганца с железом, 
о чем сообщил в 1888, после того как был 
взят патент на производство немагнитн. ста-
ли(«стальГ.»,см.Сталь). Важнейшие работы: 
об алюминиевой стали (1890), сплавы железа 
и хрома (1894), железо и вольфрам (1903). 
Последняя из опубликованных работ (1927) 
представляет обширную монографию о мар-
ганце (в «Journal of Iron & Steel Institute», 
как и предшествовавшие работы). Г. принад-
лежит много патентов на производство спе-
циальных сортов стали, получение плотных 
слитков, устранение усадочной раковины. 

ГЕЕЗ, или э ф и о п с к и й я з ы к , ныне 
мертвый семитический язык древнего Аксум-
ского царства, употребляющийся до наст. вре-
мени в Абиссинии в качестве церковного язы-
ка . Г. выработался из говоров переселен-
цев, проникавших из юж. Аравии в Абисси-
нию. В 9—10 вв. Г. как разговорный народ-
ный язык прекратил свое существование, а 
начиная с конца 13 в. он перестает быть и 
официальным языком, т. к . с восстановле-
нием абиссинского государства, т. н. Соло-
моновской династии, языком правящего клас-
са становится амхарский язык (см.). Но в ка-
честве письменного языка Г. продолжает су-
ществовать и в последующие века. По харак-
теру своему Г. относится к юж. ветви семи-
тических языков и весьма близок к древне-
южно-арабскому языку («сабейскому»), но в 
нем находится и много фактов более близких 
к сев. группе, чем к южной. 

В о б л а с т и л е к с и к и Г . , н а р я д у с к о р н я м и , о б щ и м и 
с д р у г и м и с е м и т и ч е с к и м и я з ы к а м и , о б л а д а е т р я д о м 
к о р н е й и с л о в , с в о й с т в е н н ы х и с к л ю ч и т е л ь н о е м у и 

п о ф о р м е я в л я ю щ и х с я с е м и т и ч е с к и м и , н о е с т ь в н е м 
и х а м и т и ч е с к и е э л е м е н т ы . Г р а ф и к а Г . р а з в и л а с ь и з 
с а б е й с к о г о п и с ь м а и с о с т о и т и з 26 з н а к о в д л я обо-
з н а ч е н и я с о г л а с н ы х , п р и к - р ы х г л а с н ы е и з о б р а ж а ю т -
с я в в и д е о с о б ы х п р и в е с о к и и з м е н е н и й с а м о г о з н а -
к а ; т . о . , к а ж д ы й и з п и с ь м е н н ы х з н а к о в и м е е т с е м ь 
м о д и ф и к а ц и й . Н а п р а в л е н и е п и с ь м а — с л е в а н а п р а в о . 
С л о в а о т д е л я ю т с я о д н о от д р у г о г о д в о е т о ч и я м и . 

Лит.: P r a e t o r i u s F . , A e t h i o p i s c h e G r a m m a -
t i k , L e i p z i g , 1 8 8 6 ; D i l l m a n n A . , G r a m m a t i k d e r 
a e t h i o p i s c h e n S p r a c h e , 2 A u f l a g e , L e i p z i g , 1 8 9 9 ; 
M ü l l e r D . , E p i g r a p h i s c h e D e n k m ä l e r a u s A b e s -
s i n i e n , W i e n , 1 8 9 4 . Гранде. 

ГЕЕР, Г . , геолог, см. Де Тер. 
ГЕЕР (Heer), Освальд (1809 — 83), швей-

царский натуралист, проф. политехникума 
в Цюрихе, известный, гл. обр., как иссле-
дователь ископаемых растений полярных 
стран. Сочинение Г. «Die fossile БЧога der 
Polarländer» (7 тт., 158 таблиц прекрасных 
рисунков, Zürich, 1868—83) имеет до наст, 
времени большое значение, в частности для 
СССР. Геер занимался также энтомологией, 
сел. х-вом и садоводством. Основанный им в 
1851, вместе с Регелем, журнал «Gartenflora» 
выходит и в настоящее время. 

Лит.: H e e r J . u n d S c h r o e t e r К . , O s w a l d 
H e e r . L e b e n s b i l d e i n e s s c h w e i z e r i s c h e n N a t u r f o r s c h e r s , 
2 B - d e , Z ü r i c h , 1 8 8 5 — 1 8 8 7 . 

ГЕЗ, или г e с, ж е с. Под этим наимено-
ванием объединяется в качестве лингвисти-
ческой семьи группа племен южно-амери-
канских индейцев, обитающих в вост. Бра-
зилии и срединном районе Юж. Америки. 
Название группы взято от слова «гез», кото-
рым оканчиваются названия большинства 
племен, входящих в нее. Прежние наимено-
вания этой группы—ботокуды (см.) и та-
пуйа. Исследование и установление состава 
семьи Г. было произведено нем. этнографа-
ми Марциусом, Штейненом и Эренрейхом. 
Помимо лингвистической общности, племе-
нам данной семьи присущи также многие 
сходные культурные черты: большие дома с 
отдельными очагами для каждой семьи, не-
знакомство с гамаком и судоходством (по-
следнее, вероятно, вследствие многочислен-
ности порогов на местных реках), стрелы, 
зазубренные только с одной стороны, упо-
требление «ботоков»—деревянных кружков, 
вкладываемых в качестве украшения в от-
верстия, проделываемые в ушах и губах, 
и т. д. Из числа племен, входящих в семью 
Г., обитающие в Бразилии сохранились го-
раздо лучше, чем населяющие срединную 
область Юж. Америки; последние в наст, 
время весьма немногочисленны. 

Лит.: M а г t i u s С . F . , B e i t r ä g e z u r E t h n o g r a -
p h i e u n d S p r a c h e n k u n d e A m e r i k a s z u m a l B r a s i l i e n s , 
2 B - d e , L e i p z i g , 1867 ; S t e i n e n K . , D u r c h Z e n t r a l -
B r a s i l i e n , L e i p z i g , 1886 ; е г о ж е , U n t e r d e n N a t u r -
v ö l k e r n Z e n t r a l - B r a s i l i e n s , 2 A u f l . , B e r l i n , 1897 (1 A u f l . , 
B e r l i n , 1894) . M. Косвен. 

ГЕЗ ДЕ БАЛЬЗАК (Guez de Balzac), Жан 
Луи (1594—1654), франц. писатель эпохи 
господства «жеманной школы» (les précieux), 
считающийся создателем того франц. про-
заического стиля, который господствовал в 
течение второй половины 17 и всего 18 вв. 
и даже в наши дни сохраняется как стиль 
официальных писем, речей, воззваний, не-
крологов и т. п. Родовитый дворянин по про-
исхождению, Г. де Б . быстро вошел в круг 
служилой знати; все его писания, интерес-
ные только с формально-стилистической сто-
роны, по содержанию отвечали общему духу 
придворной среды, при чем Г. де Б . брался 
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за любые темы (годные для риторических 
упражнений), заимствуя немногие свои мы-
сли у модных тогда древних писателей (Ци-
церон, Сенека) и приноровляя их к гос-
подствующим сословным вкусам. Литератур-
ная карьера Г. де Б . началась с писем, к-рые 
он посылал своим знакомым из Италии, где 
состоял при папском дворе (1619—1622). 
Исключительно блестящие по стилю, письма 
эти расходились в массе копий, и в 1624 Г. де 
Б. выпустил их отдельным сборником, сразу 
ставшим известным по всей Европе, где фран-
цузский язык уже становился языком выс-
ших слоев аристократии. Поддеряшвая и в 
дальнейшем деятельную переписку со свои-
ми друзьями, Г. де Б . опубликовал ряд ана-
логичных сборников, а также целую серию 
так наз. «диссертаций» на модные при дворе 
темы. Помимо этого, им было написано не-
сколько трактатов о Людовике X I I I , Рише-
лье, сатира «Le Barbon» (1648), сборник лат', 
стихов («Très libri carminum», 1650). Прини-
мал ближайшее участие в основании и ра-
ботах Французской академии. 

Задачей Г. де Б . являлось освобождение 
франц. прозы от засилья латино-греческих 
слов и оборотов, доведение ее собственных 
выразительных средств до классического со-
вершенства. В этих целях ему пришлось вве-
сти ряд неологизмов, ставших затем самыми 
употребительными франц. словами. На осно-
ве, созданной Г. де Б . (отчасти подготовлен-
ной работами Вуатюра, см.), развилась во 
второй половине 17 в. пышная церковно-ре-
торическая литература (Боссюет, Масиль-
он, Флешье, Бурдалу), а в следующем столе-
тии—жанр «essais», «мемуаров», «рассужде-
ний», «исторических картин» и т. д. Это со-
здание канона литературного языка приви-
легированных классов имело следствием то 
обстоятельство, что литературные языки др. 
европейских наций (Германии, России, Испа-
нии) наводнились к середине 18 в. галли-
цизмами (см.), против к-рых вели упорную 
борьбу представители национальных тече-
ний, создававшие в этой борьбе собственный 
канон для родного языка. 

Лит.: « H i s t o i r e d e la l a n g u e e t (le l a l i t t é r a t u r e 
f r a n ç a i s e s d e s o r i g i n e s à 1 9 0 0 » , p u b l i é e s o u s l a d i r . d e 
L . P e t i t d e J u l l e v i l l e , v l s l — V I I I , 1 8 9 6 — 1 9 0 0 , 
v i d e v . I V ; S a i n t e - B e u v e C. A . , P o r t R o y a l , 
3 é d . , v i s I — V I I , P . , 1 8 6 7 — 1 8 7 1 , v i d e v . I I ; R о y F . , 
D e J . L . G u e z i o B a l z a c i o , P . , 1 8 9 7 . E. Горнунг. 

ГЕЗЕЛЫПАП (Geselschap), Фридрих (род. 
1835, покончил самоубийством 1898), нем. 
художник, представитель парадной фреско-
вой живописи. Учился в Дрезденской 
демии (у Ю. Шнорра), позднее в Дюссель-
дорфской академии (у В.Шадова и Э. Бен-
демана). Имя Г. связано с ростом Берлина 
как столицы новой немецкой империи в по-
следнюю четверть 19 в. Он работал с архи-
текторами, дававшими ему декоративные 
заказы на росписи вилл и дворцов нового 
Берлина. Г.—автор самого крупного мону-
ментального произведения упадочного ис-
кусства эпохи кайзеров—грандиозных фре-
сок в куполе и сводах парадной галлереи 
Цейхгауза, изображающих «Триумфальное 
шествие», «Империю», «Мир», «Валгаллу» и 
«Войну». Им же исполнен фриз фасада Бер-
линской академии и 5 мозаичных картин 
фасада Художественно-промышленного му-

зея. Часть рисунков и акварелей Г. хранит-
ся в Берлинской Национальной галлерее, 
в Государственном архиве в Гамбурге и в 
Высшей технической школе в Шарлоттен-
бурге. По общему характеру своего творче-
ства Г. является типичным эпигоном, гро-
моздкое, глубоко эклектическое искусство 
которого с необычайной полнотой отражает 
вкусы прусской бюрократии конца 19 в . 

Лит.: O e t t , i n g e n W . , v o n , F r i e d r i c h G e -
s e l s c h a p , B e r l i n , 1 8 9 8 . 

ГЕЗЕНИУС (Gesenius), Вильгельм Фри-
дрих Герман (1789—1842), знаменитый герм, 
ориенталист - семитолог и библейский кри-
тик. Труды Г. посвящены, гл. обр., изуче-
нию древне-еврейского, финикийск. и араб-
ского языков. Особенно важными среди них 
являются работы по древне-еврейскому язы-
ку и ветхозаветной письменности. Г. яв-
ляется первым семитологом в Германии, от-
делившим изучение древне-еврейского языка 
от богословия и сделавшим из него само-
стоятельную научную дисциплину. 

И з м н о г о ч и с л е н н ы х т р у д о в Г . с л е д у е т н а з в а т ь : 
H e b r ä i s c h - d e u t s c h e s H a n d w ö r t e r b u c h ü b e r d i e S c h r i f -
t e n d e s A l t e n T e s t a m e n t s , e t c . , 2 B - d e , L p z . , 1 8 1 0 — 1 2 , 
п е р е и з д а в а в ш и й с я с и з м е н е н и е м з а г л а в и я ( 1 6 - е и з д . 
в 1 9 1 5 ) и м н о г о р а з п е р е в о д и в ш и й с я н а р а з н ы е е в р о -
п е й с к и е я з ы к и ; H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , H a l l e , 1 8 1 3 
( р у с . п е р е в о д п р о ф . К . К о с с о в и ч а : Г е з е н и у с В . , 
Е в р е й с к а я г р а м м а т и к а , С П Б . 1 8 7 4 ) . 

Лит.: У ч е н а я б и о г р а ф и я Г . п о м е щ е н а в « A l l g e m e i n e 
d e u t s c h e B i o g r a p h i e » , В . I X , S . 8 9 , L p z . , 1 8 7 9 , и в 
« R e a l - E n z y k l o p ä d i e f ü r p r o t e s t a n t i s c h e T h e o l o g i e u n d 
K i r c h e » , 3 A u f l a g e , В . V I , L e i p z i g , 1 8 9 9 (с у к а з а -
н и е м л и т е р а т у р ы ) . Jl. Мсерианц. 

ГЕЗЕНК, см. Выработки горные. 
ГЕЗЕР, древний город в Палестине; упо-

минается еще внадписях фараонаТутмеса III 
(начало 15 в. до хр . эры) и затем очень ча-
сто в Амарнской переписке (см. Амарна) и 
играет крупную военно-политическую роль 
как узловой центр в юж. Палестине. Ча-
сто упоминается и в Библии, сначала как 
независимый ханаанский город, лишь при 
Соломоне захваченный израильтянами. 

Огромное научное значение имеют раскоп-
ки, произведенные в Г. (1902—05 и 1907—09) 
Макалистером. Они открывают собою (вме-
сте с раскопками Лахиша и Таанака) заме-
чательную эпоху археологического обследо-
вания Палестины и изучения ее древнейшей 
культуры. Из отдельных находок особенно 
интересны: пещерные жилища неолитиче-
ского человека; огромное количество египет-
ских изделий, ярко иллюстрирующих эконо-
мич. и культурное влияние Египта; мегали-
тическое святилище (?) под открытым небом 
(ряд высоких каменных столбов, — может 
быть, объект старин, ханаанского культа). 

Лит.: M а с а 1 i s t e r [ R . A . S t e w a r t ] , T h e 
E x c a v a t i o n of G e z e r , 3 v i s , L . , 1 9 1 2 . , 

ГЕЗЕХУС, Николай Александрович (1845— 
1919), физик, проф. и ректор ун-та в Томске 
(1888), проф. и помощник директора Техно-
логического ин-та в Петербурге (1890). Ра-
ботал преимущественно в области молеку-
лярной физики и акустики. Наибольшее 
значение имеют его исследования относи-
тельно распространения звука в разных 
средах (в 1885). Помимо большого числа 
научных работ, написал: Учебник электри-
чества и магнетизма, СПБ, 1900, и Измери-
тельные приборы, СПБ, 1900; много рабо-
тал и как популяризатор. 
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ГЕЗИРСКАЯ ДОЛИНА (El Gezira), часть 
Англо-Египетского Судана, между Белым и 
Голубым Нилом. В сев. части довольно пу-
стынна, в юж.—покрыта хорошими пастби-
щами. Население сосредоточено по берегам 
двух главных рек. Развито скотоводство. 
Гезирскую долину пересекает железная до-
рога Хартум—Эль Обеид. 

ГЁЗЫ (от gueux—нищие), нидерландские 
дворяне, объединившиеся в союз для борь-
бы с тиранией Филиппа II и подавшие вес-
ною 1566 испанской правительнице Нидер-
ландов Маргарите Пармской петицию о со-
блюдении местных вольностей и отмене пре-
следований за веру. Один из членов засе-
давшего при правительнице Государствен-
ного совета в насмешку обозвал петицио-
неров «гёзами», и эта чисто случайная клич-
ка была усвоена членами союза. Когда на 
поддержку Г. выступили широкие народные 
массы, напуганные демократическим дви-
жением дворяне поспешили притти к согла-
шению с испанским правительством, и осе-
нью 1566 союз Г. был объявлен распущен-
ным. Название Г. , однако, сохранилось и 
в дальнейшем для обозначения всех актив-
ных противников испанского гнета. В Ни-
дерландской революции, вспыхнувшей затем 
в скором времени (см.Нидерланды, история), 
решающую роль сыграли не сухопутные, 
а так наз. «морские Г . » — п и р а т ы из пред-
ставителей эмигрировавшей во время тер-
рора при герцоге Альбе (см.) буржуазии се-
верных провинций, грабившие и испанские 
и нидерландские суда и своей жестокостью 
наводившие ужас на прибрежные области. 
Вильгельм Оранский дал морским Г. пра-
вильную организацию и превратил их чи-
сто грабительские набеги в настоящую на-
циональную войну за освобождение, закон-
чившуюся провозглашением независимости 
северных Нидерландов. 

ГЕЙ (Gay), Джон (1685—1732), англ. поэт 
и драматург; комическая опера Г. «Опера 
нищих» («Beggars Opera», 1728) имела в свое 
время большой успех благодаря изобрета-
тельной выдумке и сатирическим намекам 
на политический режим министерства Уол-
пола. Г. изучал жизнь лондонских трущоб 
и сложил эту оперу, подобрав деревенские 
мелодии. Успех нового жанра комедии с 
пением побудил Г. написать в 1729 другое 
произведение в том же духе—«Polly», к-рое, 
однако, было запрещено к представлению 
за резкость сатирических выпадов. В наше 
время «Опера нищих» была совершенно за-
ново переработана (в очень своеобразной 
инструментовке) немецким композитором 
Куртом Вейлем и, будучи поставлена в 1928 
в Берлине под названием «Drei Groschen 
Oper», привлекла к себе внимание музы-
кальных и театральных кругов. В истории 
развития водевиля и комической оперы в 
Англии Г. занимает такое же место, какое 
во Франции принадлежит Лесажу. 

Лит.: N i с о I 1 А . , B r i t i s h D r a m a , L o n d o n , 1925 . 
ГЕЙ (Gay), Уолтер (род. 1856), америк. 

лсивописец. Ученик Леона Бонна, влияние 
к-рого сказывается в темном колорите его 
ранних работ, Г. подпадает в дальнейшем 
под влияние импрессионистов, палитра его 
светлеет. Излюбленными темами Г. явля-

ются фигуры в интерьере и чистые интерь-
еры: сцены из жизни ткачей, табачных ма-
стерских и т . п.Работы Г.имеются в Люксем-
бургском музее в Париже, в музеях Мюн-
хена, Брюсселя, Бостона, Филадельфии, 
Нью Порка и т. д. 

ГЕЙ (Hey), Юлий (1832 —1909), извест-
ный нем. преподаватель пения и теоретик 
вокального искусства. Состоял преподава-
телем пения в основанной по плану Вагнера 
Мюнхенской государственной музыкальной 
школе (1867—1887). Система Г. основана на 
тщательном изучении фонетических особен-
ностей нем. языка и связанных с ними мело-
дических образований. Основной его труд— 
развитые в систему взгляды Вагнера на вос-
питание немецк. певцов—«Обучение немец-
кому пению» («Deutscher Gesangsunterricht», 
1886)—содержит четыре части, из которых 
первая посвящена изучению мелодики нем. 
языка. Многочисленные ученики Рея обра-
зовали крепкий кадр исполнителей вагне-
ровских партий на немецких сценах. Г. на-
писал этюд «Вагнер как мастер декламации» 
(«R. Wagner als Vortragsmeister», Wien, 1911) 
и небольшое количество романсов и дуэтов, 
часто используемых в Германии в целях 
вокальной педагогики. 

ГЕЙБ (Geib), Август (1842 — 79), герм, 
с.-д. ; происходил из мелкобуржуазной семьи. 
В 1865 примкнул к лассальянскому Все-
общему германскому рабочему союзу и вско-
ре стал одним из наиболее уважаемых и 
влиятельных лиц в партии. В начале 1869 
Г. выступил против диктатуры председа-
теля союза Швейцера; вскоре сблизился с 
Бебелем и Либкнехтом и на Эйзенахском 
конгрессе (1869) был одним из основателей 
и председателем «марксистской социалисти-
ческой рабочей партии», позднее—членом ее 
правления, а с 1872—казначеем. В 1874 Г. 
был избран в рейхстаг. На Готском кон-
грессе (май 1875) Г. был одним из самых 
рьяных сторонников объединения лассаль-
янцев и эйзенахцев. Г. был исключительно 
умелым и неутомимым организатором; с боль-
шим успехом он упорядочил финансовые и 
издательские дела партии. Как публицист 
Г. занимался преимущественно профсоюз-
ными, кооперативными и социально-полити-
ческими вопросами. В начале 1877 Г. развил 
широкую пропаганду за централизацию 
профсоюзной прессы, с целью подготовить 
почву для образования крупных профсоюз-
ных объединений. Издание закона против 
социалистов привело Г. , склонного к ре-
формистской деятельности, в полное отчая-
ние: он не видел никакого выхода из поло-
жения и резко высказывался против созда-
ния нелегального органа за границей. Мо-
рально и физически потрясенный крушением, 
как ему казалось, всех его надежд, Г. вско-
ре умер. Его похороны в Гамбурге (3/VIII 
1879) вылились в колоссальную демонстра-
цию, в к-рой приняло участие ок. 30 т. ра-
бочих.—Г. был также и социалистическим 
поэтом. В 1875 вышла книга его стихов 
(Лейпциг, 2-е изд., 1876). Э. Цобель. 

ГЕЙБЕЛЬ(ОеШе1), Эммануэль (1815—84), 
выдающийся нем. поэт и драматург. Дебю-
тировал сборником чисто лирических стихо-
творений («Gedichte», 1840; в 1908 вышло 
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132-е изд.). За ним последовал ряд произве-
дений Г. , частью лирического, частью эпико-
драматического характера. Широкая изве-
стность Г. началась после выхода в свет кни-
ги «Zwölf Sonette für Schleswig-Holstein» 
(12 сонетов в честь Шлезвиг-Голштинии, 
1846) и, особенно, сборника стихотворений 
«Juniuslieder» (Июньские песни, 1848). Эта 
популярность была обусловлена как боль-
шими формальными достоинствами творче-
ства Г. (законченность архитектоники, кра-
сочность словесной инструментовки), так и 
характерными для него общественными тен-
денциями. Привернгенец теории «искусства 
для искусства», поклонник «чистой красоты» 
и «объективного творчества», Г. нашел благо-
дарную аудиторию в послереволюционной 
нем. буржуазии, стремившейся уйти от бурь 
«безумного (1848) года» в мир чистого, апо-
литичного вымысла и фантазии. С другой 
стороны, ряд произведений Г. отмечен ярко-
патриотическими и националистическими на-
строениями, чем Г. как нельзя более отве-
чал и великодержавным идеалам буржуаз-
ной интеллигенции. Особенно выделяются 
сборники зрелой поры творчества Г.—«Neue 
Gedichte» (Новые стихотворения, 1857) и 
«Gedichte und Gedenkblätter» (Стихотворе-
ния и листки воспоминаний, 1864). Драма-
тические произведения Г. (в т. ч. и известная 
премированная трагедия «Sophonisbe», 1868) 
значительно слабее. 

Б о л ь ш и м и д о с т о и н с т в а м и о т м е ч е н ы п е р е в о д ы Г . 
с ф р а н ц у з с к о г о — « F ü n f B ü c h e r f r a n z ö s i s c h e r L y r i k » 
< П я т ь к н и г ф р а н ц . л и р и к и , 1862 , с о в м е с т н о с Н . 
L e u t h o l d ) , с и с п а н с к о г о — « S p a n i s c h e s L i e d e r b u c h » 
( К н и г а и с п а н с к о й л и р и к и , 1852 , с о в м е с т н о с Р . 
H e y s e ) и д р . Н а р у с . я з . п е р е в е д е н П . И . В е й н б е р г о м 
р я д с т и х о т в о р е н и й Г . (в с б о р н и к е « Н е м е ц к и е п о э т ы в 
б и о г р а ф и я х и о б р а з ц а х » , п о д р е д а к ц и е й Н . Г е р б е л я , 
С П Б , 1877) и т р а г е д и я « С о ф о н и з б а » , М . , 1 8 9 5 . 

С о ч и н е н и я Г . — « G e s a m m e l t e W e r k e » — в ы ш л и в 8 т т . , 
S t u t t g a r t , 1883 , н о в о е и з д . — в 1920 ; о т д е л ь н ы е с б о р -
н и к и в ы д е р ж а л и с в ы ш е чем п о 100 и з д а н и й . 

Лит.: S с h e г е г W . , G e i b e l ( R e d e ) , B e r l i n , 
1 8 8 4 ; К о h u t A . , E . G e i b e l a l s M e n s c h u n d D i c h t e r , 
B e r l i n , 1915 . 

ГЕЙБЕРГ (Heiberg), Гуннар (род. 1857), 
видный норвежский писатель, критик и дра-
матург. В 80-х гг. был застрельщиком моло-
дой натуралистической школы в ее борьбе 
против традиционных авторитетов и вож-
дей буржуазии, м. пр. , против Бьернсона 
(в пьесе Г. «Царь Мидас»—«Kong Midas», 
1890). Восставая против превращения ли-
тературы в орудие буржуазной политики, 
Г. с такой же горячностью нападает на 
лживость самой этой политики («Народное 
собрание»—«Folkeraadet», 1897,и др.). Рез-
кая постановка вопросов, наряду с крайне 
натуралистическим тоном его пьес на темы 
любви и брака, вызвала репрессии властей 
и протесты бурягуазной критики. В 1917 вы-
шло в 4 томах полное собрание его драмати-
ческих произведений. Кроме того, Г. был 
также автором ряда критических историко-
литературных этюдов. Г . П . 

ГЕЙБЕРГ (Heiberg),Иоган Людвиг (1791— 
1860), выдающийся датский литератор и дра-
матург; проводник романских влияний в 
датск. литературу. Умело сочетав заимство-
ванные формы и приемы франц. сцены с само-
бытной датской юмористикой, Г. создал ори-
гинальный датский водевиль-сатиру на кон-
сервативно-мещанские круги датского обще-
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ства; с другой стороны, вокруг Г. группиро-
валась либеральная мелкобуржуазная ин-
теллигенция, сочувствовавшая его борьбе за 
реализм и формальное совершенствование 
датской литературы. Как лирик Г. дости-
гает наибольшего искусства в цикле роман-
сов «Новобрачные» («De Nygifte», 1841). В те-
чение ряда лет Г. пользовался огромным 
влиянием и авторитетом в широких кругах 
датского общества, но с конца 40-х гг. , с на-
ступлением революционных дней, вызвав-
ших и повышение интереса к социально-по-
литическим вопросам, между Г. , ушедшим 
от общественной яшзни, и прежними его 
горячими сторонниками, наступило заметное 
отчуждение. 

Лит.: Г о р н Ф . В . , И с т о р и я с к а н д и н а в с к о й 
л и т е р а т у р ы от д р е в н е й ш и х в р е м е н до н а ш и х д н е й , 
М о с к в а , 1 8 9 4 . Г . П. 

ГЕЙБНЕР (Heubner), OTTO (1843 —'1926), 
выдающийся нем. педиатр, один из осново-
положников современной педиатрии, создав-
ший целую школу крупнейших нем. пе-
диатров. С 1871 по 1891 заведывал окружной 
поликлиникой в Лейпциге. С 1894, после 
Геноха (см.), — проф. кафедры детских бо-
лезней в Берлине, где по его заданиям были 
сооружены образцовая детская клиника, дом 
матери и ребенка и учреждение по борьбе 
с детской смертностью; при его содействии 
открыт ряд детских клиник и кафедр по пе-
диатрии во многих ун-тах Германии. 

Р а б о т ы Г . к а с а л и с ь с а м ы х р а з н о о б р а з н ы х о т р а с -
л е й ф и з и о л о г и и и п а т о л о г и и д е т с к о г о в о з р а с т а ; и з 
н и х н а и б о л е е в а ж н ы р а б о т ы п о и з у ч е н и ю ф и з и о л о -
г и и и п а т о л о г и и о б м е н а в е щ е с т в в г р у д н о м в о з р а с т е , 
о в с к а р м л и в а н и и г р у д н ы х д е т е й в б о л ь н и ч н ы х у ч р е -
ж д е н и я х , о д и з е н т е р и и , о с и ф и л и с е в д е т с к о м в о з -
р а с т е , о б о л е з н и Б а р л о в а , о п и щ е в а р и т е л ь н о й н е д о -
с т а т о ч н о с т и (т . н . б о л е з н ь Г е й б н е р - Г е р т е р а ) и м н о -
го д р . В б о л е е п о з д н и й п е р и о д и м н а п и с а н ы : L e h r -
b u c h d e r K i n d e r h e i l k u n d e , B - d e X—XI, L p z . , 1 9 0 3 — 0 6 ; 
U e b e r d i e Z e i t f o l g e i n d e r p s y c h i s c h e n E n t w i c k l u n g 
d e s S ä u g l i n g s u n d j u n g e n K i n d e s , « E r g e b n i s s e d e r 
i n n e r e n M e d i z i n u n d K i n d e r h e i l k u n d e » , B . X V I , 1919 ; 
S p e z i e l l e B a l n e o - u n d K l i m a t o t h e r a p i e d e r E r k r a n -
k u n g e n d e s K i n d e s a l t e r s , « H a n d b u c h f ü r B a l n e o l o g i e » , 
h r s g . v o n E . D i e t r i c h u n d I . K a m i n e r , В . V , L e i p -
z ig , 1926 , и д р у г и е . 

Лит.: Ш о л л e Г . , П а м я т и п р о ф . О . H e u b n e r ' a , 
« Ж у р н а л п о И з у ч е н и ю Р а н н е г о Д е т с к о г о В о з р а с т а » , 
т . Y I , № 3 , 1 9 2 8 ; « O t t o H e u b n e r s L e b e n s c h r o n i k » , 
B e r l i n , 1927 . 

ГЕЙБНЕР (Heubner),OTTO Леонгард (1812— 
1893), немецкий политический деятель* Г.— 
бывший судебный чиновник; в 1848 — член 
Франкфуртского парламента; с янв. 1849 
возглавлял умеренно левую оппозицию в 
первой палате саксонского ландтага. Во вре-
мя майского восстания в Дрездене вступил 
в состав временного правительства; по его 
собственному признанию, он сделал это ис-
ключительно с тою целью, чтобы помешать 
захвату власти крайними революционерами. 
После подавления восстания Г. был аресто-
ван в Хемнице и приговорен к смертной 
казни, замененной пожизненным заключе-
нием. Освобожденный в 1859, был в 1869 из-
бран в саксонский ландтаг. Нек-рый исто-
рический интерес представляет его «Selbst-
verteidigung» (Zwickau, 1850). Кроме то-
го, Г. опубликовал несколько сборников 
оригинальных и переводных стихотворений. 

Лит.: I s o l a n i Е . , О. L . H e u b n e r , D r e s d e n , 1 8 9 3 . 
ГЕЙВУД (Heywood), фабричный город в 

англ. графстве Ланкашир, в 13 км к сев. от 
Манчестера; 26.691ж.(1921). Бумагопрядиль-
ные и ткацкие фабрики, машиностроение. 
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ГЕЙВУД (Haywood), Вильям( 1869—1928), 
крупный деятель революционного профес-
сионалы!, движения Соед. Шт. Сев. Америки. 
С 9 лет служил мальчиком на ферме,в театре, 
гостинице, в рудниках. Юношей работал ко-
чегаром, батраком, ковбоем при стадах, по-
мощником землемера, потом рудокопом. В 
конце 80-х годов Г. стал на путь револю-
ционного рабочего движения и был избран 
в исполком союза рабочих железных рудни-
ков, боевой организации америк. профдви-
жения. Был одним из вдохновителей заба-
стовочной борьбы рудокопов в зап. штатах 
(Кер-д 'Алин и Крипл Крик) . В 1896 Г. 
вступил в Западную федерацию рудокопов, 
руководившую тогда наиболее крупными за-
бастовками в зап. штатах. В 1898 он был из-
бран делегатом на съезде ее, а затем и гене-
ральным секретарем-казначеем Федерации. 
В 1901 Г. вступает в социалистическую пар-
тию и с Дебсом и др. борется в левом крыле 
за революционную тактику по вопросам 
проф. движения против Гилквита и др. 

В январе 1905 Г. , вместе с председателем 
исполкома Западной федерации рудокопов 
Мойером и др., созывает на июль 1905 съезд 
для организации общеамериканского объ-
единения революционных проф. союзов— 
Индустриальных рабочих мира (см.). В дек. 
1905 в штате Айдахо был убит губернатор 
Штейненберг, кроваво подавлявший заба-
стовки . Этим воспользовались для расправы 
с воясдями Западной федерации рудокопов. 
В февр. 1906 Г. , Мойера и Петтибона схвати-
ли в Денвере (шт. Колорадо) и беззаконно пе-
ревезли в штат Айдахо с целью добиться там 
смертного приговора. Несмотря на все уси-
лия прокурора Бора (нынешнего сенатора), 
властей и буржуазной прессы, удалось в те-
чение 16 месяцев до суда поднять на ноги 
рабочий класс, и в июне 1907 подсудимые 
были оправданы. Вскоре Г. был избран чле-
ном ЦК американской социалистической пар-
тии и в 1910 был делегирован социалистиче-
ской партией на Копенгагенский конгресс 
2 Интернационала. Однако, еще до суда в 
Айдахо Индустриальн. рабочие мира лиши-
лись поддержки всех, даже «левых» элемен-
тов социалистической партии: среди Инду-
стриальных рабочих мира шла борьба за ру-
ководство между анархо-синдикалистами и 
руководимой Де-Леоном (см.) группой Со-
циалистического рабочего и профессиональ-
ного альянса. В 1908 анархо-синдикалистам 
удалось захватить аппарат и руководство 
Индустриальными рабочими мира и превра-
тить его в анархо-синдикалистскую органи-
зацию. Г. тоже подпал на время под их влия-
ние, в результате чего Г. после съезда со-
циалистической партии (1912), включивше-
го в устав параграф против анархо-синди-
калистской тактики, был исключен из ЦК 
партии. После процесса 1907 Г. развил боль-
шую агитационную работу и принимал руко-
водящее участие в ряде больших забастовок 
(текстилей в Лоренсе, шелкопрядильных ра-
бочих в Петерсоне и пр.) и резких конфлик-
тах Индустриальных рабочих мира с вла-
стями за свободу слова и пр. , но потерял 
связь с Западной федерацией рудокопов, 
примкнувшей к Американской федерации 
труда. Г. развил также большую деятель-

ность в защиту попадавших в тюрьму бор-
цов за рабочее дело. Позже он был избран 
генеральным секретарем Индустриальных 
рабочих мира. С начала войны Г. руководит 
сильным антимилитаристским и забасто-
вочным движением Индустриальных рабо-
чих мира против фирм, наживавшихся на 
военных заказах, заострив затем борьбу 
против Гомперса и Американской федера-
ции труда, поддерживавших правительство 
в войне. Начались массовые облавы и звер-
ские расправы с членами Индустриальных 
рабочих мира. В сент. 1917 тысячи их, вклю-
чая Г. и прочих членов исполкома, были 
арестованы. По процессу в Чикаго 1918, Г, 
был осужден на 20 лет крепости и 30 т. долл. 
штрафа. В ожидании апелляции ему уда-
лось выйти на поруки и нелегально уехать 
в СССР. В Москву он прибыл в 1921 и 
работал здесь до конца жизни в контакте 
с ВКП (б), Коминтерном, Профинтерном и 
Мопром. Часть его праха похоронена на 
Красной площади, другая—в Чикаго, в об-
щей могиле с казненными по Чикагскому 
процессу 1886. Б. Рейнштейн. 

ГЕЙВУД (Heywood), Джон (1500—около 
1587), один из крупнейших англ. драматур-
гов—предшественников Шекспира. При Ген-
рихе V I I I и особенно Марии Тюдор был бли-
зок ко двору; при Елизавете как ярый ка-
толик был выслан из Англии и жил в Ни-
дерландах. Выдвинувшись в качестве дирек-
тора капеллы и руководителя придворных 
спектаклей, Г. написал для последних ряд 
драматических произведений, сыгравших 
важную роль в истории англ. драмы и под-
готовивших переход от прежних аллегори-
ческих моралите к реалистической бытовой 
комедии. Его небольшие остроумные и весе-
лые одноактные комедии («Interludes»—ин-
терлюдии, см.) отличаются мастерством ком-
позиции, блеском диалога и жизненной прав-
дивостью. Вместе с тем, для них характерен 
элемент серьезной-социальной сатиры, на-
правленной, главным образом, против ду-
ховенства с его развратом, плутовством, ко-
рыстолюбием и т. п. 

Т а к о в ы его н а и б о л е е и з в е с т н ы е т р и и н т е р л ю д и и : 
« T h e P l a y e C a l l e d t h e F o u r P P : a N e w e a n d a V e r y 
M e r y I n t e r l u d e of a P a l m e r , a P a r d o n e r , a P o t y c a r y , a 
P e d l e r » ( П ь е с а о ч е т ы р е х П : н о в а я и о ч е н ь в е с е л а я 
с ц е н а м е ж д у п а л о м н и к о м , п р о д а в ц о м и н д у л ь г е н ц и й , 
а п т е к а р е м и р а з н о с ч и к о м ; г о д и з д а н и я н е и з в е с т е н ) ; 
« T h e M e r y P l a y b e t w e e n t h e P a r d o n n e r a n d t h e F r e r e , 
t h e C u r a t e a n d N e y b o u r P r a t t e » ( В е с е л а я с ц е н а м е ж д у 
п р о д а в ц о м и н д у л ь г е н ц и й , м о н а х о м , с в я щ е н н и к о м и 
с о с е д о м П р а т т о м , 1533) и , н а к о н е ц , «The M e r y P l a y 
b e t w e e n J o h a n J o h a n t h e H u s b a n d e , T y b t h e W i f e , 
a n d S y r J h a n t h e P ree s t» ( В е с е л а я с ц е н а м е ж д у м у -
ж е м , ж е н о й и с е л ь с к и м с в я щ е н н и к о м , 1533) . И н т е р -
л ю д и и э т и п р и б л и ж а ю т с я к ф о р м е р е а л и с т и ч е с к о г о 
ф а р с а и д а ж е г р о т е с к а . 

О ч е н ь и н т е р е с н ы т а к ж е его к о м и ч е с к о - п а р о д и й -
н ы е д и а л о г и н а о т в л е ч е н н о - к а з у и с т и ч е с к и е т е м ы 
[ « W i t t y a n d W i t l e s s » ( У м н ы й и г л у п ы й ) , « P l a y of W e -
t h e r » ( П ь е с а о п о г о д е ) и д р . , 1 5 3 3 — 3 4]. 

Лит.: С т о р о ж е н к о Н . И . , П р е д ш е с т в е н н и к и 
Ш е к с п и р а , т . I , С П Б , 1 8 7 2 ; J о u n g К . , T h e I n -
f l u e n c e of F r e n c h F a r c e u p o n t h e P l a y s of H e y w o o d , 
ж у р н . «Modern P h i l o l o g y » , v . I I , 1 9 0 4 — 0 5 ; N i с о 11 
A , , B r i t i s h D r a m a : a n H i s f o r i c a l S u r v e y f r o m t h e 
B e g i n n i n g s t o t h e P r e s e n t T i m e , L . , 1 9 2 5 . 

ГЕЙВУД (Heywood), Томас (умер око-
ло 1650), английский драматург и актер. 
Его пьесы очень разнообразны по своему ха-
рактеру: он писал и исторические хрони-
ки (напр., «King Edward the Fourth»—Эду-
ард IV, 1600) и романтические драмы ( о сю-
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жетом из античного мира, как «The Rape of 
Lucrece»—Обесчещенная Лукреция, 1608, или 
из современной Г. англ. жизни, как «The 
Fair Maid of the West» — Красавица с За-
пада, 1631). Наиболее интересны его буржу-
азные драмы типа позднейшей «слезливо-
мещанской» комедии. Лучшая пьеса Г.—«А 
Woman kilde with Kindnesse» (Женщина, 
убитая добротой, 1607), где даются яркие об-
разцы покаяния, самоотвержения, всепро-
щения и проч. «добродетелей». Из др. пьес 
Г. необходимо упомянуть о «Ланкаширских 
ведьмах» («The Late Lancashire Witches», 
1634). Кроме пьес, Г. написал ряд прозаи-
ческих трактатов, из к-рых следует упомя-
нуть «Апологию актеров» («An Apology for 
Actors», 1612). 

Д р а м а т и ч е с к и е п р о и з в е д е н и я Г . и з д а н ы с п р и м е -
ч а н и я м и и с т а т ь е й об а в т о р е P e a r s o n ' о м в 6 т т . в 1 8 7 4 . 

Лит.: C r e i z e n a c h W . , G e s c h i c h t e d e s n e u e r e n 
D r a m a s , B - d e I V — V , H a l l e , 1 9 1 6 ; T h e C a m b r i d g e H i -
s t o r y of E n g l i s h L i t e r a t u r e , v . X I , p a r t 2 , C a m -
b r i d g e , 1 9 1 9 . 

ГЕЙГЕР (Geiger), Вильгельм (p. 1856), 
германский ориенталист-иранист. В своей 
исследовательской работе Г., наряду с изу-
чением древних письменных языков Ирана 
(«Handbuch der Awesta-Sprache», Erlangen, 
1879), обращает особое внимание на изуче-
ние живых языков Ирана и Индии (афган-
ского, балуджи, сингалезского и др.). С этой 
целью Г. совершил путешествие в Индию и 
на о-в Цейлон. Вопросы исследования язы-
ков тесно связаны для Г. с изучением исто-
рии соответствующих культур: так, ему при-
надлежит ряд этюдов по истории восточно-
иранской культуры в древности («Ostira-
nische Kultur im Altertum», Erlangen, 1882; 
англ. пер., L . , 1885). Совместно с Э. Куном 
Г. предпринял издание ценной энциклопе-
дии по иранской филологии («Grundriss der 
iranischen Philologie», 3 Bände, Strassburg, 
1895, и след.). С 1922 начал издавать журн . 
«Zeitschr.für Indologie u. Iranistik»(Берлин). 

ГЕЙГЕР (Geiger), Лазарь (1829—70), из-
вестный нем. мыслитель-филолог. Изучал 
философию и классическую филологию сна-
чала в Гейдельбергском ун-те, затем в Бонн-
ском и Марбургском. Г. первый поставил 
вопрос о происхождении языка как явления 
социально-психического порядка. Язык, по 
Г.,—средство общения людей; он возник в 
процессе деятельности, труда человека. Ме-
ледометные восклицания—крики («Sprach-
schrei»)—развились , совершенствуясь вместе 
с человеком в обществе, до степени языка 
как выразителя абстрактной мысли. Высшие 
ступени разума немыслимы без достигшего 
высокого развития языка. Более того: язык 
создал разум; до времени образования язы-
ка человек был неразумным существом. 

Р а б о т ы Г . : U e b e r U m f a n g u n d Q u e l l e d e r e r f a h r u n g s -
f r e i e n E r k e n n t n i s , F r a n k f u r t a / M . , 1865 ; U r s p r u n g u n d 
E n t w i c k e l u n g d e r m e n s c h l i c h e n S p r a c h e u n d V e r n u n f t , 
В . I , S t u t t g a r t , 1868 , В . I I , 1 8 7 2 , 2 A u f l . , 1899 ; 
с т а т ь я в с б о р н и к е «Zur E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c h t e d e r 
M e n s c h h e i t » , V o r t r ä g e , S . 4 5 — U e b e r d e n F a r b e n s i n n 
d e r U r z e i t u n d s e i n e E n t w i c k e l u n g , S t u t t g a r t , 1871 ; 
U e b e r d e u t s c h e S c h r i f t s p r a c h e u n d G r a m m a t i k m i t b e -
s o n d e r e r R ü c k s i c h t a u f d e u t s c h e S c h u l e n , F r a n k f u r t 
a / M . , 1 8 7 0 . 

Лит.: N о i r é L . , D e r m o n i s t i s c h e G e d a n k e . 
E i n e K o n k o r d a n z d e r P h i l o s o p h i e S c h o p e n h a u e r s , 
D a r w i n s , R . M a y e r s u n d L . G e i g e r s , L p z . , 1875 ; 
K e l l e r J . , D e r U r s p r u n g d e r V e r n u n f t . E i n e k r i t i s c h e 
S t u d i e ü b e r L a z . G e i g e r s T h e o r i e v o n d e r E n t s t e h u n g 
d e s M e n s c h e n g e s c h l e c h t s , H e i d e l b e r g , 1 8 8 4 ; L . G e i g e r , 
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s e i n e L e h r e v o m U r s p r ü n g e d e r S p r a c h e u n d V e r n u n f t 
u n d s e i n L e b e n , S t u t t g a r t , 1884 ; P e s c h i e r E . , 
L . G e i g e r . S e i n L e b e n u n d D e n k e n , F r a n k f u r t a / M . , 
1871. M. Байч. 

ГЕЙГЕР (Geiger), Людвиг (1848 — 1919), 
историк. Г. с 1880-—проф. в Берлине, яв-
ляется признанным авторитетом в области 
изучения гуманизма. Все его труды содер-
жат добросовестное изложение фактиче-
ского материала, лишенное каких бы то ни 
было выводов или обобщений, а потому цен-
ны, гл. обр., как справочные пособия. Г . 
известен также как исследователь Гёте и 
издатель его сочинений, переписки и био-
графических материалов о нем. 

Г л а в н е й ш п е р а б о т ы Г . : R e u c h l i n . S e i n L e b e n u n d 
s e i n e W e r k e , L p z . , 1871 ; P e t r a r c a , L p z . , 1874 ; R e n a i s -
s a n c e u n d H u m a n i s m u s i n I t a l i e n u n d D e u t s c h l a n d , 
1 8 8 2 , « A l l g e m e i n e G e s c h i c h t e i n E i n z e l d a r s t e l l u n g e n » , -
h r s g . v . W . О n c k e n ( 2 - я ч . — в р у с . п е р . : И с т о р и я 
н е м е ц к о г о г у м а н и з м а , С П Б , 1899) ; D e u t s c h e S a t i r i k e r , 
d e s 16 J a h r h u n d e r t s , В . , 1 8 7 8 . К р о м е т о г о , Г . и з д а л 
в п е р е р а б о т а н н о м в и д е к л а с с и ч е е к . т р у д Б у р к г а р д т а — 
D i e K u l t u r d e r R e n a i s s a n c e i n I t a l i e n , v o n L . G e i g e r , 
8 A u f l . ( р у с с к и й п е р е в о д : К у л ь т у р а В о з р о ж д е н и я в 
И т а л и и , С П Б , 1 9 0 5 — 0 6 ) . 

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ (Heidelberg), гор. в рес-
публике Баден (Германия) у р . Неккар, на 
ж . д. Маннгейм—Нюрнберг;73.034ж.(1925). 
Г. живописно расположен у выхода Некка-
ра из лесистых гор Оденвальда в Верхне-
Рейнскую низменность. Старый город вытя-
нут узкой полосой между левым бер. Некка-
ра и подножием г. Кёнигсштуль; новый го-
род распространяется на 3 . по равнине; на 
противоположном берегу Неккара—приго-
роды Нейенгейм и Гандшухсгейм ; через Нек-
кар—2 моста (замечателен старый мост по-
стройки 1788 с воротами и башнями). Над 
старым городом на Шлосберге —развалины 
старинного замка (частично восстановлен-
ные). Из др. памятников старины выделяют-
ся: ратуша,гостиница «Zum Ritter» (16 в.), 
здания ун-та, церкви св. Духа и св. Петра 
(15 век). В Г. — знаменитый университет 
с ценной библиотекой (см. Гейделъберг-
ский университет), Гейдельбергская ака-
демия наук (с 1909). Промышленность: про-
изводство сигар, кожевенные заводы, ваго-
ностроение, производство хирургических ин-
струментов, книгопечатание. 

И с т о р и я . Г. возник на месте старин-
ного римского укрепления, но достоверные 
сведения о нем начинаются сравнительно 
поздно. С 12 в. до 1720 Г. служил резиден-
цией рейнских пфальцграфов. В культурной 
истории Германии Г. известен своим ун-том, 
основанным в 1386. После реформации Г . 
сделался центром кальвинистического веро-
исповедания (издание «Catechesis palat ina», 
1563); во время Тридцатилетней войны был 
взят и разорен католическ. войсками (1622); 
в 1688,1689 и 1693 жестоко пострадал от на-
шествия французов. В 1803 был присоеди-
нен к Бадену; в начале революции 1848 
(5 марта) здесь состоялся съезд представите-
лей либеральной буржуазии ю.-з. Германии 
(см. Германия, исторический очерк.) 

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСНИЙ КРУЖОК. Этим тер-
мином обычно обозначается литературное 
направление поздних нем. романтиков, глав-
ными представителями к-рого были писатели 
Л . И. Арним и К . Брентано и публицист-
ученый И. Гёррес (см. эти статьи, а также 
Романтизм и Немецкая литература). 
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ГЕЙДЕЛЬБЕРГСНИЙ УНИВЕРСИТЕТ,ста -
рейший из герм, ун-тов; основан в 1386 в 
составе 4 факультетов. В 50-х гг. 16 в. като-
лицизм и схоластика были вытеснены из Г. у. 
реформацией и гуманизмом. Г. у. сильно по-
страдал в период религиозных и политиче-
ских в о й н 1 7 в . , а в конце 17в . был разорен и 
временно закрыт. Возрождение его началось 
с момента присоединения страны к Бадену 
в 1803. В 19 в. Г. у. выдвигается в первые 
ряды высших учебных заведений Германии, 
соединяя в себе типичные черты герм, ун-тов 
как высшей школы и одновременно научно-
исследовательского учреждения. При уни-
верситете имеются многочисленные научно-
вспомогательные учреждения (в т. ч. Инсти-
тут для экспериментального изучения рака, 
Радиологический институт и др.),библиотека 
(в 1926—542т. тт., 1.553 инкунабул, 5.500 па-
пирусов, 3.703 рукописи). 

Лит.: H a u t ! J . F . , G e s c h i c h t e d e r U n i v e r s i t ä t 
H e i d e l b e r g , 2 B - d e , M a n n h e i m , 1 8 6 2 — 6 4 ; P a u l s e n 
F r . , G e s c h i c h t e d e s g e l e h r t e n U n t e r r i c h t s auf d e n d e u t -
s c h e n S c h u l e n u n d U n i v e r s i t ä t e n , 3 A u f l . , В . I I , В . , 
1 9 2 1 ; K a u f m a n n G. , D i e G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n 
U n i v e r s i t ä t e n , В . I I , S t u t t g a r t , 1 8 9 6 . 

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ЧЕЛОВЕК ( H o m o 
Ileidelbergensis Sclioetensack), название,при-
нятое для обозначения человека, нижняя 

челюсть которого най-
дена в 1907 в песках 
Мауера, близ Гейдель-
берга, на глубине 24 м 
от поверхности. Фауна, 
найденная в том же 
слое, позволяет отнести 

гейдельбергского человека ко второй меж-
ледниковой эпохе, во всяком случае — к 
раннему плейстоцену. Иначе говоря, че-
люсть Г. ч., наряду с остатками питекан-
тропа (см.), является древнейшим остатком 
ископаемого человека. Главнейшие ископае-
мые животные песков Мауера—древний слон, 
этрусский носорог, лев, мосбахская лошадь, 
косуля, зубр, медведь и др .— характерны 
для относительно влажного климата и ле-
систой страны. Челюсть Г. ч. представляет 
сочетание признаков, к-рые до сих пор не 
были обнаружены ни у одной человеческой 
расы. Ваяснейшие из них: 1) весьма большая 
величина и массивность, 2) полное отсут-
ствие подбородочного выступа, 3) очень 
большая ширина восходящей ветви, 4) мало 
выраженная вырезка ветви, 5) малый угол 
наклона ветви к телу челюсти, 6) сильное 
развитие венечного отростка (в противопо-
ложность суставному), 7) большая толщина 
кости в области симфиза (слияния правой 
и левой половин челюсти). Если бы зубы 
отсутствовали, то челюсть можно было бы 
приписать человекообразной обезьяне. По 
форме ветви она напоминает гиббона, а по 
строению передней части—гориллу. Но зу-
бы, сравнительно хорошо сохранившиеся, 
совершенно человеческие, так же как и 
форма зубной дуги. Клыки не возвышаются 
над общим рядом зубов, отсутствует проме-
жуток между клыком и первым предкорен-
ным, резцы сидят прямо, расположение бу-
горков на первом предкоренном совершенно 
несходно с обезьяньим. Величина зубов не-
сколько превышает обычную для европей-
цев, но по размерам челюсти она весьма 

мала. Коренные имеют хорошо развитые 
пять бугорков, что сближает их с зубами 
меланезийцев и австралийцев. Третий ко-
ренной меньше, чем первые два. — Соедине-
ние столь резко выраженных человеческих 
и обезьяньих признаков делает челюсть Г. ч. 
весьма важной находкой для антропологии. 
Она подтверждает предположение эволю-
ционистов, что некогда жили существа, про-
межуточные по своему строению между че-
ловеком и человекообразной обезьяной. Хо-
тя полная реконструкция скелета по челю-
сти невозможна, однако, можно с уверен-
ностью утверждать, что тип, представлен-
ный челюстью Г. ч., был весьма примитив-
ным существом, так как нижняя челюсть 
т . н . неандертальского человека (см.) все ж е 
ближе к современному человеку, чем че-
люсть гейдельбергского человека. 

Лит.: S c h o e t e n s a c k О . , D e r U n t e r k i e f e r 
d e s H o m o H e i d e l b e r g e n s i s a u s d e n S a n d e n v o n M a u e r 
b e i H e i d e l b e r g , L p z . , 1908 ; B o u l c M , , L e s h o m m e s 
f o s s i l e s , P . , 1923 ; О с б о p н Г . , Ч е л о в е к д р е в н е г о 
к а м е н н о г о в е к а , Л . , 1924 . Я. PoZUHCKUÜ. 

ГЕЙДЕН, Петр Александрович (1840— 
1907), граф, политический деятель. В 1868— 
1886 служил по судебному ведомству. С 1895 
принимал близкое участие в работе псков-
ского земства, состоя одновременно прези-
дентом Вольно - Экономического об-ва. В 
1904—05 деятельный участник земского дви-
жения. Представитель умеренного дворян-, 
ского либерализма, Г. еще до 1905 отме-
жевался от революционного движения и при-
зывал буржуазно-цензовые элементы к объ-
единению для противодействия наступаю-
щей революции. «Охранительные элементы 
бездействуют, а крайние элементы ведут 
борьбу не только с правительственной вла-
стью, но и со всем общественным строем», 
писал он В. К . Плеве 26 авг. 1902.—«Пред-
ставители имущих классов должны высту-
пить на почве закона и справедливости на 
защиту порядка». Осенью 1905 Г. председа-
тельствовал на «неразрешенном» правитель-
ством земско-городском съезде, активно ру-
ководя им, несмотря на к.-д. большинство; 
благодаря его тактике, удалось удержать на 
съезде правые элементы и создать тем самым 
впечатление единого земско-городск. фрон-
та. Дальнейшее развитие событий отброси-
ло, однако, Г. открыто и окончательно в ла-
.герь контр-революции. Примкнув к Союзу 
17 октября, он в 1-й Думе возглавлял ни-
чтожную группу умеренно правых депута-
тов. Роспуск Думы был встречен Г. сочув-
ственно. Однако, попытка Столыпина при-
влечь его в состав правительства не удалась, 
в виду неприемлемости для Г. не столько 
программы, сколько политической тактики 
министерства. Когда в 1906 Союз 17 октября 
докатился до блока с черной сотней, Г. 
вышел из него и создал новую партию «мир-
ного обновления», не пользовавшуюся ни-
каким влиянием в стране. На выборах во 
2-ю Думу Гейден был забаллотирован. 

Лит.: « О с в о б о ж д е н и е » . Ш т у т т г а р т , № 11, 1 9 0 2 ; 
Л е н и н Н . , С о б р а н и е с о ч и н е н и й , т . V I I I , М о с к в а -
Л е н и н г р а д , I 9 2 4 . i H. Ростов. 

ГЕЙДЕН (Heyden), Ян, фан дер (1637— 
1712), талантливый голландский живопи-
сец, специализировался на писании город-
ских видов. Его излюбленные темы: каналы 
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Амстердама, улицы, ворота, мосты в ясном 
и теплом солнечном освещении, площади 
прирейнских городов (написанные уже в бо-
лее холодных тонах). Кроме того, Г. писал 
замки-крепости на Рейне и утонувшие в зе-
лени помещичьи дома Голландии. Фигурки 
на его картинах являются обыкновенно ра-
ботой других живописцев (А. ван дер Вель-
де и др.). Живопись Г., точная до мелочей, 
но всегда подчиняющая мелочи общему за-
мыслу и тону, отличается большой мягко-
стью и нежной красочностью. В Эрмитаже 
имеется 8 пейзаягей Г., в Музее изящных 
искусств (Москва)—2. 

Лит.: H о о f t С. G . ' t , J a n v a n d e r I î e y d e n ' s A m s -
t e r d a m s c h e S t a d s g e z i c l i t e n , A m s t e r d a m , 1 9 1 2 ; B o d e 
\ V . , D i e M e i s t e r de r h o l l ä n d i s c h e n u n d f l ä m i s c h e n M a -
l e r s c h u l e n , 4 A u f l . , L p z . , 1 9 2 9 . 

ГЕЙДЕНГАЙН (Heidenhain), 1) Р у д о л ь ф 
(1834—97), выдающийся немецкий физиолог. 
В 1857—59 приват-доцент в Галле, с 1859— 
проф. в Бреславле. Исследования Г. могут' 
быть разбиты на две группы: 1) работы по 
теплообразованию при деятельности мышц, 
2) труды в области физиологии отдели-
тельных процессов. Первая группа работ 
значительно расширяет добытые Гельмголь-
цем начальные сведения относительно тепло-
продукции в мышцах. Г. установил зависи-
мость последней от интенсивности раздраже-
ния, нагрузки, температуры и др. факторов, 
обусловливающих работу мышцы. Приме-
ненный им метод впервые позволил регист-
рировать выделение тепла при одиночном со-
кращении.—Особенно выдающееся значение 
имеют исследования Г. в области отделитель-
ных процессов, гл. обр. в области секреции 
пищеварительных желез. Здесь Г. принадле-
жит ряд ваяшейших открытий, связавших с 
его именем допавловский период в изучении 
деятельности пищеварительного аппарата. 
Добытый им богатый фактический материал 
о механизме работы и иннервации главных 
отделов этого аппарата, а также выдвинутые 
им теории отделительных процессов были 
впервые приведены в систему в классической 
монографии, написанной Г. для «Руковод-
ства к физиологии» JI. Германна (вышедше-
го в 1886 в рус. переводе). Г. (одновременно 
с Клеменсевичем) впервые применил чрезвы-
чайно плодотворную методику образования 
изолированного желудочка, впоследствии 
усовершенствованную Павловым и став-
шую одним из основных методов исследо-
вания физиологии пищеварения. 

Лит.: G r ü t z n e r , Z u m A n d e n k e n a n R u d o l f 
H e i d e n h a i n , B o n n , 1 8 9 8 . 

2) М а р т и н (p. 1864), сын Рудольфа Г. , 
известный немецкий гистолог, с 1899—проф. 
анатомии в Тюбингене. Работы Г. отлича-
ются большим техническим мастерством и 
касаются самых тонких вопросов клеточно-
го строения и гистологической методики. 
Он открыл центросомы (см.) в покоющих-
ся клетках при помощи окраски желез-
ным гематоксилином, получившей с тех пор 
его имя, изучил оксихроматин ядра' (см. 
Ядро), тонкое строение мышц сердца, раз-
работал теорию гистологической окраски 
как химического процесса. Классический 
труд Гейденгайна «Plasma und Zelle» (2 
Bände, Jena, 1907.—11). В работе «Formen 
und Kräf te in der lebendigen Natur» (Lpz., 
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1923) Гейденгайн подвергает критике уче-
ние Дриша (см. Витализм). 

ГЕЙДЕНГЕЙМ (Heidenheim), город в Вюр-
темберге (Германия), у реки Бренц, на я:, 
д. Нюрнберг—Ульм; 19.363 ж . (1925). Ме-
таллообрабатывающая и текстильная про-
мышленность (сукно, хлопчатобумажные из-
делия), красильни; торговля хлебом и мел-
ким рогатым скотом. 

Г Е Й Д Е Н Р Е Й Х (Heidenreich), Михаил 
(1831—1886), один из выдающихся военных 
руководителей польского восстания 1863 (под 
именем «Крук»). В бытность в Академии ген. 
штаба (1859—61) вступил в польский петер-
бургский офицерский революционный кру-
жок. Окончив Академию, был переведен на 
службу в Варшаву, вошел в местную военно-
революционную организацию и летом 1862 
состоял членом Военного комитета, находив-
шегося во главе революционного движения 
в войсках, расположенных в Польше. Во 
время восстания Г. перешел в ряды повстан-
цев и в июле был назначен командующим 
повстанческими войсками в Люблинском и 
Подляшском воеводствах. После поражения, 
в конце августа 1863, Гейденрейх эмигри-
ровал и проживал, главным образом, в Па-
риже. Принимал участие в войне 1870—71, 
сражаясь на стороне Франции. В 1872 воз-
вратился в Галицию и поселился во Льво-
ве. В 1877 принимал участие в «Конфедера-
ции польского народа» (см.). 

ГЕЙДЕНСТАМ (Heidenstam), Вернер, фон 
(род. 1859), шведский писатель. Космопо-
лит, в начале своей литературной деятель-
ности увлекавшийся Востоком, Г. публи-
кует серию проникнутых эстетизмом стихо-
творений («Vallfart och vandringsär», Годы 
паломничества и скитаний, 1888), ряд путе-
вых очерков — «Reseskisser», 1888, роман 
«Endymion», 1889, и автобиографию в сти-
хах и прозе «Hans Alienus» (Ганс Ч у ж а к , 
1888—92), ведя одновременно горячую по-
лемику с натуралистами. Но потом, в связи 
с общим поправением шведской интеллиген-
ции, напуганной призраком пролетарской 
революции, с Г. происходит резкая метамор-
фоза: он превращается в патриота, монар-
хиста, поборника национальной литерату-
ры («Klassicitet och germanism» —- Класси-
цизм и германизм, 1898, и др.); занявшись 
отечественной историей, он дает образец 
идеалистического ее излояадния («Karoliner-
па»—Картины истории Карла X I I , 1897— 
1898), в противовес реалистической ее трак-
товке Стриндбергом; стремясь создать род на-
ционального эпоса, Г. резко выступает про-
тив классового учения социализма как «про-
летарской философии» («Proletärfilosofiens 
upplösning och fall», 1911). Как писатель и 
поэт Г. прославился своими мастерскими 
описаниями шведской природы. Г. прежде 
всего лирик, художник и живописец («Dik-
ter», «Nya Dikter» — Стихотворения, Новые 
стихотворения, 1895, 1908, 1915). Г. — член 
Шведской академии с 1913; нобелевский 
лауреат с 1916. 

С о б р . с о ч . Г . : S a m l a d e S k r i f t e r i n 16 b a n d , S t o c k -
h o l m , 1 9 0 9 — 1 2 . 

Лит.: B e r g R . , V e r n e r v o n H e i d e n s t a m L i t e -
r a t u r b i l d e r , I I , S t o c k h o l m , 1919 ; H o l m b e r g O . , 
V e r n e r v o n H e i d e n s t a m , O r d o c h B i l d , « I l l u s t r . m ä n a d s -
s k r i f t » , 1 9 1 9 . Г П 
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ГЕЙДЕНШТЕЙН (Heidenstein), Рейнгольд 
(около 1556—1620), польский хронист и ис-
торик. Немец по происхождению, был сек-
ретарем Альберта Фридриха, герцога Прус-
ского, затем Стефана Батория и Сигизмунда 
I I I , которые поручали ему также не раз ди-
пломатические миссии. Его работа «De bello 
Moscovitico commentariorum libri sex» (Kra-
kow, 1584; рус. перев.: «Записки о Москов-
ской войне 1578—82», изд. Археографиче-
ской комиссии, СПБ, 1889), вошедшая впо-
следствии в более обширный труд Г. «Re-
rum polonicarum ab excessu Sigismundi 
Augusti libri XII» (изд. во Франкфурте в 
1672), охватывает период войн Польши с Мос-
квою за Ливонию (с 1578 по 1582) и являет-
ся важным историческим источником, так 
как она была написана по непосредственным 
указаниям короля Стефана и его канцлера 
Замойского, к которому был близок Г., и по 
офиц. материалам, предоставленным ими. 

ГЕЙДЕР (Heider), Карл (р. 1856), извест-
ный нем. зоолог, проф. в Инсбруке (с 1894), 
затем в Берлине (1918 — 24). Многочислен-
ные труды Г. касаются, главн. обр., истории 
развития беспозвоночных—губок, кишечно-
полостных, сальп; «Эмбриональное развитие 
водолюба» («Embryonale Entwicklung von 
Hydrophilus piceus» L. , Jena , 1889) — к л а с -
сическая работа по эмбриологии насекомых. 
Совместно с Е . Коршельтом выпустил об-
ширную сводку по общей и частной эмбрио-
логии беспозвоночных («Lehrbuch der ver-
gleichenden Entwicklungsgeschichte der wir-
bellosen Tiere», Jena , 1890— 1910), в наст, 
время в нек-рых своих частях устаревшую. 

ГЕЙДУК (Heyduk), Адольф (1835—1912), 
чешский поэт. В первые годы своей литера-
турной деятельности отдал дань байронизму, 
но затем, под влиянием изучаемой им чеш-
ской и словацкой народной поэзии, стал пи-
сать простые искренние стихи на темы из 
сельского быта («Кимвал и гусли»—«Cymbâl 
a husle», 1876, «Лесные цветы»—«Lesnikviti», 
1873, «Песни птиц»—«Ptaci Motivy», 1897, 
и др.). Впрочем, эти стихи не свободны от 
нек-рого сентиментализма. Его беллетристи-
ческие произведения («Дровосек» — «Drevo-
rubec», 1880, «Бела»—«Bêla», 1882, и другие) 
полны прекрасных описаний природы Шу-
мавы и Словакии, но персонажи слащаво-
нежны, утрированно-благородны, вообще— 
выдуманы. Как поэт Г. оказал сильное вли-
яние на чешских и словацких писателей. 

Лит.: T i c h y F . , A d . H e y d u k , P r a h a , 1 9 1 5 . 

ГЕЙ EP (Pleyer), отец и сын, известные 
нем. лесоводы: 1) К а р л Ю с т у с (1797—-
1856), проф. Гисенского ун-та (с 1835). Дал 
ценное обоснование методу исчисления лес-
ного дохода и установил новые методы лесо-
устройства. Гл. труды: Die Hauptmethoden 
der Waldertragsregelung, В., 1848; Der Wald-
bau, 3 Aufl . , В., 1878. 2) Г у с т а в (1836— 
1883), проф. Гисенского (с 1854) и Мюнхен-
ского (с 1878) ун-тов. Известен своими тру-
дами по лесоустройству, оценке леса и лес-
ной статистике. Главн. труды: Anlei tung zur 
Waldwertrechnung, В., 1865; Handbuch der 
forstlichen Stat is t ik , В., 1871. 

ГЕЙЕР (Geyer), Флориан, вождь франкон-
ских крестьян в эпоху Крестьянской войны 
1525, потомок старинного франконского ры-

царского рода, с 27/IV по 9/VI 1525 коман-
довал т. н. «Черным отрядом», состоявшим 
из роттенбургских и эрингенских крестьян; 
был членом крестьянского военного совета. 
Искренне сочувствуя крестьянским требова-
ниям (отказу от исполнения феодальных по-
винностей), Г. был, однако,совершенно чужд 
каких бы то ни было коммунистических тен-
денций. По военно-тактическим соображе-
ниям считал необходимым разрушение зам-
ков и требовал от дворян, присоединившихся 
к движению, добровольного уничтожения 
«разбойничьих гнезд» (разрушил в окрест-
ностях Вюрцбурга 63 замка, в том числе и 
Инголыптат, семейную собственность Гейе-
ров). Вступил в союз с городской буржуа-
зией (подписал военное соглашение с Рот-
тенбургом), но, после пораясения крестьян-
ских войск во Франконии (6 — 7 июня), не 
рассчитывая на поддержку горожан, поки-
нул Роттенбург и поспешил к уцелевшим 
еще крестьянским отрядам; по дороге, в 10)Ш 
к С. от Вюрцбурга, был убит (9/VI 1525). 
Популярность Г., подвиги и смерть к-рого 
стали темами народных легенд, объясняется 
не только его крупными военными дарова -
ниями, но и тем, что он оказался единст-
венным представителем нем. рыцарства, не 
изменившим революции. 

Лит.: Э н г е л ь с Ф р . , К р е с т ь я н с к а я в о й н а в 
Г е р м а н и и , M . , 1926 ( Э н г е л ь с о п и р а е т с я н а т р у д 
В . Ц и м м е р м а н а , И с т о р и я к р е с т ь я н с к о й в о й н ы 
в Г е р м а н и и , 3 т т . , С П Б , 1 8 6 5 — 6 8 , п о э т о м у х а р а к т е -
р и с т и к а Г . т р е б у е т н е к - р ы х ф а к т и ч е с к и х п о п р а в о к ) ; 
B a r g e H . , F l o r i a n G e y e r , L p z . , 1 9 2 0 . 

ГЕЙЕР (Geijer), Эрик Густав (1783—1847), 
выдающийся шведский литературный дея-
тель, поэт-композитор и историк. Г.—боль-
шой мастер по части воссоздания тона и ма-
неры древне-скандинавск. поэзии. Свои сти-
хотворения, печатавшиеся в издаваемом им 
органе Готского союза романтиков «Iduna» 
(1811—24), он сам перелагал на музыку; они 
стали народными песнями, до сих пор ши-
роко распространенными. Г. принимал дея-
тельное участие в собирании и очень удач-
ной обработке подлинных шведских народ-
ных песен («Svenska folkvisor», 1814—16, 
3 тт.); их издание снабжено его же статьей 
« О т den gamla nordiska folkvisan» («О древ-
не-скандинавских народных песнях»). 

С о б р . с о ч . Г . в 13 ТТ., S t o c k h o l m , 1 8 4 5 — 5 5 ; н о в . 
и з д . , 1 8 7 3 — 7 7 . 

Лит.: N i e l s e n H . , E . G . G e i j e r , O d e n s e e , 1 9 0 2 . 
ГЕЙЕРМАНС (Heyermans), Герман (1864— 

1924), голландский писатель (родом еврей), 
писал также под псевдонимом С а м у е л ь 
Ф а л ь к л а н д . В своем творчестве Р. яв-
ляется наиболее крупным представителем 
голландского натурализма. Примыкал к с.-д. 
и редактировал издание «De jonge Gids». 
Г. резко бичует современное буржуазное 
общество, разоблачая его лицемерие и хан-
жество [например, в «Седьмой заповеди» 
(«Het Zevende Gebod», 1899)] и с большой 
силой и правдивостью изображая эксплоа-
тацию рабочих в наиболее известной своей 
пьесе: «Гибель Надежды» («Ор Hoop van 
Zeken», 1900), переведенной на все европей-
ские языки и до сих пор не сходящей и с 
русской сцены. Глубоким сочувствием к экс-
плоатируемым, а по временам и социалисти-
ческим энтузиазмом проникнуты произве-
дения Г.: «Ora et labora» (1901), т. е. «Молись 
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и трудись» (из жизни крестьян и рабочих), 
и др. Г. не ограничивается критикой суще-
ствующего общественного уклада, но при-
зывает к коренному изменению социальных 
условий (интересны его образы мятежников 
и борцов). В драме «Гетто» («Ghetto», 1898) и 
в ряде повестей и рассказов Г. изображает 
быт голландских евреев. 

Н а р у с . я з ы к п е р е в е д е н ы п о ч т и в с е п р о и з в е д е н и я 
Г . , в т . ч . « Г и б е л ь Н а д е ж д ы » , н е с к о л ь к о п е р е в о д о в : 
М а т т е р н а и А . В о р о т н и к о в а , М . , 1902 ( п е р е и з д а в а л с я 
н е с к о л ь к о р а з в п л о т ь д о 1925) , П . Т е п л о в а ( П е -
т е р б у р г , 1906 , п е р е и з д а н в 1918 в с е р и и « И н о с т р а н -
н ы й т е а т р » , № 2) и д р . 

Лит.: G r e s h o f f J . e n d e V r i e s J . , G e s c h i e -
d e n i s d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e , A r n h e m , 1 9 2 5 . 

ГЕЙЕРСТАМ(Оеце^ат),Густав,аф(1858— 
1909), шведский писатель. В 80-х гг. высту-
пал в ряду натуралистов, возглавляемых 
Стриндбергом, и приобрел широкую извест-
ность как искусный рассказчик (повесть из 
крестьянской жизни «Fattigt folk»—Бедные 
люди, 1884). Его реализм достигает высшего' 
напряжения в романе из студенческой жиз-
ни «Erik Grane» (1885), где он дает картину 
борьбы поколений. «Pastor Hallin» (1887)— 
менее яркий, но аналогичный по тону и на-
строению роман, имел также большой успех. 
Однако, в связи с общим падением радикаль-
ных настроений и агрессивности шведского 
натурализма, заметно меняется и характер 
творчества Г. При обращении Г. время от 
времени вновь к общественным вопросам 
он проявляет страх перед «опасными сила-
ми» революционной демократии («Farliga 
makter» — Опасные силы, 1905). Интерес к 
общественным отношениям вытесняется ин-
тересом к личному семейному быту, но 
центром внимания Г. служит психология 
женщины, которую он трактует в тонах, 
резко отличных от женоненавистничества 
Стриндберга. Романы этого периода имели 
большой успех и переводились на все 
европейские языки, привлекая своей мяг-
кой, бережной трактовкой интимных тем. 
Заслуга Г.—в выдержанности национально-
го колорита, особенно в его комедиях из на-
родной жизни, которыми он оживлял швед-
скую сцену. Как литературный эссеист Г. 
внес ценный вклад в шведскую критику. 

Лит.: H a n s s o n О . , G . af G e i j e r s t a m . L i t e r ä -
r a s i l h d u e t t e r , S t o c k h o l m , 1 8 8 5 ; B r a n d e s G . , 
L e v n e d , I I I , K j e S b e n l i a v n , 1 9 0 8 . Г . П. 

ГЕЙЗЕ (Heyse), Пауль (1830—1914), нём. 
писатель; уроженец Берлина, сын профессо-
ра-филолога; с 1854 переселился в Мюнхен. 
На литературное поприще Г. выступил по-
сле революции 1848, в момент резкого па-
дения революционных настроений и осла-
бления интереса к социально-политическим 
вопросам в рядах нем. буржуазной интелли-
генции. В литературных кружках, где вра-
щался Гейзе (кружок «Туннель под Шпре» 
в Берлине, мюнхенский «Крокодил» с Гей-
бел ем, Боденштедтом во главе), эта идей-
ная реакция нашла свое отражение в ро-
сте индивидуализма, эстетства, увлечения 
ранним романтизмом, классицизмом Гёте, 
теорией «искусства для искусства», словес-
ным формальным мастерством и т. д. Все 
эти тенденции ярко и наиболее последова-
тельно выражены в творчестве Г. , отличав-
шемся не столько оригинальностью, сколько 
мастерством разработки темы и изяществом 

ГЕЙЗЕРИХ 858 

стиля. Литературное наследие Г. громадно 
(около 70 драм, св. 150 новелл, ряд романов, 
сборников лирики и т. д.). Для манеры Г. 
очень типичны его новеллы (лучшие из них—-
«L'Arabiata», 1853; «Andrea Delfin», 1862; 
«Der letzte Kentaur» — Последний Кентавр, 
1870; «Der verlorene Sohn» — Блудный сын, 
1869, и пр.), в тематике которых преоблада-
ет необычная капризная любовь, а героями 
выступают натуры непосредственные, силь-
ные, послушные голосу инстинктов. Чер-
ты того же культа «избранников» харак-
терны и для романов Г. («Kinder der Welt»— 
Дети мира, 1873; «Im Paradiese» — В раю, 
1885, и пр.). Романы интересны также рас-
сыпанными в них многочисленными тонкими 
рассуждениями и афоризмами об искусстве. 
Лирическое дарование Г. бесспорно, хотя и 
здесь нет большой самостоятельности обыч-
но автор следует за нем. народной песней, 
лирикой Гёте и романтиков. Ту же печать 
подражательности носят и многочислен, сти-
ховые драмы Г. (создававшиеся под сильным 
влиянием Гёте, Шиллера и Шекспира), сю-
жеты к-рых взяты обычно из античной мифо-
логии, эпохи средневековья, Возрождения 
и т. д. (напр., трагедия «Hadrian» — Адриан, 
1865, и пр.); в натуралистическом жанре 
одна драма—«Maria von Magdala» (Мария из 
Магдалы, 1899). В 1884 получил премию 
имени Шиллера за драматические произве-
дения, в 1910 — Нобелевскую премию. 

Соч. Г . H e y s e s G e s a m m e l t e W e r k e , 3 8 B ä n d e , 
1 8 7 1 — 1 9 1 4 , н о в . и з д . 1 9 2 4 ( 1 5 B ä n d e ) . Н а р у с . я з . 
п е р е в е д е н ы , п о м и м о р я д а н о в е л л , р о м а н ы : « Д е т и с в е -
та» , «В р а ю » , д р а м а « М а р и я и з М а г д а л ы » и н е к . д р . 

Лит.: Б p а н д е с Г . , С о б р а н и е с о ч и н е н и й , 
т . X I I , и з д . « П р о с в е щ е н и е » , С П Б , s . a . ; K r a u s О . , 
Р . H e y s e s N o v e l l e n u . R o m a n e , F r a n k f u r t a / M . , 1 8 8 0 ; 
P e t z e t E . , P . H e y s e a l s D r a m a t i k e r , В . , 1 9 0 4 ; е г о 
ш е , Р . H e y s e , e i n d e u t s c h e r L y r i k e r , D r e s d e n , 1 9 1 3 . 

ГЕЙЗЕНБЕРГ (Heisenberg), Вернер (род. 
1901), выдающийся физик-теоретик. Окончил 
университет в Мюнхене, где его исключи-
тельный талант блестяще развился под ру-
ководством проф. Зоммерфельда. Затем ра-
ботал несколько лет в качестве ассистента 
у проф. Борна в Гёттингене и проф. Бора 
в Копенгагене. В 1927, в возрасте 26 лет, 
получил ординатуру по теоретической фи-
зике в Лейпциге. Наиболее замечательные 
работы Г. отнЬсятся к квантовой механике 
(см.), одним из создателей к-рой он является 
и к-рая возникла у него путем уточнения 
Боровского принципа соответствия. Однако, 
еще до своих работ по квантовой механике, Г. 
составил себе громкое имя развитием Боров-
ской теории атомов, а также своей диссерта-
цией о турбулентном движении жидкостей. 

ГЕЙЗЕРИХ, Г е н з е р и х (ум. в 477), ко-
нунг герм, племени вандалов (см.) эпохи рас-
пада Римской империи. На историческую 
сцену выступил во время борьбы вандалов с 
вестготами в Испании. В 429, по приглаше-
нию наместника римской Африки Бонифа-
ция, восставшего против императора Вален-
тиииана I I I , переправился в Африку с 50 т. 
войска и распоряжался там, как в покорен-
ной стране. В 435 Валентиниан I I I формаль-
но признал власть Г. над частью Африки (на-
чало вандальского королевства). Г. , создав 
сильный флот, захватил всю римскую Афри-
ку, угрожал Сицилии и Италии, а в 450 даже 
взял и разграбил Рим. Набеги вандалов за-
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ставили вост. и зап. императоров начать с 
ними борьбу совместными силами. Однако, 
Г. и из этой борьбы вышел победителем (468). 
Во внутреннем управлении Г. явил себя 
ревностным арианином, преследовавшим ка-
толиков. После него вандальское королев-
ство стало клониться к упадку и в 6 в. было 
завоевано Византией. 

Лит.: Н и з е Б . , О ч е р к р и м с к о й и с т о р и и и 
и с т о ч н и к о в е д е н и я , П е т е р б у р г , 1910 ; S c h m i d t 
L . , G e s c h i c h t e d e r V a n d a l e n , L p z . , 1 9 0 1 . 

ГЕЙЗЕРЫ, горячие источники, бьющие 
периодически в виде фонтанов. Места выхода 
этих источников представляют собой разно-
образной формы накопления снем-снобелого 

кремнистого ту-
фа — г е й з е р и -
та (разновидность 
опала), отлагаю-
щегося из горя-
чих вод. Наиболее 
обычной формой 
этих накоплений 
являются невысо-
кие плоские ко-
нусы, несущие на 
вершине углубле-
ние в виде бассей-
на, на дне которо-

го открывается устье б. или м. длинного 
(20—30 м) канала, уходящего вертикально 
в глубину и наполненного прозрачной го-

Р и с . 2 . Г . « З а м о к » в И е п л о у с т о н с к о м п а р к е . 

рячей водой. Через определенные проме-
жутки времени, различные для разных 
Г. , вода в канале начинает бурлить, заки-
пает, из нее с шумом вырываются пузы-
ри паров и газа, и, наконец, из устья Г. 
с грохотом выбрасывается громадный вели-
чественный фонтан кипящей воды. С раз-
личной силой Г. бьет в течение нескольких 
минут на высоту до 20—30 м, затем посте-
пенно извержение ослабевает и все успокаи-
вается. Периоды покоя и действия, сила из-
вержений, самый характер деятельности 
представляют большое разнообразие у раз-
личных Г. Г. встречаются-^исключительно в 
вулканических областях земли, гл. обр. в 
Исландии, в Нов. Зеландии и в Иеллоустон-
ском национальном парке в Сев. Америке. 
Кроме того, в незначительном количестве 
они известны в Японии, в Мексике, в Нов. 
Померании, на о-ве Анир, на о-вах Сан-Ми-
гуель (в группе Азорских о-вов). — Исланд-
ские Г., ставшие известными более 270 лет 
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назад, находятся в ю.-з. части острова, в 90 
км от г. Рейкьявика и в 45 км от вулкана 
Геклы. Здесь находится знаменитый «Боль-
шой Гейзер», название к-рого стало нарица-
тельным для всей группы подобных явлений. 

Хим. состав воды Г. изменчив, но глав-
ными веществами, находящимися в раство-
ренном виде, являются кремнекислота(8Юг), 
хлориды, сульфаты и карбонаты натрия, ка-
лия, магния и др. соли. Водный кремнезем 
осаждается из вод Г. в виде студенистого 
осадка, переходящего затем в твердый гей-
зерит. В этом процессе большую роль игра-
ют нек-рые формы водорослей (Calothrix и 
Leptothrix), живу-
щие в воде Г. при 
t° до 73°. — Меха-
низм действия Г. 
объяснялся различ-
но. По старой ги-
потезе Мекензи, су-
ществование их 
объяснялось нали-
чием подземных пу-
стот, соединенных 
трещинами с Г.; 
эти пустоты дейст-
вовали по принци-
пу парового котла, 
т. е. периодически 
наполнялись паром, 
который, достиг- р и с . з . Р 1 3 в е р ж е н и е «Ста-
нув известного да- р о г о с л у ж а к и » , 
вления, выбрасы-
вал воду через жерло. Позднее Бунзен, 
на основании изучения Большого Гейзера 
Исландии, предлоясил новое объяснение, 
которое, в несколько измененном и раз-
работанном Лангом виде, пользуется наи-
большим признанием и приложимо к боль-
шинству Г. Сущность его такова. В пе-
риод покоя на глубине у дна канала гейзе-
ра температура воды достигает 126—127°, 
а выше постепенно уменьшается вплоть до 
самой поверхности, где она имеет температу-
ру 75—80°. Вследствие давления водяного 
столба, перегретая вода нижних частей ка-
нала не превращается в пар. Мало-по-малу, 
благодаря вертикальной циркуляции и не-
прерывному притоку тепла снизу, темпера-
тура всей водяной колонны повышается; 

Р и с . 4 . О к р е с т н о с т и « С т а р о г о С л у ж а к и » . 

тогда начинается выделение паров отдель-
ными пузырями, верхняя часть столба воды 
нагревается до точки кипения, и, наконец, 

ГЕЙЗЕРЫ 

Р и с . 1. К о н у с к р е м н и с т о -
го т у ф а , о б р а з о в а н н ы й Г . 
« У л е й » в И е л л о у с т о н с к о м 

п а р к е . 
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наступает критический момент, когда, вслед-
ствие выбрасывания части воды, давление 
уменьшается и перегретая вода, мгновенно 

Р и с . 5. О б щ и й в и д у ч а с т к а И е л л о у с т о н с к о г о 
п а р к а с г е й з е р а м и . 

обратившись в пар, производит извержение. 
Вода, выброшенная взрывом паров, частью 
падает обратно в жерло Г. и понижает в нем 
температуру, благодаря чему извержение 
кончается. Андреа устроил по этому принци-
пу модель Г., воспроизводящую это явление. 

Наблюдения показа-
ли, что многие гейзе-
ры, ранее действо-
вавшие , потом пре-
кратили извержения 
и превратились в го-
рячие источники. С 
другой стороны, из-
вестны кипящие клю-
чи, отлагающие кре-
мнезем, к-рые, нара-
щивая свой вывод-
ной канал до такой 

Р и с . 6. С х е м а т и ч е с к и й длины, при К-рой ВО-
р а з р е з Г . Н а п р а в о t " п о т ч е п х н о с т и 
с п о к о й н . с о с т о я н и я , н а - Д а У и х п о в е р х н о с т и 
л е в о t° в м о м е н т в з р ы в а , охлаждается ниже 

точки кипения, на-
чинают производить ритмические изверже-
ния и таким образом превращаются в Г. 
Это показывает, что Г. являются опреде-
ленной стадией развития источников, от-
лагающих кремнезем. 

Лит.: М у ш к е т о в И . В . , Ф и з и ч е с к а я г е о л о -
' г и я , т . I I , М . — Л . , 1 926 ; H е й м а й p М . , И с т о р и я 

з е м л и , т . I , С П Б , 190 2 ; Г е ф e р Г . , С е м и х а т о в 
А . Н . , П о д з е м н ы е в о д ы и и с т о ч н и к и , М , — Л . , 1 9 2 5 . 

ГЕЙЗИНГЕР (Heusinger), Иоган Генрих 
(1767—1837), нем. педагог-филантропинист 
(см. Базедов И. В.), разрабатывавший во-
просы трудового воспитания, придавая ис-
ключительное значение процессу деятель-
ности для приобретения прочных знаний. 
Из его работ наиболее известны: «Ueber die 
Benutzung des bei Kindern so tätigen Triebes 
beschäftigt zu sein» (Об использовании силь-
ной детской потребности быть занятыми, 
1797) и педагогический роман «Семья Верт-
геймов» (1799). 

О с н о в н ы е л и т е р а т у р н ы е р а б о т ы Г . : H e u s i n -
g e r J . H . , U e b e r d i e B e n u t z u n g d e s be i K i n d e r n so 
t ä t i g e n T r i e b e s b e s c h ä f t i g t zu s e i n , G o t h a , 1797; D i e 
F a m i l i e W e r t h e i m , 5 T e i l e , G o t h a , 1 7 9 8 — 9 9 . 

Лит.: Ф о р т у н а т о в А . , Т е о р и я т р у д о в о й 
ш к о л ы в ее и с т о р и ч е с к о м р а з в и т и и , М . , 1926 ; T e и -
s c h e r A . , J . Н . G o t t l i e b H e u s i n g e r a l s P ä d a g o g , 
в с е р и и F . M a n n , P ä d a g o g i s c h e s M a g a z i n , № 459 , 
L a n g e n s a l z a , 1911 . 

ГЕЙКИ (Geikie), Арчибалд (1835—1925), 
известный англ. геолог. С 1870—проф. Эдин-

бургского ун-та, с 1881—директор Geological 
Survey of Great Britain, крупнейшего гео-
логического учреждения Англии. Главные 
работы Г. посвящены изучению Шотландии, 
геологическая съемка к-рой с 1867 велась 
под его руководством. Геологические карты 
и описание этой страны выпущены им со-
вместно с знаменитым геологом Мурчисоном. 
В то же время Г. является блестящим попу-
ляризатором, автором одного из лучших 
больших курсов геологии и многих попу-
лярных книг, переведенных частью и на 
русский язык. 

Главные труды: The Story of a Boulder, 
1858; On the Phenomena of the Glacial Dr i f t 
of Scotland, «Trans. Geol. Soc.», Glasgow, 
1863; Scenery of Scotland in Connection with 
Physical Geology, 3 ed., London, 1901 (1 ed., 
1865); The Geology of Central and Western 
Fife and Kinross, 1900; The Geology of Eas-

. tern Fife, 1902; The Ancient Volcanoes of 
Great Britain, 1897; Geological Sketches a t 
Home and Abroad, 1882; Outlines of Field 
Geology, 5 ed., 1900; Textbook of Geology, 
3 ed., London, 1893; Memoir of Sir R. Mur-
chison, with Notices of his Scient. Contempo-
raries and of the Rise and Progress of Palaeoz. 
Geology in Bri tain, 2 vis, London, 1874; 
Geological Map of England and Wales, with 
Descriptive Notes, 1897. На русский язык 
переведены: О преподавании географии (со-
веты учителям относительно принципов и 
методов обучения), 4-е изд., М., 1914; Физи-
ческая география,4-е изд., Берлин, 1922; Гео-
логия, 4-е изд., Берлин, 1922. 

ГЕЙКИ (Geikie), Джемс (1839—1915), брат 
предыдущего, геолог, проф. Эдинбургского 
ун-та. Один из крупнейших специалистов 
по геологии четвертичных отложений Евро-
пы. Сторонник гипотезы многократных са-
мостоятельных оледенений, разделенных теп-
лыми межледниковыми эпохами; в своих 
последних работах он насчитывает для Анг-
лии до 7 ледниковых эпох. Кроме того, Г. 
известен как поэт и переводчик Гейне на 
английский язык. 

Г л . т р у д ы : T h e G r e a t I c e A g e a n d i t s R e l a t i o n t o 
t h e A n t i q u i t y of M a n , 3 e d . , L . , 1894 ; S t r u c t u r e a n d 
F i e l d G e o l o g y , 3 e d . , L o n d o n , 1912 ; O u t l i n e s of G e o -
l o g y , 4 e d . , L o n d o n , 1 9 0 3 . 

ГЕЙЛ (Gale), Зона (p. 1874), америк. пи-
сательница; дебютировала в 1907 романом 
«The Love of Pelleas and Etarre» (Любовь 
Пеллеаса и Итары). В следующем году Г. 
опубликовала второй роман, «Friendship 
Village» (ДеревняФрендшип, 1908), начав им 
цикл об америк. провинции, к-рый являет-
ся своего рода апофеозом типичного америк. 
мещанства: «Friendship Village Love Stories» 
(Любовные приключения в деревне Френд-
шип, 1909), «Neighborhood Stories» (Повести 
о соседях, 1914) и т. д. В послевоенный пе-
риод в идеологии Г. наметился некоторый 
сдвиг, отразивший недовольство мелкобур-
жуазной радикальной интеллигенции и ее 
робкий социальный протест, напр., в ро-
мане «Пролог к жизни» («Preface to a Life»), 
Л . , 1928. Но это «полевение» Г. продолжа-
лось недолго, и в ее последних вещах доми-
нируют настроения ее довоенных романов. 

Лит.: V a n D ö r e n С . , C o n t e m p o r a r y A m e r i c a n 
N o v e l i s t s , 1 9 0 0 — 1 9 2 0 , N . Y . , 1 9 2 2 . С. Д . 
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Г Е Й Л А Н Д А Д И А Г Р А М М А , круговая диа-
грамма, составленная Гейландом для того, 
чтобы иметь возможность без вычислений, 

графически, сле-
дить за изменением 
различных харак-
терн. величин при 
изменении нагруз-
ки асинхронного 
двигателя (сила то-
ка , коэффициент 
мощности, сколь-
жение, крутящий 
момент, первичная 
и вторичная мощ-
ность, отдача). Ес-
ли изображать на-
пряжение и силу 

тока статора асинхронного двигателя при 
помощи векторов, то моясно доказать, что 
при заданном напряжении и при изменении 
нагрузки конец вектора тока описывает 
определенную окружность, так называе-
мый круг Гейланда. Для определения этой 
окружности достаточно измерить подводи-
мую к двигателю мощность, напряжение 
и силу тока при Холостом ходе двигателя 
и при коротком его замыкании (неподвиж-
ный ротор). Эти два измерения определяют 
векторы ОР0 и ОРк, по к-рым и строят Г. д.— 
Для построения Г. д. пренебрегают паде-
нием напряжения в статоре асинхронного 
двигателя, что не вполне точно. Осанна 
устранил этот недостаток Г. д. и построил 
более точную круговую диаграмму.—В наст, 
время круговые диаграммы получили более 
широкое распространение, и та же Г. д. 
(но с др. значениями векторов) применяется 
в настоящее время для графического изу-
чения работы разветвленных электрических 
цепей и даже работы электростатических ма-
шин и электронных трубок. 

Лит.: К р у г К . А . , О с н о в ы э л е к т р о т е х н и к и , 
2-е и з д . , M . , 192 6 ; К у л е б а к и п В . С . , И с п ы т а -
н и е э л е к т р и ч е с к и х м а ш и н и т р а н с ф о р м а т о р о в , М . — Л . , 
1928 ; Ф р е н к е л ь А . , Т е о р и я п е р е м е н н ы х т о к о в , 
м . — л . , 1 9 2 8 . Я. Шпильрейн. 

Г Е Й Л А Н Д И Т , минерал из группы цеоли-
тов (см.); химич. сост.: H4CaAlaSi„01 8 .3Ha0; 
твердость 3,5—4; уд. в. 2,1—2,2; бесцветен, 

но, благодаря присутствию микроскопиче-
ски мелких чешуек, зерен и кристалликов 
окиси железа, бывает иногда окрашен в 
красный и другие цвета. 

Г Е Й Л И Н К С (Geulincx), Арнольд (1625— 
1669), проф. в Лувене и Лейдене, развил, 
исходя от Декарта, теорию окказионализма 
(см.). Душа и тело—две отдельные субстан-
ции, у к-рых нет ничего общего друг с дру-
гом (сущность тела — в протяжении, сущ-
ность души — в «мышлении», точнее—в со-
знании). Д л я нашей мысли совершенно не-
понятно, как может при этих условиях 
тело человека вызывать в душе образы воз-
действующих на него внешних предметов, 
и, наоборот, как может наша воля приво-
дить в движение наши члены. В действитель-
ности б о г есть та причина, к-рая застав-
ляет наше тело двигаться согласно нашим 
желаниям и создает в нашей душе изобра-
жения внешних предметов. Однако же при-
нятие ежеминутного вмешательства боже-
ства в корне бы нарушило механич. ход 
материальных процессов. Желая сохранить 
в материальной природе естественный по-
рядок, Г. заставляет предвечную божест-
венную мудрость установить общие законы 
движения т. о., чтобы отдельные движения 
наших членов, происходя согласно этим за-
конам, в то же время соответствовали тем 
желаниям, которые в данный момент по-
явились в нашей душе. Раз человек—толь-
ко зритель мировой «машины», стремления 
людей проявить себя деятельностью во 
внешнем мире теряют всякое значение («где 
ничего не можешь, там иичего не желай»). 
Смиренно отвергая себялюбие, человек дол-
жен проникнуться любовью к богу и к ра-
зуму—образу бога в нас. Разум предъявляет 
к нам абсолютные требования и только 
бескорыстные решения нашей воли, покор-
ные его велениям, имеют нравственную цену 
(интересно сопоставить с этикой Канта). 
Выводы Г. явным образом сделаны в сто-
рону протестантского богословия. Сам он 
в зрелых годах принял кальвинизм. 

Лит.: Ф а л ь к е н б е р г Р . , И с т о р и я п о в о й 
ф и л о с о ф и и , ч . 1 , г л . I I I , M . , 1910 ; L a n d J . , A r n o l d 
G e u l i n c x u . s e i n e P h i l o s o p h i e , H a a g , 1895. A . K . 

I — с и л а т о к а , E — н а п р я -
ж е н и е , O P f e — в е к т о р т о к а 
к о р о т к . з а м ы к а н и я , ОР0— 
в е к т о р к о л о с н о г о т о к а , 
О Р — в е к т о р т о к а п р и л ю -

б о м р е ж и м е . 


