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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

берегу Неаполитанского залива, в 7, 5 км на Ю.-В. от Неаполя, у подошвы Везувия, принадлежавший первоначально оскам, затем этрускам, с середины 5 в. до хр. э. перешедший к самнитам, а в конце 4 в. — к римлянам, которые, по окончании войны с италиками в 89, превратили его в свой municipium. В 63 хр. э. Г. сильно пострадал от землетрясения, а 24 авг. 79, во время извержения Везувия, засыпавшего Помпеи (см.), был залит потоком намокшего от ливней «пепла». Поток покрыл всю почву слоем толщиною в 12—30 м, который со временем затвердел (итальянцы называют получившуюся породу terra vecchia — старою землею). Раскопки Г. начались в 1738, после того как в 1719 Е. д’Эльбёф, производя землян, работы около своей виллы, случайно наткнулся на остатки античного театра. Раскопки в Г., по сравнению с Помпеями, затруднены не только твердостью породы, к-рая делает невозможным удаление больших масс земли и заставляет продвигаться подземными ходами, но и тем, что на месте древн. Г. расположен новый городок Resina, который пришлось бы снести целиком. Впоследствии раскопки велись в 1766, 1828—55, 1869—75 с перерывами. В 1904 американ. археолог Вальдштейн поднял вопрос об организации раскопок в международном масштабе, но предприятие расстроилось, так как возникли «патриотические» затруднения со стороны итал. правительства. — Г. был распланирован прямолинейно и прямоугольно [образец эллинистической «ипподамовой» планировки: две (или три) продольных улицы пересекаются пятью (или шестью) поперечными]. Улицы вымощены лавою и имеют тротуары. Жилые дома существенно не отличаются от помпеянских.

В с.-в. конце города расположен театр, богато разукрашенный; в середине города находится базилика и трибуналы; в разных местах найдены остатки нескольких храмов.

На окраине расположено кладбище. В окрестностях нашлись загородные виллы. Г. был богатым городом, и, кроме того, катастрофа наступила, повидимому, довольно неожиданно, в силу чего раскопочные находки (особенно бронзовые статуи) в Г. богаче находок в Помпеях. Большинство открытых в Геркулануме памятников хранится в настоящее время в неаполитанском Национальном музее.

Лит.: Ruggiero М., Storia degli scavi di Ercolano, Napoli, 1885; Waldstein Ch. and ShoobridgeL., Herculaneum. Past, Present, Future, London, 1908: Barker E. R., Buried Herculaneum, London, 1908.

ГЕРКУЛЕС, римское название героя гре ческой мифологии Геракла (см.).

ГЕРКУЛЕС (лат. Hercules), богатое звездами созвездие сев. неба, лежащее между созвездиями Дракона, Северной Короны, Змееносца и Лиры (см. карту) в области, определяемой координатами: 233—283° прямого восхождения и 4—51° сев,, склонения. Содержит несколько двойных звезд и известное шарообразное звездное скопление, в котором с помощью фотографической съемки удается различить несколько тысяч звезд, в т. ч. значительное количество переменных; скопление это лежит между звездами £ и т]. Наиболее яркие звезды Г. — третьей величины.ГЕРКУЛЕС, Dynastes hercules, один из крупнейших жуков, до 155 мм длиной, относящийся к группе Dynastini, сем. пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae). На лбу самца выдается длинный толстый «рог», спинной щит несет еще более длинный вырост, загибающийся над лобным рогом. Жук черный,

Dynastes hercules. Самец.

с оливково-зелеными (с черными пятнами) надкрыльями; самка значительно меньше (до 9 см), без рогов, черная, с бурыми полосами на надкрыльях. Г. живет в Южной и Центральной Америке. Значение роговидных выростов Г. неизвестно.

ГЕ РК У Л ЕС О В Ы СТО Л Б Ы, древне-греческ. название скал, окаймляющих Гибралтарский пролив (см.). Согласно античной мифологии Г. с. воздвигнуты Гераклом (см.). По представлению древних греков, геркулесовы столбы являлись крайним пределом обитаемой земли.

ГЕРЛАНД (Gerland), Георг (1833—1919), герм. этнолог и географ, проф. Страсбургского ун-та. Известен, гл. обр., как продолжатель труда Вайца (см.) «Anthropologie der Naturvolker» (Г. написаны V и VI тт., а также переработан первый том). Для Г., как и для Вайца, этнология являлась наукой, строившейся в значительной степени на естественнонаучной базе. Большой заслугой Г. является также создание первых этнографических атласов, построенных на действительно научной основе «Atlas der Volker» (в «Physikalischer Atlas» Берггауза) и «Atlas der Ethnographic» (в «Bilderatlas» Брокгауза). Ему же принадлежит любопытное исследование по сравнительной мифологии о всемирном потопе  — «Mythus von der Sintflut», Leipzig, 1912.
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