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ГЕРМАН. РАБОЧИЙ СОЮЗ, ВСЕОБЩИЙ — ГЕРМАНСКОЕ ИСКУССТВО

Союза, и уже к следующему году численность членов упала до 20 тысяч. Тем не менее, Швейцер решил довести свою организационную схему профдвижения до логического ее завершения; он провел на втором съезде Союза (в Берлине, январь 1870) постановление о слиянии всех союзов в один «Всеобщий германский рабочий союз взаимопомощи» (Allgemeiner Deutscher Arbeiteruntstutzungsbund), по образцу «Единого большого союза» (см.), тесно связанный с Всеобщим рабочим союзом не только единством политической программы, но даже единством руководства, поскольку председателем обоих Союзов был сам Швейцер.

Вместо сплочения это повело к дальнейшему росту оппозиции и быстрому распаду движения. Попытка исправить организационную ошибку возвращением к принципу орг. строительства по профессиональному признаку (постановление Берлинского съезда Союза 25 мая 1871) также не дала положительных результатов и лишь временно подняла численность членов (с 4 на 8 тыс.); в 1873 количество членов снова упало, и в сентябре 1874 преемник Швейцера Галенклевер объявил Союз распущенным (см. Германия, Профдвижение, Б. С. Э., томXVI, ст. 363—364).


 И. Беленькая.

ГЕРМАНСКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ, ВСЕОБЩИЙ, см. Германия, Исторический очерк

(Б. С. Э., т. XV, ст. 812—814) и История герм. с. — д-тии (Б. С. Э., т. XVI, ст. 276—278).

ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ (Deutscher Bund), учрежден союзным актом 8/VI 1815, подписанным в Вене представителями всех герм. государей и вольных городов (см. Гер мания, Исторический очерк, Б. С. Э., т. XV, ст. 771). Заменил собой распавшуюся в 1806 Священную Римскую империю германской нации (см.), состоял из 39 государств (35 монархий и 4 вольных города). Органом Союза был заседавший во Франкфурте н/М. сейм из посланников герм. государств под председательством Австрии. Вопросы об изменении конституции Союза, объявлении войны или заключении мира и о принятии нового члена в Союз решались пленумом (70 голосов). Австрии и 5 королевствам принадлежало по 4 голоса, остальным — по, 3, 2 и 1-му, в зависимости от размеровгосударства. Менее важные вопросы разбирались «узким советом» из 17 голосов: по 1 голосу от 11 крупных государств Союза (вирильные голоса), и 6 голосов подавались остальными государствами по группам (голоса куриальные). Союз был весьма слабой федерацией и фактически не пользовался никакой властью, ибо не имел ни самостоятельной армии ни средств. До 1848 он был послушным орудием реакционной политики Меттерниха (см.). Во время революции 1848 он был расторгнут, а в 1850 снова восстановлен по почину Австрии, к-рая стала пользоваться им для сплочения мелких государств Германии против великодержавных стремлений Пруссии. В 1866 (год выступления Германского союза против Пруссии) он был заменен Северо-Германским союзом (см.).

ГЕРМАНСКИЙ

ТАМОЖЕННЫЙ

СОЮЗ,

см. Германия, Экономический очерк, Б. С. Э., том XV, ст. 570 и следующие.ГЕРМАНСКОЕ ИСКУССТВО (древнее).

Наши сведения об искусстве герм. народностей, основанные на изучении сохранившихся памятников их материальной культуры, в наст, время еще очень отрывочны и неполны. Наименее выяснен наукой вопрос о происхождении Г. и. и об этапах его древнейшего развития в период, предшествовавший эпохе европейских миграций 4—6 вв. хр. э.

Памятники конца бронзового и первой поры железного века позволяют заключить, что в течение 1  — го тысячелетия (до хр. э.) Г. и., медленно развивавшееся в странах Северн.

Европы (Северная Германия и Скандинавские страны) и находившееся под известным воздействием высоких культур средиземноморского бассейна, а равно и культур Центральной и Запади. Европы (Галъштатская культура и Галльское искусство, см.), вырабатывало свой особый характер, сказавшийся в стремлении к чисто орнаментальным построениям, к схематизации форм и к отвлеченной ритмике линейного рисунка.

Римская эпоха (1—3 вв. хр. э.) несколько усилила влияние античной цивилизации на формы Г. и., но оно сказалось только на окраинах, в местностях, граничивших с Римским государством, и почти не затронуло его на С. В период 2—3 вв. Г. и. вошло, при посредстве готов, в тесное соприкосновение с скифо-сарматским искусством Юга России, которое к этому времени также склонялось к отвлеченной схематизации и восприняло от него ряд новых форм и приемов (основные элементы звериной орнаментики, ленточные плетения, полихромную декорировку предметов). Эти новые элементы, смешавшись со старыми отвлеченно-линейными формами Г. и., совершенно изменили его внешний облик.

Как полагают новейшие исследователи, процесс этот имел место вЗв. хр. э. в области Вост.

Европы (на территории нем. Австрии, Юж. России, Восточной Румынии и др.), результатом чего было образование своеобразного готского искусства (см.), к-рое потом, в эпоху переселения народов, было распространено готами и другими германскими народностями по всем странам Западной Европы.

В период 4—6 вв. хр. э. это Г. и., представленное, главным обр., памятниками бытового назначения (предметы личного и конского уборов, сосуды, оружие и т. п.), является в Европе господствующим; сложность звериных узоров и пышная красочность полихромных инкрустаций, столь характерные для Г. и. в эту эпоху, прекрасно отражают на себе вкусы и психологию тех новых социальных групп, к-рые пришли на смену изжившей себя Римской империи и основались на ее развалинах. В следующий за европейскими миграциями период, в 7—9 вв., развитие Г. и. протекает в двух различных направлениях: в странах Зап. Европы (Франция, Испания, Италия) оно начинает постепенно смешиваться с формами продолжающего римские традиции христианского искусства, усиленно насаждаемого в массах господствующей верхушкою общества, и проникает в скульптурную декорировку церковных зданий, в рукописи и т. п.; звериная орнаментика, попав на почву, находившуюся перед тем под длительным влиянием римского искус-
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