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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

19 вв. для всех трупп и театров. Для Г. требовалась благодарная сценическая внешность, крупный рост, богатый и звучный голос. В России наиболее типичными представителями Г. в 19 веке были Каратыгин и Семенова; за последнюю четверть века, особенно после революции, и в частности, в советской драматургии, амплуа Г. в его прежнем значении постепенно теряет смысл.

ГЕРОЛЬД (старофранц. — heraut), так назывались в Зап. Европе (примерно с 13 века) лица, к-рым поручалось торжественное провозглашение войны, мира, правительственных распоряжений. Они же выступают церемониймейстерами при коронациях, посвящениях в рыцари и др. торжественных церемониях и распорядителями на турнирах, где на их обязанности лежала проверка гербов участников турнира; отсюда развивается наука Г-ов  — геральдика (см.). Герольдов под разными названиями мы встречаем почти у всех народов мира.

ГЕРОЛЬД (H6rold), прав. Эрольд, Луи Жозеф (1791—1833), популярный франц. композитор. Ученик Мегюля по композиции, Г. примыкал к тому серьезному направлению франц. национального оперного стиля, которое возглавлялось Мейербером, Адамом и Галеви. Но популярность он приобрел своей носящей романтическую окраску комической оперой «Цампа, или мраморная невеста» (1831). Во Франции наряду с «Цампой» пользовалась еще громадным успехом его опера «Le ргё aux clercs» (Лужайка писцов). Характер письма Г., сочного и музыкально содержательного, подходит к типу моцартовской оперы. Благодаря мелодическому таланту Г., его оперы оказались способными выдержать конкуренцию такого знатока сцены, как-Мейербер, их поддержать на долгое время жизнеспособность франц. национального комического жанра. Всего Г. написано около 30 оперных произведений, несколько балетов, из к-рых один («La fille mal gard6e»), под названием «Тщетная предосторожность», идет еще и поныне на русской сцене, и довольно много мелких вещей для фортепиано.

Лит.: JоuvinМ. V., НёгоМ, Paris, 1868; Р о ug i n A., Harold, в серии «Musiciens c£16bres», P., 1906.

ГЕРОЛЬДИЯ, учреждение, ведавшее служилых людей после уничтожения* разряди, приказа, дела к-рого с 1711 были переданы в разрядный стол сената. С 1722 была учреждена должность герольдмейстера (см.), коему поручалось: вести списки дворян с учетом годных и действительно состоящих на службе, а также их детей; устройство школ для дворянства; общее наблюдение за тем, чтобы под теми или иными предлогами дворяне не уклонялись от государственной службы и чтобы на гражданскую службу поступало не более 3 чел. от каждой фамилии. С отменой обязательной для дворян службы за Г. остается охрана личных прав дворянства и решение всех вопросов о принадлежности к дворянскому сословию. При герольдмейстере была образована канцелярия («герольдмейстерская контора»). В 1848 Г. была преобразована в департамент сената, а герольдмейстеру присвоены права обер-прокурора.

Департаменту Г., просуществовавшему доОктябрьской революции 1917, были подведомственны дела о дворянстве вообще, о почетных титулах, о перемене фамилий, составление гербовников и родословных дворянских родов, выдача грамот и дипломов на дворянство, а кроме того — дела о почетном гражданстве.

Лит.: Романович  — СлаватинскийА. В., Дворянство в России от начала 18 в. до отмены крепостного права, изд. 2, Киев, 1912; Филиппов А. Н., Правительствующий сенат при Петре Великом и его ближайших преемниках, СПБ, 1911.

ГЕРОЛЬДМЕЙСТЕР, должность при сенате, учрежденная Петром I и просуществовавшая до 1917, функции к-рой состояли в общем ведении шляхетского (дворянского) сословия, в составлении дворянских списков, в надзоре за образованием и поступлением на службу молодых дворян. В 1846, когда был учрежден в качестве самостоятельного департамента особый департамент герольдии, которому было поручено ведать дела о правах состояния дворянства и почетного гражданства, герольдмейстеры стали исполнять обязанности, присвоенные сенатским оберпрокурорам.

Лит.: «История Петербург, 1911.

правительствующего


 Сената»,

ГЕРОИ, греч. ученый, работавший в Александрии, вероятно, около 100 года до хр. э.

Трудно сказать, что в дошедших до нас его работах является его оригинальным творчеством и в какой мере он использовал открытия своих предшественников и современников, но в этих работах суммированы высшие достижения античного мира в области прикладной механики. По характеру работ Герои является выдающимся «инженером» античного мира. Наибольшей известностью пользуются работы Г., посвященные свойствам воздуха и сжатых газов и содержащие описание различных механизмов, основанных на этих свойствах (см. рис.). Представление о воздухе и жидкостях как о совокупности материальных частиц, разделенных пустотой, проводится Г. совершенно последовательно. В другой книге, посвященной механике твердых тел, Г. рассматривает пять типов простейших машин: рычаг, ворот, клин, винт и блок (подвижной и неподвижный). Занимаясь проблемой рычага и блока, Г. совершенно отчетливо формулировал т. н.

«золотое правило механики» о том, что выигрыш в силе компенсируется потерей во времени или пути, проходимом телом. Для винта и клина Г. не мог найти таких же соотношений между движущей силой и грузом. Наконец, нужно еще отметить работы Г., посвященные землемерному искусству. В одном из этих сочинений («О диоптрах»), являвшемся в течение долгого времени основным руководством по землемерию, описываются диоптры  — прибор, служащий прототипом современного теодолита (см.), и дается ряд правил о производстве земельной съемки, причем Герон совершенно сознательно проводит здесь идею прямолинейных координат. Здесь же приведена известная формула для определения площади треугольника по трем его сторонам. Другая книга («Метрика») содержит ряд правил о делении и вычислении площадей. Помимо задач собственно землемерных, Г. касается также производства 15*
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_16._Германия_-_ГИМН_(1929).pdf/227&oldid=4118671
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