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					Эта страница не была вычитана

тор Индологического института в Лейпциге.

Главные заслуги Гертеля  — в области изучения древнеиндийской повествовательной литературы.

В результате тщательного анализа многочисленных версий знаменитого сборника притч «Панчатантры» (этому анализу индология обязана рядом образцовых изданий: «Das sudliche Paficatantra», в «Abhandlungen der Sachsischen Gesellschaft der Wissenschai'ten», Leipzig, 1906; «Paficakhyanaka», в «Harward’s Oriental Series», vis XI — XIII, 1908 и 1912, «Tantrakhyayika», B., 1910, нем. nep. 1909) Г. реконструирует историю этого сборника на индийской почве («Das Paficatantra, seine Geschichte und seine Verbreitung», 1914), устанавливая наибольшую древность кашмирской редакции «Tantrakhyayika». Вместе с тем, Г. первый отмечает огромное значение джайнов в сохранении и развитии индийской сказочной литературы («Ueber die Literatur der Jaina», Lpz., 1921, изд. «Jrnakirti», «Bharatakadva trimcika», и др. текстов).


 P. TTJ.

ГЕРТЛИНГ (Hertling), Георг (1843—1919), граф, герм. политический деятель. Специалист по средневековой философии. В 1880  — профессор в Бонне, с 1882  — в Мюнхене. В своих работах Г. дает католическую концепцию философии права и государства. На той же католической точке зрения Г. стоит и в своем общефилософском миросозерцании. С 70  — х гг. Г. становится видным деятелем в католических кругах Германии. В годы культуркампфа является одним из основателей т. н. «Gorres-Gesellschaft», ставшего крупным идеологическим центром католицизма в Германии. С 1876 Г. — бессменный председатель этого общества.

Одновременно Г. выступает и как политик.

С 1875 он — депутат рейхстага от партии Центра. С 1909  — председатель фракции Центра в рейхстаге. В 1912 Г. был назначен баварским министром-президентом, пробыв в этой должности до окт. 1917. Когда осенью 1917 Вильгельм II вынужден был согласиться на введение парламентаризма, Г., как лидеру одной из партий большинства рейхстага, было поручено составить кабинет, в к-ром он занял пост рейхсканцлера и прусского премьера (1 ноября 1917). Не обладая особыми государственными талантами и не имея никакой самостоятельной политической линии, Г. старался лишь избегать конфликтов с «левой» рейхстага и с военным командованием.

После разгрома Германии на фронте и после того, как военное командование потребовало заключения перемирия, Г. вышел в отставку (1 октября 1918), уступив место принцу Максу Баденскому.

Гертлинг оставил ряд работ философского характера, проникнутых католической тенденцией [«Ueber die Grenzen der mechanischen Naturerkiarung» (1875), «Das Prinzip des Katholizismus und die Wissenschaft» (1899) и др.]; издавал (с 1891) «Beitrage zur Geschichte der Philosophic des Mittelalters», а также мемуары «Erinnerungen aus meinem Leben» (1919, 2 тома; доведены лишь до 1902).

Лит.: Karl Graf von Hertling (Sohn), Ein Jahr in der Reichskanzlei, B., 1919. В. Хвостов.

ГЕРТОГЕНБОСХ, Гер цо ген бу ni(s’Hertogenbosch), главный город голландской провинции Северный Брабант (см.); 41.632 жителя (1927). Г. расположен при слиянии рр. Доммель и Аа, на канале Зюд-Виллемс; важный узловой пункт ж. д. Старинный торгово-промышленный центр Брабанта. Кожевенно-обувная промышленность, винокуренные заводы; местная специальность  — кустарное ювелирное и позументное дело.

Торговля скотом и земледельческ. продуктами. Г. известен с 12 века. Город изрезанканалами, много памятников средней и поздней готики (собор св. Иоанна, ратуша, дом братства «Лебедя» и др.).

ГЕРТФОРД (Hertford), графство в Англии, к С. от Лондона. Площадь  — 1.637 км2; население  — 333.195 (1921), в т. ч. 68, 7% городского, 203 чел. на 1 км2; главный город  — Гертфорд, 11 т. жит. (1921). Высоко развито земледелие, чему способствует плодородие почв в значительной части графства (жирные глины); пшеница, ячмень, сено отправляются в Лондон. Особенно интенсивно земледелие в южной части графства, где развиты огородничество и цветоводство (культура розы), обслуживающее Лондон; промышленность незначительна.

ГЕ РУЛЫ, германское племя, первоначально жившее в Скандинавии. В 3 в. главная их масса выселилась к берегам Азовского м*; отсюда они с готами производили набеги на Римскую империю. В 4 в. Г. основали собственное государство на Средн. Дунае, впоследствии уничтоженное лангобардами. Другая ветвь Г. опустошила сев. — зап. берега Европы. В эпоху переселения народов Г. часто упоминаются в качестве наемников на службе у империи и у других варваров. Социально-политический уклад Г. — военно  — аристократическое общество с довольно сильной знатью, развитым дружинным бытом и рабством, при сравнительно слабой королевской власти.

ГЕРУНДИВ (gerundivum), термин латинской грамматики для обозначения отглагольного имени прилагательного; образуемого при посредстве суффикса «ndo» (amandus  — делающийся любимым, любимый); первоначальное значение этих образований  — значение среднестрадательного причастия настоящего времени, в дальнейшем приобретает оттенок долженствования, сближающий их со страдательными причастиями будущего времени. По аналогии с латинской грамматикой, термин Г. применяется для обозначения подобных образований и в грамматиках других языков. См. Имя.

ГЕРУНДИЙ (gerundium), термин латинской грамматики для обозначения отглагольного имени существительного, образуемого при помощи суффикса «ndo» и употребляющегося только в косвенных падежах (ad 1еgendum — для чтения, legendo — чтением, читая и т. д.). См. Имя.

Г ЕРУ СИЯ, «совет старцев», существовал в Греции с глубокой древности. Особенно известна Г. в Спарте (на лаконском диалекте «герохия», см. Спарта). В эллинистическую эпоху во многих греческих городах (главным образом в Малой Азии) появляется Г., фактически как частная организация (нечто вроде клуба стариков), наделенная, впрочем, некоторыми общими сакральными функциями.

ГЕ РУСЫ, также Гер юсы, Борис (см.), город в Армянской ССР.

ГЕРФОРД (Herford), промышленный гор. на В. прусской провинции Вестфалии (окр. Минден), у р. Верре (приток Везера), на ж. д.

Ганновер — Дортмунд;35.940ж.(1925). Льноткацкие и бумаготкацкие фабрики, изготовление готового платья, белья, ковров, производство сельскохозяйственных машин.
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