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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

совершающегося в природе и об обновлении ее самой, и в этом отношении может быть сопоставлен с мифами о Персефоне и Адонисе, отражающими аналогичные представления о периодическом умирании и возрождении. У спартанцев существовал праздник в честь Гиацинта.

ГИАЦИНТОВ, Владимир Егорович (род. 1858), искусствовед. С 1900  — приват-доцент по кафедре истории и теории искусства в Московском ун-те, затем преподаватель Высших женских курсов и профессор 1  — го и 2  — го МГУ. Магистерская диссертация Г. «Возрождение итал. скульптуры в произведениях Николо Пизано» (М., 1900) посвящена едва намеченному в предшествующей литературе вопросу о готических воздействиях в творчестве этого мастера, связывавшегося раньше исключительно с возрождением римской традиции. Выводы диссертации Г., ставшей известной на Западе, благодаря обстоятельной нем. рецензии О. Вульфа («Repertorium fur Kunstwissenschaft», XXVI, 428, 1903), были сочувственно встречены и нашли частичное подтверждение в дальнейших исследованиях. Последнее время Г. работает преимущественно в области теории искусства и особенно над проблемой сущности стиля.

Признает общее всем стилям имманентное начало художественного творчества. В исследованиях держится метода диалектического идеализма.

ГИББОН (Gibbon), Эдуард (1737—1794), английский историк, автор многотомного сочинения «History of the Decline and Fall of the Roman Empire» («История возвышения и упадка Римской империи»), излагающего историю Западной Римской империи до 476, а историю Византии до 1453. Свой труд Г.'писал около двадцати лет; первым изданием. он вышел в Лондоне в 1776—88. При жизни Г. и в течение всего 19 в. его работа пользовалась огромной популярностью как на родине его, так и за границей, неоднократно переиздавалась и была переведена на все европейские языки. Однако, как историк Гиббон мало оригинален. В своих философско-истории, взглядах он находится под влиянием Вольтера; его рационалистическое объяснение возникновения и роли христианства в Римской империи, в свое время вызвавшее много толков, представляет, однако, значительное смягчение отрицательного и критического отношения к христианству Вольтера. В области исследования источников Г. многим обязан своему предшественнику, французскому историку Ленен де Тиллемону, написавшему фундаментальную «Историю римских императоров» (издававшуюся с 1691 по 1738). На русском яз. сочинение Г. вышло в пер. Неведомского под заглавием: «История упадка и разрушения римской империи» (7 тт., Москва, 1883—86).

ГИББОНС (Gibbons), Гринлинг (1648—1721), англ. скульптор и резчик по дереву, считается первым свободно использовавшим в англ. скульптуре ренессансные формы.

Произведения его, отличающиеся высоким технич. совершенством, проникнуты глубоким, непосредственным чувством природы.

В 1671 стал придворным скульптором английского короля Карла II. Наиболее из  — 594

вестны его деревянные декоративныеюкульптуры в Виндзоре, в Trinity College, в Кембридже, и т. д.

Лит.: Avгау Tipping Н., G-. Gibbons and the Woodwork of his Age, London, 1915.

ГИББОНЫ, длиннорукие обезьяны, Hylobatidae, сем. узконосых обезьян, отличаются очень длинными передними конечностями (опущенная рука достигает щиколотки), стройным телом (до 1 лг высоты), развитыми, но небольшими седалищными мозолями, отсутствием наружного хвоста.

Голова мала и яйцеобразна по форме; лицо напоминает человеческое. Слабо выдающиеся челюсти — признак относительно высокой организации. Такой же особенностью можно считать позднюю смену молочных зубов.

Однако, в длине клыков и в малом развитии мозга сказываются черты более низкого строения. Прежде Г. относили к сем. человекообразн. обезьян, в наст, время их с полным основанием выделяют в особое семейство. Вероятно, Г. развились самостоятельно и происходят от какой-нибудь более низкой группы обезьян. Характерной чертой Г. служит крайняя изменчивость окраски их мягкого, как шелк, меха: у одного и того же вида, в той же местности, встречаются вариации от угольно-черных тонов до серых и желто-белесых. Эта изменчивость свойственна даже одной и той же особи в течение ее жизни. Появление серого цвета у самок можно, повидимому, объяснить наступлением половой зрелости.

Г. распространены в Ост-Индии и на ближайших к ней Больших Зондских о-вах.

Разделяются на два рода: 1) Hylobates  — собственно Г. — заключает 14 видов, из которых лучше других изучены гулок (Н. hoolock), высотою около 0, 9 at, распространенный в Индо-Китае к Ю. от Ассама, у н гко (H. agilis), похожий на гулока, изредка встречается на Суматре, лар, или белорукий Г. (Н. 1аг), распространенный на Малайском полуострове, вау-вау, или серебряный Г. (Н. leuciscus), вместе с ларом встречающийся на Малайском полуострове, своеобразный белощекий Г.

(Н. leucogenys), распространенный в Сиаме, Н. Mulleri с о-ва Борнео и др.; 2) Symphalangus — к этому роду относится сиаманг (Н. syndactylus), распространенный на Суматре и Малакке, отличающийся сросшимися наполовину указательным и средним пальцами и относительно не столь длинными передними конечностями. — Г. — типичные древесные обитатели. Прекрасно лазают и прыгают; раскачиваясь на ветках, перебрасываются с одного дерева на другое, делая прыжки в 12—13 м. Питаются сладкими плодами, нежными древесными побегами, насекомыми и паукообразными. Держатся Г. значительными обществами, от 50 до 100 и более особей. На зорях сливают свои голоса в оглушительный своеобразный концерт. Детеныш (у лара) рождается в начале зимы. В семимесячном возрасте молодой гиббон начинает самостоятельную жизнь. — В неволе Г. держат редко, т. к. они не выносят долгой потери свободы. Нек-рые виды проявляют при жизни в клетке большую понятливость и доверчивость.

С. О.
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