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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

фессионалиста, а позднее члена венгерской и чехо-словацкой компартий. В наст, время (1929) живет в Москве как политэмигрант.

С 1919 его стихи печатаются в различных коммунистических журналах и газетах. В 1925 вышел первый сборник его стихов: «Az ellen-for-radalom foldj6n» (В стране контрреволюции). На русском языке печатался сравнительно мало (в журнале «Октябрь», «Смена» и т. д.). Его стиль прост, язык богат образами; творчество свободно от всякого налета эстетизма.

ГИДДИН ГС (Giddings), Франклин Генри (род. 1855), американский социолог. С 1894профессор Columbia University в Нью Йорке. В своем определении сущности «социального», как такового, Гиддингс находится под сильным влиянием Тарда (см.), но, в отличие от этого последнего, считает основным социальным явлением не подражание, а «чувство рода», т. е. сознание принадлежности к одной общей породе (расе, политическому союзу, какому-либо сообществу и проч.). Отсутствие этого сознания в животных обществах отличает их от человеческого общества. Представления Г. о социальной эволюции обнаруживают сильное влияние Конта и Спенсера и вскрывают всю эклектичность его системы. Она представляет собою попытку построения органической теории общества, основанной на законах социальной психологии, и, упираясь одним концом в позитивизм, предвосхищает в некоторых пунктах учения современной америк. школы социологов (социальная статистика, демография и проч.). Как ни ценны сами по себе попытки Г. найти специфичность «социального», они обречены были на неудачу, ибо понимание исторического процесса возникновения и развития этого «социального» во всей его конкретности осталось совершенно чуждо Гиддингсу.

Главные работы Г.: The Principles of Sociology, L., 1896, L.. 1924 (русский перевод: «Основы социологии», под ред. И. В. Лучицкого, Киев, 1898); Readings in Descriptive and Historical Sociology, N. Y., 1906; Studies in the Theory of Human Society, N. Y., 1922; The Elements of Sociology, N. Y., 1898; The Theory of Socialization, N. Y. — L., 1897; The Responsible State, L., 1918.

Лит.: Ковалевский M. M., Современные социологи, СПБ, 1905; Хвостов В. М., Социология, часть <1, Исторический очерк учений об обществе, Москва, 1917.

Г И ДЕР, правильнее хедер (английск. header, от head — голова), машина для уборки хлеба, которая в свое время значительно способствовала широкой экспансии зерново го хозяйства в запади, штатах Северн. Америки и в Аргентине. Основу машины составляет режущий аппарат большой ширины (обычно не менее 3, 7 м), приспособленный для срезания стеблей на значительной высоте (срезка «головки» стебля, — отсюда и название машины). Подача срезанного материала производится обычными элеваторами: материал Б. С. Э. т. XVI.подается в идущий рядом объемистый фургон. В машинах для конной тяги запряжка всегда задняя; управление при помощи рулевого колеса, направляемого с сидения.

Г. послужили основой для жнее-молотилок, или комбайнов (см.); в настоящее время, в связи с распространением этих машин в более влажных районах, обращено большое внимание на гид еры как часть комбайнов, иногда от них отчленяемую для подготовительной работы.

Г И ДЖАС, область в Западной Аравии, см. Геджас.

Г И ДЖ ДУ ВАН, город Бухарского округа УзбССР, на оросительном канале, выведенном из р. Зеравшана, в 47 км к С. от г. Бухары и в 16 км от ст. Ср. — Азиат, ж. д. КзылТепе; 3.723 жит. (1926), почти сплошь — узбеки. Центр крупнейшего в Бухарском оазисе хлопкового района (11.786 хоз., 56.635 ж.).

Г. лежит на месте одноименного древнего города; гробница знаменитого шейха, «ходжи ходжей» Абдул  — Халика Гидждуванского (умершего в 1180).

Г И ДЖ РА (или Геджра, араб., отсюда эра), бегство Магомета (см.) из Мекки в Медину, с которого при Омаре установлено начало мусульманского летосчисления. Поскольку система календаря была уже установлена Кораном, она была сохранена, и началом года принят был не самый день Г.

(20/IX 622), а первый день месяца Мухаррама года Г. (16/VII 622).

ГИДРА, Hydra, род пресноводных полипов из подкласса гидроидов (см..); небольшие животные (5—25 мм в длину), имеющие вид цилиндрической трубки, на одном конце которой находится так наз. ротовое отверстие, окруженное 4—12 нитевидными щупальцами; аборальный (противоположный ротовому) конец тела, служащий для прикрепления к подводным предметам, обычно изображается как совершенно слепой, однако, по данным многих авторов, нужно думать, что и здесь имеется отверстие (так наз. аборальная пора), роль к-рого еще не вполне ясна.

Стенки тела Г. состоят из двух слоев эпителиальных клеток — наружного (эктодермы) и внутреннего (энтодермы), между к-рыми находится бесструктурная опорная пластинка (мезоглея). Внутри тела Г. находится единая общая полость, т. н. гастровпекулярная полость тела, к-рая играет роль как пищеварительной, так и сосудистой системы. В эктодерме заложены продольные и кольцевые эпителиально-мышечные клетки, попеременным сокращением которых достигается стягивание и растягивание тела. Эктодермальные клетки бывают двух родов: одни из них снабжены жгутиками, а другие представляют собой белковые железы. Нервная система представлена раосеянными по телу нервными клетками, наибольшее количество которых сосредоточено около рта.

В эктодерме, особенно в большом числе на щупальцах, находятся т. н. стрекательные (жгучие, крапивные) клетки, внутри которых заключена спирально свернутая нить. При каком-либо раздражении 21
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_16._Германия_-_ГИМН_(1929).pdf/323&oldid=4107382
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	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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