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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

дии, Персии и Аравии. На этом обширном пространстве Г. образует несколько подвидов. Пятнистая Г. (Crocotta crocuta) водится в Юж. и Вост. Африке, от мыса Доброй Надежды до 17° с. ш. В Абиссинии и Судане живет бок-о-бок с полосатой Г. — Большинство форм предпочитают безлесные дикие местности. Г. — трусливое ночное животное, ведущее чрезвычайно скрытый образвласти в эпоху «собирания страны», ликвидации феодальных герцогств и организации управления на новых, нефеодальных началах (см. Франция, Исторический очерк, и Парламент).

ГИЕР (Hydres), город в Южной Франции, правильнее Пер (см.).

ГИЕ РА ПОЛИС, в древности город в Сирии; лежал на пути из Антиохии в Месопотамию и при Селевкидах приобрел значение важного торгового центра. Главными предметами его торговли были хлопок и шелк. В средние века принадлежал персам, арабам, византийцам, туркам; в 13 веке Г. завладели монголы, и он потерял всякое значение.

ГИЕРАПОЛИС, старин, фригийский город. Был центром культа Кибелы. Славился своими горячими источниками и пещерой (греки называли эту пещеру Плутоной), откуда исходили удушливые испарения.

Известен также в истории раннего христианства. Развалины Гиераполиса находятся вблиСправа — Crocotta crocuta, слева — Hyaena hyaena. зи нынешнего Тамбук-Калеси. жизни и редко попадающееся на глаза. День ГИЕРАТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО, гиератипроводит в пещерах, расщелинах скал или к а, или иератика (с греческого gramв земляных норах. При отыскании пищи Г. mata hieratica, т. е. «священные письмена») руководится преимущественно обонянием, обычное наименование скорописи, которая которое, однако, слабее, чем у собак. Слух и возникла из древнеегипетских гиероглифов зрение хорошо развиты. Питается падалью (см.) и служила в эпоху Древнего и Среди отбросами. Отличается крайне неприят

него царств исключительно для светского ным запахом. В Закавказьи определенно из

употребления и лишь в эпоху Нового царвестны случаи нападения Г. на спящих де

ства, особенно в позднюю эпоху упадка егитей и похищения их. Самка мечет 3—4 дете

петской культуры, также и для написания нышей. Охота на Г. носит случайный харак

религиозных текстов.

Лит.: Moeller G-., Hieratische Palaeographie, тер. Ее относительно легко подкараулить 1909—12; его ж е, Hieratische Lesestiicke близ падали или у нор во время вечернего Leipzig, fur den akademischen Gebrauch, 3 В-de, Lpz., 1909  — выхода на добычу.

С. О.

1910;D6vand E., L’Age des papyrus 6gyptiens hi Pratiques d’aprps les graphics de certains mots, P., 1924.

ГИЕНЬ (Guyenne, название произошло от слова Aquitania), древняя Аквитания, от 10 ГИЕРОГЛИФЫ, или иероглифы (от века и до Французской революции название греческ.«1а hieroglyphika grammata»  — «свяобласти в Юж. Франции; Г. занимала сред щенные высеченные на камне письмена»), нее и нижнее течение Гаронны и имела по

встречающееся у греческ. писателей обозналитический центр в Бордо. В эпоху феода

чение древнеегипетских письмен, соответстлизма герцогство Г. только по имени при

вующее древнеегипетскому названию этих знавало суверенитет французских королей. В письмен  — «письмо божественных слов». Бла1152 Г. досталась графу Плантагенету, че

годаря тому, что Г. являются первой из форм рез 2 года ставшему англ. королем под име

идеографического письма (см.), ставшей изнем Генриха II (см.); с этих пор до 1451 Г. вестной европейской науке, термин Г. припочти непрерывно была соединена с Анг

меняется иногда и для обозначения знаков лией, причем английские короли в качестве идеографической письменности др. народов: герцогов Г. считались вассалами Франции. так, напр., говорят о «китайских гиероглиТолько изгнание англичан из Франции в фах». Представления о загадочности и трудконце Столетней войны отдало Г. французек. ности Г. отразились во фразеологии разгокоролю. При Старом порядке Г. вместе с ворного языка, где слово это употребляется Гасконью представляла особое генерал-гу

в значении трудно читаемых, неразборчивых бернаторство. Новое административное уст

начертаний. В более узком значении терройство, введенное Французской революци

мин Г. — в истории египетского письма — обей, разделило Г. на 6 департаментов. означает наиболее отчетливо вычерченные ГИЕНЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ, высшее су

знаки древнеегипетского письма, в отличие дебное учреждение Гиени (см.), основанное от более курсивных (скорописных) форм в г. Бордо Людовиком XI в 1462. Основание его  — гиератического письма и демотичеГ. п., как и целого ряда др. провинциальных ского письма (см.). парламентов, диктовалось необходимостью Древнеегипетская гиероглифическая письразгрузки центрального парижского парла

менность была построена на двух основных мента в период роста территории Франции принципах: на принципе идеографического и отвечало общей политике королевской (образного) и на принципе фонетического
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