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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

которых приобрел печальную известность иезуит Афанасий Кирхер своими фантастическими трудами «Lingua aegyptiaca restituta» (1644) и «Oedipus aegyptiacus» (1654), в которых он дает произвольные толкования египетским текстам. Лишь в конце 18 в. появляются более серьезные работы о египетских гиероглифах, среди которых необходимо отметить труд Зоэги об обелисках. В нем ценно указание на звуковую природу многих Г. и на то, что слова, помещенные в овал, являются собственными именами. Большой толчок дешифровке Г. дала знаменитая экспедиция Наполеона в Египет, научным результатом которой явилось издание «Description de I’Egypte» (1809—13), и находка Розетского камня (см.), содержащего текст постановления египетских жрецов в честь Птолемея Эпифана от 196 до хр. э., написанный на греческ. языке и на египетском языке гиероглифическим и демотическим письмом. К разбору гиероглифической части Розетской надписи первым приступил Юнг, определивший путем сличения с демотическим и с греческим текстами фонетические Г., входящие в состав имени Птолемея. Метод механического сличения текстов дал Юнгу возможность разобрать несколько гиероглифических словесных и именных групп, но дальше этих первых шагов Юнгу пойти не удалось, т. к. он слишком переоценивал идеографическое значение Г. Честь истинной и полной дешифровки египетского гиероглифического письма принадлежит гениальному французск. Филологу Франсуа Шампольону (первая его работа, дешифрирующая гиероглифы  — 1822), правильно определившему сложные принципы египетск. письма, установившему основы египетской фонетики, гиероглифического алфавита и правильно определившему большое количество гиероглифов и гиероглифических групп (подробнее см. Шампольон).

Лит.: Sottas Н. et Drioton Е., Introduction a l’6tude des hi6roglyphes, P., 1922; Erm an A., Die Hieroglyphen, B., 1912; eгож e, Die Entziff erung der Hieroglyphen, B., 1922; Франк-Каменецкий И., Гениальное открытие Шампольона, «новый восток», № 2, м., 1922.


 Авдиев.

ГИЕРОДУЛЫ, в древней Греции, название храмовых рабов и мелких служащих при храме. Женщины Г. в нек-рых городах (Коринф, Эрике и другие) занимались также и сакральной проституцией. Во многих духовных княжествах эллинистическ. Малой Азии так называлось все зависимое от центрального святилища население. Возможно, что этим термином обозначалась и особая категория вольноотпущенных (в тех случаях, когда отпуск на волю совершался в форме продажи раба божеству).

ГИЕРОН, владелец греческой вазовой мастерской (1  — я треть 5 века до хр. э.), изготовлявшей расписные сосуды так наз. строгого краснофигурного стиля. Разнообразие манер росписей ваз, вышедших из мастерской Г.

(известно пока приблизительно 37 ваз), объясняется участием нескольких. вазописцев: главным был Макрон, чье декоративное, лишенное движения, плоскостное, уверенное, но редко тщательное и тонкое искусство, выдает поспешную работу на большой спрос; другим был безыменный вазописец, в композициях к-рого много выражения, сильной характеристики, движения, наблюдения натуры, и к-рый, в противоположность Макрону, является предшественником натуралистического направления раннеклассического искусства.

Лит.: Pfuhl Е., Malerei und Zeichnung der Griechen, В. I, Munchen, 1923.



 H. Щ.

ГИЕРОН, Младший, царь Сиракуз (268—214 до христ. эры). Во время 1-й Пунической войны Гиерон стал на сторону римлян и тем самым обеспечил независимость Сиракуз и собственную власть после победы Рима над Карфагеном. При нем была введена податная система, которая сохранилась и после того, как Сицилия была обращена в римскую провинцию.ГИЕРОН, Старший, тиран Сиракуз в Сицилии в 478—467 до христ. эры. В 474 Г. разгромил этрусский флот при Кумах, что, в связи с победой Гелона (см.) над Карфагеном (Массией), окончательно упрочило превосходство западных греков над их торговыми соперниками.

ГИЕРОФАНТ, высшая жреческая должность в Элевсинском культе (см.). Главные функции Г. — посвящение в таинства новых мистов, исполнение литургических песнопений и благословение приношений.

ГИЕРСКИЕ О-ВА (lies d’Hyeres), группа о-вов в Средиземном море, правильнее Иерские острова (см.).

Г И Ж, Государственный институт журналистики, см. Журналистики Государственный институт.

ГИЖИГА, река, впадает в сев. — вост. часть Гижигинской губы в Камчатском окр. Дальневосточного края. Длина  — около 270 км.

Берет начало на юж. склоне высокого Станового водораздела. В верхнем течении имеет свойства горной реки и образует ряд порогов. В нижнем течении, на протяжении 20 км от устья, Г. выходит из тундры, и ее долина здесь покрыта низкорослыми древесными зарослями. Река богата рыбой, входящей в нее летом с моря. На Г. расположен поселок Гижигинск (см.). Редкое население занимается, главным обр., рыболовством, пушным промыслом и оленеводством.

ГИЖИГИНСК, или Гижига (62°2'с. ш. и 160°22' в. д.), поселение в Камчатском округе Дальневосточного края, расположенное на правом берегу реки Гижиги, в 25 км от устья, среди совершенно голой и топкой тундры. 40 хозяйств  — 227 чел. (1926). В 1771 правительство перенесло в Г. центр управления Охотской обл. из Анадырского острожка. В 60  — х годах 19 в. через Г. вывозилось значительное количество пушнины — до 150 т. шкурок (белки, песца, лисицы и соболя).

В 1870  — х годах через Г. американцы вывозили пушнину.

ГИЖИГИНСКАЯ ГУБА, обширный открытый к югу бассейн, образующий сев. — зап. часть Пенжинского залива Охотского моря.

Наибольшая ширина около 260 км, длина до 150 км. Берега возвышенны и б. ч. скалисты, покрыты густым, низкорослым, преимущественно хвойным лесом. Низменный берег имеется лишь у устьев рек и в вершинах вдающихся в материк заливов. Наиболее изрезан вост, берег. Глубины в середине входа 150—160 м, дальше к берегам постепенно уменьшаются. В наиболее глубокой части Г. г. дно илистое, ближе к берегам песчаное и каменистое. Средние годовые температуры воздуха 6—7°, причем только 4 месяца средние температуры выше 0. Преобладающие ветры — зимой северные, летом — южные. Туманы особенно интенсивны в юго-вост, части. Наибольшее количество их приходится на май и июнь. Ледяной покров держится у берегов с ноября по июль; середина Г. г. всю зиму свободна от сплошного ледяного покрова. Постоянное течение входит в Г. г. у м.

Гиайгонос и обходит губу против часовой стрелки. Скорость его не превышает 15—18 км в сутки. Население по берегам очень редкое. Кроме Гижигинска (см.), несколько
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