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					Эта страница не была вычитана

небольших поселений разбросано по устьям рек. Главное занятие жителей  — охота и рыбный промысел.

Лит.: Давыдов Б. В., Лоция побережий РСФСР, Охотского моря и вост, берега п-ова Камчатки, Владивосток, 1923.

ГИЖИЦКИЙ (Gizycki), Георг (1851—95), нем. философ, проф. Берлинского университета. Разрабатывал преимущественно этические проблемы, стремясь обосновать особую философию морали, имеющую идеалистический и, вместе с тем, безрелигиозный характер. Сущность морали, по Г., заключается в стремлении к возможно большему счастью всего человечества, истинная же «гражданская добродетель» состоит из социального чувства и действительной готовности к жертвам ради общества; порождается она чувствующим и разумным началом человеческой природы. В 1892 Гижицкий основал «Deutsche Gesellschaft fur ethische Kultur» (Немецкое общество этической культуры), ставившее себе целью реорганизацию современного общества на началах морали.

Общество проводило мысль о необходимости улучшить положение рабочего класса путем социальных реформ. Влияние его распространялось лишь на небольшую часть немецкой интеллигенции, не затрагивая, однако, масс рабочих. К этому этическому движению примкнула и Л. Браун, перешедшая впоследствии в с. — д. партию. Взгляды Г. не имели большого влияния на философскую и общественную мысль Германии.

Сочинения его: Philosophische Konsequenzen der Lamark-Darwinischen Entwickehingstheorie, Lpz., 1876; Die Philosophic Schaftesburys, Lpz., 1876; Die Ethik David Humes in ihrer geschicht lichen Stellung, Breslau, 1878; Grundziige der Moral, Leipzig, 1883 (сочинение это получило премию берлинского «Общества Лессинга» и является единственным трудом Г., переведенным на рус. яз. — Основы морали, Одесса, 1895); Моralphilosophie gemeinverstandlich dargestellt, Leipzig, 1888; Vorlesungen iiber die soziale Ethik, B., 1895.

ГИЗ, см. Госиздат.

ГИЗЕ (Giese), Фриц (род. 1890), нем. психо техник. Ученик Вундта, Г. с 1920 посвятил себя всецело работам в области практической психологии, сначала в качестве доцента промышленной психологии ун-та в Галле, а затем профессора и директора психотехнической лаборатории Высшей технической школы в Штуттгарте. Многочисленные трудыГ. в области практической психологии интересны в отношении психотехнической методики.

Основные работы: Psychologische Beitrage, I, Langensalza, 1916; Psychotechnische Eignungspriifungen an Erwachsenen, Halle, 1921; Psychologisches Wdrterbuch, Leipzig, 1921, 2 Auflage, Leipzig, 1928; Berufspsychologie und Arbeitsschule, Leipzig, 1921; Kinderpsychologie, «Handbuch der vergleichenden Psychologic», В. I, Abt. 3, Munchen, 1922; Berufspsychologische Beobachtungen im Reichstelegraphendienst, Leipzig, 1923; Geist im Sport, Munchen, 1925; Grundziige der praktischen Psychologic, I (Theorie der Psychotechnik), Braunschweig, 1925; Methoden der Wirtschaftspsychologie, B., 1927; Psychologie der Arbeitshand, B., 1928; на рус. яз. перев.: Практические работы по психотехнике, Ленинград, 1926.

ГИЗЕБРЕХТ (Giesebrecht), Фридрих Вильгельм Вениамин (1814—89), герм. историк средневековья, принадлежал к знаменитой «тройке» учеников Леопольда Ранке (см.) — Вайц, Г., Зибель. Уже первая его работа  — «Das Deutsche Reich unter Otto II» (1840), напечатанная в «Jahrbiicher des Deutschen Reiches» Ранке, обнаружила замечательное искусство критической разработки источни 794

ков. Труд его жизни  — «Geschichte der deutschen Kaiserzeit» (История Священной Римской империи германской нации, 1855—95, 6 тт.) доведен до эпохи Фридриха Барбароссы и закончен изданием после смерти Г.

Воспитанный на традициях освободительной войны против Наполеона, страстный патриот и сторонник объединения Германии, Г. смотрел на работу историка как на национальное служение. Его «Geschichte», хотя и не модернизирует прошлое, но всем своим внутренним пафосом обращена к современности; это — ученый «памфлет в томах». Ценнейший научный аппарат, кропотливый разбор сложнейших контроверз вынесен за пределы изложения, чтобы не рассеивать внимания; социальные процессы едва намечены; зато ярко-художественное и патетическое изображение «бранной славы» императоров должно было, по замыслу Г., будить патриотические Чувства немцев. Идеализация исторической роли империи вызвала в научных кругах возражения и породила знаменательную полемику (Зибель — Фикер, Лепар). В патриотически настроенной массе читателей, особенно в рядах Готской партии, «боевая» «Geschichte» была встречена с необычайным энтузиазмом. Из других работ Г. отметим: «De litterarum studiis apud Italos inprimis medii aevi saeculis» (1845), классический перевод «Истории» Григория Турского (1851), этюд об Арнольде Брешианском (1873), «De Gregorii VII registro emendando» (1851; 2 Aufl., Lpz., 1879). Работы Гизебрехта как критический свод огромного фактического материала и как образец художественного исторического повествования сохранили свое значение и в наст, время; они интересны также как своеобразный «источник» по истории герм. национального самосознания.

Лит.: Gooch G. Р., History and Historians in the 19 Century, N. Y., 1913; F u e t e r E., Geschichte der neueren Historiographic, Munchen, 1911; Бузескул В., Исторические этюды, Петербург, 1910. л, Боровой.

ГИЗЕВИУС (Gisevius), Пауль (род. 1858), нем. агроном, проф. в Кёнигсберге (с 1898) и в Гиссене (с 1903), директор С. — х. ин-та в Гиссене (с 1903). Организовал в 1903 первый в Германии контрольно-семенной союз (Вост, и Зап. Пруссии). Научные работы Г. посвящены вопросам растениеводства, организации хозяйства и культуртехники. Г. — автор сел . — хоз. энциклопедического словаря («Illustriertes Landwirtschafts-Lexikon», В-de I — II, 6 Aufl., В., 1923) и ряда распространенных учебников по сельскому хозяйству (на рус. язык переведено его «С. — х. природоведение», СПБ, 1909).

ГИЗЕЛДОН, гидроэлектрическая станция на Северном Кавказе, находящаяся в наст, время (1929) в периоде постройки. Она использует энергию горной реки Г., левого притока Терека в Сев. — Осетинской авт. области, а также реки Геналдон, переброшенной каналом из своего естественного русла в реку Г.

В турбинах гидростанции, при полном развитии ее, может быть использован расход воды обеих названных рек, равный в сумме 8 л3/сек. Напор станции создается плотиной из каменной наброски высотой до 45 м, а также напорной штольней длиной 2.285 л, диаметром 2, 25 м и железным трубопрово-
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