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дие казни сохранилась и после революции: она до сих пор применяется во Франции.

Лит.: Fleischmann Н., La guillotine en 1793 d’apr6s les documents in^dits des Archives nationales, Paris, 1908.


 JJ. Захер.

ГИЛЬОШИРОВАНИЕ (франц. guillochis  — узор из пересекающихся линий), в полиграфии и при гравировании на различных предметах, например, на стеклянной посуде и на хозяйственных изделиях, так называется проведение многих тонких параллельных линий, обычно — волнистых, составляющих в совокупности сетку, лабиринт, геометрические фигуры и т. п. Работа производится либо искусными граверами от руки, либо особыми чертежными инструментами, либо гравировальными машинами, действующими почти автоматически. Обычно на кредитных билетах и на друг, ценных бумагах печатаются гильоширные защитные рисунки, в целях предохранения от подделок  — либо одноцветные либо в несколько красок.

Знаменит применявшийся впервые в 90  — х гг.

19 века в Экспедиции заготовления государственных бумаг и ныне широко применяемый, напр., на червонцах, способ русского изобретателя И. И. Орлова (см.), при к-ром гильоширное печатание производится в несколько красок одновременно с одного проката машины. В последнее время этот способ гильоширного печатания в ходу и за границей, например, у Американской компании по печатанию банкнот.

ГИЛЬС, название одного из ярусов нижнего отдела меловой системы (см. Меловой период) Германии.

ГИ ЛЬСКАЯ РАВ НИНА, в Закавказьи, расположена по юго-восточном берегу оз. Гокча (см.). Представляет частью заболоченные пространства, частью — хорошие луга.

ГИЛЬТНЕР (Hiltner), Лоренц (1862—1923), известный нем; ботаник-физиолог, директор Агро-ботанического ин-та в Мюнхене. Главные работы Г. касаются взаимоотношения между бобовыми растениями и клубеньковыми бактериями, а также прививки в почву этих бактерий при полевой культуре бобовых. Г. обнаружил способность усваивать азот атмосферы й у нек-рых других растений помимо бобовых (см. Азот, гл. IV). Ему принадлежит также ряд работ по другим вопросам почвенной бактериологии, по вредителям растений и борьбе с ними, по значению зеленого удобрения и пара и т. д. Сводка главнейших работ Г. дана им самим в статье «Die Bindung von freiem Stickstoff durch die Zusammenwirkung von Schizomyceten und von Eumyceten mit hoheren Pflanzen» («Lafars Handbuch der technischen Mykologie», B. Ill, 1904—06).

ГИЛЬФЕРДИНГ, Александр Федорович (1831—72), известный славист и собиратель русских былин. Окончил Московский ун-т. С 1870  — председатель Этнографического отделения Русского географического об-ва. Чисто филологические работы Г. довольно сла 836

бы и тенденциозны. Многочисленные статьи и книги Г. по истории славянства, при всей ясности и живости изложения и обилии фактического материала, сильно окрашены славянофильскими и даже русификаторскими тенденциями; они не оставили длительного следа в науке. Прочное и почетное научное имя Г. приобрел благодаря своим работам в области фольклора. В 1871 Г. совершил поездку за былинами, результатом к-рой явилась запись 318 былинных текстов; их тщательность и филологическая точность подтверждены в наст, время новыми экспедициями в Олонецкий край. Большой заслугой Г. является впервые им примененный принцип распределения фольклорного материала по сказителям и внимательное отношение к каждому исполнителю былин. После Г. изучение репертуара сказителей, сообщение их биографий и характеристика творчества каждого из них стали одним из основных правил для фольклористов. В предпосланной сборнику статье «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» Г. показал тесную связь эпического творчества с условиями северной природы, особенностями социальной жизни и, в частности, труда северного крестьянства.

Большинство работ Г. по славистике (за исключением филологических) перепечатано в 4 томах «Собрания сочинений Г.» (1868—74); «Онежские былины» изданы были дважды: в 1 томе — СПБ, 1873, и в 3 томах — СПБ, 1894—1900; вошли в LIX — LXI тт. «Сборника отделения русского языка и словесности Академии наук»; подробный указатель, составленный Н. В.

Васильевым, помещен во 2 вып. LXI тома.

Лит.: Подробный указатель у С. А. Венгерова, в «Источниках словаря русских писателей», т. I, СПБ, 1900; Бестужев-Р юминК., вступительная статья к I т. «Онежских былин» (2 изд.); «Русская старина», № 10, 1872 (статья М. Семенского); «Русский биографический словарь», Москва, 1916 (статья акад. П. Лаврова); журнал «Художественный фольклор», кн. 2—3, М., 1927 (статья Ю. Соколова).



 10. Соколов.

ГИЛЬФЕРДИНГ (Hilferding), Рудольф (р. 1877), вождь герм с. — д-тии, один из виднейших экономистов-марксистов довоенного времени, в наст, время открыто перешедший в лагерь социал  — реформизма; теоретик так наз. австро-марксизма.

Родился в Вене, в буржуазной семье.

Будучи студентом медицинского факультета, стал членом австрийской соц. — д ем. партии. Не принимая активного участия в организационной работе партии, Г. принадлежал вместе с Отто Бауэром и Густавом Экштейном (см.) к кругу молодежи, выраставшей под непосредственным влиянием Виктора А д л ера (см.). По окончании ун-та Г. переехал в Германию, где принял участие в руководстве с. — д. партийной школой и работал в «Neue Zeit», теоретическом органе германской социал-демократии, помещая статьи под своим именем и под псевдонимом Карла Эмиля. Имя Г. стало общеизвестным после выхода в свет в 1910 его основного труда «Финансовый капитал».
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