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ГИРОСТАТ — Г ИРТЛ ь

том, что при таком положении вращецие происходит с наименьшим моментом инерции.

Лит.: Euler L., Theoria motus corporum soli  — dorum seu rigidorum, Rostock — Greifswald, 1765 (neмецк. перевод — Greifswald, 1853); Lagrange I. L., M6canique analytique, 4 6d., Paris, 1888—89; P о i ns о t L., Th£orie nouvelle de la rotation des corps, Paris, 1834; Klein F. und Sommerfeld A., Ueber die Theorie des Kreisels, 4 В-de, Lpz., 1897—1910; Gram me 1 R., Der Kreisel und seine Anwendungen, Braunschweig, 1920; Bogaert E. W., L’Effet gyrostatique et ses applications, Paris, 1912; Gelfert I., Der Kreisel und seine Anwendungen, Berlin, 1927; Crabtree H., An Elementary Treatement of the Theory of Spinning Tops and Gyroscopic Motion, London, 1909; D e i m a 1 R. F., Mechanics of the Gyroscope, 1928; популярное изложение свойств волчка — ПерриД., Вращающийся волчок, Вологда, 1926. л. Тумерман.

ГИРОСТАТ, см. Гироскоп и гиростат.

ГИРС, Николай Карлович (1820—95), рус.

дипломат и государственный деятель. Служил сначала чиновником в азиатском департаменте министерства иностранных дел, а затем посланником в Тегеране, Берне и Стокгольме. С 1875  — товарищ министра и управляющий азиатским департаментом. После Берлинского конгресса (см.) Г., в виду дряхлости Горчакова, фактически стал во главе министерства и с 1882 был назначен министром иностранных дел, исполняя бессменно эту обязанность до своей смерти. — Исполнительный и знающий свое дело чиновник, проведший свою жизнь в тиши дипломатических канцелярий, Г. как политик не отличался ни особыми дарованиями, ни ловкостью, ни настойчивостью в проведении своей линии, что не раз ставило его в затруднительные положения, в особенности при Александре III, который постоянно, но неудачно вмешивался во внешние дела (болгарская политика России 1881—1886).

Стоя во главе министерства, Г. стремился ввести рус. политику в русло выполнения принятых Россией международных обязательств и воздержания от всяких дальнейших авантюр на Балканах (последнее, впрочем, ему не всегда удавалось, напр. в болгарской политике).

Г. охотно шел навстречу дружественным заискиваниям Бисмарка и возобновил 6/18 июня 1881 «Союз трех императоров» (Австрия, Германия, Россия). Начатое еще при Александре II, это новое сближение с центральными державами нашло полное одобрение Александра III (в 1881). Новый царь, устрашенный возможностью революции, старался избегать внешних осложнений и считал полезным держаться союза с «самой надежной монархией», т. е. с Германией. Договор 6/18 июня 1881, возобновленный на новое трехлетие в 1884, сохранялся в глубокой тайне. Дружба с Германией и Австрией, «виновницами» дипломатического поражения России на Берлинском конгрессе, не могла рассчитывать на популярность, особенно в атмосфере усилившихся в 80-е годы экономических противоречий между Россией и Германией. Тайна эта однако была выдана бывшим послом в Берлине Сабуровым Каткову, к-рый с 1885 вел на страницах «Московских ведомостей» яростную кампанию против герм. тарифов на ввоз рус. хлеба и в особенности против наплыва герм. товаров в Россию, подрывавших московскую промышленность. С неслыханной для тоговремени дерзостью Катков обрушился на Г., разоблачил содержание договора («Московские ведомости» 7/Ш 1887), рассчитывая свалить министра, которого он прямо обвинял в государственной измене. Александр III стал однако на сторону Гирса, и, хотя «Союз трех императоров» в 1887 был расторгнут, Гире в том же году заключил с Германией новый союзный договор, в к-рый был включен «дважды тайный» параграф (тайное добавление к тайному договору), обеспечивавший России благожелательный нейтралитет Германии в случае, если бы Россия сочла нужным захватить проливы. В 1890 Германия (Каприви) не пожелала возобновить договор. Гире настойчиво добивался возобновления, готов был даже пожертвовать ради этого параграфом о проливах, соглашался, наконец, на простую полуофициальную «фиксацию» дружественных заверений в виде обмена нот. Отказ Германии был последним толчком к новой ориентации рус. политики, к которой Г. принужден был перейти вопреки своим личным политическим взглядам. В 1891—92 Г. заключил русско-французский союз, исподволь подготовлявшийся экономически таможенной борьбой между Россией и Германией, с одной стороны, и притоком франц. капиталов в Россию — с другой.

Лит.: «Grosse Politik der europaischen Kabinette», B., 1922—24; Ламздорф В. H., Дневник (1886—1900), М, — Л., 1926; Schweinitz H. L., Denkwtirdigkeiten, 2 B-de, В., 1927; С к аз кин С., Конец австро-рус. — герм. союза, т. I. М., 1928. С. С.

ГИРСОВО, ж. — д. станция в Вятском округе Нижегородского края, в 26 км к С.-З. от Вятки (от Г. отходит ветка на гор. Слободской). Грузооборот (1926/1927) 6, 4 тыс. т по отправлению, 24, 3 тыс. т по прибытию.

ГИРТ (Hirt), Герман (род. 1865), профессор санскрита и индоевропейского языковедения в Лейпциге (с 1896) и в Гиссене (с 1912).

Большую часть работ Гирт посвятил вопросам сравнительн. грамматики индоевропейских языков (ударение, чередование гласных), стремясь свести в последовательную, хотя и крайне сложную систему все особенности индоевропейского вокализма.

В др. работах по индоевропейским древностям и вопросам германистики Гирт выступает сторонником «этнической теории», объясняющей расхождения индоевропейск. языков различиями того этнического субстрата, на к-рый наслоились впоследствии индоевропейские языки. В работах по истории немецкого языка. Г. пользуется культурно-историческим методом.

Главн. труды Г.: Der indogermanische Akzent, Lpz., 1895; Der indogermanische Ablaut, Lpz., 1900; Indogermanische Grammatik, 3 В-de, Heidelberg, 1921; Die Indogermanen, ihre Verbreitung, ihre Urheimat und ihre Kultur, 2 Bhnde, Strassburg, 1905—1907; Geschichte der deutschen Sprache, 2 Aufl., Miinchen, 1925.

ГИРТЛЬ (Hyrtl), Иосиф (1811—94), известный австрийский анатом; проф. в Праге (с 1837) и в Вене (1845—74). Глава крупной школы анатомов, автор многих трудов, гл. образом в области сравнительной анатомии.

Обогатил технику анатомического исследования новыми методами инъекций.

Гл. труды: Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Riicksicht auf physiologische Begrundung etc., Prag, 1846, Wien, 1889—20 изд.; Handbuch der topographischen Anatomie, Wien, 1847; Vergleichend-anatomische Untersuchungen uber das innere Gehororgan des Menschen und des Saugetiere, Prag, 1845, и др.
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