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				Эта страница не была вычитана

в Орильяке, затем, повидимому, в Реймсе.

Позже, ок. 967, совершил путешествие в Испанию, где и познакомился с арабской математикой и астрономией. Дальнейшая жизнь Г., жившего в эпоху, когда только начинался процесс консолидации европейских государств, была очень бурна. Он активно участвовал в политических событиях своего времени, волна к-рых вознесла его в 999 на папский престол. После четырехлетнего правления Г. умер в 1003. Из математических сочинений Г. нужно отметить его «Геометрию». В этом сочинении, содержащем систематику употребительных в то время единиц измерения, элементарные геометрические определения и теоремы и эратосфеново измерение земной окружности,'нет никаких оригинальных открытий. Оно является несомненным показателем регресса средневековья по сравнению с античным миром и имеет значение только как один из факторов в процессе усвоения Зап. Европой достижений греческой математики. Такой же характер носят и нек-рые письма Г., в к-рых он касается математических и астрономических вопросов.

Лит.: НосkС. F., Herbert Oder Papst Sylvester II und sein Jahrhundert, W., 1837; В iidinger M., Ueber Herberts wissenschaftliche und politische Stellung, Kassel, 1851; Werner K., Herbert von Aurillac, die Kirehe und Wissenschaft seiner Zelt, W., 1878.

ГЕРБЕРТ, лорд Чербери (Herbert of Cherbury), Эдуард (1583—1648), англ. философ, историк и дипломат. Был придворным англ. короля Якова I Стюарта, англ. послом в Париже, где и издал в 1624 книгу «De veritate» (Об истине). По Г., у человека есть, кроме чувств и разума, естественный инстинкт, с необходимостью приводящий его к нек-рым истинам (notitiae communes), крайне важным для самосохранения человека и как индивидуума и как члена общества. Истины эти общи всем людям и независимы от опыта («априорны», по позднейшей терминологии). К ним принадлежат основные положения логики, учения о природе и этики: например, противоречащие утверждения не могут быть одновременно истинными; существует первая причина всех вещей; природа ничего не делает напрасно; не должно делать другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе, и т. п. Пытаясь отыскать такие же общие, биологически обоснованные, априорные «истины» в сфере религии, Г. первый высказывает некоторые положения учения, впоследствии известного под именем деизма (см.). Г. оставил свою, пользующуюся известностью по богатству приключений и встреч, в ней описанных, автобиографию (1-е изд . 1764, последнее1886).

Лит.: Т. к. Г., в своем стремлении защитить самые общие догматы своей религии биологически обоснованными, априорными положениями разума, отрицательно относился ко всем отдельным, частным вероисповеданиям, то его в старое время причисляли к атеистам. Так, Kort ho] t Ch. [De tribus impostoribus (О трех обманщиках), Kiel 1680] ставил Г. в ряд с двумя крупнейшими и признанными атеистами 17 века — Гоббсом и Спинозой. Из новой литературы: R ё musat Ch., Lord Н. de Cherbury, sa vie et ses oeuvres, ou les origin. es de la philosophic du sens commun et de la th£ologie naturelle en Angleterre, Paris, 1874; Scholz H., Die Religionsphilosophie des Herbert von Cherbury (извлечения из главных сочинений Г. Чербери: «De veritate» и «De religione gentilium», с введением и примечаниями), Giessen, 1914; К о 11 i с h R. G., Die Lehre von den angeborenen Ideen seit H. von Cherbury, Berlin, 1917.ГЕРБЕРШТЕЙН (Herberstein), Сигизмунд (1486—1566), барон, австр. дипломат, писатель о России. Г., дважды побывал в России — в 1517 и 1526  — оба раза с целью содействовать заключению мира между Москвою и Польшей для совместной борьбы против турок. Первое посольство Г. потерпело неудачу, во второй раз ему удалось добиться продолжения перемирия на 6 лет. Весьма образованный для своего времени (Г. понимал славянскую речь, был хорошо знаком с естественными науками и литературой), хороший наблюдатель, Г., кроме др. литературных работ, оставил описание своих путешествий в Россию  — «Записки о Московии» («Rerum Moscoviticarum Commentarii»), результат его наблюдений, бесед со знающими людьми и внимательного изучения русского прошлого по летописи и другим памятникам древней письменности, частью не дошедшим до нашего времени, но известным по выпискам Г. Так, оригинал переведенного Г. Судебника Ивана III был найден только в 1817.

Г. дает весьма рельефную картину московского самодержавия, изображая московского великого князя настоящим восточным деспотом, «который одинаково гнетет своею властью» как мирян, так и духовенство, распоряжаясь по своей воле жизнью и имуществом каждого, и к-рому никто из советников не осмеливается противоречить или дать отпор . Г. сообщает'много подробностей бытового характера (м. пр., он отмечает приниженное положение женщины в Москве) и дает обстоятельное географическое описание Московии, — м. пр., наиболее полное описание Москвы и ее план (один из древнейших). По отзыву позднейшего исследователя, «записки Г. являются первым полным сводом обстоятельных и б. или м. достоверных известий о Вост. Европе» (Замысловский). Труд Г. возбудил большой интерес в Зап. Европе и в 16 в. выдержал 13 изданий на разных языках (первое латинское издание в Вене в 1549); всего насчитывается до 35 изданий. Рус. переводы «Записок» Г. появляются с 18 века полностью и в отрывках; лучший и наиболее полный перевод  — А. И. Малеина («Записки о московитских делах», СПБ, 1908).

Лит.: 3 амысловскийЕ. Е., Герберштейн

и его историко-географические известия о России, СПБ, 1884; Кордт В., Материалы по истории русской картографии, в. 1, Киев, 1899.


 Баженов.

ГЕРБОВАЯ БУМАГА, см. Гербовые знаки.

ГЕРБОВЫЕ ЗНАКИ. К Г. з. относятся гер бов а я бумага (на которой должны писаться некоторые виды документов) и г е рб овые марки (наклеиваемые на документы), продажа которых государством по цене, значительно превышающей стоимость их изготовления, является формой взыскания гербового сбора (см.). КГ. з. относятся также бандероли акцизные и таможенные, промысловые патенты, регистрационные билеты, квитанции общеустановленной формы, и т. д.

Порядок изготовления, хранения и продажи Г. з. устанавливается специальными правилами. В СССР такие правила изданы 31/V 1928 [«Известия НКФ СССР», № 37 (352)].

Правила указывают также, в каких случаях Г. з. должны быть призцаны негодными и
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