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zur Physiologic, Lpz., 1861—65; Tiber die spezifischen Energien des Nervensystems, ftinf Reden, Leipzig, 1921.

Наиболее важными статьями Г. являются: Der Raumsinn des Auges. Augenbewegungen, в Hermanns «Handbuch der Physiologic d. Sinnesorgane», Leipzig, 1879; Grundztige der Lehre vom Lichtsinne, в GraefeSaemisch’s «Handbuch der gesamten Augenheilkunde», Leipzig, 1905—13.

Лит.: Hillebrandt F., Ewald Hering, B., 1918; Briicke Th., Ewald Hering zum Gedachtnis, в «Pfluger Archiv», B. CLXX, 1918; W u n d t W., Grundztige der physiologischen Psychologic, В. I — II, 6 Aufl., Leipzig, 1908—10; H e s s C., v., Gesichtssinn, в «Handwdrterbuch d. Naturwissenschaften», В. IV, Jena, 1913; Fr 6 hl i ch F. W., Grundztige einer Lehre vom Licht  — und Farbsinn, Jena, 1921.


 Левин.

ГЕРИ-РУД, река в Азии; дл. — ок. 800 км.

Начинается в зап. отрогах Гиндукуша. Протекает в большей части своего течения по Афганистану в западн. направлении (в среднем течении Г. — p., у выхода ее из гор в равнину, расположен гор. Герат). Затем поворачивает к С. и образует границу Афганистана с Персией, а дальше, от Зюльфагара — границу СССР (Туркменской ССР) и Персии. В пределах СССР, от Серахса, называется Тедженом. В нижнем течении дробится на рукава, пересыхает и теряется в песках Каракумской пустыни; широко используется для искусственного орошения.

ГЕРИФОРД (Hereford), Герефорд, графство зап. Англии; площадь  — 2.181 км2, население  — 113.189 чел.(1921), в т. ч. 35, 3% городского населения, 52 чел. на 1 км2. Занимает низменную Герифордскую равнину по течению р. Уай, окаймленную возвышенностями, особенно значительными на 3. Вклиниваясь между «Черной страной» (см.) и промышленным районом Юж. Уэльса, Г. является одним из районов Англии, наиболее сохранившим с. — хоз. уклон. Возделываются зерновые хлеба (пшеница), высоко развиты хмелеводство и садоводство, значительное скотоводство (крупный рогатый скот и овцы). Гл. гор. — Герифорд, 23.320 жителей (1921), — известный выделкой сидра, железнодорожный узел на путях из Южного Уэльса в центральную и северную Англию.

ГЕРИФОРДСКИЙ МЯСНОЙ СКОТ. Родина — зап. часть Англии, у подошвы Валлийского горного хребта, в графстве Герифорд; отсюда он получил распространение далеко за пределы Англии. В качестве мясной породы он разводится в Соед. Штатах Сев. Америки, Канаде, Южной Америке, Австралии.

Г. м. с. — рыжей и красной масти разных оттенков с белой головой, с очками вокруг глаз, белым животом, белыми ногами и белым ремнем по спине. Живой вес коров 532—655 кг, быков 778—1.024 кг. Убойный вес достигает 65—70%, мясо — сочное, прекрасного качества, молочность — слабая; скороспелость — высокая.

ГЕРКНЕР (Herkner), Генрих (род. 1863), герм. экономист. С 1890  — профессор политической экономии в высших учебных заведениях Фрейбурга, затем Карлсруе, Цюриха, Берлина, с 1913  — проф. Берлинского ун-та.

Активный участник и вице-президент «Союза социальной политики» («Verein filr Sozialpolitik»), после смерти Г. Шмоллера — фактический руководитель его. Один из деятельных участников группы «катедер-социалистов» (см.), т. е. школы нем. ученых, доказывающих возможность улучшить положение и быт рабочего класса в рамках капиталистиче 466

ского строя, Г. является сторонником социальных реформ, в которых он видит базис народно-хозяйственного прогресса. Будучи противником герм. с. — д-тии, Г. упрекает ее в неправильной тактике, направленной к отстаиванию «принципиальных требований». Г. боится «господства масс» с живущими в них социалистическими идеалами, усматривая в них огромную опасность для современной культуры. В последнее время он призывает «независимую» науку к борьбе с социалистическим течением. По своим национально-политическим идеалам Г. является сторонником объединения Германии и нем. Австрии, осуществления к-рого он ждал в связи с распадом Австро-Венгрии.

Г. написал ряд работ по рабочему вопросу и социальной политике, имеющих преимущественно компилятивный характер; главная из них  — «Die Arbeiterfrage», В., 1894, 8 Auflage, 1922 (рус. перевод: Рабочий вопрос, М, — П., 1917). Из других работ можно отметить: Die soziale Reform als Gebot des wirtschaftlichen Fortschrittes, Lpz., 1891; «Krisen», ст. в «Handworterbuch der Staatswissenschaften», В. VI, 3 Auflage, Jena, 1910 (рус. перевод E. Каменецкой в сборнике «Промышленность», 2-е изд., СПБ, 1905); Deutschland und Deutsch-Osterreich, Lpz., 1919. В бытность профессором Цюрихского ун-та Геркнер издавал журнал «Ztiricher volkswirtschaftliche Studien», в котором помещал свои работы.

ГЕРКОМЕР (Herkomer), Губерт (1849—1914), известный художник англ. школы, по происхождению баварец. — Учился в подготовительных классах Мюнхенской академии художеств, потом в течение 5 месяцев (1866—67) в Кенсингтонской художественной школе в Лондоне. С 1869 Г. помещал рисунки в еженедельнике «The Graphic». В 1879 акварельные портреты Рёскина, Теннисона и лорда Стратфорда (1880) обратили на Г. внимание широкой публики простотою композицион. замысла и реалистичностью трактовки.

Исполненные в 80  — х гг. женские портреты  — особенно два из них: «Дама в белом» и «Дама в черном» (галлерея в Лидсе) — сделали Г. известнейшим портретистом. Наконец, картины: «Последний смотр», представляющая инвалидов-моряков в красных мундирах в часовне Челси во время церковной службы, и «Чартергоузская капелла» (галлерея Тета, Лондон), изображающая группу одетых в черное пенсионеров дома призрения, доставили Г. мировую славу.

Дальнейшие произведения Г. — «Тяжелые времена»  — сцена из жизни городских пролетариев (галлерея в Манчестере),«Нашадеревня», «Совет Королевской академии изящных искусств» (1908), «Директора фирмы Крупп в Эссене», «Городской голова и магистрат гор. Ландсберга» (последние три — большие групповые портреты) и др. — являются завершением художественной деятельности Г. Во всех своих живописных работах Г. представляется уравновешенным реалистом, прекрасно видящим форму и остро чувствующим психологическую сущность изображаемого, а зачастую — оказывающим предпочтение последнему элементу пред чисто живописным.

Лит.: Сизеран Р., Современная английская живопись, Москва, 1908; Pietsch L., Herkomer, Lpz., 1901; Saxon Mills J., Life and Letters of Sir H. Herkomer. A Study in Struggle and Success, London, 1923.



 J,. Коршун.

ГЕРКУЛАНУМ, правильнее Геркула  — неум (лат. Herculaneum, греч. Heracleion), небольшой, но богатый римский город на
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