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языка, обильного Г., ныне мертвого, может служить средневековая латынь, в свое время подвергавшаяся сильному воздействию нем. языка. Из современных языков Г. встречаются в большинстве славянских языков, в романских языках, особенно в ретороманском и во французском в Швейцарии, в Эльзасе и т. п. Г. принято также называть явления, вызываемые влиянием немецк. языка на другие герм. языки. Так, говорят о Г. в шведском, датском и голландском языках.

В истории рус. языка проникновение Г. относится к нескольким различным эпохам.

Древнейшие из герм. заимствований являются еще наследием общеславянской эпохи и в современном рус. языке осознаются как исконные рус. слова («хлеб») или как славянизмы («броня»). Более новый слой Г. относится к эпохе оживления культурных сношений Руси с Зап. Европой и охватывает огромную область техническ. терминологии; большая часть их восходит к 17 и нач. 18 вв.: «ратман», «бруствер», «рекрут», «фельдшер», «вахмистр» и т. д. Г. попадают в рус. язык как непосредственно из герм. языков (немецкого, голландского), так и через польскую среду, что отражается на их звуковой форме.

Увлечение герм. философией в первые десятилетия 19 века вызывает усиленное обогащение Г-ами языка философского и поэтического. К числу характерных Г. конца 19 в. относятся такие слова, как «выглядеть» (aussehen) с сохранением значения несовершенного вида, словообразовательные суффиксы  — «ировать», «изировать» («препарировать»). Последний по времени слой Г. относится к неологизмам революц. времени; срав. широкое применение таких суффиксов, как «изировать»  — «ировать» («большевизировать», «бронировать»), словосочетаний типа «в общем и целом», появление форм словообразования типа «Волховстрой», и т. д.

Лит.: Смирнов Н. А., Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху, СПБ, 1910; Шахматов А. А., Очерк современного русского литературного языка, Л., 1925; СелищевА., Язык революционной эпохи, Москва, 1928.

ГЕРМАНИЙ, хим. знак Ge, элемент 3  — го

периода IV группы периодической системы; принадлежит к подгруппе b (Si, Ge, Sn, Pb).

Был предсказан Менделеевым, под именем экасилиция; фактически открыт в 1886 Винклером.

Порядковое число 32, ат. в. 72, 60, изотопы 70, 72 и 74; цвет серовато-белый; кристаллизуется в октаэдрах; уд. в. 5, 36; плавится при 958°; на воздухе не изменяется; растворяется в серной кислоте и царской водке, но не в соляной кислоте. Двувалентные соединения Г. (окись G-eO, хлорид GeCl2 и др.) мало устойчивы, четырехвалентные (GeO2, GeCl4 и др.) — обладают большей устойчивостью. Г. дает также водородистые и органические соединения; известны и комплексные соединения его (напр., фторогерманиевая кислота H2Ge Fe и ее соли).

В природе Г. распространен широко, но встречается обычно в ничтожнейших количествах; в заметных количествах найден в серебряных рудах, б. ч. вместе со свинцом и оловом. Аналитически характерными соединениями являются сернистый Г. (GeS2) и соли Ge2Fe (CN) 6 и Mg2 О4. В спектреохарактерна голубая линия X = 4.686 А.

ГЕРМАНИИ, почетное имя, к-рое присваивалось римским полководцам, одержавшим значительные победы над германцами. Обычно этим именем принято называть НеронаКлавдия Германика (впоследствии, после усыновления его Тиберием в 4 хр. эры — Германика Юлия Цезаря), сына Друза Старшего и племянника Тиберия (годы жизни 15 до хр. э. — 19 хр. э.). Г. пытался возобновить завоевательную политику Рима в зап. Германии, но походы его за Рейн, крупных результатов не принесли и были прекращены по настоянию Тиберия. Раннюю смерть Германика (он умер внезапно, во время путешествия на Восток) в Риме объясняли тайными кознями Тиберия, видевшего в нем возможного соперника.

ГЕРМАНИЯ. Содержание: I

Географический очерк......................................................

Положение, границы, величина. — Поверхность. — Геология, ископаемые, почвы. — Орошение . — Климат. — Растительность. Животный мир. — Н аселение. — Этнографический очерк. — Экономико-географические районы.

II. Экономический очерк. ..........................................

Создание предпосылок для развития капитализма в промышленности иве. х-ве. — Хозяйство Г. в начале 19 в. — Хозяйство Г. под режимом Таможенного союза (1833—48). — Индустриализация Г. (1848—70). — Зарождение герман. империализма (1871—95). — Расцвет герм. империализма (1895—1914). — Хозяйство Г. во время империалистской войны (1914—18). — Послеверсальская Г. под знаком инфляции (1919—23). — Хозяйство Г. под планом Дауеса (1924—28). — Статистич еская характери сти канародно го хозяйства Г. (Социальная структура населения. Промышленность. Сельское х-во. Транспорт. Внешняя торговля и платежный баланс. Банки). — Государственное хозяйство. — Кооперация.III. Исторический очерк............................................................... 724

Средние века. Происхождение государства Г. — Г. в 10—12 вв. — Г. в 13—15 вв. — О т реформации до 40  — х гг. 19 в. Эпоха Реформации. — 30  — летняя война и ее последствия. — Г. в 17—18 вв. — Г. в эпоху революционных и Наполеоновских войн. — От Венского конгресса до революции 1848. — Револ юция. 1848. Канун революции. Социалистич. и рабочее движение накануне революции. Начало революции и победа либеральной буржуазии. Предпарламент. Компромисс прусской буржуазии с короной и дворянством и ее поражение. Франкфуртское Нац. собрание и крушение объединительного движения в Г. Борьба за имперскую конституцию и мелкобуржуазное демократическое восстание в юго-зап. Г. Социалистическое и рабочее движение в эпоху революции. — О т 1848 до объединения. От крушения революции в 1848 до прусского конституционного конфликта. Начало рабочего движения в Г. и агитация Лассаля. От Шлезвиг-Голыптейнского кризиса до образования империи. Конституция 1871. (Продолжение см. Б. С. Э., т. XVI).

I. Географический очерк.

Положение, границы, величина.

Г. (Deutsches Reich) занимает центральное положение в Средней Европе, являясь промежуточной страной между С. и Ю., В. и 3. Европы. На севере Г. омывается Северн, и Балтийским морями, чем создается связь ее с Атлантическим океаном. Но со всех остальных сторон она имеет материковые границы, глубоко внедряясь во внутрь Европы, почему является континентальным, по преимуществу, государством. Примерно на линии Страсбург  — Штуттгарт  — Нюрнберг  — Глейвиц (Верхняя Силезия) располагаются пункты, удаленные от берега моря на 440—460 км. От ближайшего же морского берега, принадлежащего Германии, некоторые пункты на Ю. отстоят на 750 км (курорт Берхтесгаден в Южной Баварии).
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