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поздно» («Homely Lilia», 1923); Джессика в «Лавке учености» («Chimes», 1926) и др.]. Его социальная программа наивна и достаточно реакционна: выхода из аграрных противоречий Америки он ищет на путях фермерства (т. е. организации крепкого кулачества).

На рус. яз. переведены романы «Еще не поздно» («Homely Lilia»), М. — Л., 1927; «Лавка учености» («Chimes»), М. — Л., 1928.

Лит.: Синклер Э., Деньги пишут, М., 1928.

ГЕРТВИГИ (Hertwig), Оскар (1849—1922) и Рихард (род. 1850), братья, известные нем. биологи, ученики Геккеля, Гегенбаура, М.

Шульце. Первые совместные работы Г. были посвящены морфологии медуз, актиний и щетинкочелюстных червей (1878—80). Следующая серия их работ (1879—83), посвященная исследованию роли среднего зародышевого листка — в частности мезенхимы — -в истории развития животных и приведшая их к т. н. теории целома (см.), сильно способствовала развитию эмбриологии в конце 19 в.

Оскар Г., проф. общей анатомии и эмбриологии Берлинского ун-та. Из работ Г. по цитологии и эмбриологии наиболее важны работы по морфологии процесса оплодотворения: исследуя оплодотворение яиц морских ежей, он впервые установил (1875), что при оплодотворении происходит слияние ядер половых клеток; эти же работы привели Г. к постановке вопроса о роли ядра как носителя наследственных свойств; наряду со Страссбургером, Бючли и др., Г. в ряде работ выяснил в подробностях картину кариокинеза (см.); не менее важны работы Г. по процессу созревания половых клеток, ряд экспериментальных исследований по развитию яиц и зародышей различных животных, и мн. др. Эти работы Г. привели его к созданию общей биологич. теории, к-рую он назвал биогенезом (см.). Солидаризируясь с Негели (см.), Г. считает, что «свойства организмов суть необходимые следствия определенных причин». Вследствие этого дарвиновский естествен, отбор, опирающийся на лишенные определенного направления изменения, должен быть, по мнению Г., отвергнут. Биогенетический закон (см.) Геккеля точно так же, по мнению Г., несостоятелен, т. к. онтогенез не есть краткое повторение филогенеза, а лишь «повторение форм, закономерных для органического развития». Виды развились путем «постоянного закономерного прогрессирования», а вовсе не «как игрушка случая», как то якобы следует из теории естественного отбора. Развивая свою точку зрения в применении к проблемам наследственности и механики развития, Г. вступил в резкую полемику с Вейсманом и Ру. Он защищает теорию наследственной передачи приобретенных признаков и развивает идею «равнонаследственности» клеток, совпадающую с виталистической идеей Дриша об «эквипотенциальности» клеток (см. Витализм). В сочинении «Das Werden der Organismen» (Jena, 1916, 3 Auflage, 1922) Г. дает сводку своих антидарвинистских и имманентно-телеологических (см. Витализм) взглядов. В выпущенной в 1921 книге «Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des politischen Darwinismus» (Jena) Г. выступает против дарвинизма как этически и общест 460

венно-политически вредного, «революционного» учения, приводящего к социализму.

Рихард Г., проф. зоологии Мюнхенского ун-та (1885—1925); из работ Г. по цитологии выдающееся значение имеет установленное им явление т. н. «Kernplasmarelation»: между объемами ядра и плазмы клетки существует определенное соотношение, нарушение которого (вследствие роста клетки) приводит к делению клетки, после чего снова устанавливаются нормальные соотношения; другие работы Р. Гертвига посвящены строению ядра, хромидиальному аппарату, «половому созреванию» инфузорий перед конъюгацией (см.), теории оплодотворения, проблеме смерти и бессмертия и систематико  — морфологическому исследованию корненожек, радиолярий, инфузорий и других простейших.

Гл. сочинения: Hertwig О. u. R., Die Coelomtheorie, «Jenaische Zeitschrift», Band XV, 1882.

Работы О. Гертвига: Die Entwickelung des mittleren Keimblattes der Wirbeltiere, «Jenaische Zeitschrift», В. XVI, 1883; Развитие биологии в XIX столетии, М., 1910; Современные спорные вопросы биологии, выпуск 1. — Эволюция или эпигенез?, М., 1895; Zeit  — u. Streitfragen der Biologie, Heft 2, Mechanik u.

Biologie, Jena, 1879; ряд выдающихся учебников и курсов по биологии и эмбриологии: Allgemeine Biologie, 6—7 Auflage, Jena, 1923 (рус. перевод: Общая биология — Клетка и ткани, т. I, 2 изд., СПБ, 1911, т. II, СПБ, 1900; подробная библиография спец, работ Г.); Элементы эмбриологии, 2 рус. изд., Харьков, 1928; Handbuch d. vergleich. u. experim. Entwicklungslehre d. Wirbeltiere (совместно с др. авторами), 3 Bande, Jena, 1901—06. Работы P. Гертвига: один из наиболее распространенных курсов зоологии  — Lehrbuch d. Zoologie, 14 Aufl., Jena, 1924 (подробная библиография специальных работ Г.; русские переводы под редакцией Г. А. Кожевникова и В. Заленского устарели); Ueber Korrelation von Zell und KerngrOsse, «Biologisches Zentralblatt», Band XXIII, 1903; Abstammungslehre und neuere Biologie, Jena, 1927.


 С. Соболь.

ГЕРТГЕН (Geertgen van Haarlem или Tot Sint Jans), нидерландский живописец конца 15века. Единственное документально удостоверенное произведение его — большое напрестолие с изображением Голгофы — исчезло, за исключением одной створки, находящейся ныне в Вене. Но и эта створка, на основании к-рой был восстановлен художественный облик мастера путем приписания ему ряда близких к ней по стилю картин, свидетельствует о замечательно меткой характеристике пластически воспринятых фигур и о тонком понимании красот пейзажа. Как ландшафтный живописец Г. далеко опередил всех современных ему голландских мастеров, строивших свои пейзажи на подобие сцены с кулисами (особенно хорош ландшафт в картине его «Иоанн на Патмосе» в Берлине).

Необычное для того времени знание перспективы проявляется в трактовке высокого готического храма, в котором изображена «Семья Христа и Крестителя» (Амстердамский музей). «Рождество Христово» (собр. Оннес вНиенроде, Голландия), светом, исходящим от младенца, разрешает уже проблему светотени. Таким образом Г. является, почти во всех областях, прямым предшественником голландской живописи 17 века.

Лит.: V о 1 1 К., Die altniederiandische Malerei von Jan van Eyck bis Memling, стр. 215—25, Lpz., 1923; Dili berg F., Fruhholiander, I — III, Haarlem, 1903—06; Friedlaender M. J., Die altniederiandische Malerei, V, B., s. a.

ГЕРТЕЛЬ (Hertel), Иоганнес (p. 1872), известный нем. индолог, профессор и дирек-








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_16._Германия_-_ГИМН_(1929).pdf/230&oldid=4080500


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 21 июня 2021 в 16:53
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 16:53.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








