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				Эта страница не была вычитана

свой литературы следует отметить: ШпетГ., Философское мировоззрение Герцена, П., 1921; егоже, Лавров и Герцен, сб. «Вперед», П., 1920; Веселовский Ал ексей, Герцен-писатель, М.» 1909; Богучарский В., А. И. Герцен, СПБ, 1912, 2 изд., М., 1922. О Г. говорится во всех общих обзорах истории рус. литературы и общественной мысли, обзорах революц. движения, а также в монографиях об отдельных эпохах и течениях.


 J3, Иков.

ГЕРЦЕН, Петр Александрович (род. 1871), проф. хирургии 1 Московского госуд. ун-та, внук писателя и революционера А. И. Герцена. В 1910  — приват-доцент хирургической клиники. С 1917 начал профессорскую деятельность сперва на параллельных курсах медицинского факультета 1  — го Московского ун-та, а затем во 2-м Московском ун-те. С 1921  — проф. общей хирургии 1 Московского ун-та, заведующий пропедевтической хирургической клиникой и ин-том для лечения опухолей. Г. разработал 4 оперативных способа и написал около 50 печатных трудов, из которых главные: диссертация «Les causes de mort apres la double vagotomie» (Lausanne, 1897), «О нефролизинах» (M., 1910), «Хирургическое лечение травматических аневризм» (М., 1911) и др.

ГЕРЦЕНШТЕЙН, Михаил Яковлевич (18591906), экономист и политич. деятель (к. — д.).

С 1903 был приват-доцентом Московского университета, а с 1904  — профессором политической экономии Московского с. — х. ин-та. В течение 15 лет занимал видное положение в Московском земельном банке. Теоретические интересы его также лежали преимущественно в области земельного кредита и аграрного вопроса вообще. Г. был одним из обоснователей аграрной программы к. — д. и вообще одним из лидеров этой партии, примыкая к правому ее крылу. В качестве такового он был избран в 1905 в гласные Московской городской думы и Московского губернского земства, а затем в 1 Государственную думу (от Москвы). Г. был активным сотрудником «Русских ведомостей», «Русской мысли» и «Юридического вестника». В Думе Г. несколько раз выступал с критикой деятельности правительства в области аграрного вопроса. Несмотря на весьма умеренный характер его выступлений, с ним не могла примириться распоясавшаяся после поражения революции 1905 реакция. 18/VII 1906 (через 10 дней после разгона 1 Думы) Г. был убит в Териоках (Финляндия) подосланным черносотенцами наемным убийцей.

Важнейшие работы Г.: Реформа ипотечного кредита в Германии, СПБ, 1900; Ипотечные банки и рост больших городов в Германии, СПБ, 1902; Мелкий кредит в трудах К-тов о нуждах с. — х. промышленности и сберегательные кассы, М., 1904; Новейшие течения в учении о поземельном кредите в Германии, М., 1905 (магистерская диссертация); статьи: «Национализация земли», «Крестьянский банк» и «Выкупная операция», в сб. «Аграрный вопрос», 2 вып., М., 1906—07. Кроме того, Г. написан ряд брошюр по аграрному вопросу, а также многочисленные журнальные статьи.

ГЕРЦЕНШТЕЙН, Соломон Маркович(18541894), зоолог, был ученым хранителем Зоологического музея Академии наук. Основное значение имеют работы Г. по рыбам Сибири и Центральной Азии на основании материалов, собранных Пржевальским и друг. рус. путешественниками по Азии (см, «Научные результаты путешествий Н. М. Пржевальского», изд. Академии наук, III, ч. 2. Рыбы, СПБ, 1888—91). Громадной заслугой Герценштейна является приведение в порядок и оп 494

ределение всей обширной коллекции рыб Зоологического музея Академии наук.

ГЕРЦИНСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ, геологический термин, под которым разумеют целый ряд мощных горообразовательных движений, проявившихся в конце палеозойской эры (см.), именно в течение каменноугольного и пермского периодов (см.). В это время горообразовательные процессы получили широкое развитие во всех геосинклиналях (см.), опоясавших земной шар, и создали вдоль краев древних массивов целый ряд могучих горных хребтов.

В Европе Г. с. выразилась в образовании двух громадных горных систем — армориканской и варискийской, протянувшихся через нынешнюю Среднюю Европу в виде дуг, обращенных выпуклостью к С. и сходящихся под острым углом в Центральном плато Франции (см. рис.). В позднейшее время эти арморикано-варискийские горы были сильно понижены размывом, и местами даже перекрыты морскими осадками, и разбиты сбросами (см.), по к-рым опустились отдельные их участки. Благодаря этому нарушилась видимая

связь между частями названных горн, систем, и от них сохранились лишь отдельные горстовые массивы разнообразных очертаний.

Главнейшими остатками варискийской дуги являются Келецко-Сандомирские горы Польши, Судеты, Гарц, Рейнские Сланцевые горы, Вогезы, Шварцвальд и вост, часть Центрального плато Франции, где складки варискийские смыкаются с армориканскими (Арморика — древнее название Бретани), направляющимися отсюда на С.-З. в Бретань, Девоншир и ю.-з. Ирландию. По мнению некоторых геологов, их дальнейшее продолжение следует искать в Аппалачах Северн. Америки, образовавшихся в ту же эпоху, но недавно высказан взгляд (Космат), что армориканские складки, повернув в океане на 180°, возвращаются в Европу в виде цепей Испанской и Марокканской Мезеты. Герцинские складки в Европе опрокинуты и надвинуты на север.

По южному краю Средиземного моря также образовались в эту эпоху складки, расположенные симметрично по отношению к европейским. К Г. с. принадлежат также Урал, поднявшийся в конце палеозоя, и громадные хребты Северной, Средней и Восточной Азии, куда входят Алтай, Тянь-шань, Куэн-лунь, Нань-шань, Тсинь-линг-шаньи друг, хребты, Движения герцинской эпохи известны в Альпах, Гималаях и некоторых других хребтах, возникших в более позднюю альпийскую эпоху горообразования. В Америке Г. с. проявлялась в Скалистых горах и создала Anna-
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