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ГЛИЦИНИЯ (Kraunhia floribunda), цепляющаяся и завивающаяся лиана, из сем. мотыльковых; в садоводственной практике обычно называется Wistaria sinensis.

Непарноперистые листья, висящие кисти прекрасных сиреневых душистых цветов, появляющихся весною до листьев, а затем (во второй раз) осенью. Г. — одно из любимейших в Крыму и на Кавказе растений для балконов, стен и трельяKraunhia sinensis: 1  — ветка с кистью цветов, 2  — жей . Родина — Китай. лист, 3  — продольный раз

Очень похожа на нее рез цветка. и часто смешивается с нею японская глициния, Kraunhia japonica, с пазушными кистями. Название Г. получилось от смешения Kraunhia с Glycine hispida (соя).

ГЛИЭР, Рейнгольд Морицевич (род. 1874), композитор, заслуженный артист Республики с 1925, заслуженный деятель искусства с 1927; учился в Киевском муз. училище, затем в Московской консерватории, в классах С. И. Танеева и М. М. Ипполитова-Иванова. С 1914 по 1920 Г. состоял профессором и директором Киевской консерватории, с 1920 состоит профессором по теории композиции в Московской консерватории. Начав с подражания Чайковскому, а затем Бородину и отчасти Римскому-Корсакову, Г. вскоре нашел свой стиль, в котором сочетались элементы гармонии и инструментовки так наз. «новой русской школы»(«кучкистов») с типичной для Г. широкой, закругленной, преимущественно диатонической мелодикой и полнозвучием, несколько напоминающим собою французскую манеру Сен-Санса и др. Характер музыки Г. эпический, светлый, бодрый. Г. написано: три симфонии (3  — я «Илья Муромец»  — на сюжет былины), симфонические поэмы  — «Сирены», «Запорожцы» и «Тризна», два струнных квартета, три секстета, октет, свыше 100 романсов, множество пьес для сольных инструментов (в т. ч. для деревянных духовых), пьесы для духового оркестра («На праздник Коминтерна», «Марш Красной армии») и друг. Сценические произведения Г.: опера «Шах-Сенем» (на сюжет тюркской сказки с использованием св. 30 тюркских народных мелодий), балеты «Хризис» и «Красный мак» (идет в Большом театре с 1928), музыка к «Лизистрате» (по Аристофану), к «Египетским ночам» (по Пушкину). Оставаясь романтиком, не отступая от норм, выработанных музыкой середины 19в., Г. неизменно обогащает свои приемы элементами современной европейской, преимущественно франц., музыки и творчества Скрябина, ищет свежих оркестровых красок и новых гармоний, разрабатывая народные мелодии. — Г. воспитал немало выдающихся музыкантов. К числу его учеников принадлежат С. Прокофьев, С. Кусевицкий, Н. Мясковский и другие.


 С. Бугославский.

ГЛОБА, Андрей Павлович (род. 1888), драматург и поэт. Искусный стилизатор, склон 246

ный к экзотике, Глоба широко использовал (в «Кораблях издалека», 1922, и др.) самые разнообразные поэтические мотивы и формы от древнеиудейских, китайских и древнегерманских до киргизских включительно.

Прибегая в лирике к форме песни, а в драме — к гротеску, Г. пользуется обычно пятистопным ямбом и сложными размерами фольклора (последнее особенно сказалось в поэме «Уот Тайлер», 1922). Преемник символизма, Г. следует характерной для последнего манере сочетания фантастики и эротики, не внося своеобразия в эти приемы. Более интересен Г. в драме. Пьеса его «Венчание Гьюга» (1924) является сатирой на монархию и на церковную обрядность.

Г. принадлежит еще ряд пьес: «Правосудие», революционная драма (1925, совместно с В. Маас); «Фамарь», трагедия (1923); «Продавец мяса», сцены (1922); «День смерти Марата» (1920) и др.

Лит.  см. у Владиславлева И. В., Литература великого десятилетия, М., 1928.

ГЛОБА, Николай Васильевич (род. 1869), художественный деятель и педагог; окончил Академию художеств по классу исторической живописи, преподавал в ряде петербургских учебн. заведений. С 1896 по 1917  — состоял директором Строгановского училища в Москве, где им было основано несколько художественно  — промышленных мастерских и введены новые программы. Выступления училища на заграничных и рус, выставках (в Париже 1900, в Турине 1912 и др.) пользовались значительным успехом и создали Глобе репутацию выдающегося организатора и художника-педагога. Во время гетманства Скоропадского Г. работал в Киеве по охране памятников искусства и старины, одно время был ректором Владикавказского художественного краеведческого ин-та; руководил Техникумом кустарной промышленности в Москве. С 1925 живет в Париже.

ГЛОБАЛЬНЫЙ

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ,

термин, служащий для обозначения подоходного налога, облагающего совокупи, доход плательщика (прусский тип), в противоположность шедулярному подоходному налогу (англ. тип), облагающему самостоятельно каждый источник дохода (доходы от с. х-ва, промышленности, денежных капиталов, заработной платы и т. д.).

См. Подоходный налог.

ГЛОБИГЕРИНА, Globigerina, род многокамерных раковинных корненожек (см.) из отряда фораминифер. Пористая известковая раковинка Г. снабжена тонкими длинными игольчатыми выростами, которые образуют большую несущую поверхность, благодаря чему Г., в отличие от других фораминифер, ведет подобно радиоляриям планктонный (см. Планктон) образ жизни.

ГЛ ОБИ ГЕ РИНОВ ЫЙ ИЛ, глубоководный известковый ил современных океанов, состоящий из микроскопически мелких раковинок корненожек (Foraminifera), относящихся преимущественно к роду Globigerina.

Подробнее см. Морские отложения.

ГЛОБИНО, село, районный центр в Кременчугском округе УССР, на ж. — д. линии Бахмач — Кременчуг; 8.818 жит. (1926). Сахарный завод с 330 рабочими и продукцией на 2.069 тыс. руб. (в 1927/28). Грузооборот Г.

(1926/27): по отправлению  — 27, 5т. т (в 1925/26
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