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ГРАЦИЕ (Grazie), Мария Евгения, делле (р. 1864), немецко-австрийская поэтесса и драматург. Дебютировала сборником стихов («Gedichte», 1882). Осью творчества Г. — типичной представительницы городского мещанства — является идея оздоровления буржуазного быта и нравов путем возврата к патриархально-семейному укладу и возрождения буржуазных идеалов. Ее сатира вследствие этого носит явные реакционноутопические черты (напр. пьеса «Walpurgisnacht»  — Вальпургиева ночь, 1896, где дано сатирическое описание современных нравов).

Ей принадлежит ряд поэм, драматических произведений и романов, напр. поэмы «Hermann» (1883), «Robespierre» (1895); драма «Schlagende Wetter» (Рудничный газ, 1900; по-русски: «Катастрофа», 1907, или «Углекопы», 1903); романы «Heilige und Menschen» (Святые и люди, 1907), «Gott» (Бог) и т. д.

Собр. соч. Г. — в 9 тт., 1903—04.

Лит.: Miinz В., М. Е. delle Grazie als Dichterin, W., 1902.

ГРАЦ И И, лат. термин обозначающий жен ские божества, принадлежащие к свите Афродиты (греч. синоним — хариты). Античная мифология насчитывала то две то три Г. (по Гесиоду — Аглая, Талия и Эфросина). Имя Г. сделалось нарицательным для обозначения красоты (особенно женской), заключающейся-не в правильности линий и форм, но в прелести движений.

ГРАЧАНИЦА, большое село в Старой Сербии (Коссово поле), в 14 в. — столица сербских королей. Каменная (из правильно тесаного камня с кирпичными прокладками между рядами) сводчатая церковь Г., построенная королем Милутином ок. 1321, — один из лучших памятников сербского искусства; ее план принадлежит к крестообразному, центральнокупольному, четырехстолпному типу, но так же, как и конструкция, дробен и осложнен, контуры уступчатопирамидальны и тоже дробноосложнены, пропорции стройны (общее впечатление от наружного вида испорчено частично добавлением в 16 в. неуклюжей каменной крытой паперти). Церковь ярко освещена в верхах и затемнена в низах. Сохранилась (сильно загрязненная) фресковая роспись. Очень интересны портреты основателя церкви и его жены, византийской царевны Симониды.

Роспись Г. исполнена невидимому. византийскими мастерами и является богатым образчиком «искусства эпохи Палеологов».

Лит.: Кондаков Н., Македония, СПБ, 1909.

ГРАЧЕВ, Василий Федорович (род. 1889),

директор завода «Красный путиловец», рабочий-токарь по металлу, коммунист. В 1912 вступил в Московскую организацию РСДРП, а в 1913 был арестован и в административном порядке выслан из Москвы; до 1917 работал на заводе в Риге, ведя в то же время подпольную работу; с 1917 по 1926 Г. работал гл. обр. по заготовкам продовольствия; с 1926 по наст, время (1930) работает директором завода «Красный путиловец». Г. является членом Ленинградского обкома В КП (б) и членом Ленинградского совета.

ГРАЧЕВСКИЙ, Михаил Федорович(1849—1887), революционер, член партии «Народная воля». Не закончив духовной семинарии, ра 20

ботал с 1867 сельским учителем, но с 1871 прекратил педагогическую деятельность и поступил слесарем, а затем машинистом на ж. д. В 1873 впервые был арестован в связи с нахождением у него двух революционных прокламаций. После освобождения в 1874 отправился в Петербург, где начал работать слесарем на заводе Струбинского. В 1875 Г. поехал для подпольной работы в Москву.

Там он вскоре был арестован и привлечен к суду по делу 193  — х. Пробыв Зх/2 года в предварительном заключении, Г. по суду был приговорен к 3 месяцам тюрьмы. После освобождения возобновил работу (в Одессе), что привело к новому аресту и ссылке в Архангельскую губ. В 1879 Г. из ссылки бежал и примкнул к партии «Народная воля», где вскоре начал играть видную роль, став членом Исполнительного комитета. Подготовляя убийство Судейкина^см.'), Г. устроил динамитную мастерскую, которая 5 июня 1882 была захвачена полицией. По процессу 17  — ти (1883) Г. был приговорен к смертной казни, замененной каторгой без срока. Пережив все ужасы Алексеевского равелина, Г. 26 октября 1887 окончил свои дни в Шлиссельбурге, где сжег себя, облив керосином.

Лит. .: Поливанов П. С., Алексеевский равелин, Л., 1926; Колосов Е. Е., Государева тюрьма — Шлиссельбург, П., 1924; Фигнер В. Н., Шлиссельбургские узники. Полное собрание сочинений, т. IV, 2 изд., М., [1929].

ГРАЧИ, Тгурапосогах, род сем. вороно вых. Обыкновенный грач, Т. (прежде Corvus) frugilegus, характеризуется стройным туловищем, сильно вытянутым клювом, довольно длинными крыльями. Оперение черное с металлическим фиолетовым отливом. У старых подбородок и основание клюва одеты голой светлосерой кожей; у молодых Г. эти места покрыты перьями. Думали, что оперение стирается от чаCo'rvus frugilegus. стого рытья земли клювом. Оказывается однако, что основание клюва становится голым вследствие выпадения перьев даже тогда, когда у грача нет возможности (при жизни в неволе) рыть землю. Широко распространен в Европе. В ю.-з. Сибири и Туркестане замещен близким подвидом Т. f. tshusii; в Вост. Сибири, Корее и Японии держится небольшой Т. f. pastinator. Гнездится колониями на высоких деревьях в садах и рощах. В таких «грачевниках» насчитывается иногда несколько сот гнезд. Прилетает в середине марта. Вскоре приступает к гнездовью. Полная кладка из 3—5 яиц. Осенью Г. сбиваются в огромные стаи. Отлет в ноябре. Г. истребляет много вредных насекомых, особенно личинок майских жуков, принося этим значительную пользу. Однако она зачастую уменьшается определенным вредом, причиняемым птицей: грач портит деревья, на которых гнездится, вредит хлебным посевам. Заметный вред сказывается ясно, когда определенный район населен значительной колонией грачей. .
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