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				Эта страница не была вычитана

ла сыграна его же «Комедия об Эсфири» («Артаксерксово действо»), положившая начало рус. правильно  — организованному театральному делу. Г. обучал «комедийному» искусству специально собранную для этого молодежь, являясь т. о. основателем первой театральной школы в России (1673). Г. выведен Островским в пьесе «Комик 17 века».

Лит.: Богоявленский С., Московский театр при царях Алексее и Петре, М., 1914; Тихонравов Н. С., Первое 50  — летие русского театра, Соч., т. П, М., 1898; Всеволодский-Гернгросс В., История русского театра, т. I, М., 1929.

ГРЕГОРОВИУС (Gregorovius), Фердинанд

(1821—1891), немецкий историк и поэт. Его исторические работы посвящены гл. обр. проблемам политической и бытовой истории древности и средневековья, в частности  — истории Рима, и отличаются художественностью изложения.

Главные исторические труды Г.: Geschichte des rdmischen Kaisers Hadrian und seiner Zeit, Konigsberg, 1851, 3 Aufl., Stuttgart, 1884; Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 8 В-de, Stuttgart, 1859—73 (нов. изд. Dresden, 1926) (есть рус. перев.: История города Рима в средние века, тт. I — VI, СПБ, 1886—88, и СПБ, 1903—12); Die Grabdenkmaler der rdmischen Papste, Lpz., 1857, 3 Auflage, Lpz., 1911; Lucrezia Borgia, Stuttgart, 1874, 7 Auflage, Stuttgart, 1925; Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter, 2 Brde, Stuttgart, 1889 (в новом изд. под загл.: Athen und Athenais, Dresden, 1927), в рус. пер.: История города Афин в средние века, СПБ, 1900.

ГРЕ ГОРЧИМ (Gregorcic), Симон (1844—1906), словенский поэт. Его стихотворения, высокохудожественные по форме, написаны частью в новоромантическом, частью в реалистическом стиле и жанре. Основные мотивы поэзии Г. подсказаны впечатлениями его детства, протекшего в тесной близости с горной природой. Для его лирики характерны сомнения в идеалах своей юности, любовь к угнетенным, к униженной родной стране и пр.

Стихотворения Г. были изданы в 3 вып.: Poezije, 1-й в. — 1882 (2 изд., 1885),. 2-й в. — 1888, 3-й в. — 1902. Отдельн. стихотворения Г. приведены в сборнике «Словенская муза» В. Уманова-Каплуновского, 3 изд., СПБ, 1904.

ГРЕГУАР (Grdgoire), Анри (1750—1831), епископ Блуасский, деятель Великой французской революции; род. в семье бедного ремесленника близ Люневиля. Выбранный в Генеральные штаты 1789 от духовенства Нанси, Г. энергично настаивал на присоединении духовенства к «третьему сословию» и требовал отмены дворянских привилегий, протестуя вместе с тем против декрета о «марке серебра» (см.) и абсолютного королевского вето (см.). Являясь в 1790—92членом Якобинского клуба, Г. уже в эпоху бегства Людовика XVI в Варен требовал созыва Конвента и организации суда над королем.

Тогда же Г. выступал как горячий сторонник равноправия черной расы и защитник еврейского населения Франции. Г. был одним из авторов закона о гражданском устройстве духовенства, первым принес присягу и был выбран конституционным епископом сразу в двух департаментах.

Член Конвента от департамента Луары и Шер, Г. на первом же заседании выступил за установленную во Франции республику; позднее он высказался за осуждение Людовика XVI, но против его казни. Не примыкая ни к одной из партийных группировок,но стоя ближе всего к жирондистам и отчасти к Дантону, Г. осенью 1792 вошел в состав Дипломатического комитета Конвента и 27/XI 1792 провел декрет о присоединении к Франции Савойи, ссылаясь при этом не только на «свободно выраженное желание населения», но и на теорию естественных границ.

Революция 31 мая  — 2 июня 1793 заставила Г. замкнуться в рамках Комитета народного просвещения,' членом которого он состоял.

Здесь он развил энергичную деятельность, требуя организации народных библиотек, ботанич. садов, издания популярных книг.

По его инициативе были созданы Национальный институт, Консерватория искусств и ремесл, Бюро широт и долгот. В разгар дехристианизаторского движения, в то время как Гобель (см.) сложил с себя епископский сан, Грегуар отказался последовать его примеру, ссылаясь на свободу культов.

Наряду с этим в 1801 Г. горячо возражал против заключения конкордата (см.), отстаивая принципы гражданского устройства духовенства. — Требуя суровых мер против участников прериальского восстания, Г. остался однако одним из немногих деятелей, не изменивших республиканским убеждениям во время империи. Член Совета 500 при Директории, депутат Законодательного корпуса и сенатор в наполеоновскую эпоху, Г. был одним из трех сенаторов, осмелившихся голосовать против установления во Франции империи; в 1814 Г. голосовал за низложение Наполеона. В эпоху Реставрации Г., исключенный из состава членов Института и не допущенный в палату депутатов, куда он был избран в 1819, вынужден был отказаться от политич. деятельности. Н. Фрейберг.

ГРЕДЕСКУЛ, Николай Андреевич (р. 1864), юрист и публицист; был членом ЦК конституционно-демократической партии; проф.

Харьковского ун-та, потом — Петербургского политехникума. Перед выборами в 1 Гос. думу Гредескул был сослан в Архангельскую губ., откуда возвращен после своего избрания в депутаты от гор. Харькова; был избран товарищем председателя Думы. После роспуска последней подписал Выборгское воззвание, за что отбыл тюремное заключение. Сотрудничал в ряде либеральных газет. В 1916 из-за разногласий с ЦК партии к. — д., в связи с сотрудничеством в газете «Русская воля», Г. из партии вышел. После Февральской революции и до октября 1917 Г. был редактором газеты «Русская воля», после Октября эволюционировал влево, выдвинув ряд положений, какие позже проповедывались «сменовеховцами». Свои взгляды Г. оформил в изданной им книге  — «Россия прежде и теперь» (М. — Л., 1926), в к-рой признал ряд завоеваний Октябрьской революции. В настоящее время Г. преподает в ленинградских вузах. Им опубликован ряд научных работ, посвященных вопросам права, в которых Г. полностью стоит на идеалистической точке зрения. Наиболее важные из них: «К учению об осуществлении права» (Харьков’, 1900), «Современные вопросы права» (Харьков, 1906), «Право и экономика» (СПБ, 1906), «Очерки по теории гражданского процесса» («Известия С. — Петербургского политехнического института», т. XIII, 1906).
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