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				Эта страница не была вычитана

ся в головокружительных ракурсах, то неожиданно вырастают до чудовищных размеров. В своей картине «Толедо» Г. в особой надписи дает мистическое обоснование этой своеобразной перспективы. Он строит композицию не так, как это кажется глазу, а так, как это подсказывается внутренней иерархией вещей. Борьбу с реальным миром и его материальностью Г. довершает своей светотенью, в к-рой он передает не столько реальный солнечный свет, сколько внутреннее «мистическое озарение», столь характерное для его произведений. В картинах Г. зеленые по красному, красные по черному или желтые по зеленому рефлексы придают такое напряжение колористической гамме, что локальные тона предметов растворяются в несколько режущей беспокойной борьбе этих противопоставленных цветов.

Значение Г. было преувеличено художественной критикой 19—20 веков. Болезненная изломанность его психики пришлась по вкусу экспрессионизму современ. Европы. Вот почему мода на Греко поставила его выше, чем его гениального современника Веласкеса. Но такой взгляд нельзя признать справедливым. Конечно Греко  — исключительное дарование, конечно живопись его оказала воздействие и на нек-рых современных художников (Сезанн и другие), но все же он почти целиком стоит в прошлом, не прокладывает новых путей и не оставляет школы; а живописное мастерство его, при всей его оригинальности, по сравнению с Тицианом несет огрубение и упрощение. В Веласкесе (см.), а не в Греко, воплотилось то положительное, то жизненное, что было в испанском искусстве 16—17 вв. В Эрмитаже имеются 2 картины Греко.

Лит.: СоssiоВ. М., El Greco, I — II, Madrid,

1908; Meier-Graefe Jt, SpaniSche Reise, Berlin, 1910; Ke hr er H., Die Kunst des Greco, 3 Aufl., Miinchen, 1920; Вагг ё s M., GrSco ou le secret de ToIdde, P., 1912; Mayer A., Domenico Teotocopuli el Greco, Miinchen, 1926; W i 1lum sen J. F., La jeunesse du peintre el Greco, I — II, P., 1927. Д/, Алпатов.

ГРЕКОВ, Борис Дмитриевич (род. 1882),

историк. Профессор Ленинградского ун-та, член постоянной Историко-археологической комиссии Академии наук СССР. Главные работы Г. посвящены истории вотчинного хозяйства 15—18 вв.: «Новгородский Дом св.

Софии» (СПБ, 1914) и «Очерки по истории хозяйства Новгородского Софийского Дома» («Летопись занятий Археографической комиссии», тт. XXXIII — -XXXIV; не закончена). Кроме того им напечатан ряд статей по различным вопросам русской истории. В последних своих работах Г. пересматривает вопрос о возникновении крепостного права.

Помимо этого, Г. обследован и описан ряд исто рических памятников.

ГРЕКОВ, Николай Порфирьевич (1810—1866), поэт-переводчик. Сотрудничал в журналах 30—60  — х гг. Переводил с англ., нем., франц. и испанского (Шекспира, Гёте, в т. ч. первую часть Фауста, Гейне, Гервега, А. де Мюссе, Барбье, Теофиля Готье, Кальдерона и др.). В своих оригинальных стихах Г. — второстепенный поэт-эклектик, соединяющий лирику любви и природы с мотивами гражданской поэзии 60  — х гг. Оригинальные произведения Г. собраны в книгах:«Стихотворения», Москва, 1860; «Рассказы и очерки», Москва, 1865, и «Новые стихотворения», Москва, 1866.

ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ, см. Греция (древняя), Исторический очерк.

ГРЕ КУР (Gr£court), Жан Батист, де (1683—1743), французск. поэт эпохи регентства и начала царствования Людовика XV; из обедневшего аристократического рода.

Был аббатом. Дебюты Г. — этого «искусника говорить нескромности со скромным видом»  — в роли светского проповедника имели огромный успех. В ответ на нападки клерикальных кругов Грекур выпустил гривуазно-ироническую поэму «Philotanus» (Филотанус, 1720), разоблачающую иезуитскую лицемерную мораль, за что был привлечен к «совестному суду» и вынужден прекратить свои выступления. Поэмы, песенки, послания, новеллы и басни Г. ходили в рукописном виде по рукам и были изданы после его смерти в 1747 в 2 тт. (многократно переиздавались впоследствии). Они характерны тонким остроумием, жизнерадостностью и едкими выпадами против филистерства и педантизма. Г. был одним из излюбленных поэтов юного Пушкина.

Лучшие издания Г.: 6d. de Cazin, 4 vis, L., 1780, и позднейшие — Les oeuvres competes, 8 vis, P., 1802; Les oeuvre^ badines, Bruxelles, 1881.

ГРЕМПИЕНСКИЕ ГОРЫ (Grampians), юж. часть северошотландского нагорья. Остаточная горная страна каледонской складчатости, сложенная гл. обр. из кристаллических пород (кристаллические сланцы, прорезанные гранитами и диоритами). Преобладающие в ландшафте широкие, ровные нагорья прерываются высокими горными массивами: на 3. — Бен-Невис (высшая точка Великобритании, достигает 1.343 м), на В. — Бен-Мекдю  — 1.309 м. Вост, часть Г. г., более сглаженная и менее высокая, спускается к морскому берегу террасами, сложенными обычно из красного песчаника. Западная часть, более дикая, богата озерами («лохами»), заполняющими узкие, вытянутые долины (Лох-Ломонд на Ю.-З., самое большое озеро Великобритании). Главн. реки (Тей, Спей, Ди) стекают к Северному м. в широких лесистых долинах. Большая часть нагорья покрыта вересковыми пустошами и торфяниками и используется лишь для овцеводства; только в защищенных долинах (главн. обр. на В.) — земледелие. Полезными ископаемыми Г. г. бедны; значительны запасы водной энергии. — Население сосредоточивается на вост, окраине Г. г. и по долинам главных рек; обширные области внутри на^ горья и в зап. части почти безлюдны. Г. г? пересечены жел. — дор. линиями Инвернес  — Перт и Форт-Уильям — Стирлинг.

ГРЕМУЧАЯ РТУТЬ, Hg (CNO) 2, детонирующее взрывчатое вещество; применяется для детонации и зажигания других взрывчатых веществ. Представляет собою сероватый мелкокристаллический порошок. Г. р. открыта англ. химиком Говардом в 1779.

В смеси с бертолетовой солью нашла применение для ударных составов. В 1867 Нобель нашел, что капсюли с Г. р. детонируют динамит; это было одним из крупнейших открытий в области взрывчатых веществ. В
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