
ярких представптелей не м. полмтич. 
лирииси; издав вторую кншкку сти- 
хотв. „Neuere Gedichte“ (1846), он 
вздумал вернуться в Ве ну и не- 
медленно угодил в тиорьму; мартов- 
ския события 1848 г. возвратили ему 
свободу; вскоре  он был избраигь де- 
путатом в Франкф. дарламент (кр. 
ле вая), высме ял его в „Reimchro
nik des Pfaffen Mauritius“ (1849), но 
досиде л до конда на своем ме сте , 
когда парламент перебрался в Штут- 
гарт.  Вме сте  с Р. Блюыом уча- 
ствовал в ве нской революции, но 
успе л бе жать в Лондон;  зате м 
он шисал в „Köln. Ztg.“ коррес- 
понденции из Парижа и с театра 
военн. де йствий в Крыму, потом 
жил в Швейцарии, a в 1868 г. 
вернулся в Ве ну, где  и ум. в 1872
г. Кроме  стихов,  Г. написал еще 
не сколько романов,  новелл и пове - 
стей. Собр. его сочипений вытло в 
1873—74 г. (10 тт.).

Гартман фон Ауэ, не м. среднев. 
иоэт,  главкыя произведения котораго 
относятся к конду XII и началу XIII в. 
(род. около 1170—уыер ок. 1210), яркий 
представитель феодально-аскетичеекой 
поэзии. В его рьицарских доэмах 
Erek н Iwein изображаются военные 
подвиги и дриключения, в его легенде  
о Григории (Gregorius) вьиводится 
кающийся гре шник. * Вдрочем,  дро- 
дзведения Г. ф. А. отражают уже на- 
чинающийся расдад феодально-аске- 
тическаго мировоззре ния. В его рыц. 
поэмах рядом с рыцарской честью 
становнтся культ семьии домашняго 
очага, в легенде  о Григории, кот. 
кончает свою жизнь падой, сде лана 
подытка дримирить ннтересы неба и 
земли. Наиболе е пзве стная его доэма 
„Der arme Heinrich“ (где  рыцарь, стра- 
дающий дроказой, хочет выле читься 
кровыо невинной де вушки, иотом рас- 
каивается в своеы эгодзме , выле - 
чдвшись, женится на ней, хотя она 
простая крестьянка) иредставляет 
переход от рыцарской поэмы к ро- 
ману. Поэма Г. ф. А. была впосле д- 
ствии дереде лана Лонгфелло в его 
„Golden Legend“ ии Гауптманом в его 
дьесе  „Der arme Heinrich“. В. Фр.

Гартфорд (Hartford), главн. гор. 
се в-америк. штата Коннектикут,  на

судоходной р. Коишектикут;  98.915 
жит.

Гарт,  дли гартблей, сме сь свинца 
с сурьмой, в ыоыент отверде вания 
распшряющаяся и поэтому хорошо вьи- 
долняющая форму; ддет на отлдвку 
тидографских шрифтовъ.

Гарт (Hart), Генрих,  не мецк. доэт 
и критик,  род. в 1855 г., выступил 
вме сте  с братом (ІОлиусом)  в 
1882 — 1884 г. серией критических 
памфлетов,  направленных против 
корифеев дредшествующей эпохи (Kri
tische Waffengänge), и издавал с 
ним вме сте  литер.-крит. орган (Kri
tisches Jahrbuch, 1889—91). Задуман- 
ная им поэма в 24 пе снях „Das 
Lied der Menschheit“ осталась неокон- 
ченной, надисаны только дервыя три 
пе сни: Tul und Nahila (доистори- 
ческий челове к) , Nimrod (основание 
перваго города и государства) и Mose 
(поклонение золотому тельцу). Ум. в 
1906 г.

Гарт,  Роберт,  сэр,  англ. госуд. 
де ятель в Китае , род. в 1835 г., 
в 1859 г. достудил на службу в 
кит. тамож. ве домство в Кантоне , в 
1863 г. назначен главным днспекто- 
ром морских таможен,  a с 1896 г. 
также и дочт.  Благодаря своей чест- 
ности и энергии, Г. дользовался всегда 
широким дове рием и штайскаго дра- 
вительства и часто улаживал споры 
между Китаем и еврод. державами. 
За долголе тнее пребывание в Китае  
Г. усвоил себе  китайскую точку зре - 
ния на вопросы внутр. и вне тн . до- 
литики, которую дроводит в книге  
„These from the Land of Sinim“ (2 изд. 
1903). В 1907 г. вышел в отстав- 
ку. Ум. в 1911 г.

Гарт,  ІОлиус,  брат Генриха Г., 
род. в 1859 г., автор философ- 
ских стихов (Sansara, Homo sum, 
Triumph des Lebens) и философ- 
ских роыанов (Der neue Gott, Die 
neue Gemeinschaft, 1901 и др.). Ему 
дринадледшт также Geschichte der 
W eltlitteratur (94—97,естьрус. дерев.).

Гарун аль-Рашид (точне е вы- 
говар. по-арабски Харун ар-Рапшд) , 
багдадский халиф (786—809), царство- 
вавший в эпоху начальнаго аббасид- 
скаго блеска и легендарно возвели- 
ченный ииародной арабскою и вообще



мусульманского памятыо. В сказках 
„1001 ночи“ багдадский двор Г. по- 
лон неелыханной, обаятельной роско- 
ши, величия, музыки, пе сен,  поэзии, a 
сам халиф является славным госу- 
дарем,  вдумчивым,  мудрым прави- 
телем,  благоде тельным,  правосуд- 
ным отцом народа; чтобы узнать 
нужды бе дняков,  он по почам хо- 
дит переоде тый по улицам Багдада 
в сопровождении своего визиря-на- 
персника Джафара-Бармекида и евнуха- 
те лохранителя Месрура. Подлинный, 
исторический Г. далеко не соотве т- 
ствует легендарному, идеализован- 
ному. Пожалуй, и y историческаго Г. 
багдадский двор был литературным 
меценатским центром,  чему соде й- 
ствовала насле дственная визирская 
семья персов— Бармеков,  искусно 
управлявшая де лами огромнаго хали- 
фата и культурно развитая. Талант- 
ливые поэты, как гедоник Абу-Но- 
вас,  эротик Аббас ибн- аль-Ахнаф 
и „жертва красавицъ" Мюслим Анса- 
риец,  стихотворный обработчик пер- 
сидских пове стей Абан Лахыкый, 
пе вец - композитор Ибрахим Мо- 
сульский и его друг— пессимист 
Абуль-Атахия, филологи - фольклори- 
сты Асмаий и Абу-Обейда, грамматист 
Кисаий, псторик Вакыдий, св. имам 
Шафии и ряд других громких ли- 
тературных имен связаны с цар- 
ствованием Г. и придворным кругом 
его и Бармеков,  являясь при этом 
il их панегиристами. Однако, сам ха- 
лиф Г., как личность, был заное- 
чивый, завистливый самодур,  с и гри- 
знаками даже т. н. „кесарскаго бе- 
зумия “, которое, впрочем,  свойственно 
всей аббасидской династии (см. А. Кре- 
мер,  „Kulturgesch. d. Orients unter den 
Chalifen“, т. II, Ве на 1877; cp. A. Мюл- 
лер,  „История ислама“, т. П, Спб. 1895). 
В 803 году, соскучившись визирской 
опекой над собою, Г. самым ве ро- 
ломным образом низложил и от- 
части истребил полезную для госу- 
дарства семью Бармеков,  уме вшую 
скре плять арабские и персидские эле- 
менты халифата воедино, и этим 
положил первое налало разъединению 
и, впосле дствии, распадению халифата. 
Вообще на того благоде тельнаго, до- 
браго, демократнческаго Г., какого мы

встре чаем в „1001 ночи“, истори- 
ческий Г. пе похож.  (См. тведскуио 
работу 0. E. Lindberg, „Harun Arra- 
schid...i historia och saga“, Гётеборг,  
1900; рец. K. Zetterstéen’a в Hist. 
Tidscrift. 1901). Ho изве стно, что на- 
родная памятьидеализирует далеко не 
всегда самых достойных людей. A 
к тому же надо полагать, что сказа- 
ния о Г. развились и вошли в состав 
„1001 ночи“ уже в период полнаго 
упадка аббасидской династии в X в., 
во время фактическаго владычества 
чужеземцев Бовейхидов в Багдаде , 
и понятно, что в виде  контраста к 
печальной современностп очень удоб- 
но было сказочнпкам сосредоточить 
идеализацию славнаго, могущественнаго 
багдадскаго прошлаго вокруг лич- 
ности халифа Г., прославленнаго пане- 
гиристами. См. Авг. Мюллер,  „Zu den 
Märchen der 1001 Nacht“ в Bezzen- 
berger’s Beiträge, 1886, XIII; его эисе, 
„Die Märchen der 1001 N.“ в Deutsche 
Rundschau, 1887, июль; I. Эстѵуп,  „Из- 
сле дование о 1001 ночи“; со вступи- 
тельным истор.-литер. очерком А. 
Крымскаго, М. 1905 (в VIII вып. Тру- 
дов по востокове де нию Лазаревскаго
І-Інститута); Palmer, „Haroun Alraschid“ 
(Лонд. 1881). A. Крымский.

Гаруспики (лат. haruspices), см. га- 
дание, XII, 274.

Гарух- Меэръ*, вершина в Даге- 
стане , в Гунибск. окр., 11.000 фут. 
над ур. моря. Укре пленныя высоты 
Г.-М. взяты приступом русск. вой- 
сками в 1858 г.

Гарфильд (Garfield), Джемс,  20-й 
президент Се в. Ам. Соед. Шт., род. 
в 1831 г. в бе дной фермерск. семье . 
получил очень скудное образование, 
в молодости добывал себе  пропита- 
ние поденной работой, но в 1849 г. 
нашел возможность вступить в шко- 
лу, был зате м учителем и, нако- 
нец,  окончил колледяс и получил 
(1857 г.) ме сто преподавателя древ- 
них языков и литературы, a потом 
и директора в Hiram College (Огайо). 
Его популярность, как оратора и  го- 
рячаго противника невольничества, от- 
крыла ему доступ в сенат родного 
штата Огайо, a боевыя заслуги в 
гражданскую войну — в федератив- 
ную палату представителей (1862); онъ


