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экстрактивных соединений 11, 0—19, 4%, клетчатки 2, 8—9, 8% и золы 1, 6—2, 3%. Размножается Г. о. семенами и прививкой на родственных ему видах рода Juglans (напр. J. nigra, J. californica). Предпочитает легкие, перегнойные почвы. Влажных и холодных почв не переносит, страдает от заморозков, вследствие чего в культуре защищается с севера. В молодости грецк. орех быстро отрастает, на 8—10-м году начинает плодоносить, давая до 165 кг орехов с одного дерева; максимальное плодоношение  — 250—300 кг (в возрасте 25—40 лет).

Древесина Г. о. с широкой грязноватоJuglans regia: 1  — ветка с белой заболонью и цветами, 2  — ветка с пло

коричнево-бурым яддами, 3  — часть мужского ^соцветия, 4-мужской ром, объемный вес цветок, 5  — продольный 0, 68; она плотна, упразрез женского цветка, руга и нежна, дает 6  — орех, 7  — продольный разрез ореха, 8  — ядро красивый рисунок и хорошо полируется.

(семядоли ореха).

На стволах Г. о. иногда образуются наплывы до 1—2 м в поперечнике и до 300—1.600 кг весом; древесина их очень красивого рисунка, высоко ценится в столярном деле и в СССР служит предметом экспорта. С одного дерева снимают в год до 3 тыс. наплывов. Древесина Г. о. в технике идет под названием «ореховое дерево» и используется в фанерном, мебельном и экипажном производствах, а также идет на ружейные ложа. Добываемое из плодов Г. о. масло очень быстро горкнет; оно высыхает скорее, чем льняное, и поэтому применяется в лаковом и полиграфическом производствах. Из сочного околоплодника выделяют красящие и дубильные вещества. Из кожуры плодов добывается бурая краска, идущая на приготовление ореховой протравы и краски для волос. — Всего к роду Juglans относится ок. 8 видов; нек-рыми ботаниками они подразделяются на 27 самостоятельных видов. В СССР, кроме J. regia, растут маньчжурский орех (J. mandschurica) и еще 1—2 вида. В Сев. Америке, где живет большинство видов Juglans, наиболее замечательны: серый орех (J. ciпегеа), более морозостойкий, чем грецкий орех, калифорнийский (J. californica), черный (J. nigra) и другие. — Опыты i акклиматизации грецкого ореха показывают, что культура его в Союзе ССР и в Западной Европе может быть продвинута к северу.

Лит.: Шавров Н., Материалы по изучению

помологии Туркестанского края, СПБ, 1912; Г омилевский В., Грецкий, или волошский орех, Ростов н/Д., 1914; Кичу нов Н. И., Орехи и их культура, СПБ, 1905; Злотин М., Солнечная и искусственная сушка и отбелка грецких орехов, М., 1928; Некрасова В. Л., Род Juglans L. в Туркестане, «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», т. XVIII, в. 2, Л., 1928; ПоповМ. Г., Дикие плодовые Средней Азии, там же, т. XXII, в. 3, Ленинград, 1929; Dоdе L., Contributions й l’6tude du genre Juglans, «Bulletin de la Soci6t£ dendrologique de France», Paris, 1909.

Д. Кобранов.ГРЕЧ, Николай Иванович (1787—1867), ученый педагог и писатель, один из деятелей реакции 20—50  — х годов. Совместно со своим соратником Ф. В. Булгариным (см.) Г. был для нескольких поколений символом политического гнета, предательства и мракобесия: за спиной его стояло 3-е Отделение «собственной его величества канцелярии», всесильный и беспощадный орган политической полиции николаевских времен. В руках Булгарина и Г. ряд лет находились единственная частная ежедневная газета «Северная пчела» (см.; с 1825—3 раза в неделю, с 1831-ежедневно) и субсидируемый правительством журнал «Сын отечества» (1812—1838).

Г. не брезгал прямыми доносами в борьбе за правительственные объявления и субсидии для своих изданий. Литературная деятельность его была довольно разносторонняя: ему принадлежит ряд учебных книг по рус. грамматике и литературе (например «Опыт краткой истории русской литературы», СПБ, 1822); много беллетристических произведений, ныне совершенно забытых (напр. роман «Черная женщина», 18J4); он редактировал (1835—40) отдел литературы в энциклопедии Плюшара, переводил с иностр, языков и т. д.

Сочинения Г. выходили в 1838 (СПБ, 5 частей) и 1855 (СПБ, 3 тт.) с рядом цензурных урезок. Значительный интерес для характеристики настроений преддекабрьской эпохи представляют «Записки о моей жизни» Г. (отдельное изд., СПБ, 1886, с большими пропусками, отчасти восстановленными Н. К. Шильдером в его книгах об Александре I и Николае I; полная рукопись хранится в Ленинградской государственной публичной библиотеке).

Лит.: Пяткове кий А., Наше литературное и общественное развитие, т. II, 2 издание, СПБ, 1888; Пиксанов Н., Несостоявшаяся газета Пушкина, «Пушкин и его современники», вып. 5, СПБ, 1907; Фомин А., Пушкин и журнальный триумвират, Соч. Пушкина, изд. Брокгауза, т. V, СПБ, б. г.; II ер етцВ., К столетию «истории» русской литературы (По поводу «Опыта краткой истории русской литературы» Н. И. Греча, 1822), «Известия второго отделения Российской академии наук», 1923, т. XXVIII.

ГРЕЧАНИНОВ, Александр Тихонович

(р. 1864), композитор, окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано у Сафонова; по композиции работал сначала у Лароша, Губерта, Аренского, С. И. Танеева", затем, в 1894,' окончил класс композиции Петербургской консерватории у РимскогоКорсакова. Г. неоднократно выступал как дирижер, работал и на педагогическом поприще. Стиль Г. сложился под влиянием сначала П. И.

Чайковского (см.), затем Н. А. РимскогоКорсакова (см.). От Чайковского Г. унаследовал эмоциональную, лирическую струю, но она у Г. носит характер элемента чисто музыкально-стилистического; от Римского-Корсакова и вообще «кучкистов» Г. унаследовал изобразительность, народно-песенную мелодику, вообще эстетику художественного реализма. Вокальная стихия проходит красной нитью через все творчество Гречанинова; даже три его симфонии и три струн-
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