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				Эта страница не была вычитана

мелкими планктонными животными (рачки, черви, слизняки, яйца и мальки рыб); иногда в Арктике размножаются в таких громадных количествах, что оказывают гибельное влияние на ловлю трески, уничтожая ее яйца и мальков. Мцогие Г. светятся в темноте сильным фосфорическим светом. Г. ядовиты: слизь и вещество их тела, впрыснутые голубям, лягушкам, кроликам, действуют смертельно. Г. распространены во всех морях как в холодных, так и в тропич.; живут во всех зонах до глубины 3 т. м.

Большой щелевидный рот ведет в пищевод (неправильно называемый желудком); он сплющен в одной плоскости и при помощи узкого прохода соединяется с следующим отделом кишечника — воронкой (которая и является собственно желудком), сплющенной в плоскости, перпендикулярной к первой. Эти две плоскости делят тело Г. на 4 квадрата, благодаря чему оно является двусторонне симметричным. От воронки отходит ряд каналов, расположенных в меридиональном направлении; одни из них оканчиваются слепо около ротового отверстия, другие открываются наружу у аборального полюса. Г. — гермафродиты. Половые клетки развиваются около меридиональных каналов.

Из яиц выходят медузоподобные личинки. — Известно до 80 видов, к-рые делятся на 2 отряда: Tentaculata  — щупальцевые и Nuda — бесщупальцевые. Из первых наиболее интересны роды Cestus (см. Венерин пояс), Cydippe (Г. шарообразной формы), Eucharis, на одном из видов к-рого Кун описал явление диссогонии (см.); большой интерес представляют виды сем. Ctenoplanoidea (Ctenoplana Kowalevskyi, Coeloplana Metschnikovii и др.) — небольшие (до 6 мм длины), ползающие по дну ртом вниз животные, очень напоминающие по своей организации низший класс плоских червей — планарии; оба последних вида встречаются в теплых морях (первый — у берегов Малайского архипелага, второй  — в Красном). К бесщупальцевым относится род Вегоб  — крупные гребневики (до 20 см длины), нежнорозового цвета, живущие в Средиземном море; Цегоб — прожорливые хищники, нападающие часто на других гребневиков.


 Н. Богоявленский.

ГРЕБНЕР (Grabner), Фриц (р. 1877), нем.

этнолог, с 1921 проф. Боннского ун-та, с 1925 директор Кёльнского музея народоведения.

Примкнув к новому течению в этнологии, идущему от Ратцеля и Фробениуса (см.), и развивая дальше его принципы, Г. быстро выдвинулся и вскоре стал главой т. н. «культурно-исторической» школы этнологов, ныне самой авторитетной в герм. странах. Основным, стержневым понятием методологии Г. является понятие «культурного круга»; так Г. называет довольно обширный район, характеризуемый наличностью определенных, свойственных именно данному культурному кругу, признаков, напр. определенных предметов материального быта, известных социальных форм, мифов и т. п. Эти культур-, ные круги являются, по Г., остатками и памятниками древних культурных миграций, а теперешняя относительная конфигурация этих кругов дает ему основание судить о хронологической последовательности этих миграций. Расположенные в одной области и как бы налегающие друг на друга культурные круги образуют т. н. «культурные слои». Сравнивая и сближая далее, между собой культурные круги в разных географических областях, Г. все более обобщает результаты своих исследований, так что вся земля оказывается у него покрытой немногими (менее 10) культурными слоями пли кругами, раздвинувшими свои границы необычайно широко. Таковы 1—2 древнейших культурных слоя, остатки к-рых Г. находит в Тасмании, Австралии и пр., затем «тотемическая» культура, «материнско-правоваядвухклассовая», «меланезийская культура лука», «пастушеская» культура и др. В последнее время Г. доводит свой «культурноисторический» схематизм до высшей ступени, сближая между собой эти и без того уже чрезмерно обобщенные «культуры», и сводя их число к 4—5: древнейшая охотничья (и арктическая), материнско  — правовая, отцовско-правовая и «высокая культура» (цивилизованных народов). — К числу недостатков методологии Г. надо отнести прежде всего крайнюю упрощенность и схематичность его построений: его «культура»  — просто искусственно собранный агрегат элементов, между собою внутренно не связанных, и  — что самое главное — совершенно неизменяемых, как бы окаменевших на целые тысячелетия. Вся культурная история для Г. — это только пространственное перемещение этих элементов без всякого их развития, без живого взаимодействия культур. Поэтому и понятию «культурного круга» в том виде, какой оно приняло у Г., редко соответствует какой-либо реальный факт.

Ему приходится прибегать к натяжкам, чтобы хотя приблизительно начертить свои «круги». — Однако школа Гребнера насчитывает немало сторонников, в числе которых имеются такие крупные этнологи, как Анкерман, Фой, патер Вильгельм Шмидт.

Главн. соч. Г.: Kultur-Kreise und Kulturschichten in Ozeanien, «Zeitschrift fiir Ethnologie», 1905;Melanesische Bogenkultur und ihre Verwandten, «Anthropos», 1909; Methode der Ethno logie, Heidelberg, 1911; Ethnologic, в сборнике «Kultur der Gegenwart», 3 Teil, 5 Abt., «Anthropologie», Lpz. — B., 1923; Weltbild der Primitiven, Miinchen, 1924.



 С. Токарев.

ГРЕБНЕЧЕСАНИЕ, процесс обработки

текстильного материала, имеющий целью получение возможно более очищенного, распутанного и распрямленного волокна, определенной наименьшей длины. Применяя процесс Г., возможно получить из данного сырья гладкую пряжу значительно более высокого номера (см. Прядение'). Сущность процесса Г. состоит из: 1) выделения коротких, определенной длины, или спутанных волокон в виде «оческа» и более длинных в виде «прочеса» (хлопок, шерсть, лубяные волокна, искусственный шелк и шапп); 2) возможно полного очищения материала от посторонних примесей (хлопок, шерсть, лубяные волокна. искусственный шелк и шапп); 3) разделения сложных технических волокон на более тонкие (лубяные волокна) и 4) образования ленты из волокон прочеса (хлопок, шерсть, искусственный шелк и шапп). Г. получило свое название от главнейшего орудия, производящего этот процесс, — гребня.

Гребень представляет собой группу прямых, обычно конически заостренных игол, укрепленных в металлической или деревянной пластинке. У всех волокон за исключением лубяных процесс Г. производится исключительно машинами, лубяные же до сих пор обрабатываются помимо машин и ручным чесанием на гребнях.

ГРЕБНИ, название веточек кистей винограда без плодов.

ГРЕБНОЙ ВИНТ, см. Винт гребной.

ГРЕБНЫЕ СУДА, шлюпки, приводимые в движение веслами. На воен, кораблях употребляются Г. с.: барказы (18—24  — весельные),
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