
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Главная
				
			
	
				
					

					Случайная
				
			


		
				
					

					Войти
				
			


		
				
					

					Настройки
				
			


		
				
					

					Пожертвовать
				
			


		
				
					
					Описание Викитеки
				
			
	
				
					
					Отказ от ответственности
				
			





					
				
				
					
						[image: Викитека]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Найти
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 19. Грациадеи - Гурьев (1930)-1.pdf/171

					

				

				
		
				
				    
Язык
				
		
	
				
				    
Следить
				
		
	
				
				    
Править
				
		




				

			

			
				Эта страница не была вычитана

Грибоедов, дабы избежать преследований, эмигрировал, но вскоре тайно вернулся в Россию, с целью освобождения из ссылки каракозовца Н. В. Черкезова (ставшего впоследствии видным анархистом), что ему и удалось. Затем . вел пропаганду среди рабочих на Урале, а в 1876—77, в Сербско-турецкую войну, вступил добровольцем в сербскую армию. По возврепщнию в Россию был «близок со многими из видных землевольцев: А. Михайловым, А. Квятковским, Д. А.

Клеменцом, Н. А. Морозовым и др.

Лит.: Морозов Н. А., «Повести моей жизни», т. IV, М., 1918.


 J.. Попов.

ГРИБОЕДОВ, Федор Иванович (годы рождения и смерти не установлены), разрядный дьяк 17 в., принимавший деятельное участие в работах комиссии по составлению «Соборного уложения»'1649. В 1669 им было окончено сочинение «История сиречь повесть, или сказание вкратце о благочестно державствующих и свято поживших боговенчанных царях и великих князех, иже в Российстей земли богоугодно державствующих», представляющее собою одну из первых попыток систематического обозрения русской истории до времени царя Алексея Михайловича. «История» Г. имела целью установить связь новой династии Романовых с потомками Рюрика и представляет собой простое перечисление царей и князей с прибавлением витиеватых похвал. За свой «труд» Г. получил от царя денежную награду и прирезку к поместью. Соч. Г., до сих пор не напечатанное, хранится в рукописях Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве.

ГРИБОЕДЫ, грибные жуки, Мусеtophagidae, сем. жуков, мелкие, довольно плоские, удлиненные, слабо волосистые жучки с тонкими 4  — члениковыми лапками; лапки на передних ногах самцов трехчлениковые; усики слабо булавовидные; личинки с короткими ногами. Живут в грибах, в гнилой, пропитанной плесенью древесине, быстро бегают. Около 100 видов, распространенных по всему свету.

ГРИБУНИН, Владимир Федорович (род. 1873), заслуженный артист Московского Художественного театра. Учился на драматических курсах при Малом театре. Играл в частных театрах в Москве и в Харькове. С открытием в 1898 Московского Художественного театра вошел: в состав его труппы и выступал в целом ряде характерных ролей, лучшими из к-рых являются: Луп-Клешнин в «Царе Федоре», Симеонов-Пищик в «Вишневом саде», Фурначев в «Смерти Пазухина», Курослепов в «Горячем сердце».
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Грибы, Fungi (или Mycetes), — класс низших растений, лишенных хлорофилла (ок. <Ю т. видов). То, что называется Г. в общежитии (различные шляпные и др. Г.), представляет только известные части — т. н. пло 310

довые тела — нек-рых наиболее высоко организованных представителей этого класса; большинство же Г. менее бросаются в глаза и либо представляют различного рода налеты на тех или иных, содержащих органические вещества, субстратах (плесень) либо же столь мелки, что хорошо различимы только под микроскопом.

I. Строение грибов.

Строение Г. в основе своей чрезвычайно типично и однообразно. Вегетативное тело, носящее название мицелия, или грибницы, представляет систему тонких ветвящихся нитей, или гиф (таблица III, 20), которые растут своими концами и разрастаются или внутри субстрата или, на его поверхности. У одних Г. гифы лишены перегородок, так что весь мицелий является, формально говоря, одной огромной, сильно разветвленной клеткой с многочисленными клеточными ядрами. Это т. н. нечленистый мицелий, характерный для низших грибов (табл. 1, 10 а). У других Г. наоборот на протяжении гиф, на б. или м. равномерных расстояниях друг от друга, следуют поперечные перегородки, разбивающие мицелий на отдельные клетки, одноядерные или многоядерные. Это так наз. членистый мицелий, характерный для высших Г. (табл. III, 20).

Особые специализованные части мицелия представляют ризоморфы и склероции. Первые суть плотные, б. ч. темно окрашенные, шнуровидные сплетения гиф, достигающие нескольких мм в диаметре и нескольких м в длину. Они служат гл. обр. для быстрого проведения веществ, а также для защиты от неблагоприятных внешних условий (табл. III, 14). Склероции — суть б. или м. округлые плотные сплетения гиф, к-рые могут выдерживать высыхание, зимовку и т. п. и служат для сохранения Г. из года в год. При наступлении благоприятных условий из них вырастает или снова вегетативный мицелий или органы размножения (табл. II, 6 а, Ъ, с). По размерам склероции бывают от нескольких десятых и даже сотых долей мм до 20—30 см в диаметре, при весе в 20 кг. Таковы напр. склероции у нек-рых бразильских трутовиков (Polyporus Sapurema и др.). Гифы Г., переплетаясь при образовании склероциев и ризоморф, образуют т. наз. грибные ткани. От настоящих тканей др. растений они отличаются тем, что возникают не в результате разрастания и деления клеток во всех направлениях, а лишь в результате переплетения нитей. Такие ткани носят специальное название ложных тканей (пленктенхима). При микроскопическом исследовании они иногда ясно обнаруживают свое сложение из переплетающихся нитчатых элементов (табл. II, 7 &), в других же случаях, благодаря разрастанию клеток в ширину, получается внешнее сходство с настоящими тканями. Лишь в очень немногих случаях наблюдается развитие у Г. настоящих тканей в результате деления клеток во всех направлениях. Кроме склероциев и ризоморф образование тканей особенно типично и разнообразно в различных плодовых телах, несущих органы размножения (см. ниже).
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