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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

Кроме того у этих грызунов слой эмали, правда очень тонкий, охватывает и тыльные части резцов. Клыков нет, между резцами и коренными ясно намечен большой прогал  — диастема.

Структура жевательных частей коренных зубов изменчива. Встречаются группы с плоскими поверхностями, образующими по краям угловатый узор (полевки); имеются многочисленные формы с различными системами зубных бугорков (мыши, хомяки), поперечных складок эмали (белки, сони). В черепе характерны соединение орбиты с височной впадиной, сильное развитие подглазничного канала, образование крупных слуховых пузырей. Ключица зачастую редуцирована. В большинстве случаев пятипалые конечности несут когти. Семенники имеют временно абдоминальное расположение, а затем лежат или под кожей или в особой мошонке. Матка двойная. Плацента дискоидальная. Волосяной покров кожи хорошо развит. Только у очень немногих кожа почти голая.

Хвост чаще голый, чешуйчатый или покрытый пушистым мехом.

Г. распространены по всему свету, от полярных областей до тропиков. Менее всего Г. в Австралийской области.

Биологически Г. приспособлены для жизни в различной среде (кроме моря). Встречаются чисто древесные обитатели (белки, многие сони).

Некоторые обладают способностью к планирующему лёту благодаря развитию парашютов (летяги).

Большинство форм приспособлено к наземной жизни, причем нек-рые прекрасно применились к подземному обитаРис. 2. Челюсти бобра нию (слепыши, сле(показано положение резцов и коренных зубов). пушонки, цокори и др.). К водной жизни приспособились бобры, ондатры, водяные крысы и мн. др. Многие Г. живут парами, Иногда семьями, некоторые образуют многочисленные стаи. На зиму большинство впадает в спячку. Г. прекрасные строители (см. Постройки животных) . Нек-рые виды откладывают в своих гнездах на зимн. период запасы пищи. Большинство Г. принадлежит к серьезнейшим вредителям человеческого хозяйства (см. Вредители, II);Г. приносят человеку < огромный вред'и как носители болезнетворных микроорганизмов, а также в виду наличия у них паразитов, общих с человеком и распространяющих некоторые Рис. 3. Верхняя половиэпидемические забо

на черепа морской свинлевания. Так, крысы ки (снизу). являются носителями спирохет (Leptospira icterohaemorrhagiae), вызывающих болезнь Вейля (см. Вейля болезнь), сев. америк. суслик бывает зараженbact. tularense и может поэтому распространять туларемию (см.), белки могут быть заражены пузырчатой формой эхинококка, зайцы — эхинококком и печеночной трематодой и т. п. Многие виды сем. мышеобразных (крысы, мыши) и беличьих (суслики, байбаки) имеют важное значение в распространении чумы (см.), нося на себе блох; крысы помимо блох носят клещей (различных видов Cruithodorus) — переносчиков возвратного тифа (см.).

В связи со способностью Г. к сильному размножению, значение вреда, приносимого ими, усугубляется, в силу чего в наст, время во всех культурных странах проводятся решительные меры борьбы с ними. Польза, приносимая некоторыми Г. (зайцы, кролики как предмет пищи; бобр как пушное животное) очень незначительна. Ископаемые остатки Г. известны начиная с эоцена. Наиболее древними и примитивными являются белки и сони, остатки к-рых найдены в нижнем эоцене Сев. Америки. Существует несколько групп вымерших совершенно.

Г. разделяются на два подотряда: 1) двурезцовых или зайцеобразных (зайцы и пищухи) и 2) однорезцовых (дикобразовые, землекопы, мышиные, тушканчиковые, сони, чешуехвостые белки, мешетчатые крысы, бобры, белки, бобровые белки).

Лит.: Брам А. Э., Жизнь животных, т. II, изд. 3, СПБ, 1911; Павлова М. В., Палеозоология, ч. 2, М. — Л., 1929; Brehm А. Е., TierleЬеп, В. II, 4 Aufl., Lpz., 1924; Weber М., Die Saiigetiere, 2 Aufl., Jena, 1927.

(7. Огнев ГРЫЗУЩИЕ РОТОВЫЕ ОРГАНЫ, распро страненный тип строения рта у насекомых (см.), приспособленный к измельчению (отгрызанию, жеванию) твердых частей пищи.

Примером Г. р. о. являются жвалы. Г. р. о. морфологически считаются видоизмененными конечностями головных сегментов; путем дальнейших видоизменений их образовались повидимому другие типы строения рта (сосущий, лижущий и т. д.).

ГРЮ (Grew), Неемия (1628—1711), знаменитый англ. ботаник, был практическим врачом сначала в Ковентри, затем в Лондоне, с 1677  — секретарь Королевского об-ва.

Вместе со своими современниками Р. Гуком и М. Мальпиги, является основателем учения о клетке. В своем сочинении «Anatomy of Plants» (L., 1682) Г. излагает результаты своих исследований над большим числом растений. Он описывает растительные клетки, сосуды и ткани древесины, впервые отличает паренхиму от др. тканей, устанавливает, что пестик цветка — женский, а тычинки с пыльниками — мужской половой орган, и мн. др. См. также Анатомия растений.

ГРЮН (Grun), Анастазиус (1806—76), литературный псевдоним графа Антона А уерсперга (Auersperg),. известный нем. поэт. В первых его книгах [сборник «Blatter der Liebe» (Листки любви, 1830) и эпическая поэма «Der letzte Ritter» (Последний рыцарь, 1830)] общественные ноты звучат еще очень слабо. Лишь июльская революция 1830 окрасила поэзию Грюна в яркие политические цвета. В 1831 выходит в Гамбурге без имени автора сборник стихов «Spaziergange eines Wiener Poeten» (Прогулки венского поэта).

Здесь поэт рисует печальное положение своей родины — Австрии и клеймит врагов «прекрасной земли и  — прекрасных людей»  — адми-
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