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					Эта страница не была вычитана

более длинный путь для протекания образовавшейся смеси; с этой целью аэротанк разбивают перегородками на ряд последовательных каналов. Работа проточного аэротанка заключается в следующем: сточная вода, пройдя решетки, поступает в аэротанк, куда проводится по трубам из отстойников активный ил. Вода, смешиваясь с активным илом, протекает по каналам аэротанка, куда вдувается воздух и где установлены механические аэраторы (колеса). Пройдя аэротанк, вода стекает по водосливу в отстойник.

Из отстойника вода, освобожденная от ила, перепускается на фильтр или в выводной коллектор, в зависимости от того, прошла ли вода только первый период очистки (коагуляцию) или и второй (нитрификацию).

Для выяснения экономичности устройства и работы аэротанка нужны точные подсчеты по местным данным, т. к. аэротанки обходятся и дороже и дешевле оросительных фильтров, в зависимости от тех или иных обстоятельств. • — Аэрофильтры устраиваются по типу оросительных биологических фильтров, но воздух в них вводится вентилятором по трубопроводу под дырчатое дно фильтра. Аэрофильтры предварительно заряжаются активным илом. Характерной их особенностью является усиление процессов очистки, достигающееся дутьем при наличии активного ила.

Еще до очистки сточная жидкость подвергается коагуляции в аэротанках и отстаиванию, но можно обойтись и обыкновенным отстойником. Качество фильтрата получается то же, что и в оросительных фильтрах.

Аэрофильтры являются последним достижением санитарной техники в области Б. о.

Биологические фильтры того или иного типа являются основной частью т. н. биологической станции, в состав к-рой обычно входят: а) решетки для улавливания крупных частей, б) отстойник для выделения более крупных взвешенных веществ, в) площадки для подсушки осадков из отстойника, г) собственно фильтры, д) деконтатор, или крупнопесчаный фильтр для выделения землистого осадка, выносимого водой из тела окислителя. Биологические станции нуждаются в постоянном техническом и санитарном контроле и надзоре (измерение количества сточных вод, пробы на загниваемость фильтрата, определение количества взвешенных веществ, в отдельности для отстойников по весу и объему; для окислителей — определение азотных соединений и окисляемости; для дезинфекционных устройств — бактериологический анализ). Необходимо, кроме того, систематическое наблюдение за водоемом, служащим для спуска, и определение его состояния в связи с работой станции.

Лит.: Дунбар, Руководство по вопросам очистки сточных вод, М., 1912; Данилов, Ф. А., Биологическая очистка, М., 1912; Белов, П. С., Биологическая очистка сточных вод. Доклад по ассенизации на съезде ж. д., М., 1910; Иванов, В. Ф., Очистка городских сточных вод, Киев, 1914; Протоколы и отчеты 1—12 водопроводных и санитарно-технических съездов; Отчеты комиссий по производству опытов биологической очистки сточных вод г. Москвы, М., 1903—07; Отчеты Временного к-та по изысканию мер к охране водоемов Московского промышленного района (ныне Центральный комитет водоохранения ВСНХ) за 1913—14—15, М.; Строганов, С. Н., Итоги изучения очистки сточных вод с помощью активного ила, М., 1922; его же, Обзор современного состояния очистки сточных вод посредством аэрации с активным илом, М., 1925; «Труды совещания по очистке сточных вод при Московском Коммунальном хозяйстве», т. I, ч. I, М., 1923;Баз flкин а, Н. А., Лабораторные исследования, ч. II, М., 1923; ееже, Опыт очистки сточных вод на аэрофильтрах в 1923, ч. IV, М., 1925; Поварни н, И. Г., Изучение процесса аэрации на пробных установках, М., 1924; Постоянное бюро всесоюзных водопроводных и санитарно-технических съездов при НТО ВСНХ. «Основные положения для проектирования, устройства и эксплоатации сооружений для биологической очистки сточных вод», 1925; A. Calmette, Recherches sur ГёригаНоп biolog. et chim. des eaux d’6gout, P., 1906—08; K. Imhoff, Fortschritte der Abwasserreinigung, B., 1925; H. P. Eddy and L. Metc a 1 f, Sewerage and sewage disposal, New-York, 1922; H. H. Wagenhals, E. I. Theriault and H. B. Hommon, Sewage Treatment in the Un. States, Washington, 1923; H. E. Babbitt, Sewerage and sewage Treatment, N. — Y., 1922. А. Иваницкий.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ


 Физика.

ФИЗИКА,

см. Био БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, см. Биохимия.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ, или расы,

формы животных и растений, отличающиеся какими-либо постоянными, передающимисяпо наследству биологическими или физиологическими особенностями при полном (или почти полном) морфологическом сходстве.

Так, немертина, Lineus ruber L., живущая в Черном м., резко отличается своим отношением к регенерации от неотличимого по внешности вида, живущего в Средиземном море. Головная и платяная вошь (Pediculus capitis и Pediculus vestimenti) очень мало отличаются друг от друга морфологически, но биологически  — по своему местопребыванию  — настолько резко различны, что их приходится считать Б. в. Среди растений наиболее интересны Б. расы паразитных грибов, различающиеся по способности заражать то или иное растение. Так, линейная хлебная ржавчина (Puccinia graminis) имеет не менее 7 Б. рас, свойственных каждая своему кругу поражаемых растений и не заражающих другие (овсяная, ржаная, пшеничная и другие Б. расы). Б. расы можно рассматривать как не вполне еще установившиеся виды, вырабатывающиеся под влиянием б. или м. продолжительной жизни на каком-нибудь определенном растении.

Иногда удается экспериментально изменить свойства Б. рас, напр., перенести гриб с одного растения на другое, прямо не заражаемое, через посредство культуры на третьем, промежуточном по своей заражаемости, растении. Б. расы обнаружены кое-где и среди паразитов из цветковых растений, напр., у омелы (Viscum album): форма с пихты не заражает сосну и лиственные деревья и обратно. См. также Вид.

Лит.: Ed. Fischer, Der Speciesbegriff bei parasitischen Pilzen, «Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft», Bern, 1917.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, в широком смысле — все ответные реакции живого организма или отдельных его органов на всякие раздражения. Обычно же под Б. р. понимают различные реакции иммунитета (см.).

БИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ, способ исследования воды, состоящий в изучении, главным образом, ее микроскопической флоры и фауны. По массовому развитию наиболее характерных представителей растений и животных, так наз. «показательных организмов», можно судить о свойствах водоема и изменениях в составе воды, вызываемых загрязнениями. Германские биологи Кольквитц и Марссон составили список и дали классификацию таких «показательных организмов» по установленным ими так наз. «зонам» их распространения: 1) ПОЛИСапробы (греч. (Гатгрос — гнилой) — организмы свежих неочищенных вод, 2) мезосапроб ы — организмы сильно загрязненных вод, живущие или в биологически слабо очищенных сточных водах (а-мезосапробы), или характерные для хорошо биологически очищенных сточных вод (/3-мезосапробы) и 3) олигос ап робы — организмы практически чистых питьевых вод.

Соответственно этому, полисапробная зона характеризуется большим количеством начальных продуктов распада органических веществ (белков, жиров, углеводов и др.), относительно малым числом видов и
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_06._Бессарабия_-_Больм_(1927).pdf/155&oldid=4075776
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		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Отобразить/Скрыть ограниченную ширину содержимого







