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					Эта страница не была вычитана

ГИДРОБИОЛОГИЯводою, отмершее органическое вещество почти не разлагается, и круговорот жизни в них почти необратим. Эти основные типы связаны в природе рядом переходов, выявление к-рых является одной из ближайших задач Г.

Схематически основу всего вышесказанного можно изобразить следующим образом: 1. Водяной организм< — > ( Физикохимические свойt I ства воды и гидрографи| { ческие и гидрогеографиф I ческие особенности бас2. Биоценоз <-----------------> \ сейнов Биологическая часть

Физиографическая часть

3. Тип водяного бассейна.

Три свои основн. единицы — водяной организм, сообщество и тип водяного бассейна  — Г. должна изучать почти по всем тем 7 путям, по которым вообще работают теперь биологи; эти 7 путей следующие: 1) классификация (система организмов, система сообществ и система типов водяных бассейнов); 2) внешнее и внутреннее строение единиц (морфология организмов, морфология сообществ, или аналитическая биосоци-ология); 3) жизненные процессы единиц (физиология и проч.); 4) возникновение и изменение единиц (генетика и др.); 5) распределение единиц в пространстве (хорология, распределение водяных организмов, распределение сообществ и распределение типов бассейнов); 6) приспособление к внешнему миру (экология, экология организмов и сообществ, экологическая биосоциология и проч.), и 7) распределение единиц во времени (хронология, палеонтология водяных организмов, палеосоциология, геологическое прошлое биоценозов и водяных бассейнов того или иного типа). — Эти семь направлений в применении к Г., конечно, не все равноценны: вопросов морфологии и физиологии, напр., Г. касается лишь в той мере, в какой в этих отношениях водяные организмы отличаются от воздушных (наземных) или в какой, напр., физиологические данные (хотя бы процессы дыхания и выделения) необходимы для учета всего круговорота веществ в бассейне. Система организмов может быть и исключена из круга ведения Г., поскольку система охватывает как водяные, так и воздушные организмы. На многие из вышеуказанных теоретически путей Г. еще и не вступала, так как она является наукой крайне молодой сравнительно с др. отраслями биологии и прочими дисциплинами, на которых она базируется. Г. могла, конечно, развиться лишь после того, как ее базовые науки достигли определенной стадии развития.

К образованию Г. как самостоятельной науки привели 3 пути. Первый путь — развитие морских и пресноводных биологических станций, которые сначала были основаны как подсобные учреждения для морфологических и эмбриологических исследований, а затем уже занялись гидробиологическим изучением водоемов. Второй путь — падение рыболовства сначала в пресных, а затем и морских водах, поскольку при современных орудиях лова оказались исчерпаемыми даже пищевые запасы моря, к-рые прежде считались неисчерпаемыми. Наконец, третий путь — загрязнение фабричными и городскими отброса 692

ми пресноводных, а за последнее время и морских водоемов. Морские биологические станции (см. Гидробиологические станции) стали развиваться с 70  — хгг. 19 в., пресноводные  — с 90  — х; в Западной Европе рыболовство стало падать в пресных водах с 50  — х, а в море  — с 70  — х гг., поэтому понятно и позднее обособление Г. как теоретической науки, вызванной к существованию вышеуказанными, поздно проявившимися потребностями, преимущественно экономического характера. Если считать внешним моментом обособления науки появление ее специальных журналов, то такой датой для Г. являются года 1906 и 1908, когда начали выходить (в 1906) «Archiv fur Hydrobiologie» (под редакцией сначала Цахариаса, а затем Тинемана) и (в 1908) «Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrologie» (под редакцией Вольтерека). «Русский гидробиологическ. журнал» стал выходить с 1921 под редакцией А. Л. Бенинга. В России лимнологии, ветвь Г. возникла в период 1886—93, укрепилась в период 1893—1910 и значительно развилась в период после 1910, когда по Г. начало работать большое количество молодых ученых как в Москве и Петербурге, так и в провинции. После революции 1917 в СССР был создан ряд новых учреждений, связанных с Г., укрепилось и улучшилось положение старых; приблизительно параллельно лимнологии развивалась в России и СССР и океанология, но сводки по этому вопросу пока еще не имеется (см. Лимнология, Океанография). Выводы и данные Г. кладутся в основу изучения подсчета, изменения и использования пищевых и некоторых других ресурсов воды.

В этом отношении в СССР предстоит еще огромная работа; мало изучены, напр., дальневосточные моря, и почти нет материалов по так наз. региональной лимнологии, т. е. по вопросу о географическом распределении и количестве типов пресноводных водоемов.

Все вопросы изучения и использования рыбных богатств — подсчет пищевых запасов для рыбы, изменение рыбных запасов и рыбного населения в желательном направлении, акклиматизация той или иной породы, изучение естественно-исторических причин уменьшения рыболовства и пр., — все это упирается в материалы, даваемые Г., которая может уяснить и подсчитать весь баланс жизни водоема. Г. необходима и для работ по культурному рыбному хозяйству. В настоящее время выдвинут вопрос об органическом и неорганическом удобрении воды прудов. Удобрение может вдвое и втрое повысить количество получаемой рыбы; здесь работа гидробиолога становится совершенно аналогичной работе ботаника-агронома по изучению роли удобрения полей (см. Удобрение вод).

Крайне важны связанные с Г. вопросы из области санитарной медицины, именно — по биологической оценке питьевых и сточных вод и по биологии водяных сооружений, запруд, водохранилищ и пр. Г. дает возможность скоро и верно, с одной стороны, оценивать качество воды, исходя из ее населения, с другой  — следить за санитарным состоянием бассейнов, водных сооружений, спускных вод и т. д. (см. Биологический анализ воды, Биологическая очистка). — В своей ра-
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