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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

боте Г. пользуется методами всех тех наук, на которых она базируется; специфическими можно признать методы и орудия для количественного подсчета водного населения; в качестве примера можно привести разного устройства планктические сети и камеру Колквица для планктона и разные дночерпатели для количественного подсчета донной жизни (см. Планктон, Дночерпатель).

Г. преподается в СССР в ряде вузов, втузов и техникумов; первая профессура по Г. в России была установлена в 1914 на рыбохозяйственном отделении Петровской (ныне Тимирязевской) сел . — хоз. академии. В 1-м Московском ун-те имеется гидробиологический цикл на физико-математическом факультете, в Ленинградском ун-те  — гидробиологический уклон в зоологическом цикле. Во 2-мМосковском ун-те и в Плехановском ин-те в Москве Г. ведется с уклоном в сторону биологической оценки питьевых и сточных вод. Кроме кафедру СССР и заграницей большая исследовательская работа по теоретической и прикладной Г. ведется в ряде исследовательских ин-тов и, особенно, на гидробиологических морских и пресноводных станциях.

Из исследовательских ин-тов в СССР наиболее крупными организациями по Г. являются гидробиологические отделения Гидрологического, Петергофского и Морского научного институтов, по прикладным вопросам — гидробиологические лаборатории Центроводоохраны, Научного института рыбного хозяйства и ихтиологического отделения Института опытной агрономии.

О морских и пресноводных станциях см. Гидробиологические станции.

Одним из наиболее важных учреждений по исследованию вод является Международная комиссия по исследованию морей, с базой в Копенгагене. Эта комиссия начала работать с 1902. При основании в состав ее вошли представители 10 государств (в том числе от России — профессор Н. М. Книпович). Комиссия эта четыре раза в год проводит так назыв. срочные выходы в море по определенным направлениям. Основной задачей комиссии является изучение гидрологии, гидробиологии, ихтиологии и рыболовства Северной Атлантики, Варенцова и Балтийского морей. С 1925 исследования эти были распространены на берега Испании и Средиземное море. — Большое значение для развития Г. имели специальные экспедиции, снаряженные для исследования морских глубин (см. Океанография). Исследователи пресных вод, лимнологи, с 1921 объединены в Международный союз лимнологов под председательствомгерманск. лимнолога Тинемана.

В 1927 союз объединял 605 лимнологов из 32государств во всех странах света. Со времени своего основания союз имел 4 международ, съезда, в том числе третий  — в Москве и Ленинграде в 1925. При Союзе имеется Международное библиографическое бюро, публикующее в наст, время очень полные списки новой лимнологической литературы.

Лит.: Ламперт К., Жизнь пресных вод, СПБ, 1900; Воронков Н., Планктон пресных вод, М., 1913; Липин А., Пресные воды и их жизнь, М. — Л., 1926; Рылов В. М., Краткое руководство к исследованию . пресноводного планктона, Саратов, 1926; Долгов Г. и Никитинский Я., Гидробиологические методы исследования, в сб. «Стандартные методы исследования питьевых и сточных вод», М., 1927; Келлер К., Жизнь моря, 2 изд., с дополнением П. IO. Шмидта, Жизнь русских морей, СПБ, 1905; Джонстон Д ж., Условия жизни в море, П., 1919; Hentschel Е., Grundziige der Hydrobiologie, Jena, 1923; S t e u e r A., Planktonkunde, Leipzig — Berlin, 1910; L e n z F., Einfuhrung in die Biologie der Siisswasserseen, B., 1928; T hi e n em an n A., Die Binnengewasser Mitteleuropas, Stuttgart, 1925 (составляет один из томов серии «DieBinnengewassen>, выходящей под ред. А. Тинемана, до наст, времени вышло8 тт.); Ward N. В. and Whipple G. Ch., Fresh-Water Biology, N. Y., 1918; Needham J. G. and L loy d J.

T., The Life of Inland Waters, Ithaca, 1916; Murray J.

and H j о r t J., The Depths of the Ocean, L., 1912; Hesse R., Tiergeographie auf okologischer Grundlage, В-de I — II, Jena, 1924—20.

Сочинения об отдельных водоемах СССР: Книпович Н., Каспийское море и его промыслы, Берлин, 1921; его же, Гидрологические исследования в Каспийском морев 1914—15 гг., П., 1921; Зернов С. А., К вопросу об изучении жизниЧерного моря, СПБ, 1913; Загоровський Н., Життя Чорного моря, Одесса, 1928; Дерюгин Н., Фауна Кольского залива и условия ее существования, П., 1915; его ж е, Фауна Белого моря и условия ее существования, Л., 1928; Берг Л., Аральское море, СПБ, 1908; В е h n i n g A., DasLeben derWolga, Stuttgart, 1923.Периодические издания: «Русский гидробиологический журнал», Саратов, с 1921; «Известия Государственного гидрологического ин-та», Л., с! 921; серии «Трудов» гидробиологических станций; «Archiv fiir Hydrobiologie und Planktonkunde», Stuttgart, c 1905; «Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie», Lpz., c 1908.


 (J. Зернов.

ГИДРОГЕЛЬ, гель (см.), в к-ром диспергирующей средой является вода. См. Коллоиды.

ГИДРОГЕМАТИТ, минерал, близко стоящий по своему хим. составу к лимониту (см.), но отличающийся от последнего тем, что содержит меньшее количество воды, чем того требует формула лимонита. Г. в отличие от лимонита о бладает красноватой чертой. Можно думать, что Г. представляет собою переходную форму от красной стеклянной головы (разности железного блеска, см.) к бурой стеклянной голове (разности лимонита). Подробнее см. Лимонит.

ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ. Под Г., или гидр ир о ванне м, понимают реакцию присоединения водорода к какому  — нибудь соединению при участии катализаторов (см.).

Хотя эти реакции известны давно, но всестороннее их изучение, выработка методов и приложение к технике принадлежат к успехам новейшей химии и именно за последнюю четверть века. Каталитическая Г. основана на активировании водорода веществами, которые внешне не испытывают в процессе никаких изменений, но ускоряют реакцию, идущую без катализатора чрезвычайно медленно.

Для объяснения механизма каталитического гидрирования существуют различные гипотезы, из которых наибольшее число сторонников находит себе гипотеза промежуточных соединений. Наиболее простое объяснение каталитической Г., нашедшее подтверждение в работах различных исследователей явлений катализа и высказанное впервые Ипатьевым, сводится к следующему: катализатор-металл разлагает воду, неизбежно существующую во всяких веществах, участвующих в реакции, вследствие чего выделяется активный водород. Этот активный водород и будет в состоянии присоединиться к молекуле гидрируемого вещества, т. к. обладает достаточной энергией. Кислород воды с металлом образует окись, к-рая будет восстанавливаться вводимым извне в реакцию водородом и давать воду и восстановленный катализатором металл, который в свою очередь снова разлагает воду и т. д., и при постоянном притоке водорода процесс может повторяться в том же направлении громадное число раз. Сущность реакций, здесь происходящих, может быть выражена следующими уравнениями: 1) Ме-j  — Н2О = МеО-Ь + 2Н2, 2) 2Н+К = КН2 и 3) МеО + Н2 = = Н2О + Ме; здесь Me — металл-катализатор, а К — подлежащее гидрированию органическое вещество. В качестве катализаторов применяют металлы: платину, палладий, никель, кобальт, железо, цинк, медь. Исследования (В. Ипатьев) показали, что особо деятельными катализаторами оказываются смешанные катализаторы, как, напр., смесь глинозема с окисью никеля или окисью меди и т. п. Хотя сам глинозем не является гидрирующим катализатором, но в смеси с окисью никеля он сильно понижает температуру гидрирования и ускоряет процессы. Г. можно вести под обыкновенным давлением или
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 16:56.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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