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тубулярии (соответствующие медузы носят название Anthomedusae), морские формы, наиболее известны роды: Tubularia, Bougainvillea, Podocoryneu Cordylophora (в Азовском, Каспийском, Балтийском морях, а также в устьях впадающих в эти моря рек живет С. lacustris); кампапулярии (соответствующие медузы — Leptomedusae), морские формы, наиболее известны роды: Campanularia, Plumularia, Sertularia; ко вторым относятся: Narcomedusae и Trachomedusae  — в большинстве морские формы, но имеются и пресноводные (см. выше). 3) Гидрокораллы (Hydrocoralliae), имеют два поколения, но медузоидное представляет собою не вполне развитых медуз, морские формы, наиболее известны роды: MiUepora, styiaster.


 Н. Богоявленский.

ГИДРО ИН КУ Б ATOP, инкубатор (см.), в котором воздух нагревается не непосредственно от источника тепла, но через нагретую воду. В одних Г. вода наливается в резервуар, находящийся над яйцами, в других же нагретая вода циркулирует по трубам.

ГИДРОКАНАЛ, канал для экспериментального исследования моделей судов, глиссеров, гидропланов и т. п. Такие эксперименты приходится производить в виду невозможности разрешить теоретическими расчетами многие вопросы, возникающие при проектировании судов. Одним из наилучших Г. является построенный в Центральн. аэро-гидродинамическом ин-те НТУ ВСНХ СССР в Москве. Этот гидроканал, построенный из железо-бетона, длиной 200 ж, шириной 12 л, глубиной 6, 5 м. По бортам его уложены рельсы, по к-рым вдоль канала перемещается тележка с 4 моторами по 150 л. с.

Тележка тащит за собой модель судна, причем измеряется сопротивление движению судна в водной среде, распределение давления воды на дно судна, и т. п. Все измерения производятся приборами автоматически. Г. иначе называют опытовым бассейном.

Лит.: Озеров Г. А., Центральный аэро гидродинамический институт, Москва, 1927; «Die Wasserbaulaboratorica Europas», Berlin, 1926.

Г И ДРОКИНEMATИНА, отдел гидромеханика (см.), посвященный только изучению вопроса о возможных движениях жидкости.

ГИДРО КОН, одна из форм всасывающей (отводной) трубы водяной турбины (см. Всасывающая труба).

ГИДРОКСИЛ (водныйостаток), ОН, одновалентный радикал, главная составная часть оснований [например, едкого натра NaOH, гашеной извести Са(ОН) 2], кислородных кис/ОН лот (напр., серной H2SO4=SO2\он>уксусной СН3СООН), спиртов. Г. рассматривается как вода (Н2О), у к-рой отнят один водород.

При замещении Г. в основаниях кислотными радикалами получаются соли (например, NaCl, СаС12); из кислот соли получаются при замещении водорода гидроксила металлами [Hanp., SO2(ONa) 2 = Na2SO4, сернокислый натрий]. Растворимые основания (щелочи) образуют гидроксильный ион ОН~, отличающийся наибольшей после иона водорода подвижностью и обусловливающий характерные свойства щелочей.

ГИДРО КС ИЛАМ ИН (NH2OH), кристаллическое вещество без запаха и вкуса, растворимое в воде и спирте; получается путем замещения одного водорода в аммиаке (NH3) гидроксилом (ОН). Темп, плавления 33°, кипит при 58° при 22 мм давления, легко разлагается (устойчив только при температурах ниже 15°), при темп, около 130° взрывает. Вхим. отношении сходен с аммиаком; с водой образует слабое основание, дающее с кислотами соли. Г. — более сильный восстановитель, чем аммиак. Строение Г.: H2 = N — О — Н, его солей: H3N=^° Н. Получается прибавке! лением разведенной азотной кислоты к смеси оловаи соляной кислоты (Sn-J  — 2НС1=SnCl2 4+ Н2; HNO3+3H2 = NH3O+2H2O) или путем электролиза кислоты, серной или соляной, при ртутном катоде, на поверхность которого приливают азотную кислоту (выделяющийся на катоде водород восстанавливает азотную кислоту, ртуть — катализатор).

Безводный Г. получают нагреванием его фосфорнокислой соли. Практическое применение Г. основано на его способности давать с кетонами и альдегидами прочные кристаллические соединения, т. н. «оксимы». В технике солями Г. пользуются, главн. обр., для очистки ценных альдегидов и кетонов в парфюмерной промышленности.

ГИДРОЛИЗ (от греч — hydor вода, lysis  — развязывание), химическая реакция двойного разложения с участием воды, б. ч. реакция обратная нейтрализации. Примером может служить Г. цианистого калия (KCN+H2O = = KOH+HCN) с образованием едкого кали и синильной кислоты или Г. хлорного железа [FeCl3+3H2O=Fe(OH) 3+3HCl] с образованием гидроокиси железа и соляной кислоты. В первом примере синильная кислота — слабая кислота, а едкое кали — сильная щелочь, поэтому раствор цианистого калия имеет щелочную реакцию; во втором примере гидроокись железа  — слабое основание, соляная кислота — сильная кислота, поэтому раствор хлорного железа имеет кислую реакцию. Так как одновременно идет реакция нейтрализации, то обе реакции, идущие друг другу навстречу, приводят к равновесному состоянию. — В случае солей слабых кислот и слабых оснований, реакция раствора зависит от относительной слабости кислоты и основания. Растворы сильных кислот и сильных оснований обычно нейтральны. Отчетливая кислая или щелочная реакция раствора соли не означает, что соль гидролитически сильно распалась; так, в сильно щелочном децинормальном растворе буры только 0, 5% соли подвергается разложению; в крайне слабом растворе хлористого алюминия (с кислой реакцией) разлагается только 4, 5% соли. Гидролиз усиливается с разведением раствора и с повышением температуры. В нек-рых случаях Г. может итти далеко, — так, в растворе сернистого натрия половина соли разлагается, а в тех случаях, когда один из продуктов реакции выпадает в осадок, напр., при Г. хлористого висмута BiCl3+2H2O-Bi(OH) 2Cl+2HCl, где образуется нерастворимая основн. соль висмута, Г. может итти почти до конца. — В случае галоидных соединений металлоидов в результате воздействия воды образуются две кислоты; обратной реакции (нейтрализации) нет, и Г. таких соединений идет до конца (необратимая реакция); так, например, под действием воды пятихлористый фосфор полностью разлагается на хлористый водород и фосфорную кислоту (РС15+4Н2О = 5НСЦ-Н3РО4).
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