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ное таким образом давление и носит название гидростатического давления. Подробнее см. Гидромеханика.

ГИДРОСУЛЬФИТ, натриевая соль гидросернистой кислоты; продается в виде порошка или кусков неправильной формы и применяется, гл. обр., в крашении и печатании кубовыми красителями, а также для отбелки. Г. открыт Шёнбейпом в 1852. В настоящ. время известно большое количество производных Г., из которых наибольшее значение приобрел препарат Ронгалит С., являющийся еще более сильным восстановителем, чем Г. Для приготовления Г. применяют электролитический способ восстановления бисульфита натрия, по чаще всего его готовят восстановлением бисульфита цинковой пылью.

Г. натрия известен в виде гидрата Na2S2O4. 2H2O и безводной соли. В отсутствии воздуха и влаги он может сохраняться без разложения долгое время, а в водном растворе в присутствии воздуха быстро идет окисление в сернистую, а затем серную кислоту. Гидросульфит образует соединения с альдегидами и кетонами.

Лит.: Федоров С. А., Руководство по белению, крашению и печатанию, Москва, 1923; Jellinek К., Das Hydrosulfit, Stuttgart, 1912; Ristenpart E., Chemische Technologic der organischen Farbstoffe, Leipzig, 1925.

ГИДРОСФЕРА (греч. hydor — вода и sphaira — map), водная оболочка земного шара.

ГИДРОТЕКА, колоколообразное расширение перидермы многих гидроидных полипов (гидрантов). См. Гидроиды.

ГИДРОТЕРАПИЯ (от греч. hydor — вода и therapeiа — лечение), или водолечение, наружное применение с медицинскими целями пресной воды различной температуры и в различном состоянии — твердом, жидком и газообразном.

История. Уходя корнями в глубокую древность, Г. первоначально, как и вся медицина вообще, была тесно связана с религиозными верованиями и обрядами (купание в «священных реках», различные омовения) и находилась в руках игрецов. Постепенно развиваясь и делаясь достоянием широких кругов населения, она стала применяться уже с целями гигиеническими и лечебными, а затем и профилактическими.

Особенно пышного расцвета Г. достигла у римлян, о чем свидетельствуют их термы (см. Баии, Бальнеология). В ср. века развитие Г. не только остановилось, но пошло даже на убыль, и только с начала 15 века ею вновь начинают интересоваться как лица с медицинским образованием, так и разные «врачеватели силами природы», люди мало или совсем незнакомые с медициной, как, например, силезский крестьянин Пристпиц (1790—1851), баварский патер Кпейп (1821—97), и др.

На твердую научную почву Г. стала только со времени австр. врача Винтерпица (1835—1917), к-рый собственно и положил начало строгому физиологическому, клиническому и экспериментальному изучению этой отрасли медицины; по, тем не менее, и сейчас еще в пей есть много эмпирического, неизученного, спорного.

Биологические основы гидротерапии. В основе действия гидротерапевтических процедур на организм лежит раздражение троякого рода: термическое, механическое и химическое. Термическое раздражение является наиболее важным.

Вода t° 33—35° (т. е. близкой к 1°тела) не отнимает от организма его тепла, не приносит ему нового; поэтому организм остается в покое, точнее в своем прежнем, хотя бы и относительном, равновесии; вода более высокой t° (т. е. теплая, а выше 40° — уже горячая) или более низкой (т. е. прохладная, а ниже 20° — уже холодная) оказывает то или другое влияние на тепловой баланс орга  — ГИДРОТЕРАПИЯнизма. Для того, чтобы скомпенсировать его, организм, с одной стороны, уменьшает или увеличивает свою отдачу тепла (отсюда сужение или расширение сосудов на периферии, изменение потоотделения и, главное, потоиспареиия, т. е. физическая регуляция), а с другой — ослабляет или усиливает выработку тепла (отсюда — понижение или повышение процессов окисления, г. е. химическая регуляция). Эффект от термического раздражения определяется не только разницей между 1°. тела и t° применяемой воды, но и внезапностью действия, его продолжительностью, величиной захваченной поверхности тела, повторяемостью и пр. — Меха ническое раздражение бывает различно и зависит либо от самой Процедуры (напр., при душах) либо от дополнительных приемов  — растирания рукой, перчаткой, щеткой, а при купании — движения воды или самого больного, и т. д. Все эти виды механического раздражения вызывают в организме большие или меньшие изменения соответственно силе применения, продолжительности ит. п. — Наконец, химическое раздражение при употреблении обычной пресной воды совершенно ничтожно, даже больше того — имеющаяся здесь небольшая примесь солей скорее только смягчает действие воды как таковой (дестиллированиая вода раздражает гораздо сильнее, чем пресная); при прибавлении же к воде солей  — хлористого натра или газов (СО2), или лекарственных веществ (горчицы, спирта, отвара трав, и т. д., подробнее см. Ванны) — влияние этого раздражения выступает значительно резче. Из той или другой комбинации этих раздражений и складываются различные водолечебные процедуры: ванны, души, обтирания, обливания, полу ванны, компрессы (см.) и т. д. Ответная реакция организма на эти раздражения весьма разнообразна и складывается из тех изменений, которые вызывают разные водные процедуры на отдельные органы и системы организма.

Помимо самой процедуры, на течение последующей реакции организма оказывают значительное влияние различные привходящие обстоятельства, которыми она сопровождается; таковы, напр., температура помещения, где процедура производится, качество воздуха в нем, общая постановка всего дела лечения, условия труда и быта, конституция больного и ряд других моментов.

Влияние Г. на организм. Действие водных процедур сказывается прежде всего на тепловом обмене (как это было указано выше) и на тесно связанном с ним обмене веществ, к-рый повышается за счет распада безазотистых веществ, а при более резкой разнице в t° или недостаточном питании — также и азотистых. — Большое влияние оказывает Г. на сердечн о-сосудисту го и нервную системы. При действии холодной воды получается сперва сокращение периферических сосудов (ощущение холода, озноба), по прекращении процедуры сменяющееся расширением их просвета (усиленный прилив артериальной крови, обусловливающий согревание кожи и ясное покраснение ее); при долго продолжающемся действии холода появляется расслабление стенок сосудов и синеватое окрашивание покровов (признак развивающегося застоя крови, пассивной гиперемии). При действии тепла почти сразу наступает расширение периферических сосудов и покраснение кожи; сосуды внутренних органов, за некоторым исключением, реагируют в обратном направлении; сердце при применении холода сокращается реже, ио совершает сокращения более энергично, кровяное да  — 24*
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