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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

стая структура, благодаря которой Г. легко впитывает воду и прилипает к языку. Встречается в Саксонии (Губертусбург), в Венгрии (Червеница) и в др. местах.

ГИДРОФИЛЛОВЫЕ (Hydrophy Пасеае), семейство сростнолепестных двудольных растений, родственное бурачниковым; заключает 170 видов трав, растущих, главным образом, в Сев. Америке; в СССР дико растущих Г. нет. Некоторые виды разводят как декоративные; Phacelia tanacetifolia разводят как медоносное.

ГИДРОФИЛЬНЫЕ КОЛЛОИДЫ. В первом приближении коллоидные растворы могут быть разделены на два класса: 1) невязкие, нежелатинирующиеся и легко коагулирующие под влиянием электролитов (коллоидные растворы металлов и ряда их соединений), 2) вязкие, желатинирующиеся и трудно коагулирующие коллоиды (типа растворов желатина). Перрен назвал первый класс гидрофобными, второй гидрофильными коллоидами. Предложены и другие номенклатуры: гидрофильные коллоиды  — лиофильные, эмульсоиды, эмульсионные, собственно коллоидные растворы; гидрофобные — лиофобные, суспензионные, коллоидные суспензии, суспензоиды. Недостаток этой номенклатуры — множественность признаков деления, заставляющая выделять те коллоиды, которые удовлетворяют одним признакам, не удовлетворяя другим. См. Коллоиды.

ГИДРОФИТЫ, см. Водяные растения.

ГИДРОФОБИЯ (от греч. hydor  — вода и phobos — страх), водобоязнь, то же, что бешенство (см.).

ГИДРОФОБНЫЕ КОЛЛОИДЫ, см. Гидрофильные коллоиды.

ГИДРОФОН (от греч. hydor  — вода и phone — звук), прибор, для сигнализации под водой и имеющий очень важное значение в навигационном деле. Г. употребляются для сношения между судами, между последними и берегом, для определения направления, промера глубины, предупреждения столкновения судов и т. п. В воде можно получать очень сильные звуковые колебания и, кроме того, устанавливать надлежащую связь при помощи звуковых сигналов на гораздо бблыпих расстояниях, чем в воздухе. Нужно различать Г., предназначенные для передачи сигнализации (например, по азбуке Морзе), и Г. для подслушивания. Первые (резонансные) настроены на определенный тон (1.050 период/сек.) и в новейших конструкциях представляют собственно мощный телефон с очень толстой (ок. 1 см и более) бронзовой мембраной. На рис. показан в разрезе Г. (для передачи сигналов) системы Ганемана и Гехт, мощностью в 400 ватт: М  — мембрана; В — обмотка, по к-рой течет переменный ток; А — якорь, приводящий при помощи эластической трубчатой системы (PC) в колебание стол Т и вместе с ним мембрану М. Ток Г. — 1.000 период/сек.; амплитуда колебаний мембраны  — 0, 0064 см. Резонансные Г. служат попеременно то как передатчики сигналов, то как приемники в соединении с ламповыми усилителями. Г. для подслушивания — угольные или электродинамические приемники с сильно задемпфированной мембраной — дают возможность прини  — 762

мать различные звуки и шумы (употребляются в соединении с ламповыми усилителями). Судовые Г. монтируются или в бортах судна, или в специальных опускных колонках ниже киля судна, или же в особых поплавках, буксируемых судном. Береговые Г. ставятся на станках, опускаемых в море, и соединяются с берегом кабелем (подводные маяки или же подслушиватели).

При помощи Г. можно очень точно определить с судна направление на такой подводн. маяк, что бывает весьма важно при входе судна в гавань в туман и непогоду. Гидрофоны, соединенные со специальными отметчиками времени, дают возможность очень точно, по способу эхо, определять глубину фарватера, начиная с 1 м глубины под килем. Кроме упомянутых, употребляются также Г. пьезокварцевые (см. Пьезокварц), работающие ультразвуковой частотой. Эти Г. дают еще возможность телефонирования [путем модуляции (см.) ультразвуковой частоты, подобно тому как это делается в радиотелефонной передаче]. Звуковая мощность Г. — передатчиков выражается сотнями ватт. Коэффициент полезного действия  — 30—50%. Дальность слышимости зависит от времени года, глубины, содержания соли и пр. и колеблется от 18 до 35 км.

Гидрофонные установки изготовляются фирмой Atlas Werke в Бремене и Submarine Signal Со в Бостоне.

Лит.: Drysdale С. V. and others, Mechanical Properties of Fluids, N. Y., 1923, — Hecht H., Ober technische Akustik, «Zeitschrift fur technische Physik», S. 265, 337, Lpz., 1921.

ГИДРОФТАЛЬМ (от греч. hydor  — вода и ophthalmos — глаз), бычий глаз, детская глаукома, заболевание глаз, обычно врожденное, наблюдающееся в детском возрасте и характеризующееся чрезвычайным растяжением глазного яблока вследствие резкого повышения внутриглазного давления (см.). Большей частью, причиной Г. является недостаточное развитие или отсутствие т. наз. Шлеммова канала, играющего важную роль в оттоке жидкости из передней камеры глаза (см.). Давление жидкости вызывает значительное растяжение и истончение роговицы, изменение соска зрительного нерва, быстрое падение центрального и периферического зрения. Болезнь почти неизбежно ведет к слепоте. Лечение большею частью безрезультатно.

ГИДРОХИНОН, пара-диоксибензол СвН4 . Один из трех возможных двухатомных фенолов. Получается восстановлением хинона, который, в свою очередь, готовится окислением анилина. До настоящего времени анилин окисляли хромпиком; в последние годы все больше применяется
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_16._Германия_-_ГИМН_(1929).pdf/384&oldid=4107404
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 11:24.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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