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АЗОВСКОЕ МОРЕ — АЗОКРАСИТЕЛИдля балканских государств и Турции; в малом каботаже, кроме того, имеют крупСуда вышедшие

Из всех порт. Черн. и Азовск. морей .

Из 10 Азов, портов.

В том чис. из Мариуполя, Таганрога и Ростова .............

Тысячи тонн По загр.

По малому плав. каботажу

7.081 1.444

22.290 3.016

1.110

2.293

ное значение соль (из Геническа), керченская жел. руда (Мариупольские заводы), нефтегрузы (из Батума), рыба, цемент; дальний каботаж имеет совершенно ничтожное значение (в 1913 всего 88 тыс. т по вместимости отход, судов), отправки в Балт. море (хлеба, иногда соли, кам. угля) носили всегда случайный характер. С началом империалистской войны мореходство по А., как и по Черному морю, почти прекратилось и с тех пор далеко еще не восстановилось. Так, напр., общий грузооборот в тыс. тонн составлял: Грузооборот

По »
» »

Ростову...................

Таганрогу.............

Прим. — Ахтарску . .

Темрюку................

До войны 1.968, 0 820, 0 164—196, 8 164

К 1924

103, 3 16, 4 6, 6 3, 3

Во всех портах А. м. предстоят очень крупные работы по восстановлению и дальнейшему развитию торг, оборудования, особенно по сооружению морских каналов, восстановлению землечерпательных работ, рейдового флота и т. д. Наиболее важной из этих работ представляется сооружение морского канала по Таганрогскому зал. к Ростову, с целью устройства в Ростове глубокого порта, что, в связи с шлюзованием Дона и реализацией Волго-Донского канала (см.), могло бы обеспечить для Ростова грузооборот до 656 тыс. ш. Крупную будущность может иметь также и Темрюкский порт в устьях Кубани.

Те же самые свойства А. м., к-рые затрудняют плавание по нему — мелководье и обилие прибрежных наносов, — оказываются весьма благоприятными для рыболовства, т. к. обеспечивают рыбе обилие корма и удобные места для нереста (икрометания), особенно в устьях Дона и Кубани. Каждую весну в А. м. устремляется по узкому Керченскому проливу масса отощавшей за зиму рыбы из Черного м. и после нереста остается там еще и значительную часть лета «на поправку»; т. о., А. м. служит для черноморской рыбы одновременно рассадником и питомником для молоди и нагульным пастбищем для взрослых стад. Главными местами лова являются устья Дона и Кубани, Керченский пролив, а зимою сильно развит подледный промысел на Таганрогском заливе.

Гл. породы рыб — судак, лещ, карп, тарань, чехонь, севрюга, осетр и сельдь. Обилие рыбы и легкость ее лова, в связи с отсутствием фактического регулирования рыболовства, привели к широкому развитию хищничества и истощению рыбных запа 730

сов. За время с 1893 по 1910 уловы сократились с, 88, 6 тыс. ш до 34, 4 тыс. т. Особенному истреблению подверглась наиболее ценная «красная» рыба. Общее сокращение промысла в годы гражданской войны дало рыбе нек-рую передышку. Восстановление рыбных промыслов на новых организационных началах, в корне уничтожающих хищничество, а равно ряд широких мероприятий по рыбоводству, по разумной регламентации мелкого лова и по научному изучению А. м. путем специальных экспедиций  — все это дает полную уверенность в быстром восстановлении рыболовного значения Азовского моря.

Н. Баранский, АЗОЙСКАЯ, или архейская группа, геологич., см. Архейская эра.

АЗОКРАСИТЕЛИ, красители, построенные по типу азобензола (см.). Среди этой группы встречаются красители всех цветов спектра и для всех волокон шерсти, хлопка, шелка и т. д. Приготовление их сравнительно просто, если имеются т. н. «промежуточные вещества»  — ароматические амины, фенолы, сульфокислоты и пр/, поэтому до империалистской войны оно было поставлено во многих странах, в том числе и в России, но промежуточные вещества получались из Германии.

При действии азотистонатриевой соли на соляно, кислый раствор какого-либо ароматического амина образуется хлористоводородная соль соответствующего диазосоединения (см.), в технике носящая название «диазокомпоненты», к-рая при действии какого-либо другого ароматического соединения (фенола, амина, сульфокислоты, карбоновой кислоты), называемого «азокомпонентой», дает краситель. Реакция соединения азокомпоненты с диазокомпонентой называется купелированием. Все А., в зависимости от состава и отношения к волокну, делятся на несколько групп: 1) основные (Бисмарк — коричневый, желтый-хризоидин), 2) кислотные (понсо, кроцеины, нафтоловый черный), 3) протравные красители, красящие волокно только по какой-нибудь протраве (соль какого-нибудь тяжелого металла), напр., ализариновый желтый, метахромовые красители, 4) субстантивные для хлопка, окрашивающие его непосредственно без протрав и кислот (конго-красный, бензопурпурин, диаминовые красители) и 5) ледяные или холодные красители, нерастворимые в воде и поэтому получаемые непосредственно на волокне пропиткой его раствором диазокомпоненты и последующим погружением волокна в раствор азокомпоненты или наоборот (паранитранилиновый черный, хризоидиновый коричневый).

К основным красителям относится первый вошедший в технику азокраситель  — анилиновый желты й (1863). Для техники большое значение имеют более сложные красители этого ряда, содержащие несколько азо-групп. Все эти красители имеют желтые или коричневые тона, но если заменить бензольную группу нафталиновой, то окраска становится более темной, как говорят «углубляется». Получаются красители оранжевые и красные. Особенное разнообразие красок получается при более сложных соединениях, содержащих несколько азо-групп. Сюда относятся красители, содержащие группы бензольные, нафталиновые, дифенильные, весьма ценные зеленые, голубые, черные и др. красители.

Многие А. прочны к свету, мытью, носке и воздействию химических веществ, но сильные восстановители переводят их в смесь двух первичных аминов, обыкновенно бесцветных веществ. Этим свойством А. пользуются в крашении для производства
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