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полости. Вблизи рта, перед жабрами по бокам кишечника находится пара органов свечения.

В развитии Ц. имеется чередование поколений: из яйца выходит бесполая особь, дающая почкованием четыре первичных половых особи, к-рые столонизацией дают колонии половых особей. Половые особи способны и к почкованию. П. — обитатели планктона теплых морей; известно около десятка видов.

ПИРОКАТЕХИН, двухатомный фенол. Получается при сухой перегонке нек-рых естественен пых дубильных веществ, смол (катеI ху), а также сплавлением орто-фенолон сульфокислоты со щелочью; бесцветI у ные кристаллы с темп. пл. 105°. Из производных П. важны — монометиловый эфир (гваякол) и диметиловый эфир (вератрол) и др. Некоторые из них применяются в медицине (гваякол, адреналин).

ПИРОКИСЛОТЫ, кислоты, являющиеся частично ангидризованными формами соответствующих ортокислот. Название П. произошло оттого, что многие из них получаются прокаливанием ортокислот (pyrds по-гречески — огонь); при этом от двух молекул ортокислоты отнимается одна молекула воды, напр.: 2Н3РО4  — Н2О= = Н4Р2О7 (пирофосфорная кислота). Из П. важнейшей является пиросерная кислота, получающаяся растворением серного ангидрида в серной кислоте: SO3+H2SO4=H2S2O7. Она применяется в производстве органич. красителей и в других синтетических производствах. Органические П. — пировиноградная, пирослизевая и др. — не являются особым классом соединений. Название П. в данном случае указывает лишь на то, что они образуются при сухой перегонке соответствующих кислот.

ПИРОКСЕНЫ, группа минералов, по химич. составу представляющих метасиликаты Mg, Fe и Са. Кроме того, в некоторые П. входят А1, Na, К, Li. По кристаллографическим свойствам П. делятся на три ряда: ромбический  — содержит в виде оснований только MgO и FeO; моноклинный — содержит также СаО, А12О3, Fe2O3 и щелочи и триклинный — содержит Мп.

Кромбическим П. относятся: 1) энстатит — Mg2(SiO3) 2; 2) гиперстен — (Mg, Fe) 2(SiO3) 2; 3) бронзит — по составу промежуточный между ними. У этих минералов твердость 5—6, удельный вес 3, 1—3, 5. К моноклинным пироксенам относятся: 1) волластонит  — Ca2(SiO3) 2; 2) диопсид  — CaMg(SiO3) 2; 3) геденбергит  — CaFe(SiO3) 2; 4) авгит  — nCa(Mg, Fe)(SiO3) 2 + m(Al, Fe) 2O3; 5) эгирин  — NaFe(SiO3) 2; 6) жадеит — NaAl(SiO3) 2; 7) сподумен — (Li, Na) Al(SiO3) 2. У волластонита твердость 4—5, у диопсида, геденбергита и авгита  — 5—6, у остальных  — 6. Уд. вес  — 2, 8—3, 6.

К триклинным П. относятся: 1) родонит (орлец) Mn2(SiO3) 2; 2) бустамит (Mn, Ca) 2(SiO3) 2; 3) фовлерит (Мп, Fe, Са, Zn, Mg) 2(SiO3) 2, твердость 5—6; уд. вес 3, 4—3, 7.

ПИРОКСИЛИН, или тринитроклетчатка, [C6H7O2(ONO2) 3]n, является продуктом полной нитрации клетчатки (см. Нитроклетчатка), содержащим от 12% до 13, 5% азота. П. был открыт в 1846 одновременно Шенбейном и Бетгером при действии крепких азотной и серной кислот на вату. Нобель в 1880 применил П. для производства динамитов. В 1884 Вьель впервые предложил метод обработки П. для производства бездымных пироксилиновых порохов. П. представляет собой волокнистую массу, сохранившую структуру исходного ма 404

териала (хлопка). Уд. вес П. — 1, 66. П. совершенно нерастворим в холодной и горячей воде.

Пироколлодий — особый вид П., содержащий 12, 74% N, предложенный Менделеевым для производства бездымного пороха, в смеси с высокоазотными пироксилинами. П. разбухает в спирто-эфирной смеси и дает желатинообразную массу, применяемую для приготовления бездымного пороха. Во влажном состоянии П. безопасен, но от взрыва детонаторов, напр., гремучей ртути, он взрывается с огромной силой, иногда даже будучи влажным; при зажигании П. не взрывается, а лишь быстро горит. В сухом состоянии при температуре не выше 40—50° П. может сохраняться без всякого изменения долгое время. П. имеет обширное применение как в военном деле, так и для мирных целей. Основное его применение — для производства бездымного пороха, бризантных взрывчатых веществ (лекальный спрессованный П.) для подрывных целей, как разрывной заряд для снарядов, морских мин, шашек, разрывных зарядов торпед. П. с низким содержанием азота идет для изготовления целлулоида, фотографии, пленок и т. д.

Лит,: Фридлендер Р. Г., Производство нитроклетчатки, М. — Л., 1933; Болдырев В. А., Краткий курс технологии пороха, М. — Л., 1932; БрунсвигГ., Теория взрывчатых веществ, пер. с нем., М. — Л., 1932.

ПИРОЛЮЗИТ, минерал хим. состава МпО2, наиболее распространенная марганцовая руда.

П. называют натечную и землистую перекись марганца, полианитом  — кристаллическую.

Твердость для рыхлого П. 1—3, для плотного  — ДО 51/2; уд. вес 4, 8. Происхождение  — гл. обр. вторичное. Служит для получения марганца и его соединений. П. применяется для изготовления сплавов марганца с железом, в производстве перманганата, в стекольном и фарфоровом производстве и т. д. — М есторожден и я П. широко распространены. В СССР главные месторождения в Чиатурах (Грузинская ССР) и в Никополе (УССР), встречаются также на Урале (Нижний Тагил, р. Сосьва, Орский район), на п-ове Мангышлак, в Забайкалья и других местах.

П ИРОIVIЕТ АЛЛ УРГИЯ, отдел металлургии, имеющий дело с процессами, протекающими при высоких температурах, и с аппаратами, могущими работать при таких температурах.

В отличие от П. процессы, идущие в водных растворах и, следовательно, при низких температурах, составляют предмет гидрометаллургии.

ПИРОМЕТАМОРФИЗМ, особый тип контактового метаморфизма (см. Метаморфизм горных пород), комбинация пневматолитического метаморфизма и метаморфизма переплавления. Изменение горных пород совершается при высоких температурах и сопровождается расплавлением и привносом от интрузивного тела паров, богатых щелочами и особенно натром.

ПИРОМЕТРИЯ (от греч. руг — огонь и metron  — меряю), измерение высоких (выше 500—600°) температур твердых, жидких или газообразных тел, применяемое в технике для контроля и регулирования различных процессов (нагрев и расплавление металлов и стекла, обжиг огнеупоров и фарфора, производство цемента и различных химических продуктов, крекинг нефти, производство пара). Измерения производятся при помощи приборов  — пирометров разных систем. Более низкие температуры обычно измеряются термометрами (см.). Разнообразие условий для измерения температуры и различная потребная точность заставляют в каждом
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_45._Перемышль_-_Пол_(1940)-1.pdf/219&oldid=4093357


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 21 июня 2021 в 22:25
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 22:25.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








