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В своем классическом труде " Диалектика природы" Энгельс
привел замечательные примет» проявления законов диалектики в

химии. Эти примеры относились в первую очередь к закону о пе -

релОАв количества в качество, о котором Энгельс ска зал, что

он " . . .  празднует свои величавшие трцумцы в области химии".Эн

гельс указал,что " димии можно назвать наукой о качественный, из

менениях тел, происходящих под влиянием изменени количественно

го состава."

Ш приведем сначала некоторые примеры Ио числа .ланныл

онгельсш, а затем с.юощим о таки*. случая*, проявления законов

диалектики в химии,которые были установлены позднее того време

ни, когда мил и работал Энгельс.

Энгельс особо отмечал открытие Менделеевым Периодическо

го закона и указал,что Менделеев " . . .  бессознательно применял

закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг»."

Энгельс привел известную теперь каддому студенту формулировку:

* химические свойства элементов являютсп периодическо’ .^ункцие.1

атомного веса" и добавил при этом: * следовательно- и*, качество
обусловлено количеством и*, атомного веса".

Указание Энгельса на бессознательное применение Менде

леевым закона диалектики имело большое значение для понимания

развития науки вообще, так как оказалось,что и многие другие уче

ные так ...е были бессознательными диалектиками.Это будет вполне

понятно,если принять во внимание, что закон» диалектики являотся

законами природы.Следовательно,человек, изучсмщи.! явления приро -
А Л  и имеющи ■. в этом дэле успе*., не мохет не оыть дкзлектиком.ра-



зумеетсл, гораздо оолбе плодотворнее результаты получаются,если

ученый является сознательным диалектиком.В химии первым созна -

тельным диалектика: был один из крупнейаил. ученыл Л 1А -ГО столе

тия Шэрлеммер,друг Маркса и Энгельса.

Переход количества в качество ясно виден при рассмотре -

нии аллотропии.Например,кислород и озон сильно отличаются по сво
им качествам.Причина этого -  различие в количестве атомов,сос -

тавляющих молекулы этих веществ.

другое пример проявления того же закона это гомологичес

кий ряд. Например рад метана у :х ~ и т.д.По
мере увеличения количества атомов в молекулах, изменяются качест

ва -  повышаются температуры плавления и кипения,понижается хими

ческая усто чивость и т .д . Кргда количество атомов углерода дос
тигает четарах,возникает изомерия.адесь проявляется тот же закон,

но в другой дОрме.

Пераадем теперь к рассмотрении проявления законов диа -

лектики в более новых явлениях химического характера,которые

стали хорошои известны лишь в самом конце д1л-го столетия и в

нашем столетии.

Возьмем вопрос о строении молекулы каучука;м&вестно,что

молекула этого вецества представляет длинцую цепь последователь

но соединенна молецул изопрена

-  ОН -  С = СН-СН Г- СН.> -  С = СН -  СН- -1 -  СН -С = СН-СНо-
I 61 - I  || -Iсна " с.чэ

Как видно, углеродше атомы на концах цепи трехвалентны.

Обычно углерод чатырехвалентан.явление трехвалантного углерода
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в каучуке можно весьма просто об"яснить ж  основе закона о

переходе количестве в качества: по мере увеличения количества
углерохнтй атомов в цепи» у этил атомов сво 1ства постепенно из

меняются и наконец., при достаточно оольшом их количестве, воз -

никает новое качество -  способность проявлять валентность 3.

Недавно било установлено,что угле кислы! газ в малых ко

личествах совершенно необходим для нормального протекания дыха

тельного процесса у животных и человека. 1фк уже давно известно,

этот асе газ в больших количествах препятствует нормальному ды

ханию и может ,<ди.е привести $  смерти, сдесь мы видим проявление

законе о переходе количества в качество.

Рассмотрим теперь проявления другого закона диалектики-

закона взаимного проникновения противоположностей.

Окислитегьно-восстановитэльиыл процесс с точки зрения

электронной теории заключается в том,что одни атомы отдают свои

едлектроны другим атомам.хри этом первые атомы приобретают поло
жительный заряд,а другие отрицательны.!.Следовательно окисление

невозможно без о,.лновременно идущего восстанемления,т.е. мы имеем

ь^ины-л процесс, в котором образуется противоположно заряженные
ионы, а это и §еть проявление закона взаимного проникновения
против ОПОЛОжНОС т е •

11ример соответствую!;его химического процесса: си + 0 =
= Си0 о или Си0  + 0° = Си4 4 " о

тжр оолее ярки! пример проявления того же закона представ

ляет реакции самоокисления и самовосстановления одного и того же

вещества.Рассмотрим две таких реакции.
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2 СО -  С + СО--., здесь молекулы СО сами своя окисляют и

сами себя восстанавливают.Следовательно молекулы СО реагируют в
дву^ прямо противоположных направлениях.

*/т + т а н  + аС.0НЛ13 + й ч е с ь  а т о ' :п  :̂ с '^°Ра  т а к  “

лв реагируют в прямо противоположных направлениях -  они самоокис-

ляются и самое ос с та на вл ива пхзя.бто яснее видно из следующей сме-

лимическое равновесие есть типичное явление,отражающее тот
ле диалектически закон.Рассмотрим примеру^- с ’ —г</не  . При

дости ении равновесия наблюдается следующая картина: скорость

реакции образования аммквка равна скорости его разложения, т .е .

ддэсь мн имеем два прямо п-.отивоположнти процесса,протекающих в

одно I системе с одинаковол скоростью.

.явление аьщхэтерности соответствует тому же закону.В са -

мои , .еле, амфотерное соединение обнаруживает примо противопо -

ложные свойства -  кислотные и основные,что выра-ается в способ

ности отщеплять одновременно и всиорог ные и гидроксильные ионы,
например: 2Й* ;  Уг' - ■ >&• *+ + ^ЗН”

Сюда же относится и процесс электролитической диссоциации,

н а п р и м е р :

Теперь мы коснемся вопроса о том,как оорьба противополож

ных мнения возникавших иногда в науке по тем или иным вопросам,

приводит в кондО концов к ил примерению.бто относится не к тем

случаям,когда борются правильная и ошибочная точки зрения, ото

относится к токену положению, ког^а спорящие правильно понимают
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денное явление,но гкжииают его либо недостаточно глубоко, лиоо

односторонне. Известен долголетни спор по поводу структуры

оелковых вес,еств.Ученые в главно массе свое.: считали, что мо

лекулы белков представляет открытые цепи,образовавшиеся в ре -

аультате последовательного соединения аминокислот /полипептид-

ная теория/. Некоторые химики во главе с академиком Белинским

пр иде свивались так называемой дикетопиперазинно 1 теории, соглас

но котород белковые молекулы представляют циклические соедине -

ния, образованные теми ве аминокислотами.Каждая из спорящих сто

рон приводила довольно убедительные деказа те льства в польет

свое . точки зрения.СХдако по мере углубления наших знании о
белкал,выяснилось,что правы оое стороны,так как оолее прочные

белки,например: белки гоми, шерсти, рогов, име^т циклическое строе

ние, а менее прочные представлял открытые цепи.1

Заканчивая на этом данную небольшую статью,отлетим,что

в дальнейшем будет другая статья,посвященная изложению сведе-

ни.. о проявлении третьего закона диалектики -  закона отрицания
отрицания,наряду с различными иными материалами о проявлении

□стальных законов .диалектики, о которых шла речь.

доцент Д.Л.П Э 0 П 3 л О В
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студ.ш -го курса.

С Т Р О И II Г 3  А Т О К А

I .  Исторически.*. оозор

Понятие " 8 том" впервые ввели греческие ^лтлосо.^ы — лев—

кип, а затем его ученик Демокрит /  1У в . др н . э . / .  Слово "атом"

означает " на»елш. ни ".демокрит утвера^Лал ,что  все вещества пост

роены из мельча .них но. ,елимы&. частиц -  атомов,которые он срав -

нивал с пылинками, двигающимися в солнечном луче .С появлением

Аристотелевою 1 ФИЛОСОФИИ корпуст^глярное воззрение на п р и р о д

веществ вплоть АО АШ В .  опло загоыто. ь дщ в . оно выплыло, прав

да в довольно смутно . .^рм е, у знаменитого англи некого физика

Ьо ля, а потом у французского ФИЛОСОФ Декарта. Представление о

том,что все весества построены из мельчайших частиц, развива л

наш великий учены.:, основоположник русского естествознания Уи-

«Ядло Васильевич Ломоносов,по сути дела первы высказавши: ос

новные положения кинетической теории газов.Впервые отчетливое

предст вление об атомах мп находим у выдающегося английского

ученого дальтона,высказавшего их на руоеже ±8-х9 с т .с т .  Атомис

тические представления Дзльтона явились отправным пунктом р а з 

вития с в еменно'). химии. онгелье назвал Дальтона " отцом химии",

тленно е у  химия обязана своими быстрыми успехами и достижения

ми. Н; .иная с этого времени, атомистическая теория быстро сдела

ла грома ыые успехи в смысле оформления основных положени; хи -

МИИ.

1Ьк стало ясным,что хил.элемент есть совокупность атомов

одного и того «.е типа; что простейшая реалщия есть  процесс со е -
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динения атомов одного типа, или разных, в более сложив образова

ния -  молекулу, из которых и состоят вещества природы.

М о л е к у л ы , -  это мельча :шие частицы, составленные иа атомов.

Цксли в молекуду входят одинаковые атомы, то соответствующее веще

ство называется " простым ", в противном сдучае оно называется

’ сложным". /И'потоьу -  простое вещество -  это хим. элемент в

свободном виде. В настоящее время для 68 хим. элементов,встреча

ющихся в природе,известно около 400 простых веществ.Этот ^ к т  на
ходит себе осгяснение в явлении аллотропии. 1ак, оо̂ гчны . кисло -

рол -  простое вещество -  состоит из молекул, каждая из которых в

свою очередь состоит из двух атомов элемента кислорода, аллотроп

ная .;хзрыа кислорода -  озон -  также простое вещество», его молекулы
состоят из тре*. атомов элемента кислорода. №  к, ̂ ля элемента кис

лорода известно по меньше А мере .два простых вещества .Аналогична те

примеры встречаем почти у каждого элемента. Сложных веществ зна

чительно больше, число их превышает миллион, лирическая реакция

состоит в том,что атомы те^ или иных элементов из молекул одно -

го вещества перехо^т в молекулы другого вещества.Поэтому можно
ооразно сказать,что химия -  это механика молекул, т .е .  наука,

изучающая способы создания и разрушения молекул.

д.И. Менделеев,величг :шии мирово' учены , создал за

мечательные закон о перио.-дгчности химических элементов.

о осноцу систематики элементов Менделеев положил атомный

вес элемента,т.е. величину, в те времена являющуюся .^дя элемен

та наиболее характерно л и важноА. Он установил,чт® хим. и (риз.

свойства элементов находятся в периодической зависимости от атом

ного веса. Асли все элементы расположить в ряд по возрастанию
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Ил птомннх весов и при атом поменять местами аргон и ,кали ^ко

бальт и н!/.зль, ИОА> И теллур,ТО окажется,ЧТО сво ютвв элэмен -

тов периодически повторяется. При современном состоянии науки
эта периодичность свойств, т .е .  повторяемость,является вполне

оо’ясншо •

ьесь ряд разбивается на периоды и© « ,8 ,8 ,1 8 ,1 8 ,3 2  и 10
элементов /  в послЭдНИ.; период включены пять элементов, искусст

венно приготовленные в последнее время: виргини и трансураны,

нептунии, плу тони ,америци' и нори ;  в пятый включен искусствен

но приготовлении/ мазури , в шесто -  иллини ,алаоамм!/.

Рассматривая вс© таблицу в целом,МОЕНО сгуелать сле,.ующи I
основно I вывод.Цри переходе по таблице слева направо и снизу

вверл у элементов усиливаются неметаллические сволства.Металли -

ческие свойства элементов делаются оолео интенсивными при пере -

ходе справа налево и сверду вниз. Ота оо'щая закономерность при

водит к то; у,что каждая клетка таблицы соответствует совокупнос

ти свойств у элемента, попадающего в «ту клетку.бто обстоятольст-

во сыграло решающую роль в вопросе искусственного получения

элементов и в предсказании Ил свойств.

Периодически закон, установивши?* оойую закономерность

в распределении элементов, нашел огромное практическое примене -

ние.Но этим не исчерпывается его значение.бтот ме закон создал
предпосылки к принят») гипотезы о делимости и разрушаемости

атомов, о наличии у атомов структуры,т.е. к гипотезе о построе -

нии атомов из какил-то налги частиц. Периодически закон,уста -

новленный в предположении неделимости атомов,тем не менее дает

основания предполагать эту делимость и превращаемость лим.эле -
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сайтов. * ; .и  •лдпа” .1 сеЬе п/иш э . '-« н а -
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о
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Аван ■ аго стр оод в

Э о д *  ваввс « о  9 6  а ш э д т о а .

Ш  о д е в *  чести м э д о д в  сяврогракаэсод р в л о со ^  к х  <яв*

ло уввзаао анзвь ВОД ОД в о д .

л »  здм ввся сиво* в» ^стюви»» даижх ваодтва»Яэо с о о -

тоюг вв а о д о в . !Ь ре" « у  втодв .яшп» м о д  *  ж вжим ат оод<*

до п т  еодвш вкжя'ж  чвсте с с в з ^ ^ в и Я к ж  0»  атоь» у л о д о д в

ОДВ8 ЖЗТ«Э ЗДГГОГО 9 ООД ЛШШЬЗД ЛОЯЛ ВВОДОМ* 8 ОДОВ СОО-

т в л в  99 дяш в* в 1Ч> мм.

Д» ЯГОЛб 10 СТ. ГОДВО СЧИТИЛИ. ЧТО 8Т0М1 №ШШ!!Ва О Д -

ковторвмв ч г с о д х к  м састваЛ о о?кр” Ж  п о е ж и х  лав 19 с т .л в -

мошим в ж т  в$гл*и  ОТ^ У Ш  реидох ^ ж ж с г^ ж ^ ^ а в  ■ род»
ген пгиш дум&  а ж  эсймолаосж г я с ч д о о д о  г л у эм  л ф ч о д

сгровОД л о д с ж и  Йию у сзв и о ж о д ^ в ю  атсм прв оп р д о  « зо д

у с д о в о д  жжво рср.щлвгъ ха во г о д »  «эсгиц^вотагве ш о д  с о м р

о д я о  I з о д  сво «тяп»

В 1911-191х5г«вь ^ 0  ус :ш здодю ,ч яо етсм ш о д  св и н ов

сгровв м . п о о д  вся июсв стома ш и г я о ж я  в » >

оолмк । ц0нтрв2ыпн лир^жотороо ммод п о л в к о д л ш - аарнд»1В»

ЯП* я ф ^ и в  ерешвгтаодо оолмкм 1 ж сст о ш н ц в {о д г к я  ам ы ж  -

в г « о д  ч в ств од ,№ в ‘ о д  атрв>телывг" эдрш  в Одвамктрояемх»

В в г эо с т о ’ОД еэт^ ея м  паи® у  во^орош Ажж водорода с  е т о д

ю  е д е  в одаого м астр он в дц одгодгосл  вовруг едв«А О Д  т п м

е с т о д  в» е д а  в д о д  ям?грэ1Ю% в стой синего вв сае «ж 1я -

в  ж  одм аягов урппе»схтавт нв е д в  в 9 ?  о д л г р о м ^ в р е о д  -

о д в я  о д о д  е д а » а в о д р о д  во воек п т с о д  е о о д в о т .п з я 'к в у

етемв рввянк ЯОДВЯТОВ ОТЛЯЧЕ -ЯСЯ друг ОТ 4УГВ «ОЛЫ» СЭОМ
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I  ЖВМРЖС’ Й Ж  ^ГЭХТрОЧОвфВ^вЕЛ?'ГОЖвЙ? Й Э К 'У ?  &ХЖ »

'я г м г г р  * д  ,- ~ ч -  . ‘ -;о, г  ? г ж т  р г з  н а й м е  ч э с

.ЧМЛЛ«Гр л  .: Л  .' ..Ч ^з»

’& эм  алючгрэеи г * Э . вж ав иоеж ав& а  эм огхде,

я* к ЙВЛ ГОЧЕГЙ вся нк?.м оеоры егож ав в зго мдо»

&ли учивп^тл. Мг^ *  «**'<№ ОЧ*ЙЙ ;-х.^и ж й >  прс>о я н -
опои,!» с?с .?т гч.ч'»гг! , гз& эо.^вс в,- ж.,гг »ыв*< смыв» Хлясдю
И. . ' ’Х Л К  .•:.•• п . .^ 0  . - . . Н О  7.ГГ ■ Л Ф 5К  .~ 7 г ’? Г 0 ,Т О  С 1 Й

* :« в  вас. л/ ;и ^иаас дО иаи.-жчаде Т о ш

Хжжаиезан евс»ти *  В^ .ЖЛЙ / ’ре-.аяянтса ч а ш *  иоял мткжь-

иик еицелэв * амию в «вр .г.ерж  и-мига ши д.'ранив »

'?*' « » У ■ -•: э д  г жд; * .
Ь .о р  11АМНН97? ы ::^/г!. .и-*□<' -. е и с т м  Мж.влееве т .а я ы  -

э |г? янликету ■.' :>»;■• я.-,р:ч  г тгк  :■ к ни <•.:о \<л:. .роиоз Й

.л-‘.г'.- <г?; ■••• : : с ..чг̂  о 'о -

‘■<ХГ« ЯНН, В^ЯММШВ, Г.1С.

'■о, -к■ ж? но &к. лхутяе с зчуат
:< .-•.>-•♦* г ос эд /, ч ^ 'о  о яте.

И жж. с е  с  ’.ккк с в < *«жв>с

ссалоадк х^е- .•;.-оян иог;п  гю-

Р«С2.УеТЬ к у ИЛИ

до ни п г. э  '^Сюлоч’̂  ио-

гут жжшмиеъж еяи»?зиаы ож
.чругж. а :Х> С?ВУММЖИ

у«& е мзнЖ’*лввм шлвк^йкхзш

ннз'.ч) »я№4еа«ЯкЛр!>йяемв

строгие» гтсж  *  » с  .'•онио р ;с и ’..ке*ся ; ,; чя< та: слтоамие ж*-

ре 9*о№1 и с вгда »;аж?рг>йтю с^з."0Ч1аиНюс«:.;фИМ
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СТрйОЯЮ  О.'^ЛООД{»

ЛГ ! ;*Як -И 2-20» /ГГ-'-'ЛЧ".- ? д_- р . ,4 2 0  НООИММКЯ ОСВТЯ

вс-зь -ллайч. в /л ш а ч е с а к . «дюЯсте гтоы г >т»#ллатевг т  а д а к т у .л г я

'«.. "ОЧГТ-.

м и гст о я л а а  & р & л  в д его д зд и  р  с »  ю ж ^ - й о в м и ^ ^ ю

взрЕ .ГЬули Й д р .  р‘ г у  отоик  схаг.я  е л р с ю т а  » тойон асах  д о м м о -

Я К  Г«аые?ГЯЦЦ 1 , ; ^ т ь  ’-ТМ^Г ':..* Т,ЧГ.' >Л31Г?рО>Г7 З Г Й Г Т Л  л в

а ж ^ - р э ” С А ; Я - .  Г‘ н т  я к у  <*.-> в< л ^ и т  о ц р а л л э  :нов ив—

!ХЛИЯ’авв  (Ш: ЯГ К ОН ЛВСГГ.ЗНЧОВ V!. ТО ЦЛПТГр< < Е .

’Ъ я ш я д а о я я е я  сс^ л о ч тв  « т

С~Ов5> С’ ОГ-К’Ч?. -.012» ц у к ^ я в  % [ я  !

« в '  я  я а д  е л о  • ’О р б и »  я с а х  яя вк тр

слоо^ оагали’Ж ^дш кзы ж . ' в а л к о й »

С Л О И :

К - 2 м
(7) (- ~ 8 ’л'

Ц  °  Т  М -/8^
> /  Ы - 32 »л.

а  д е с л у д о ч е й  да «ш стальво

1 % ^ /Л З  ЮТОрГХ •<- ОЛЯйЕ •

ОгЮв ОТЖЭССяМЯ Ж о. =».у

й л ш о '  оси  /жиьш1саг ^о  г л о »

д о в е й  и  135ЛГЯЙ о е м и

рг< сис ?ражяи эл аи зя то в

п& П СЧЖ Й^  9  павлЕ о..исасш ш

;'з 41. ,1г.'77'Й’'Г ,'4Т0 СИ ЗОВП Об—
О

г Х/а*т с/лк/ Ч мг 2 алжяг’0"
о

»юа» сто < гоаС; 8
) й к ? р э п « в и »  'ДЯГ «ЛС^МД!*

е г© ' я зд л и *  с .с .э в 'л ,

!* 4Э .ЯС » п  -ХЖИГ1 ,К Ж кС  в

« *  чии»: этеж пос гро л а  в о -

мж; аксл  я  п: ^ '-ча-евж и

е  с.**о«п,Слс вс..; в р го в тся

*< НОВ '« Эвж ’ Р»СТВ—

2 .  ТроМВ

'мм аявмпсл 8 м м ф м о м  »повла ч

80Г0 СЛВ1Ц юторе%о.явм^мног /5 ос

•  дрстройв* а лого в» гауо^в



и ь . 1 вт 8 шгз ное
•  м  •  18 *
• * *

Овэдвъдев слои яшыгтсж «киос^овн.^ш»
$Ъссм;грв* с . эанив эдв^тронка с олочож яожоторжж м а -

ывнзоа»
Аздм Г,,Л Г '/» ягоат юльжо 1 ализгтрсж, котррт ■ лвгно ог^звтсж
з о а  других зм доню ^ф еврсю ясъ в гг лсгиталми адяоавряй-

ин« вое эодродА»

Атой г а и  м е т  уаж 2 азюктрож^оорс?/ с«х порви ело ’\ Л

Вору ойо м^яронс эрвиш ов по жругояа орС8»м,даалом*«Ж

друг Ж другу ПОД 8ЛКорЮ1 УГ Ш.Т>ШЮ росполо ОНИ» 3 0 1 *  аов
очень усто’чвэо.вслвсямю того геле но елояен жж отдав ть жж
пряность эдеятрожав от друг к  стонов, ягвм ж объясняете* хим»»
чес кв я жвгтиоетъ гелия.

У с Ж̂ ГЧЕГ амшитож ело К ое^ется, о н я ч тотся
востро но ваеазого елиц хюгяго”® я  у тми» 8  тли^тюяев, гда
пм ^ гэтея «гкмв уето л ж ж  сжштри>юск>е равпол© •«яяв аяв№
ражяьвеж<©тме чего якяцподож  г а я г  тшртяк4

л м  слщ ум  нетрж! /  .У фК/^рн ежкргтяи* ело К ж »е
вяжтрая респедягатся же с ж и м  ятгяцую” элвжптвюс о арон-

В ж  чатшмю жь^яэв рожь в о кмо жв ого вломкнла * р е »
п> тв амж.роша жо торив ж а щ п ея  ж (шручюм слои» моторы» по»

д$ш ж  (Ж & « а  * водентяк*. 8Ьла тность здшантов аеж ж т жв
о* эс«к док тр ш эдзк эдяда  в счетов вго вгоас.но ЙСКЛ'ЧКМЫОН»

яо от «1сш ялмсроам в ®> «  •»₽ < »  словиЭсягж сАлзь

в жвлвнтиостив ж адкжф ПМЯ1 иерукаиго елож обЧгсаямси



тм»что » ■  аветприг? свягсда е «дртг стоив яктряяо в лаг® ю »
тут отргдогься от П хомвг прввреи!и! эго в п о д о к т м о  гарт «явг
жж.гаг*т число атдов в гвруиом слов 8 Ллж1у голщ^ «том
претдагот прочную етр/кттгу в ио ’жго? отдать ня о д а о  эдоктпо-
гг.Т'КЗяи ото»® тартинх гааов»3зд осгелънчэ втомя квв о» стре -
. ятея при по к ' зоаювнпе:® создать себе жзшв -о потч»»« эотэя»-
ро»«*« о^олсчи^веж у я . » в  йядртяях гвеоа»ло ж осу» ас вляет -
св  в процессе отрезов я  хяшгаэскж с о жаж?» тогда а то з
преэрв8р*’1Св в гор» дотв йзш.Хр^- д о  у а томе усто ЧЕЭОГО

сям  аамтрояоя может провес 'та жак цуга отдрчв,ван и г г̂хш
прос 4,4^1ДОЯ ВЯЗ Тр1,1 я,Ё|» ляв ся г д о ж  в этих двух с/учсж

эглштность оаановошю иаадаивова.

Здак число электронов во лакдом слое мело, то сто» ч лег
че отгмот сяоа ая»д?ром^язра&о^ в пиловвгоаъао жрягчжязе воя-
шц чем Алхсадмг-’Т число ааекгровов дс в сы вцхю ш  м о д | алэ-
юитов, стояще в пвршж г^ииж первоДИЧЭСЯО С С О Ц.Т.З* МО •
жлловЦЬвтоцу мо.ал» алжьхлтошяатолы«ш1 докмш*
жшв* ®ю оро^ мотсд ом^стоющо в п х ^ а д ж  гдетажц^явлм вся
элвпроотрипателывви шманташцт.в» она жгопт 80 ви«»ж  сло
ек *олъЕое число ааоктроиов, в пота у сп-соояи лшдо прис^ос-
влп> к себе электронном огдпвпть свои»

.<фо ставе а его с трое д о

мирна и *юссо дрв оцра дагч ,2аям  жлж®зтво адозтг«ж»
до втев в । ^м^жвкм сс&оыюсгн ^ого два едея,т.з» все ооо-
оешюств строэнжя в тома»

Кимог^ж1вям явлеивя повг'шяцч» одкгорнв ат»я могут
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п р л и ^ Л с *  в другаэ р а ш п  х > в я я  ^ С Л Б Ш <«О

Пмди<*рйаьйО 1Г1СЛ о гтолг 1ЮС<лл®1 ао Хлаа одим твр-
шк 4х:пси Ьшг зи л п ^ тс  ги гк .к с  о гл^чтс гфв асах г.лтюв
о о с м  аг /иор сс^-лго -агвого гиш ито -  аодэ ош  ■ амк.рсиовь
*4» а л «  з а б р а л  назалю Хфо.иим^>» гвпо/ам  нв м>глв ос ’да-

ш п  шигвх « л ж и  •> «  о етоюо ^адо до 19&г годе,югда Сла
о?;ргт яз троеи

МРССП иа 'троне гк.’чтн ргяи ш<со гр о ^ ж ^ т .о . прнблага •
талые ретив мвсоа атомг ВСХО ДА» Н»троя •  от.гвчм о» цюточой
■ жвахтр ’оо яявтрояагрглак.

Ц)г только ®гл огкрит яо троиесоврмтвг' .жатв Д »К *в»
ненка вчгкргел аотхь о то^тто кця  п .'люв состоят V  врэтояов ■
во~г.ояо% Тэсрвг Лг-«зто праэнвяг зс>жв «лшияаки ижрс.ояв зао-
рнхчоскя сггсмсзГ'Яг. я годгварддеа йшлж»1вп»рь /с.е«лв омо,что
ВСм ЯАИ1 с  ЖЭ 7КЮВ ПМШШ рк₽к Ф С Я Щ : Лрэтсш  в
на тронов.2 » ^пфо вожрОм,г* с.с .оат »ь и лого !ф тсят, я
тячсмкго Шисра'Л состоят в? чпспп: е т^гоне к л нитрона.
•»фо у р аг  -  ~Л с стает па .ЯВ т с т в ^ в в  ж 'гсрв 92 протонг в
; 4в гьэтрон 3 . ^ - л в !  того -в си :;го  аялэвите ел>»т адае говое
число проюмоа; колепцс.яо во т онов ивн**д«я да дасюлыо а л -

Цтотовн яих»т с^шгюяяо лагамадаоепа ж рявц  а по
току огдалжж тс® ^луг от др^гаь яюв<гр га о т е  саза оттгдж » •
нал сф асятм  вкросапъ провода! вв я^рвЛивдг ядро но рве-

дв^етл^т сил^гтолу петив яг авт им  с я р а ш  Этв сж » но прячь;-
Мвгт ни К 0.4ГОЦУ во плесов сжя^жототп» чгд ДО этого мэ-
зоспвь
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Преров ячв^ягж  сил «м» «« ж- .. »* • х1? «гт» еове сю?‘ т  -
8Ё2- «Ж О ГИК ЧЛОНЖОрр&СПНЗИТ АЯВдОМТ Л/Ж гТГР % ♦
пра^здевл вдуй геэряо ссг> 1тт 7рг7»«адямо^об*ям!ГР да-
ж>А)₽«в встйптла сасхтог <^и₽гж сад» хзргкторно оес •энизст»

и «ауфу с а а  /.-/„-!«зтса . - * г НГ МР*М рэсслкюмь в здрв с в »

прнгягввемт кому IV ^ 4 и в ‘ц»и ^'^У ВШ^юдаив 1 x 7 » !  кроев-
ив и т р а л а м  вревн в «  аши элаат мдаг и в  отжкшввиви ив ц
гг>. г? /зда.!Ьэточу шммг щъчноя с .р  кжаа.Нэ^яав УОЛЬИО

ря0С~<жме одвф «с .ш ж ьш  уааличлв>зтся»н? -шив Т двЭсгвоветь
са.’?? алэятргчоо'аа» о дцррш  силе с ЖЕ ивягсв р е з я м  ^л^.Дв •
с ^  таеьзо, зола ерувть рав^звевв Ти<ж >’ ^ т о а ю в у ,л »
рвввудада» Н ^ а » ь в в  *4<р хизги. $ .ч игшта цутзга’ оосгрвж

: о( - и н   ̂ ^л«я/в
-  ’тге пр. /  потом Ф ю ф л  ал •■ от/ или г  ? зюм яевтпмкв«

П*лгэзгя ~ я,-ро г .'Хе чг’стягу' нлру ;чп  «'.^■огтэовеввав вв> рее да*
ввеяе и •т'ро рсаяепетс* ив чвета с т  >ч1*з огртяяого т о т -
чвет® энэргяв» С у^сл^вт в се!*ипрс/ ч -ыр* ??рпв ч,шр эяе -
вмтов»пре во горой лцро ре. латзс^сп эо лею г?опоя>?Лгто'’ епмо-
пров^тадыгг ресяг-Д яда» отвриш с-?з»мяв»я Пирчек
к Й эср»г!? * -?р • у* Гй5 ^оглгрозмк г’^яов .^ую ев»
лэ.?->с хъ г-’̂ ~! ‘у с  ждана пгеляж м рвеш^ншк- стл&га реди>»
Г -П^Ш& .гНУОЯ»

]$ш хг^го жада вгг.ВЕЖвел )грцмнм воля •
ч а с .»  эда^гши , ч, с - КИА ргпкоэ гсжг'<гется в гсацчто-
с-ч иол ^х-эягъ м  ж &'»зек> еа|иод1югдак№жзго об&|ествв»
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студент I курса.

1ОТ1О1ГДО С Т О 'Ж  ВЗ/ТТЗА

I .  Рсгорячее кие данные о коллоидах

йтервые, работа о коллоидных растворах, оыли опубликованы в
18-35г. ученым Сел ьми, который назвал коллоадг^е растворы * лож

ными рас.ворами* /  псевдорастворами/.
Сельми наблюдал характерное свойство раствора " берлинской

лазури*, выделяя осадок при приоавлении к нему солен.

Он первых высказал гипотезу,что ведества в ложных раство

рах находятся в состоянии суспензии или тончайшее эмульсии.
В 1849г. Сельми изучая совместно с Собреро ЛОЙЦГЫА раствор

серы, образованных пропусканием сероводорода в подкисленную сер-

НОх кислого 1 веду

такл.е констатировал,что этот раствор чувствителен к электроли

там и что осажденная из раствора сера при обработка ее чисто 1

водо: ложного раствора не образовала.

В 1861 году Томас Грем исследуя свойства различны., раст

воров заметил,что некоторые из них диффундируют легко через
органические пор егородки, другие, наоборот, лИфлундиру^т чрезвы -

ча 1но медленно.

’1»к как растворы легко диффундирующие способны кристал

лизоваться, то они были названы 1ремом " кристаллоидами*,другие

с меньше скоростью дихазии и не способные кристаллизо -

ватьсл -  коллоидами /о т  слова -  кле 1/.
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й ьн ая  способность дИф^уццировать Громом оыла испольво -
вана АЛЛ раадзления кристаллоидов от коллоидов /диализом/ в
случаях сложного раствора.

ото явлзниз получило на«вониз диализа.

Трем тавье заметил,что не только вода,но и другие раство

рители: спирт,глицерин и т .д . способны образовывать коллоидные
растворы.

1ёрмин " коллоиды” постепенно заменился термином * кол

лоидное состояние” на том основании,что коллоидное растворы

могут быть образованы как аморфными, так и кристаллическими ве
ществами. Например, сере, в ВОАНОЧ’ среде дает коллоид, а в се -

роу гл вроде -  истинны! раствор.

В настоящее время " коллоидные растворы” известны для

многих ВЗЕ ЭСТВ.

Кроме искусственно приготовленных коллоидных растворов,

существует большая группа веществ непосредственно образующаяся

с растворителем коллоидный раствор. Например, органические ве

щества: протеины, крахмал, каучу к.

4. Строение коллоидных систем

И коллоидных системах различают дисперсную среду /раство
ритель/ и дкспзриро ванное вещество /.цисперсную >*азу/.

ати признаки могут служить для классификации дисперсных
систем.

НЛИРГ'̂ Р: Газ и лид юсть -  т у м а н
Газ и твердое вещество -  А Ы М
жидкость и лидкость -  а м у л ь с и и
жидкость и твердое вещество- с у с п е н з и и
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сМульсии и суспензии обнаруживает свойства коллоидных раство-
г

ров,если  размеры дисперироваиных частиц малы.1акие коллоидные

растворы как эмульсоиды и суспензоиды приставляют ,лля нас
особые интерес»

Понятие дисперсной системы ^ает возможность наметить

непрерывность перехода от грубых дисперсия к коллоидним раст

ворам и к истинным растворам.

К коллоидам относят дисперсные системы,частицы диспер
сно (разы, котсрые тлеют размер от Ю“^см до 10~$см.

3. Измерение дисперсных частиц

Измерение дисперсных частиц производят способами, основан

ными на двух принципах.

Первые принцип состоит в приготовлении перегородок с

порами,через которые под давлением профильтровывают раствор.

Частицы, которые проходят через порк, очевидно,меньше ве

личины пор. По величине пор мокно определить предельные раз

меры частиц. Величину пор определяют давлением,необхо^т ым
для продавливания воздуха сквозь смоченную перегородцу, или

измерением количества воды,прошедшей под определенным давле

нием через единицу поверхности перегородки в единицу времени.

друго л принцип состоит в изучении оптических явлени ,

наблюдаемых во многих коллоидных растворах.

Составляющие части дисперсно! системы не одинаково

преломляют сват, поэтов свет рассеивается во всех направле -

ниях и система кажется мутно*.! /молоко, облако/. Но в системах

с более мелкими частицами, как коллоидные растворы при осве

щении со всех сторон,раствор кажется прозрачным и для того
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чтобы обнаружить наличие диспергированной дезы Фраде1, а

потом Тин,ль прогускали в темноте луч света червь коллоцц-

ный  раствор. При этем было замечено свечение части!!, в прохо

дящем луче.Это явление получило название конуса Ткн-.аля.

^ля измерения частиц берут разведении- коллоидный раст

вор до такой степени,что в данном ои"еме было он видно не

большое число частиц,которое можно определить подсчетами.

й? блюде ние ведется под микроскопом,причем исследуемы* раст -

вор освещается со стороны.

Вес дисперсной «разы в единице об*ема высчитывается во

время приготовления коллоидного раствора.
&1ГЯ СКОЛЬКО ЫГССЫ дИСПврСНО* де>ЗЫ ППИлОДмТСЯ Н8 Д ^ -

нину оо"ежа растворителя и знал удельный вес дезы,ложно у з
нать сколько весит одна частичка и какой об^ем она за намает.

4. А д с о р о ц и м

это явление связано со способностью поверхностей удер

живать на свое частички других веществ.
поверхностный слон любого вещества способен притяги -

вать к свое другие вещества.илы притяжения возникает благо

даря тому,что молекулы вещества на поверхности налодятся в

несколько ином положении,чем в глубине веквства.
Молекула находится внутри

вещества равномерно притя

гивается со всех сторон дру

гими окружающими ее молекула

ми.
Для молекулы А наводяще лея



на поверлности часть сил остается нс компенсированной и, сле

довательно, молекула А способна притягивать к сеое другие ве

щества -  в отом суть явлении в д с о р и ц и и .  8то явление

встречается часто.Мапример: древесный уголь может поглодать

оольшие об*е. и  газов, крася., ие вещества, явление подобного рода

существует и в коллоидах.. Например, гель желатины уничтожает

муть в органических экстрактах.

Адсорбция зависит от сродства ме?. у  ве» еством, которое

адсорбируется и адсорбентом. Поэтому при адсорбции мы наблюда

ем избирательность мезду веществами, подобно? химической изби
рательности реагирующих век эств между собой.

Адсорбционная способность зависит от площади соприкосно
вения, температуры, от адсорбента и адсорбированного вещества.

В коллоидных системзл олаго^рл высокой степени диспер
сности вещества, и следовательно большой поверхности,явления

адсорбции играют важную роль.Они выражаются в основном адсорб

ции ионов мицеллами. Дцсороцин ионов ведет к току,что мицеллы

заряжаются одной: е :нпл1 электролитом и благодаря этому не коа

гулируют. Таким образом самое существование коллоидного раст

вора обязоно явлению адсорбции.

□. Лио „ильные и лио<*юбные золи

По предложению чгрелцдлила все коллоидные растворы, в за -

висимости от отсутствия или наличия притяжения между коллоид-

нчми частицами и растворителем делят на лиофобные и лиофиль

ные золи.

К группе ЛИОФИЛЬНЫХ золе л относятся вещества, имеющие

сродство с'растворителем.



лг обильные золи, 4X744 в е.. ества в оольшинстве слу

чаев органические, как альбумин /белок/,желатина,гумми-арабик,

некоторые неорганические /искусственно приготовленные/ как
коэмнев.- а кислота /  н2 <?-а  о±/, гидроокиси металлов Уе(сн)ъ , Л-Я(ри)ъ

К группе лиофобных золей относятся вещества не имеющие

средства с растворителем.К этой группе относятся коллоиды метал
лов Аи, Л$, сульфидов металлов, к а к б э Различное поведение

к растворителю связано со строением частиц.

дркло по вопросу о строении частиц развил следующую тео

рию: он сохранил название частицы /данное в 1887г.Негели/ -
мицелла /  в переводе " крошечка"/, а Дисперсионную среду назвал

^ь^/

Рассмотрим какую-нибудь мицелу, например, гидрат окиси

железа образов?иную гидролизом клирного мвлаза

ГеС1ч  + ЗОН =1'е/0НЛ + Ж

Ге/О1р/а можно рассматривать как окись железа окруженную

водой, которая находится на ней благодаря способности окиси же

леза адсорбировать ее
[ о д

Но кроме воды на поверхности адсорбировались также ионы желе
за Ре 1 \  которые находятся в растворе. ГЬны железа благодаря

заряду притягивают к себе ионы хлора с противополоп-гши заря

дами.
Таким образом подучается комплексная час гичка, кото -

ра.х имеет такуи; струк1урную формулу:

Л .



МИ Ц ЕЛ Л А  лиофовного зола



и г 53] ^ 1 " '  — гЦ Лиофобные частички имеют мицелу

беа адсороированнои воды.Нспример:

мицела коллоидального сернистого

мышьяка

Нормальная формула гидрата окиси железа Ге/О П /упрощ ена.

Работы ученги Выруоова,Немолордо пока тали, что гидрат окиси же

леза способен полимеризоваться с выделением частиц воды,давая

рн^ соединении например:

м
Строение мицел похоже на

м
строение некоторых кристаллои -

дов,например: кристаллоиды ^ос^риомолибденовыл. солеи.

/  ■ оОд/^оРО^!^ -  фосфономолибденовая кислота она имеет .больную

инертную классу /  о О д /^ , соитве.ствупьую /"Г е  _Д /-7« и не

большое количество фосфорной кислоты, играюще л роль хлорного уке-

леза в коллоидном гидрате окиси ж елеза.

6 . Свойства золен

Ь л а го ^ р я  тому,что лиофильные золи имеют оболочку из раст

ворите ля,они отличаются сво ствами от лиос-юбных золен,не имеющие

тако1 оболочки.
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А .  Влияние электролитов

ЛГгОЛюбнда золи очень чувствительны к прибавлению электро

литов. Не значите ьное прибавление вызывает коагуляцию золя.

К о а г у л я ц и я  -  это укрупнение частичек путем слияния
отдельных частичек ме^ду собой в более крупные агрегаты и выпа

дение этих частиц в осадок. Выпадение частичек в осадок называ

ется седшюнтачиеЛ.

Коагуляция золя электролитом оо"ясняетсд уменьшением заря

дов коллоидных частиц противоположно-заряженными ионами электро
лита.

Тбкил оорозом, заряд частицы для коагуляции имеет основное
значение.

характер заряда частицы можно определить экспериментально

при помощи метода * като.орезе ”, который заключается в создании

электрического поля в дисперсной системе, в котором частицы от -

рицательно заряженные двигается к зно.1^, а положительно заряжен

ные к катоду. Наблюдение ве,..ут под микроскопом на специальном

приспосоолении, которое состоит из двух электродов из платиновом

(рольги, соединенных с батареед.электроды помещены не стекло, пок

рыты стоклыжком под которым находится ма̂ чцу електродал иссле -
дуемый коллоидны?! раствор./рисунок/

При изучении зарядов частиц,

ис 1 ^ 4

о*1ло замечено,что некоторые

золи имеют в разные случаях

разные заряды на однж и тел

же частицах.эта разница обус

ловлена р а з и т  приготовлением

золя.



-

1 Например: при получении голе! галоидных солен из рестворов

двух соле и 7 /  заряд онл положительным при изот!тке
соли А$Доз , то-есть тогда,когда ионов серебра было болык чем

ионов иода.При избытке же ионов иода частицы оыли заряжены от

рицательно. Заряд, частиц!! возникает благодаря адсороции ионов

поверхностью частицы.

На поверхности коллоидно! частички адсорбируются преи
мущественно те ионы, которые с ионами кристаллической ре летки

о ,соединения,ооразовыва--к.еп^ частицу,домТ нерастворимое соедине
ние.

В случае избытке А^/0а  коллоидная частичка ДЛадсорои-
рует# ионы А ^ ^ и  заряжается положительно.В случае избытка К 7

тале самал  коллоидная частица Лрадсорсирует ионы 3 'и з  раствора

и заряжается отрицательно.

для первого случая мы буг дм иметь,следовательно,следую
щую структуру частицы золя А^З

коллоидная мицела

Во втором с туча е
\ ь в и ч п а

коллоидная мицела

Структура коллоидных. миг,ел позволяет объяснить сяерты-
ваалцее деветвив электролитов на коллоиды.

Например: золь А^г ^ 3  , подученный действием избытка

сероводорода на соли мышьяка, легко коагулирует от добавления



электролита Колло ид на я частица Я-5г -Зэ  имеет отрицатель

ным заряд за счет а, дороции на ее поверхности отрицательных ио

нов 5 “ ~ , подучившихся в результате диссоциации сероводорода.

При добавлении электролита, например е€. , коллоидные части -

цы не тролизуются противоположно заряженными ио нам ина . 1акие

разря®.енные частицы легко слипаются и в виде ллопьев выпадают

в осадок.

Чем оольшил зардц имеют ионы, тем меньшая концентрация

электролита золя требуется для коагуляции золя.Минимальное ко -

личество электролита,которое нужно добавить для коагуляции оп

ределенного об"ома /обычно 10см3 /  золя, называется п о р о 

г о м  коагуляции.Опыт показывает,что пороги коагуляции для

электролитов с одновалентными ионагли /  А / ,  двувалентными /А . /

и трехвалентными /А д/ ионами относятся между собот как:

А
, т -X- Л .

1 ‘ ' л :  Л з = 1  :  г0 :  900

для коагуляции лиорильнтк золе'! нужно добавлять гораздо

больше электролита,потому что кроме нейтрализации зарядов ч ас

тиц, необходимо еце разрушить сольватную оболочку, которая на

позволяет соединятся частичкам

7 . Защитные з о л и

Так как л. обильные золи подаю тся меньшему воздействию

электролита чем лиофобные, то при смешивании обоих лио ильный

золь зацицает лиа^ооны' от действия электролита- тако золь

называется з а щ и т н ы м .



электролите / А  ^ /.К Ь ллои дн ая  частица Л * г 4 и. ее» отрицатель

ный заряд за счет о.цророции да ее поверхности отрицательных ио

нов 4~~  , подучившихся в результате диссоциации сероводорода*

При добавлении электролита, например </«. , коллоидные части -
цы нейтрализуется противоположно заряженными и о н ам » /а+ .1акие

разряженные частицы легко слипаются и в ваде хлопьев выпадают

в осадок*

Чем больши- заряд шеют ионы,там меньшая концентрация

электролита золя требуется для коагуляции золя. Минимальное ко -

личество электролита, которое нужно добавить для коагуляции оп
ределенного объеме /обычно 10см8/  воля, называется п о р о 

г о м  коагуляции.Опыт показывает, что пороги коагуляция для

электролитов с одновалентными ионами /  А / ,  двувалентными /А . /

и трекввлентннми /А д /  ионами относятся ме*ду собо ■ как:

Ах : к г  '• = 1 : го" : эоо

Для коагулации ЛИОДОЛЬЕПК золе нужно добавлять гораздо

больше электролита, пото./у что кроме н< трализации зарядов час

тиц, необх димо еще ре-руоить сольватную обо л очгу, которая не

п о зш л яет  соединятся частичкам

7* йощитные в о л и

Так как л..обильные золи поддаются меньшецу везде сгвию

электролите чем лиофобные, то при смешивании обоих лио ильный

золь защищает лио^ооны . от действия электролита- т а к о : эоль

называется з а щ и т н ы м .
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Защитное действие различных лиофильных коллоидов обычно

изучалось на красном гинрояоле волоте. В качестве единицы сравне
ния защитного действия принк«аит так называемое " аолоТное число",

которое показывает сколько миллиграммов занятного коллоида ну не
прибавить к 10см® красного золя золота,чтобы воспринятотвовать

его коагуляции от при веления хсм8  десятипроцентного растворе

Еще одна разница :-з*ду лио-юбными и лиофильными золями,в

отношении коагуляции,заключается в том,что лн о^н ы е золи Выпа
дает в осадок оез рас хворителя, тогда кек лиофильные золи содер

жат в свое иногда до 90% рас творителя.Важное различие в сво ст -

вах лиофобных и лиофильных волях ашшючается в их неспособности

переходить из с стояния геля /осадка/ в золь, в то время,как

лиофильные при добавлении к ним растворителя часто переходят в

коллоидное состояние.

ото различие в сво и,сгвах объясняется гем,что в лио х>бных

золях главцуп  роль играет зардц частиц, а у лиофильных первосте

пенное значение имеет сродство с растворителем.

8. Некоторые способы получения золе,;

воли могут быть получены в результате химических реакции,

/ т . е .  увольнение:. частиц, которые образуются во время реакции/.

Этот метод называется конденсационным.Примером мо*ет быть обра

зование воля /  Ач/ золотя.для этого берут чрезвычайно резведен-

ны- а  створ А«еХэ  /1  часть на 10000 часто ' растворителя/ и

восстанавливают его,например: этиловым спиртом при нагревании

А*Л̂+ ЗС^ОН = зс^се+ дг* зон ~



Но золь получается настолько чувств:телен,что ^аже незначитель

ное количество растворенного стекла посуды впаивает коагуляцию.

Второе метод -  дисперсионные заключается в измельчании

крупны*. частиц до величины частиц коллоидов. Раздробление может
быть сделано лимически или механически с одно»-, стороны и эле ■ст

оически с друго I.

Примером могут служить некоторые сернистые металлы, кото

рые после механического измельчания (фильтруются, мелкие частички,

проходящие через грильтр образовывают коллоидные растворы, они в

конце-концов, осаждаются.Скорость осаждения зависит от степени

измельчания и консистенции растворителя.

В других случая*, осадки могут быть переведена в дисперс
ное состояние действием электролитев.Этот способ называется пеп

тизацией 'I.

9 . Г е л и

При коагуляции некоторых золе , особенно органических,оса

док образовывается в ваде оплошно застывше;: массы.Некоторые из

них, как агар-агар, содержит 99% воды и только 1% агар-агара, но

несмотря на это он обладает свойствами почти твердого тела.Ге-

ли тверды и эластичны,сохраниют свою „орму и возвращает ее пос

ле деформации. 1ЮА  микроскопом гели кажутся однородными, хотя срод
ство ежду частичками и растворителем большое,гель при стоянии

выделяет на поверхности часть связанной ии жидкости,представляю

щее из сеол разбавленные золь!*

Тйкое самопроизвольное выделение растворителя называет
ся с и н е р е з и с о м .  о тим пользуются в бактериологии ^ля



кормлении бактерий,которых выращивают на застывшем геле.Гали

обладают значительной адсорбционной способностью благодаря

своей волокнистой структуре.

Гели образуются не только зо время коагуляции,но и

в процессе набухания высушенного лиофильного коллоида /агар-а-

агар,ж елатина/,при соприкосновении его с растворителем.Цабу -

хание происходит с увеличением об"ема и со значительным пог

лощением растворителя.При повышении температуры большинство

гелед переводит в золь.

явления диффузии и химические явления в гелях имеют

оольшое значение особенно в биологии.
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студ.1-го курса.

ПРГЭ1 Ж  КОЖЭДАЛЬЮп Ж И Л В ПРО' ОЖННОСТИ

Изучение коллоидов и коллоидальных процессов дает возмсж -

ность широко применить коллоида в промышленности и в народном

хозяйстве вообще, в военном деле, в медицине, в искусстве.

В о л о к н а

Текстильные волокна,как животного,так и растительного про

исхождения, представляют собой коллоидальные*гйли, обладающие

способностью поглощадь воду и при этом разбухать.

Волокне растительного происхождения состоят из целлюлозы

/  С^Н^дО^/п. животные волокна состоят из белков.

Обработка хлопка

При обыкновенной температуре или при охлаждении на хлопок

действуют растворы едкого натра АаОН/ в течение нескольких ми
нут.

В поперечном разрезе волокно имеет канал.При действии

«уаОН стенки волокна набухают и канал исчезает.Волокно одновре

менно сокращается по длине .этот процесс обработки волокна на -

зывается мерцеризацией.

Если мерцеризировать подушелковую ткань /хлопок и шелк/

или поду шере тянрт, то получается креп.

Во время пропускания волокон черев щелочь их подвергают

растяжении, в результате чего получается гладкая ровная поверх

ность.
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После этого волокно промывают сначала теплой водой,по -

том хлорной водой и после разведенной серной кислотой.

Благодаря мерцеризации волокно проявляет более сильную
адсорбирующую способность по отношению к красителям.

В и с к о в а

целлюлозу обрабатывают при низкой темпера ауре едкой ще -
лочью АаОНЛПосле обработки целлюлозы / ’ б^Н^дО^/п щелочью по-

•?лучается менее уплотненная целлюлоза, у которой значение п по

нижается до п,
/  б ^ д О ^  п ’АаОНЛ!

и ' < лл
Получается натронная целлюлоза:

ом \
( сба Рг^г' °'У а-

0 ^
Полученный продукт перемалывают до состояния достаточного

разрыхления и оставляют в металлической посуде в течение 4-6
дней при температуре 26°С,

5в это времм^/аОН гидролизует и ^полимеризирует молеьуду

целлолозы,понижая значение П до какого-то X

По истечении этого времени к массе прибавляют серо-угле-* * 4 •
рода /  С ^ / ,  щелочи АаОНДводы и тщательно перемешивают, пока не

подучится прозрачный коллоидальный раствор с соде рвением целлю

лозы около 8%,

чюрмула примет следующий в и д :

... <?Я
Сба / )2 —  0 ^



Полученную массу фильтруют и оставляют в покое для сов-" а
ревания,цель которого -  сделать раствор более чувствительным к

действию электролита.

После созревания от прибавления поваренной соли /
раствор свертывается.Его продавливают черев капиллярные трубки

ив платины в крепки* раствор натрин-бисульфатв / Л П о л у ч а 

ют блестящие властичще волокна,после окрашивания почти не отли

чающиеся от телка.

Производство вискозы в последнее время получило широки*'

размах, а сам вискоза получила широкое распространение.

Изделия из вискозы охотно покупаются, а производство вис

козы параду с производством натурального шелка приобретает все

большее и большее значение.

Б у м а г а

Производство оумаги в последние десятилетия почти целиком

основание на получении бумаги из древесной целлюлозы /  за исклю

чением некоторых спецральжх сортов бумаги, которые подучают ив

тряпок/.

древесина состоит главным обрезом из лигноцеллюлозы, т .а

целлюлозы в соединении с лигнином.

Процент содержания чисто* целлюлозы в составе древесина

довольно высок.
Например: Ель- при 12-14^ воды -  содержит около 54^

Тэполь-при то* же влажности * около С2Г

Лигнин в соединении с хлором образует растворимым продукт,

для отделения лигнина от целлюлозы древесицу обрабатывают хло

ром и щелочами.



После этого оставшуюся массу размалывают.Мощная струя во

да уносит волоко• н• ца в кон•т ро• л•ьная аппарат для сортировки.Поду-

чанцую жидкую массу фильтрует, отжимают,вальцуют ж высушивают.

Полученная такш  обргэом бумага прогу с кает чернила.дпя ус'хране

ния этого недостатка оумагу проклеивает. В большинстве случаев

для этой цели применяется амульсия канироли.

Аналогично получают цу?лагу и из соломы.

В нашей стране ежегодно печатаются миллионы экземпляров

книг, журналов, газе т.Миллионы учащихся получают ежегодно огром -

ное количество учебников, тетрадей и других учебных пособия ив

оумаги.Значение бумаги для нас неоценимо. В годы Сталинских пя

тилеток выросли гиганты бумажной промышленности на Урале, на КЗв-

ме, в Карелии, которые полностью обеспечивают наш  потребности
в оумаге.

Б е з д ы м н ы й  п о р о х

При обработке очищенной целлолозы серно-езотнои смесью

получается нитратцеллюлоза.В веде желатинизированной массы ее

продавливают через густые сита и получают в веде палочек и зе -

рен. Полученные палочки и зерна высушивают.

Изходнш продуктом для получения целлюлозы берут, обыкно

венно, хлопок, но в последнее время все больве и больше начина

ют применять древесину.

Безднмныт' порох широко применяется как в военном деле,

тек и в мирных целях.

Ц е л л у л о  и д

целдулоед представляет собой гемогенцую спесь нитроцел

люлозы с камророи,где камцера играет роль пептиза тора. Получают



целлулоид следующим образом:

Берут: 100 честей нитроцеллюлозы

50 * с п и р т а

30-40 " НЕМЦЕ ры

Все эти продукты размешивают при 70° в смесителе с двойны

ми стенками, между которыми цускают горячую воду для поддержа

ния температуры.
Процесс продолжается около 4-х часов,после чего нитро -

целлюлоза оказывается пептизированном до конца, представляя со -

ооя густу» однородную массу.

Если хотят подучить цветной целдуловд,то во время сме

шивания добавляет краски желаемого цвета.

для удаления посторонних примесей: и непептизированных

частиц массу фильтруют при помощи гидравлических прессов под

давлением в 300 атмосфер.

Полученную отфильтрованную массу направляют на мяльцую
машину,где в продолжение 4-х часов при 70° прокатывают ее меж

ду вальцами,пока она не высохнет.
После этого высушенную массу прессуют гидравлическими

прессами под давлением в 250 атмосфер.
При температуре 80°- 90° целдулоцд начинает размягчать

ся.Немного выше этой температуры его начинает формовать.

Применяется целлулоид весьма широко в разнообразных от
раслях народного хозяйства, исьусства, техники,в медицине, в воен

ном деле.Он идет на изготовление кинопленки,небьющихся стекол

в автомобилях, само летал, предметов домашнего обихода, учебных

пособии и многих других? вещей.
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Л л ь о у м и н

Альбумин-оелкорое вещество.Это гидрофильный коллоид.Различа

ют два вида альбумина:

1 /  мичнтг' или овоальбумин,

4 /  кровяной или сывороточный

ничнып альбумин готовится из яичного белка,который содержит:

до 10-12% альбумина
86% в о д ы

1% в о л ы

Белок выпаривают и получают альбумин в ваде желтоватых ч е -

пуек.

1фовянои альбумин готовится из свежей крови.Кровь состоит из

кровяных шариков и кровяной п л а а м .

Кровяная плазма содержит минеральные соли и два вида

белковых веществ: фиориноген /  фибрин/ и сывороточный альбумин.

чжбриноген легко свертывается, а сывороточный альбумин -

гораздо труднее. На воздухе кровь быстро сверты вается,образуя

сгусток,который состоит из геля фибрина. От него отделяется сы

воротка, состоящая из сывороточного альбумина и минеральных солей

в водном растворе.

Сыворотку выпаривают и получают альбумин в виде чепуек

красного или бурого ц вета .

ЛИЧНЫЙ альбумин применяют в ситцепечатании для закреп

ления минеральных красок; после печатания материал запаривают,

альбумин свертывается и закрепляет краски.

При оклейке вина яичным белок взбивают в певу /д л я  боль

шей поверхности адсорбции/ и прибавляет к вицу; Все вместе взбад-
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тывают.Альоумин,адсорбируя разные нерастворимые в вине примеси,

свертывается. Получившиеся гель оседает,увлекая за собой все ос

тальные вещества.

Кровяной альбумин также как и яичный применяется в ситце

печатании, только темных цветов, а также для приготовления негиг

роскопического клея для склеивания ^нери .едца он входит как сос

тавная часть.

м е л а т и н А

дел» тина -  гель органического происхождения,главной состав

ной частью ее является осеин. Поручают желатину химическое обра

боткой костей.
Применение желатины довольно широко. Во-первых, для получения

крепкого столярного клея в мебельное промышленности.Во-вторнк,она

применяется в фотоделе как защитный коллоид в приготовлении эмуль

сии бромистого серебра /  Ад В?/

Широко употребляется также желатина для питания в кули

нарном и кондитерском деле.

Растительная желатида

Под таким названием известны коллоидальные вещества,извлекае

мые кипящей водой из некоторых водорослей.Они /вещества/ представ

ляют собой углеводы содержащие азот.При гадролизе дают галактозу

и глюкозу.

Известны следующие водоросли.

Ц»лавдски71 мох-4 горячей воде дает золь,застывающий при охлавде -

нии в си д ен ь .
Агар-агар- набухает в холодной воде,дает крепкий С1удень,ввдерки-
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вающияся др 70°. Применяется в бактериологии, в химии.Рэстет эта

водоросль в ьелом и Черном морях и в морях ппонии и Китая.

К а у ч у к

Сырой сок каучукового дерева представляет собой коллоидаль

ный раствор, свертывающиеся на воздухе.;уш ускорения свертывания

применяют кислоты /уксусную -  СНдСОСИУ

доет каучук каучуковое дерево,растущее в тропически^ стра

нах: в южной Америке, на островах Мала некого архипелага.Добыва -

ние каучука происходит очень примитивно :на коре дерева делапт

надреэ и собирают вытекающим сок. Изд костром из веток деревьев,

содержащих в себе соли уксусной кислоты,держат деревянную ло -
патьу,оомакнутую в сок,поворачивая ее все время.Сок застывает,

лопату  снова обмакивают в сок и снова вращал» над костромг ф г -

да соберется несколько слоев каучука,его снимают.

ОСНОВНЫЕ мировым продуцентом каучука являются острова Пт-

доне зии.00 врема второй мировой во^нн СПЙ пытались организовать

производство каучука в Бразилии.

У нас в СССР имеется собственная сырьевая база каучуконо

сов.Наиболее извеетнып из них- кок-сагы»,найденный советскими

учешми в горах Ътнь- Шаня.

Чистый каучук твердеет на холоде и размягчается в тепле.

Поэтому надо его употреблять в смеси с каким-то вещеетвом.Для

этого применяет вулканизации.

долгое время все попытки производить из каучука изделия

заканчивались крахом.Уда лось это американцу Вандербильту, кото

рый после долгих,безуспешных попыток,истратив все средства,на-
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хццясь на грани бедности, нашей способ производить изделия ив

каучука.шют способ получил название -  вулканизации.

Вулканизация бывает холодная и горячая.

Перед вулканизацией каучук смешивает с наполнителяли/окись
цинка,мел, каолин и д р . /

АОлодна я вулканизация состоит в той,что каучук /  обра

батывается раствором хлористо серы в серо-углерсде

и в четырекхлористом углерода С С ^ Ф с т ь  хлористом сери соеди-
сня ;тся с каучуком:

ГЪрячая вулканизация состоит в соединении каучука с сероводо

родом Ы Д Из чистого каучука готовят изделия к потом погружа-

ит в венцу с расплавленной серой.Выделяющийся сероводород сое

диняется с каучуком.

Процесс длится 2-3 часа.

В результате обоих видов вулканизации получают резину.

В последнее время широко стал применяться синтетический

каучук.3едача промышленного получения синтетического каучука

сыла разрешена советскими химиками под руково/детвом академика

С.В.Лобедева, ь СССР работает несколько заводов СК-синтетичес-

кого каучука. Исходном материалом для получения СК служит бута

диен- , приготовленный! из спирта по способу Лебедева.

При полимеризации оутадиена поучается масса,похожая по

своим свойствам на природные каучук; эта масса цу тем вулкани -
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зации превреирется в резину» Современный синтетический каучук
почти полностью заменяет натуральный, а по некоторым своим

свойствам даже превосходит натуральдаи.

Резина имеет громадное значение в современной промыш

ленности, народном хозяйстве, в обороне страны.

Изделии из резины встречаются буквально на квадом шагу,за

меняет часто металл,ткани, кожу.Поэтому резина, каучук имеют гро

мадное значение для нвшеЗ Родины, поэтому товарищ Сталин ставил

задачу перед нашими учеными -  найти сырье внутри страны для ре
зиновой прошшленности.

В настоящее время такое сырье у нес имеется.

В капиталистическом мире обладание сырьевой базой каучу
коносов является предметом острой борьбы мелду империалистичес

кими государствами.
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Р У С С К И »  У Ч Е Н Ы Й
Михаил Васильевич Л О М О Н О С О В

I .  Первоначальное образование

8 ноября 1711 года в селе Денисовна невдалеке от г.долмо-

горг на р . Северная Двина,в семье предприимчивого и деятельно*
го поморе родился сын Михаил Васильевич Ломоносов, будущий рус
ский ученый и академик. Первые десять лет жизни Ломоносов про -

вел в деревне,затем отец начел брать его с собой на рыбные про

мысел, чтобы постепенно подготовить сына к ведению дела на про -

мысле и впоследствии передать в его руки дело. Здесь М.В.озна—

комился с бытом на про1лыс ле, судостроением, жизнью лопарей.Уже

зут сказался будущий исследователь;юноша наблюдал жизнь, замечал

окружающее. В дальнейшем он не бывал нааевере,но тем не менее, в
заметке относящееся к 1759г, пользуясь наблюдениями в юности он

описывает жизнь лопарей.

Все свободное время Ломоносов проводит за книгами.Он

обучалея в детстве грамоте у соседа Ивана пубного,затем у дьяч

ка приходе ко” церкви С.М.Сабельникова по церковным книгам и жи

тиям святых.В 1725г. Ломоносов достает светскую литературу -
славянскую грамматику М. Смотрицкого и ардерлетику Л. Магницкого.

Эти книги направили стремление Ломоносова к точным наукам. Он

назвал их позже : * вратами своей учености".

Стремление к свету науки с о нои стороны и нелады с ма

чехой с другой стороны, побудили Ломоносова покинуть отчий дом

и вот в 17с0г. двадцати лет от роду он отправился с обозом в

далекую Москцу учиться.
Здесь,скрыв свое происхождение он поступил в Славяне-
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грек о-ле тине кум академию; состоявщую из 8  классов и мало что

общего имевшую с современным высшим учебным заведением. В не*

сыновья дворян обучались арифметике, гра»лмстике,реторике,филосо-

ции и богословию.Основательно изучалась латынь не которой окон

чившие академию могли свободно изъясняться.

Ломоносову б$шо очень трудно учиться и только н^утоми -

мая энергия и стремление к знанию и блестящие способности позво

лили ему преодолеть трудности и пройти в един год три класса, а

такта основательно изучить латынь.Вот кок сам Ломоносов описи -

вает свою жизнь в академии: * Обучаясь в Спасских школах, имел я

со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления,которые

в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели.С одной стороны

отец,никогда детей кроме меня не имея,говорил,что я , будучи один,

его оставил,оставил все довольство/по тамошнему состояние/,кото

рое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти

чужие расхитят. С другой сто оны, несказанная бедность: клея

один елтын в день ж алованья,нельзя было иметь на пропитание в

день больше, кек на денежку хлеба и на денежку квасу,протчее на

бумагу, на обувь и другие нужды. ТЬким образом жил я  пять лет и*
наук не оставил.С одной стороны,пищут, ч то /зн ая  моего отца дос -

татки,хорошие тамошние люди дочерей своих за  меня в ад а д у ^ к о то -

рые и в мою там бытность предлагали; с другой стороны, школьники,

малые ребята кричат и перстами указывают: смотри-де,какой бол -

Ван лет в двадцать пришел латине учиться " .  1

Однако программа академии не удовлетворила Ломоносова.

Он стремится к изучение естественных наук и вот, пробыв один

год в Киевской духовном академии, попадает в гимназию, сое тояв-

пую при Академии Наук в Петербурге,основанной Петром 1 в 1733г.



Председатель Академии Наук барон И.А.Нбрр,человек энергичный
и деятельный для пополнения составе учащихся в гимназии про -

сит Сенат напргвить для обучения при Академии Наук 30 учеников

* в науках достойных". В числе таких был лучший из лучших -

хвг1ло Ломоносов. 23 декабря 1735г. ученики выедали из !Ъсквы

в 1Ь тербург, где долго оставались " как без учения, так и без
определения* Но вот в октябре 1736г. Ломоносов был зачислен

студентом академического университета.

С этого момента начинается новый период в лизни и дея
тельности !!ихвила Васильевича.Перед ним открывается возможность

изучить естественные науки, к которым он всю жизнь имел непрео
долимое стремление.

В связи с необходимостью исследования неисчерпаашх ес

тественных богатств Сибири была послана экспедиция,но в числе
ее членов не было химика знакомого с металлургией и горным де

лом.И вот Академия Наук выбирает трех наиболее талантливых сту

дентов: Ломоносове, Виноградов. I, будущего изобретателя русского

ц&рфоре и РЕ'<зера,сына горного советника и направляет их за
границу к ввднеишим ученым того времени.Вначале они попадают

в Марбург, к профессору др- Вольту ДЛЯ ознакомления с математи

ков, механиков,ФЙЗИКО*, философией и химией, а также для обуче -

ния иностранным языкам -  немецкому, затем френцузскому. Отседа,

солидно ознакомившись с общеобразовательными дисциплинами, сту

денты были направлены в '«рейберг совершенствоваться в металлур
гии и горно-рудном деле.

л. «изнь за грани.,еч

2в границей ломоносов со своими товарищами по учеое ве

ли довольно веселую жизнь.ато понятно.В России содержание их
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было весы® скромно /  исключая Е^чзера,сына состоятельные роди -

телеч/и они подвергались постоянному надзору со сторож* воспита

теле '.сД есь,за границей,учащимся была предоставлена полная самое»
тотальность и они могли вести жизнь по своецу разумен»,соответ

ственно характеру неопытной молодости.Многие донесения в ТЬтер—

ф р г  изобиловали указаниями на происшествия,реояческие выходки и

скандалы, в тихом немецком городке,учиняемые студентами главн?зми

инициаторами и зачинщиками которых неизменно оказывались наши три
соотечественника.Следует отметить,что командированные учиться

юноши получали большое по тому времени содержание в 4000 золотых

рубле4 ежегодно на каждого. Илая такие деньги наши студенты не да

вали им залеживаться, тратили достаточно интенсивно и весело про
водили время. Европе чекой знаменитости,процессору др. Вольцу прихо

дилось улаживать все недоразумения и усовецевать шаловливую моло

дежь.
Благодаря живому уьу,резвому характеру и чрезвычайной эне]

гии,Ломоносов не отставал от друзей и часто попадал в неприятные

положения.Однажды в бытность свою в Германии он зашел переночеват:
в гостинницу.Здесь он встретил прусского оцяцере,вербовавшего но

вобранцев. Ломоносов человек высокого роста, силынй/цветущий5понра'
вился оцицеру и тот пригласил его отужинать и,напоив,убедил посту

пить в королевскую служоу.Наутро хЛихаило Васильевич проснулся с
красным галстухом на шее: он был прусским королевским гусаром.Его

направили с другими рекрутами в крепость Везель.Зиесь боялись
что Ломоносов убежит и держали его в крепости.Ломоносов задумал

побег. С этой целью рано ложился спать, когда другие солдаты еще

бодрствовали.Однажды ночью, когда все спали Михайло Васильевич

проснулся, дополэ до рва с ВОДОЙ переплыл его,перелез стену,час-



токол и направился полегл к  границе Вестцелии.Скоро рассвело,по

бег заметили,за Ломоносовым погнались верхами гусары,но он бла

гополучно добрался до границы Вбстрелии, выспался в ж  су и под ви

дом бедного студента добрался до Марбурга.

Время,проведенное Ломоносовым за границей не пропало д а 

рам. Он, как можно ск азать  о нем * и швец ж жнец и на дуде игрец*-

человек соверш энкп во всех отношениях и человек широко обрезо -

ванныл. Наряду с серьезными занятиями в областях науки он знако

мится с промышленности# Германии,бытом ее населения,пишет стихи.

Ломоносов посылал систематические отчеты на немецком языке в Ака

демию Наук о своих занятиях и успехах.Он делает стихотворная пе

ревод * Оды которую сочинил господин Франциск- Священная Римская

Империи Принц*, ко к пишет Ломоносов.Ода начиналась стихами:

* Горы толь что дерзновенно
Взносите верхне к звездам
Льдом покрыты беспременно,
Нарушим столп небесам *

Михаила Васильевич был пламенный патриот.Он радостно пережи

вает победу над турками,татарами, и взятие крепости АОТИН И пишет

оду. К оде было приложено " Письмо о правилах Российского сти -

хотворства*, свидетельствующее о серьезных занятиях Михайло Ва

сильевича в области литературы. Ломоносов глубоко ознакомился с

физшючла тематическими науками.О нем дал хороший отзыв процессор

Ар.ЕулЬф : * Молодой человек преимущественного остроум ия/яха тло

Ломоносов, с того времени как для учения  в Марбург приехал,часто

мои математические и философские, а  особлива физические лекции

слушал и безмерно любил основательное учение. Экели впредь с та

ким же рачением простираться будет,то не сомневаю сь,чтоб,возвра-



тясь в отечество, не принес пользы ,чего от сердца желао*. Ломо

носов обращал серьезное внимание на физико-математические нау-

ки.Он говорил1:"  химия- правая рука ФИЗИКИ, математика -  ее  г л а -

З Р ,  так как последняя указы вает путь к правильному суждению.

В 1740г, Ломоносов женится на дочери церковного старши

ны в Марф р ге , Елизавета Цильх,но брак этот в течение многих лет

оставался никому неизвестным.Только через 4  года,когда Ломоносов

возвратился на родицу и его служебное положение утвердилось, к

’Лиайду Васильевичу приехала жене.

В 1741г. Ломоносов возвращается в Россию и 8 января

1742г. назначается а д ’юнктом академии по физическому классу с жа

лованьем 330 рублей в го д .

В то время в Академии было засилие иностранцев, в осо -

бенности немцев с которыми Ломоносов вел нескончаемую войцу за 

кончившуюся ранением МихаТло Васильевича, а  затем и его арестом

К 1742г. относятся жалобы на Ломоносова со сторож! Академии в

непристойных выпадках и прерывании заседаний академической кон

ференции, затем последовал у к аз  Сената предлагающий Ломоносову

извиниться перед академиками и впредб * в таковых продарзостях

не являться*. Ломоносов принес публично положенные извинения и

в дальнейшем таких выходок себе не дозволял.

Ломоносов провел чрезвычайно плодотворно для своей ро

дины .жизнь, мн ого способен >овал развитию науки,проводил ряд ис

следований по освоению природных богатств родины,страстно стре

мился служить русскому государству.

Умер Ломоносов в 1765 году, 54  лет от роду и был похо

ронен в Александро-Невской Лавре.
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3. <лзнь и деятельность в России

Всю деятельность Ломоносова можно разделить на три перио

д а .
Первыг* период- от возвращения в Россио в 1741г. до построй

ки химической лаборатории в 1748г. Этот период посвящен глав -

ним обрезом/решению физических проблем.
Оо

Второй период- период занятиями по химии- с 1748г.- пест

ротой собственного дома в 1757г.
Третий период с 1757 года до смерти, третий,последни* пе

риод жизни Ломоносова посвящен вопросам общегосударственного

значения.Он занимается главным обрезом,вопросами мореходства,ми

нералогии, металлургии, геологии, метеорологии, горного д е л а ...  Ло

моносов всеми силами способствует развитии родной промышленнос-
ти.0н восхваляет в письма к Щ/валову пользу стекла и строит
первый в России стекольный завод,производивший цветные стекла и
имевшим мозаичдам отдел, выпускавши» мозаичные картины.Одна из

них изображавшая Полтавскую баталию была огромных размеров 11х

х!2  аршин/она сейчас находится в Ленинграде в Академии .1аук на

парадном лестнице, ведущей в большой конференц-вал.Нараду с на-
учно-просиетитвльной деятельностью Ломоносов занимается литера

турой. Он пишет оды в стихах по поводу самых различных событий.
Однако на литературную деятельность он смотрит как на второсте

пенную: • Стихотворство моя утеха,физика мои упражнения"- гово

рит он.
4 . Рвооты Ломоносова в области ФИЗИКИ

В области ФИЗИКИ Ломоносов исследовал много явлений и
разрешил рад задач. Он много работал над атомной теорие" строе-
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нид вещества.В лУШ столетии ФИЗИКИ считали,что вещество состо

ит из отдельны», неделимых частиц, но разработкой свойств эти*,

частиц и зависимость», свойств вещества от СВОЙСТВ частиц не

занимались.Ломоносов высказал мысль,что свойства тел зависят

от качества * нечувствительных частичек*.Нечувствительных в

тог смысле,что их нельзя в вдеть- осязать органами чувств. Ломо

носов полагает,что атомы это упругие твердые шарики,не подвер

женные изменениям, несколько шероховатые.Отличные друг от друга

химические тела состоят из различных * нечувствительных частичек

Ломоносов разделяет * нечувствительные частички* на

два роди;более мелкие и более крупные,состоящие из этих мелких.

Эти воззрения совгх^ют с современным представлением об атомах

и молекулах, на котором покоится зданиеисовременной физической
химии.

В дУШ столетии господствовала ввдуке теория теплорода,

как некотором невесомом жидкости,вызывающей нагревание телиОтсю-

да сохранилось в науке понятие : * тепло течет*.Ломоносов отка

зался от теории тенлородв и тепловые явления об"ясняет двике -

нием * нечувствительных частичек*. Теория теплорода была отверг
нута науком в связи с открытием румрордд и Д еви ,т .е . после смер

ти Ломоносова•’йким образом представления Ломоносова о строении

вещества полностью совпадают с современной молекулярной теорией.

История показывает,что понятие о молекулах и атомах твердо ут

вердились в науке только да с*езде химиков в фрлсруэ в 18^)г.

Ломоносов опередил свое времи на 100 лет.В работе * Прибавле -

ние к теории ущугой силы воздуха* Ломоносову известно,что при

оолыпих давлениях газы отступают от закона ъопля-Мариотта и

он оо”ясняет это отступление тем,что об*ем при больших давле -



ниях больше вычисленного оттого,что  самые частички воздуха име

ют конечную величину и занимают некоторый малый об"ем .этот воп-

=рос был затем разработан го л  ла адским физиком ВВн-дэр-Наальсом в

1873 году . Следует отметить,что Ломоносов ушел вперед от  совре

менников в этом вопросе на 115 лет.Во время Ломоносова пользе -

вались термометрами делиля /открытыми/. Реомюра и Цельсия- Ломо

носов усовершенствовал термометр и пользовался им для измерении

температуры, называя его " наш " русский термометр.

Ломоносов в воззрениях на природу света является против

ником Ньютона и ярым защитником теории волновой природы Роиген-

са.Он изобретает ночезрительную трубу,мореходные приборы,мани -

цу для измерении преломления жидкое те и, проект зажигательного

устройства и другие.

Много времени Ломоносов посвятил изучению электрических

явлении в атмосфере. Он об"яснил природу грозы, образование за 

рядов в тучах,исследовал и описал северные сияния. Исследования

грозовых явления он производил на грозовой машине -под крышей

был установлен железный прут и от него в комнату протяцут про

вод из которого извлекали искры.Исследования " атмосферического

электричества" закончились весьма печально.Друг и сотрудник

Ломоносова проф. Рихман был убит во время этих исследований.

Несмотря на печальное событие Ломоносов сделал подробный док -

овд озаглавленный " Слово о явлениях воедш нык,от электричес

кой силы происходящих, предложенное от Михаила Ломоносова".

5 .  деятельность Ломоносова в области

просвещения и промышленности.

Ломоносов был проникнут любовью к наукам и стремился



распространить их среда русских людей. Это отметил А. С. Цу лк ин :

* Ломоносов был великий человек- говорит он.Между Петром 1 и Ею

териной П-и он один является самобытным сподвижником просвещени

Он создал первый университет,он,дучше сказать,сам  был первым на
35

шим университетом.

Ломоносов старается  просвящать родной народ,насаждать

культуру в России. Он так высказывается по этому поводу:* Что ж

до меня надлежит,то я к сему себя посвятил,чтобы до гроба моего

с неприятелями наук РОССИЙСКИХ бороться,как уже борюсь двадцать

л е т ; стоял за них с молода,на старость не покину /3 0  января

1 7 6 1 г ./*

Если бы Ломоносов оказался среди нас, то уввдел оы тыся

чи и сследователе^разряоа^аящ и х- тему, которую он всегда выска

зывал как основу в исследовании материи: изучение * нечувстви -

тельных частичек".

К Ломоносову можно отнести слова Горация в его  пере

воде:

* Превыше пирамид и крепче меди.

Что бурный Эквилон сотрешь не может,

Ни множество веков, ни едка древность,

Не вовсе я умру; но смерть оставит

Велк!^ часть мою, как жизнь кончаю*.
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У С Т А В

научного общества студентов Киевского Лесо-
хозяйственного Йгститута.

1. Цели и задачи общества

§ -1 . Научное общество студентов является добровольной органи
зацией, имепщеи своей ц е л ь

1/ Содействие углубленномуизучение студентами раз
личных отраслей науки и техники, и ознакомление с новей
шими! достижениями науки и техники.

2 / Показ ведущей роли советской науки и изжитие низ-
«копоклонства и пресмыкательства перед буриуазнои наукой
и буржуа энный учеными.

г /  Развитие у студентов навыков для самостоятельно
го выполнения научно- исследовательской работы.

V  Разработку студентами отдельным научных тем и
решение отдельных производственно технических вопросов.

5 /  Популяризация научных знаний среди студенчества
и широких, слоев населения.

П. чункции о б щ е с т в а

§-2 . для осуществления поставленных задач общество выполни -
ет следующие (функции:

А/  Организует по отдельным научным дисциплинам на
учные и научно- технические кружки и руководит их рабо
той.

2 / Разрабатывает гематиту научно- исследовательских
работ студентов и представляет ее на утверждение ученого
Совета института.

с /  Организует периодические конкурсы на лучшие на
учные- исследовательские студенческие работы.

V  Проводит научные с туда вески е конференции по от
дельным отраслям науки и техники.

___  5 /  Издает научные работы и научно- популярные оро-
швры,оюллетени и газеты,а также конспекта и курсы лек
ции, в которых освещается учеонак, научная и организацией
ная деятельность обпрства.



ы -
€ / Организует эпизодические лекции, практикумы, се

минары и экскурсии по отдельным вопросам науки и тех
ники.

7 / Организует проведение экспериментальных работ в
лабораториях,не ка’̂ вдрал института и в производственных
условия*..

Ш. Состав и структура обществе

§ -3 . Научное общество студентов об"единяет действительных
членов общества.

§ -4 . действительным членом общества может быть всякий ус
певающий студент,признающий устав общества и ведущий
научцую работу.

§-5 . Прием в члены общества производится Советом Общества
на основании письменного за явления, рекомендации научного
руководителя и краткого тематического плана научной рабо
ты, выполняемой вступающим в общество.

§-б . Лица,профессорско-преподавательского состава и деяте
ли науки, и збоа иные на руководящую работу в обществе,
пользуются всеми правами действительных членов общества.

§-7 . цратральным органом общества является общее собрание
действительЕнх членов общества, а в перерывал между соо-
раникми -  Совет общества,избираемый общим собранием.цент
ральным органом общества является собрание действитель
ных. членов общества,входящих в его состав, а в перерывал
между собраниями- Совет общества.

§ -8 . Совет общества состоит из председателя/двул замести
телей, ответственного секретаря и членов,число которых
определяется общим собранием членов общества.

§ -9 . Низовой организацией общества является студенческий
научный кружок.для руководства работой кружка избирается
бюро кружка, в составе председателя,секретаря и научного
руково.лтеля.

§-10 В состав Совета общества входит представитель учено
го Совета института.

1У. Права и обязанности общества

§-11 Научное общество учреждается Постановлением ученого
Совета института,пользуется правами юридического лица
и имеет свою печать.

§-12: Общество имеет право давать своим членам рекоменда
ции и характеристики,издавать труды своих членов,выно
сить вопросы на решение Ученого совета Института и уче-
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ных советов факультетов, выдвигать св о» действитель
ны  ̂ членов в кандидаты на персональные стипендии, в
аспирантуру и т*д»

Совет общества имеет право расходовать средства в
соответствии с утвержденными сметами, которые слагаются
ив ассигновании дирекции, профсоюзных и хозяйственна,
организации,из членских, взносов.,взиаемых с каждого дои
ствительного члена в размере 17 от стипендии.

Совет общества созывает заседания для решения тецущи
вопросов и приема новых, членов.

Совет общества созывает раз в год общее собрание дей
ствительных членов общества для заслушивания отчета Со
вета общества и ревизионной комиссии,перевыборов Совет
обществе и ревизионной комиссии,утверждения плана рабо
общества.

Внеочередное собрание членов общества может быть соз
вано по решению Совета Общества,а также по требованию
ревизионной комиссии.

Совет общества утверждает планы работ.

Ь>ро научного кружка созывает раз в вод собрание чле
нов кружка для заслушивания отчете о оаботе бюро и ддя
избрания нового совета бюро.

Взро научного кружка ставит доклады о работах членов
кружка на собрании и организует научную работу студен
тов в соответствии с утвержденным планом,вовлекая в
эту работу других студентов,не членов общества.

Общество может быть ликвидировано по решение Ученого
Совете института или по решению общего собрания жленов
общества.

У. Права и обязанности членов общества

действительный член общества пользуется сле^гющими
п р а в а м и :

1. Икеет решающий х-олос на всех собраниях общества.

2. Может избирать и быть избранным во все руководя
щие оргаж  общества,

3. Может представлять свои работы для издания в тру
дах общества и выступать на научных конференциях.

действительные члены общзства о б я з а н ы:

I .  Повышать свой научный и общественно-политический
уровень,вести раз*яснительцую паботу соеди сту
дентов с целью привлечения их к научной работе.



2» Насти научную работу, сделать га время пребывания
в обществе не менее двух рефератов по отдельным
вопоосам науки или техники на собрании кружка или
на научыос конреоенциях,

3. Выполнять устав общества, посещать собрания общест
ва, отчитываться о проделанной работе,платить член
ские взносы.

§-23. КЬадоцу члецу общества выдается членский билет

§-24. Член общества может быть исключен из общества за  ак а -
декичэскуы неуспеваемость,нарушение устава' общества,по
решению общего собрания членов общества.

У1. Ревизионная комиссия

§-25. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании чле
нов общества в количества трех человек.

§-2б. Ревизионная комиссия ревизует финансово-хозяйственную
деятельность Совета общества и бюро научнттх кружков, конт
ролирует выполнение планов работ и решени руководящие
органов общества.

§-27. Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности
перед общим собранием членов общества.В период между об
щая собранием о Ьсех недостатках в работе общества -ое-
визионная комиссия доводит до сведения Совета Общества.

§-28. Ревизионная комиссия имеет право участвовать во всех
заседаниях Совета общества.

УЛ. Утверждение и изменение Устава

§-29. Устав утверждается и изменяется министерством высшего
образования по представлении института.

-.оо  ООО о о .-
о



В И К Т О Р И Н А

1. Какой камень сыграл оольщук роль в истории химии,несмот
ря на то,что он в действительности никогда не существо

вал ?

2. Какой знаменитая химик погиб на гильотине ?

3» Кого считает основателем современно.! химии Энгельс,и по
чему ?

4» Какой знаменита'.! англстеюгл химик вследствие преследова
ний за сочувствие Велика! (французской революции был вы -
цукден покицуть Англио ?

5 . КУо является основателем современного химического языка 1

б, Нико: знамениты! химик был комиссаром Великол (французской
революции ?

7 . Н&кол химик впервые высказал закон сохранения вещества ?

8. Откуда произошло название * к о ли о ■ д  “ ?

9 . 1Фкой _русски! химик окончил свою жизнь на царской висе
лице '

10. ФкоЗ русски:! химик правильно предсказал свойства хими -
ческих элементов- галлия, с кендияи и германия за то время,
когда они еще не были открыты ?

I I .  Какой русский химик был знаменитым музыкантом ?

12. Некой русски:! химик занимает почетное место в истории
русской литературы ?

13. Какая разница между хлоратом и хлоритом ?

14. Какой природный сахар не встречается в растениях ?

15. Из каких ооычных у нас деревьев, не уоивая их,можно поду
чить хороший сахар ?

16. Какие сплавы плавятся в горячей веде ?
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17. Обыкновений едир /этиловый С ^ О С ^  /серы  не содержит»
Почему ..в его нередко называют серным эгрирсм ?

18. Накую ооувь нельзя сделать без серы ?

19. Что такое о а к е л и т ?

40. РйзкоЙ электрон может быть электрически нейтральная ?

— оо ООО оо —

о

Товарный спудентч !

Участвуете в конкурсе по решению вопросов Викторины.

В следующем номере будут указаны (фамилии студен

тов правильно ответивших, на наши вопросы.

Ответы в письменной :рорме опускаете в яцик викто

рины.
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