
К О Е - Ч Т О 

О Б Е Н З И Н В , Т О Л У Э Н Ѣ 

И 

А Н Т Р А Ц Е Н Ѣ . 

M . H . Т Е П Л О В А . 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

ТИПОГРАФШ И М П Е Р А Т О Р С К О Й АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
ВАС. ОСТР., 9-я линія, «\« 12. 

1893. 



Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 15 Октября 1893 года. 



Кое-что о Бензинѣ, Тодуэнѣ и Антраценѣ. 

M . H . Т е ш г о в а . 

Для пониманія нижеслѣдующаго, необходимо предварительно озна
комиться съ основными положеніями Узловой Теоріи (Перечень сочиненій 
по Узловой Теоріи см. въ концѣ этой статьи). 

§ 1. Пары Толуэна, С 7 Н 8 , проходя чрезъ раскаленную трубку, обра-
зуютъ Антраценъ, С м Ні 0 . 

Заглянувъ въ архивъ *) уздовыхъ строеній, находимъ для пропорціи 
7 :8 довольно много узловыхъ строеній. Вотъ главнѣйшія изъ оныхъ: 

*) Подъ вазвавіемъ Архивъ, здѣсь подразумѣвается то собраніе узловыхъ строеній, 
о котороиъ говорилось въ 1-мъ выпускѣ Узловой Теоріи на стр. 19—22 и въ статьѣ о 
Глюкозахъ на, стр. 11. 
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Беремъ, на удачу, одно изъ этихъ строеній и пробуемъ перестроить, 
или видоизмѣнить его такъ, чтобы получилась пропорція С 1 4 Н 1 0 и нахо-
димъ, что сдѣлать это нельзя. Беремъ другое, третье строеніе, — такая же 
неудача. Беремъ послѣднее строеніе и тотчасъ усматриваемъ, что стоитъ 
только отбросить граньки Н( ) и тотчасъ получатся пропорціи; 

Кто же отбросить эти Н( ), какимъ орудіемъ будетъ это сдѣлано и 
по какимъ побужденіямъ? Отбросятъ колебанія эфирной среды, наполняю
щей трубку; орудіемъ послужатъ стоящія подъ Н( ) зехценады 8СН* и 
С 1 2 Н 4 * (см. строеніе JVs 10), а вызывающей причиной будетъ высокая тем
пература раскаленной трубки. Все это вытекаетъ изъ основныхъ положеній 
узловой теоріи, по которой возвышеніе температуры сообщаетъ колеба-
ніямъ эфирной среды способность дѣлать то, что названо подъемомъ 
графика. 

Переходъ чрезъ трубку длится не долго и потому требование высокой 
температуры удовлетворяется на скоро и ограничивается расширеніемъ 
однѣхъ зехценадъ 8СН* и Сі 2Н 4*. Расширяясь вверхъ и внизъ, эти зехценады 

раздѣляются на три слоя. Зехценада 8СНна: ни, а зехценада С 1 2 Н 4 на: с р . 
Это-то расширеніе вверхъ и внизъ и выталкиваетъ, какъ выше, такъ и 
ниже стоящія граньки Н( ). Что это расширѣніе дѣйствительно подни-
маетъ граФикъ, но только не общій, всего строенія, до чего по краткости 
времени дѣло не доходить, а только графики составныхъ частей этого 
строенія, видно изъ нижеслѣдующаго. До преобразованія граней, вокрутъ 
ихъ средняго узла находилось вещества столько, сколько его, какъ видно 
изъ M 10, имѣется въ 4[8СН*] , а выше и ниже этого узла столько, сколько 
его имѣется въ з[щ )(!55]. Послѣ преобразованія (см. Ш 12) вокругъ сред
няго узла осталось только 4[Н( )] = 16Н, а выше и ниже этого узла коли
чество вещества возросло до 2Гс<в/8СН]. Такъ, какъ все то, что находится 
выше и ниже узловъ, сопричисляется къ стержню, то описанное преобра-
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зованіе, уменьшившее вѣсъ граней въ среднемъ узлѣ и увеличившее вѣсъ 
стержня, дѣлаетъ то, что названо подъемомъ графика. Подобнымъ же 
образомъ не трудно удостовѣриться, что преобразованіе второго компо-

нента: ~ ) с < А в ъ ~ ö ~ ) c n (см- 1 0 и ^° 1 2 ) т а к ж е сопровож

дается подъемомъ графика. 
Изъ этого слѣдуетъ, что перестроеніе Толуэна, при проходѣ его 

паровъ чрезъ раскаленную трубку, въ пропорціи С М Н 1 3 и C U H 1 0 не только 
вполнѣ отчетливо объясняется, но и прямо вытекаетъ изъ основныхъ по
ложена узловой теоріи. 

Изъ архива видно, что пропорцію 7:8 имѣютъ еще довольно много 
другихъ строеній, но всѣ онѣ представляютъ собой только разновидности 
выше перечисленныхъ, такъ сказать, основныхъ строеній. Вотъ нѣсколько 
разновидностей того строенія, которое оказалось способнымъ переходить 
въ пропорціи C U H I 2 и C W H 1 0 . 

Всѣмъ этиыъ разновидностямъ пропорціи 7:8 соотвѣтствуютъ раз
новидности пропорцій C U H 1 2 и С 1 4 Н 1 0 . 

Чтобы объяснить на чемъ основано образованіе этихъ разновид
ностей, представимъ себѣ двѣ зехценады 8СН, стоящія другъвозлѣ друга. 
Если изъ первой перейдетъ во вторую нѣкоторое число H , а изъ второй 
въ первую соотвѣтствующее число С, то вмѣсто 8СН -+- 8СН = С ] 6 Н 1 6 

получится С 1 2 Н 4 - ь - Н 1 3 С 4 = С 1 6 Н 1 6 . Въ подобномъ обмѣнѣ можетъ участво
вать и большее число зехценадъ, такъ напримѣръ изъ 2[8СН] -+- С 1 2 Н 4 

можетъ образоваться 2[Сі 2Н 4] - і -Ні 2 С 4 . Подобный обмѣнъ мѣстъ, зани-
маемыхъ элементами С и Н, и служить основой показанныхъ разновид
ностей. Вопросъ о томъ, какимъ образомъ описанный перемѣщенія между 
С и H происходятъ, касаться не будемъ, такъ какъ изомеры не преобра
зовываются изъ одного въ другой, а прямо образуются. О вліяніи этихъ 
различій на свойства и ходъ нѣкоторыхъ реакцій далѣе будетъ кое-что 



сказано, a покамѣстъ будемъ смотрѣть на тѣло С М Н 1 0 , какъ на разно
видность: 

Обозначимъ её схемой А<1 И постараемся запомнить. 
§ 2. Антраценъ получается также дѣйствіемъ горячей воды на 

хлористый бензилъ, С 7Н 7С1. Разложеніе происходить по уравненію: 
4С7Н7С1 = 4НС1 С ] 4 Н М -+- С 1 4 Н 1 0 . 

Для пропорцін хлористаго бензила находимъ въ архивѣ слѣдующее 
строеніе : 

Обозначимъ компоненты, это строеніе образующіе, буквами: M , N, О, P, 

слѣдовательно все строеніе схемой щ^і !• Разсматривая это строеніе, на-

ходимъ, въ составѣ восьми компонентовъ О, 64 зехценады 8НС1, слѣдова-
тельно ровно одно HCl на Формулу С,Н7С1, а потому простой отбросъ этихъ 
зехценадъ преобразовываете пропорцію хлористаго бензила въ пропорцію 
С 7 Н в . Кто же отброситъ и зачѣмъ отброситъ? Отбросить эфирная среда, 
которая подъ вліяніемъ горячей воды воспринимаетъ колебанія подымаю
щая граФикъ, т. е. колебанія разрѣжающія вещество на окраинахъ и сгу-
щающія его вдоль оси узлового строенія. Находясь въ О, слѣдовательно на 
окраинахъ зехценады о<|, эти HCl дѣлаютъ окраины очень грузными въ 
сравненіи со стержнемъ Р . Вотъ и причина удаленія этихъ HCl посред-
ствомъ расширенія зехценадъ подъ ними стоящихъ. Послѣ отдѣленія HCl, 
компонента О на столько облегчится, что осгатокъ О' сдѣлается легче 
нижестоящаго компонента N . 

Потребность, вызываемая тою же горячею водою, поднять такъ же 
граФикъ общій всему строенію, т. е. потребность приблизить къ оси 
строенія по возможности большее количество вещества, погонитъ это 
тяжолое N вправо и поставить его на мѣсто О, а находящейся тамъ оста-
токъ О' подвинется влѣво и станетъ на мѣсто N . Такое передвиженіе ком
понентовъ узлового строенія было въ предъидущихъ статьяхъ объяснено и 
названо передвиженіемъ по уклону. Послѣ этого передвиженія получается 



строеніе, соотвѣствующее схемѣ м<°;( Раздробленіе онаго на соста-

вляющіе его члены даетъ: 

Такимъ образомъ предложенное строеніе хлористаго бензила вполнѣ 
отчетливо и точно объясняетъ разложеніе этого тѣла по уравненію 
4С7Н7С1 = 4НС1 - + - С М Н М - + - С М Н 1 0 . Но вотъ что при этомъ оказывается: 
полученное строеніе антрацена представляется не тѣмъ, какое получилось 
прп разрушеніи толуэна! Но это представляется только на первый 
взглядъ, такъ какъ скоро мы догадываемся, что стоить только зехцена-
дамъ 8СН* и С 1 2 Н 4 * расшириться и вытолкнуть выше и ниже стоящія С 1 2 Н 4 

и Н 1 а С 4 , подобно тому, какъ онѣ выбросили Н( ) изъ строенія толуэна, 
и мы тотчасъ получимъ уже знакомое намъ строеніе: 

Такъ какъ выдѣленіе нѣкоторыхъ частей изъ строенія Ля 21 не 
измѣнило пропорціи C U H I 0 , то изъ этого слѣдуетъ, что отброшенные члены 
С 1 3 Н 4 п Н 1 3 С 4 сгрупированные въ одно цѣльное узловое строеніе также 
будутъ имѣть пропорцію С М Н 1 0 , и дѣйствительно : 

Обозначимъ это строеніе схемой cß. 
Такъ какъ составныя части обоихъ строеній: и с(£,т. е. А, В, C , D 

N 
суть ахтенады, схематически изображаемый м^, а ахтенады обладаютъ 

я 
нѣкоторыми характерными особенностями, то прежде, чѣмъ приступить къ 
изученію цѣльныхъ строеній: м% и с<£, займемся изученіемъ ахтенадъ. 

§ 3. Положимъ, что нѣкоторая молекула M находится въ электро
отрицательной эфирной средѣ, слѣдовательно въ средѣ обладающей спо-
собностію сгущать вещество на окраинахъ молекулы и разрѣжать это 



вещество въ срединѣ оной. Воздѣйствіе подобной среды можетъ бытьобозна-
I 

чет такимъ образомъ: <-М->, и можетъ завершиться такимъ переустрое-
Î 

ніемъ молекулы М, что она приметь видъ лепешки. Положимъ теперь, что 
* С(Н )( 8 S 0 \ *) 

M изображаетъ собою ахтенаду: )но , и что въ электроотрица
тельную эФирную среду внесены два такія M и поставлены одно надъ дру-
гимъ. Произойдетъ нижепоказанное преобразованіе 

т. е. обѣ ахтенады сростутся въ одно цѣлое, названное зехценадой. Двѣ 
8SO 8 MS 

совершенно разнородный ахтенады, напр. : вснсЦ̂  и в с о ^ , сростить въ 
8SO 8MS 

одну зехценаду не могутъ, но если различіе не столь велико и ограничи-
8SO 

вается только различіемъ въ составѣ стержня, какъ напр.: всщЦ0, и 
8SO 

8MS 8CH(JË°_ \ 
8СА<8М8)

 т 0 С Ращеніе и образованіе зехценады: ô ) 8 М З возможно и, при 
8MS 

большомъ числѣ подобныхъ ахтенадъ, другъ надъ другомъ поставленныхъ, 
достигается легко. 

Перенесете готовой уже зехценады въ электроположительную среду, 
Î 

воздѣйствіе которой можетъ быть обозначено такимъ образомъ: -»М<-, 
можетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ раздробленіе зехценады на двѣ соста-
вляющія её ахтенады. 

При большомъ числѣ ахтенадъ, внесенныхъ въ электроотрицательную 
среду, онѣ сначала сростутся по двѣ, въ зехценады, которыя и обозна-
чимъ чрезъ 2М, a затѣмъ расположатся азимутно и образуютъ кольце
образный групировки 2М( ) = 8М. Когда интенсивность электроотрица
тельной среды, образовавшей эти кольцеобразный групировки, ослабнетъ, 
появится потребность нагрузить и средины оныхъ. Если въ качествѣ на
грузки пойдетъ въ дѣло нѣкоторый дополнительный матеріалъ R, по бли
зости находящійся, то получатся узловыя постройки 2М(*. При отсутствіи 
этихъ Е , въ центръ кольцеобразной групировки передвинется часть веще
ства изъ окраинъ, что и приведетъ къ постройкѣ M<™ = S M . 

Примѣнимъ вышесказанныя соображенія къ сращенію въ одно цѣлое 

*) Въ это строевіе внесены буквы S и О только для большей наглядности. 
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иѣкоторого числа гексадныхъ строеній А/1, поставленныхъ одно надъ дру-
гимъ. Такъ какъ В, въ качествѣ ахтенады, дѣлится на 8, то м% можегь 
быть изображено чрезъ мЦ. Въ электроотрицательной средѣ изъ двухъ 
такихъ строеній, поставленныхъ одно надъ другимъ, образуется 

МЦ Д(8Ъ 25 

< - „ - » = шестнадцать ь = чі № *) 

Если бы ахтенады В были не однородны и состояли изъ 4Ь -+- 4Ъ', 
то получились бы постройки ь'<£ или M * При меньшей интенсив-

*) Механизмъ этого сращенія былъ уже неоднократно описанъ въ предъидущяхъ 
статьяхъ. Слѣдуетъ его хорошо себѣ усвоить, ибо онъ часто встрѣчается. Такъ напр., 
основное строеніе калійнаго сульфата, 0(Si>(8KO = (SO,,^, образовавъ сначала восьми-кратный 
пополимеръ: 

при дальнѣйшей полимеризаціи образуетъ: 

ос )(i5°_x 
Точно также четыре основныхъ строешй JeCaO = (С03Са)32, расположившись 

азимутно и выдвинувъ 8СаО въ стержень, образуютъ строеніе 

которое при дальнѣВшей поликеризаціи даетъ: 

Изъ этого видно, что всякое строеніе, такъ или иначе пріобрѣвшее ахтенадный 
стержень, можетъ полимеризоваться по этому способу, который назовет, полинернзаціей 
съ неизмѣняемьшъ стержвемъ, такъ какъ при оной стержень сохраняетъ свою первона
чальную величину. 



ности электроотрицательной среды, изъ | образуется ЗА(| | , а изъ четы-

рехъ А(| другъ надъ другомъ поставленныхъ, можетъ образоваться ад!!. 
А ( 2В 

При азимутной полимеризаціи, изъ восьми А<|, или четырехъ 2д<| | , 

сначала образуется кольцеобразная групировка 2А<|| | |. Чтобы завершить 
эту групировку, нужно образовать стержень, сдѣлавъ выдѣлъ, или изъ 2А, 
или изъ 2В. Въ первомъ случаѣ образуется: А(| | ВО второмъ случаѣ 
образуется: З А ^ {g. При большой величинѣ А и В иногда бываетъ доста
точно, для образованія стерженя, только нѣкоторой части оныхъ. 

Изъ четырехъ 2А< |̂, другъ надъ другомъ поставленныхъ, а также 
изъ 2А(|| J J можетъ также образоваться m > {2|< ]. Если для завершенія 
имѣемыхъ здѣсь кольцеобразныхъ групировокъ 2А( ) пойдутъ въ дѣло 
гексады А<|} то получимъ: 

А ( В В ( 2 В 27 
2 4 в > й - - к ] 

А<В В ( 2 В 

Совершенно такія же полимерныя постройки могутъ образоваться и 
изъ изомера, обозначеннаго схемой ctg. 

При одновременномъ нахожденіи въ электроотрицательной эфирной 
средѣ обоихъ антраценовыхъ строеній, т. е. A<B И с$>, можетъ образо
ваться : 

R , D В , 2 В . В „,2D 28 
«gg> | B f B ИЛИ 2 C A S | ^ = 8 [ А В ) ] + 8 К ] 

Просимъ читателя хорошо запомнить механизмъ образованія этихъ 
полимеровъ. Обрашаемъ также его вниманіе на то, что полимеры, помѣ-
ченные номерами 25, 27 и 28, имѣютъ наружный видъ табличныхъ строе-
ній, такъ какъ въ оныхъ высота граней равна общей высотѣ стержня. 

§ 4. Поставимъ теперь вмѣсто А и В то, что ими изображается, и 
сдѣлаемъ при этомъ нѣкоторыя упрощенія въ типографскомъ наборѣ, 
вводя нижеслѣдущія знакоположенія : 

Вмѣсто подробнаго набора зехценадъ ^ будемъ иногда на-
. (8СН 

бирать сокращено ^ ) • . 

Вмѣсто подробнаго набора ахтенады С № ) * ~ ) н < > будемъ набирать 
Г(_8сн. ctojfJÇH., -risen 

с ) • ; вмѣсто ф )<*.•> будемъ набирать ^ >со, слѣдовательно 
знакъ т будетъ обозначать то, что выдѣляется изъ ниже стоящей зехце-
нады, или замѣняющей её точки, и потому, при расчисленіи процентнаго 
состава, знакъ т въ расчетъ не принимается. 



Въ этомъ строеніи точка, поставленная въ граняхъ, имѣетъ значеніе 
8СН, а въ стержнѣ — С 1 2 Н 4 . 

Если въ этомъ строеніи сдѣлать нередвиженіе по уклону, то получимъ 

строеніе, соотвѣтствующее схемѣ м^і Î2A||I' 
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Желательно, чтобы читатель хорошо освоился съ этими полимерными 
строеніями, прежде чѣмъ идти дальше. 

Въ статьѣ озаглавленной: Къ вопросу о пространственномъ располо
жена элементовъ, на стр. 7-й (Журн. Ф. X. Об. T. XX, вып. 8) антра
цену было приписано строеніе: 

По первому впечатлѣнію кажется, что это строеніе сильно отличается 
отъ тѣхъ, который предлагаются теперь, и потому необходимо сдѣлать 
нижеслѣдующія поясненія. 

Всѣ вышепоказанныя полимерныя строенія антрацена образованы изъ 
той разновидности, которая обозначена схемой м*. Но вѣдь можно взять за 
основаніе, какъ схему с < £ , такъ и схему (А -*- с > ( ] £ ; £ , т. е. то строеніе, кото
рое получено изъ хлористаго бензила и которое оказалось составленнымъ 
изъ А ( | и C(g. Вотъ это строеніе: 

Послѣднее начертаніе получилось посредствомъ перенесеиія части 
8СН изъ граней въ стержень, а изъ онаго въ грани С ] 2 Н 4 . 

При азимутной полимеризаціи, изъ четырехъ такихъ строеній, можно 
получить двѣ разновидности, смотря по тому, что будетъ употреблено на 
образованіе стержня: однѣ ли стерженьки Н(С 2, или зехценады H < J , въ 
полномъ ихъ составѣ. Въ первомъ случаѣ получается строеніе тождествен
ное съ тѣмъ, которое было дано прежде, т. е. Жя 36, а во второмъ случаѣ 
получится игольчатое строеніе, соотвѣтствующее № 33, но конечно не тож
дественное, такъ какъ Ля 33 построенъ изъ однѣхъ ц*. Изъ этого слѣ-
дуетъ, что никакого существеннаго различія между строеніемъ прежде 
предложеннымъ и теперь предлагаемымъ нѣтъ. Типъ азимутной полимери-
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заціи, посредствомъ выдѣла зехценадъ въ полномъ ихъ составѣ, выяснился 
сравнительно недавно и потому вѣроятно, что соотвѣтствующую коррекцію 
можно будетъ сдѣлать и въ нѣкоторыхъ другихъ строеніяхъ прежде пред-
юженныхъ. 

§ 5. Полимерное строеніе Ж 34 образовано по схемѣ AijjjM Ц, слѣ-
В ( 2В 

довательно оно есть гексада изъ гексадъ: мЦ и в(| | . По этому поводу вой-
демъ въ нѣкоторыя теоретическія соображенія. 

По основной гипотезѣ узловой теоріи, образованіе химическихъ по-
строекъ производится колебаніями эфирной среды. Такъ какъ эти колеба-
нія, при обыкновенныхъ обстоятельствахъ, распространяются одинаково по 
всѣмъ направленіямъ, то и созидаемыя ими постройки должны бы имѣть 
приблизительно округлую Форму, т. е. одинаковое распространеніе въ вы-
шипу, ширину и длину. Но это не всегда осуществимо, во-первыхъ по
тому, что матеріалъ, изъ котораго эти постройки образуются, т. е. эле
менты, вслѣдствіе разной величины и разной электричности, не имѣютъ 
сами по себѣ ни округлой Формы, ни равномѣрнаго распредѣленія веще
ства, что нарушаетъ равномѣрность колебаній окружающей среды, умень
шая живую силу по одному, или по другому изъ направленій. Кромѣ того, 
уже самое узловое построеніе гексады нарушаетъ округлость. Гексада м%, 
построенная даже изъ идеально круглыхъ компонентовъ А и В, уже не 
имѣетъ округлой Формы, такъ какъ высота этой постройки выходить 
менѣе размѣровъ въ ширину и длину. Вторичная гексада, т. е. гексада изъ 

C ( D 

гексадъ м* \ еще дальше отступить отъ округлой Формы. Еще бОЛЬ-
О̂ 

шее несоотвѣтствіе, между очертаніемъ полученной химической постройки 
и нормально дѣйствующими колебаніями окружающей среды, оказалось бы, 
если бы компоненты, образующее эту вторичную гексаду, т. е. А, В , С, D 
были въ свою очередь гексадами: p(q 2 , r(s2, t(u 2 и т. д. Конечно, такія 
постройки могутъ образоваться только тогда, когда ЭФирная среда, ихъ 
образующая, находится сама въ ненормальномъ электровозбужденномъ 
состояніи. Разъ эта ненормальность прекратилась, появляется несоотвѣт-
ствіе между распредѣленіемъ вещества въ постройкѣ и колебаніями окру
жающей среды. Когда это несоотвѣтствіе возрастетъ до нѣкоторой вели
чины, начнется перестроеніе. 

Перестроеніе сильно развитой въ азимутномъ направленіи вторичной 
с D 

гексады A(f і ° мы можемъ себѣ представить такимъ образомъ: 
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Конечно, перестроеніе гексады, такимъ или другимъ способомъ, въ 
новое строеніе, названное гексой, можетъ легко осуществиться только въ 
жидкомъ или растворенномъ состояніи и при послѣдовательной, не рѣзко 
наступившей перемѣнѣ обстоятельствъ. Въ противномъ случаѣ болѣе вѣ-
роятно раздробленіе на составныя части и, въ крайнемъ случаѣ, даже 
взрывъ. 

Для поясненія перестроимъ N0 8 H изъ гексады въ гексу 

Изъ этого видно, что гексы имѣютъ совершенно тотъ же процентный 
составъ, что и гексады, но отличаются наружнымъ видомъ: въ гексадѣ 
недоразвита высота, а въ гексѣ, напротивъ, высота преобладаете 

Такъ какъ по основной гипотезѣ узловой теоріи, колебанія ЭФИРНОЙ 
среды не только пронизываютъ химическія постройки, но и омываютъ ихъ, 
т. е. распространяются въ между частичныхъ пространствахъ, то изъ 
этого слѣдуетъ, что чѣмъ большее сопротивленіе представляютъ частицы 
колебаніямъ пронизывающимъ, тѣмъ интенсивнѣе происходятъ колебанія 
омывающія. Такъ какъ омывающія колебанія способствуютъ разъединенію 
частицъ другъ отъ друга, то изъ этого слѣдуетъ, что удобоподвйжность, 
присущая частицамъ летучихъ, жидкихъ, маслянистыхъ, порошкообраз-
ныхъ и тому подобныхъ тѣлъ, должна быть приписана возросшей интен
сивности омывающихъ колебаній, a слѣдовательно возросшей трудности 
прохода колебаній чрезъ частицы. 

Такъ какъ въ гексѣ находится большее количество вещества вдоль 
оси строенія и слѣдовательно представляется большее сопротивленіе про
низывающимъ колебаніямъ, чѣмъ въ соотвѣтствующей гексадѣ, то изъ 
этого слѣдуетъ, что гексовое строеніе наиболѣе приличествуетъ летучимъ, 
маслянистымъ, порошкообразнымъ и тому подобнымъ состояніямъ. Изъ 
этого, впрочемъ, не слѣдуетъ, что всякая гекса представляетъ собою, 
напр., масло, а всякое масло имѣетъ гексовое строеніе. 

Коснувшись вопроса о вѣроятномъ строеніи маслянистыхъ тѣлъ, не 
лишне показать, что то строеніе сѣрной кислоты, которое было дано въ 
статьѣ озаглавленной: Къ вопросу о растворахъ сѣрной кислоты (Ж. Ф. 
X. О. T. X X , вып. 8), есть именно такая гексада изъ гексадъ, которая 
легко воспринимаетъ гексовое расположеніе, какъ это видно изъ нижеслѣ-
дующихъ строеній, въ которыхъ компонентъ X имѣетъ пропорцію S 0 4 H 2 , 
компонентъ Y — пропорцію S0 3 -+- 2 Н 3 0 , и компонентъ Z — пропорцію 
S0 3-*- èHsO. 
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и показавъ способы его полимеризаціи, посмотришь соотвѣтствуетъ ли оно 
свойствамъ и реакціямъ антрацена. При осмотрѣ этого строенія, прежде 

*) Хотя типъ гексовыхъ построекъ былъ выясневъ уже давно и описавъ въ 1-мъ 
выпускѣ Узловой Теоріи, тѣмъ не менѣе, когда я писалъ статью о растворахъ сѣрвой 
кислоты, я былъ далекъ отъ мысли приписывать вѣкоторыя особенности этой кислоты 
при нагрѣваніи и охлажденіи переходами изъ гексаднаго строенія въ гексовое и обратно. 
Только изученіе другихъ пропорцій и стараніе объяснить свойства другихъ тѣлъ привели 
меня къ этой мысли. Если бы я остановился на сѣрной кислотѣ, продолжая по 
настоящее время заниматься только ею, то конечно къ этой мысли не пришолъ бы, точно 
такъ какъ не успѣдъ бы поставить узловую теорію на ту высоту, на которую поста-
вилъ, постоянно перебѣгая отъ изученія одного тѣла къ изученію другого, лишь 
только попадалъ на тропинку, которая, казалось, могла привести къ новому просвѣту въ 
завѣсѣ, скрывающей отъ нашихъ взоровъ сокровенный міръ. Такой способъ развитія узло
вой теоріи былъ принять мною съ самаго начала моихъ работъ, какъ это видно изъ 1-го 
выпуска Узловой Теоріи (стр. 19). Вхожу я здѣсь въ эти подробности для того, чтобы объ
яснить: почему я, прежде окончанія моихъ статей о глюкозахъ, предъявляю вниманію чи
тателя настоящую статью. Случай поставилъ меня на новую тропинку и я не замѣдлилъ 
пойти по оной. На какой тропинкѣ буду завтра—не знаю. Когда опять подойду къглюко-
замъ и примусь за дальнѣйшую обработку накопленнаго матеріяла—также не знаю, но 
увѣренъ, что когда случай приведетъ къ нимъ опять, то я буду въ состоявіи и шире 
взглянуть и лучше разсмотрѣть, чѣмъ когда находился предъ ними въ послѣдній разъ. 
Такой, съ антрактами, способъ предъявленія своихъ трудовъ вниманію читателей даетъ 
имъ полную возможность сказать свое слово, внести свою лепту въ дѣло развитія узловой 
теоріи. Но, увы! читатели хранятъ гробовое молчаніе. Почему они поступаютъ такъ, лучше 
не обсуждать. 

Только два лица отступили отъ этой замалчивающей тактики. Это: Л. Н. Шишковъ, 
который однажды высказалъ мнѣ свою, до нѣкоторой степени, солидарность со взглядами 
Узловой Теоріи, и Д. И. Менделѣевъ, который сказалъ однажды: «Да, въ узловой теоріи 
что-то такое есть». Но это было давно, что думаютъ они теперь, мнѣ неизвѣстно. 

Не скрою, что такое отношеніе къ моему многолѣтнему, тяжелому труду сначала 
меня сильно смущало и обезкураживало, но теперь я отношусь къ этому только съ сожа-
леніемъ, такъ какъ достигнутые результаты показываютъ, что работаю на незыблемой 
почвѣ и, дастъ Богь, одолѣю самъ, безъ помощи и нравственной поддержки многоуважае-
мыхъ confrères et compatriotes, всѣ трудности тернистаго пути, на которомъ подвизаюсь. 
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всего открываешь, что оно есть восьмикратный пополимеръ еще болѣе 
простого строенія, дающаго пропорцію антрацена: 8сн(5іА= ( C U H 1 0 ) 4 . Точно 
также то строеніе, которое мы обозначили схемой с<£, есть восьмикратый 
пополимеръ маленькой гексады с | 2н,(?!А= (СД,),. Такъ какъ пропорцію 
С М Н 1 0 даютъ только двѣ маленькія гексады, то это ведетъ къ догадкѣ о 
существованіи только двухъ изомерныхъ антраценовъ, изъ коихъ, впрочемъ, 
каждый можетъ подраздѣляться на нѣсколько разновидностей. 

Если строенія, обозначенный схемами А ( | И С$, суть пополимеры дру-
гихъ маленькихъи болѣе простыхъ строеній, то зарождается вопросъ не эти ли 
наипростѣйшія маленькія строенія и суть настоящіе антрацены. На этотъ 
вопросъ отвѣчаютъ нижеслѣдующія соображенія. Антраценъ получается 
обыкновенно въ табличкахъ, a строенія в с щ ^ и C I Ä ^ табличнаго вида 
не имѣютъ, такъ какъ въ оныхъ высота стержня въ двое больше высоты 
граней. Только полимеры оныхъ, вышепоказанные подъ № 30 и № 35 и 
соотвѣтствующіе схемамъ: ь<| | |J и І6[А<1], представляются въ образѣ та-
блицъ или листочковъ. 

Антраценъ имѣетъ способность присоединять къ себѣ N 0 2 въ такомъ 
количествѣ, что образуется тѣло C U H 1 0 . 2N0 2, по виду похожее на антра
ценъ. Присоединить 2N0 2 къ маленькимъ гексадамъ 8СН( : C J 3 H 4 и 
Cj 2H 4( : Н 1 2 С 4 и при этомъ сохранить наружное очертаніе оныхъ, не пред
ставляется ни малѣйшей возможности. Наипростѣйшія узловыя строенія, 
получаемыя посредствомъ присоединенія 2Ж) 2 къ этимъ маленькимъ гекса
дамъ, суть слѣдующія: 

Ни одно изъ нихъ не имѣетъ ни малѣйшаго наружнаго сходства съ 
гексадой 8СН( : С 1 2 Н 4 . 

Пробуемъ присоединить 2Ж) 2 къ полимернымъ строеніямъ м% и 
Ь'І {Il и находимъ, что это присоединеніе ни малѣйшимъ образомъ не измѣ-
няетъ ихъ наружнаго вида, какъ это видно изъ сравненія Ж 49 съ Ля 47 
и Ля 50 съ M 48. 
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Въ этихъ строеніяхъ, присоединяемый 2 Щ , пріуроченыкъ гранямъ, 
такъ какъ только въ оныхъ и находится потребное для 2Ж) 2 помѣщеніе. 
Это обстоятельство и объясняетъ, почему реакція присоединенія 2NO a про
исходить только при охлажденіи: утяжелѣніе граней, производимое помѣ-
щеніемъ въ оныхъ N0 2 , развиваетъ теплоту, для поглощенія которой и 
нужно охлажденіе. 

Нагрѣваніе приготовленнаго уже тѣла С М Н 1 0 . 2N0 2 до расплавленія 
сопровождаетсявыдѣленіемъодного N0 2 и образованіеыътѣла C u H 1 0 . N O 2 . 
И это преобразованіе узловая теорія прекрасно объясняетъ. Нагрѣваніе 
требуетъ подъема графика, слѣдовательно облегченія граней и утяжелѣнія 
стержня. Такое требованіе удовлетворяется: раздробленіемъграней, выдѣ-
леніемъ изъ оныхъ 2N0 2 и водвореніемъ одного N 0 2 въ стержнѣ, въ кото-
ромъ имѣется ровно столько свободныхъ узловъ, сколько нужно для помѣ-
щенія только одного N0 2 . 

Антраценъ присоединяетъ къ себѣ галоиды и водородъ, а также даетъ 
галоидный производныя и въ такихъ точно опредѣленныхъ пропорціяхъ, 
какихъ при посредствѣ маленькихъ строеній 8СН( : С 1 2 Н 4 и С 1 2Н 4( : Н 1 2 С 4 

никоимъ образомъ получить нельзя ; при посредствѣ же м% и полимеровъ изъ 
онаго, всѣ эти пропорціи получаются въ совершенной точности, какъ это 
будетъ далѣе показано. 

Вышеизложенное приводить къ неопровержимому заключенію, что тѣла, 
извѣстныя подъ названіемъ: антрацена, Фенантрена и пр., суть не маленькія 
гексады 8СН(:С 1 2 Н 4 = (С 1 4 Н, 0 ) 4 и С 1 2 Н 4 ( : Н 1 2 С 4 == (С 1 4 Н 1 0 ) 4 , а ихъ поли
меры, способъ образованія которыхъ былъ уже показать. 

§ 7. Прежде чѣмъ приступить къ изученію родственныхъ антрацену 
тѣлъ, необходимо ознакомить читателя еще съ нѣкоторыми теоретическими 
соображеніями. 

Положимъ, что въ составъ нѣкотораго узлового строенія входить 
компонентъ щ tfJEL, состоящій изъ зехценадъ 8СН и кольцеобразныхъ по
лостей Н( ) = 4Н. Разслѣдуемъ сколько и какимъ образомъ можетъ онъ 
присоединить къ себѣ, напримѣръ, хлора. Такъ какъ къ полости Н( ) 
можно присоединить, не нарушая узловой связи, только такое число эле-
ментовъ, какое Формируетъ или гексады, или зехценады, то присоединеніе 
хлора можетъ состояться только въ двухъ нижеслѣдующихъ, строго опре-
дѣленныхъ, пропорціяхъ : 
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Написавъ вторую пропорцію болѣе подробно и въ то же время, для 
ясности, болѣе раздѣльно, произведемъ въ оной передвиженіе по уклону. 

Изъ разсмотрѣнія этихъ передвиженій усматриваемъ, что хлоръ, на-
полнивъ сначала однѣ наружный полости Н( ), можетъ затѣмъ, при об
стоятельствах^ требующихъ подъема графика, пробраться во внутренность 
строенія и превратить HCCI^JPÄ въ 8нсі(і̂ 21, которое оказывается уже со-
ставленнымъ изъ однихъ HCl и CCI. Что это прониканіе не есть одно 
только предположеніе, а на самомъ дѣлѣ происходить, доказываемся тѣмъ, 
что углеводороды, присоединившіе хлоръ, пріобрѣтаютъ способность выдѣ-
лять HCl. 

Вбирая въ себя водородъ, строеніе С( )( : 8СН образуетъ сначала 
С(На)( : 8СН и далѣе С(Н12)( : 8СН. Въ предъидущихъ статьяхъ былъ по
дробно описанъ механизмъ перестроенія дымящей сѣрной кислоты 
Н(02)( : 4S0 3 = (S0 4H 2) 8 въ строеніе кислоты обыкновенной 0(S2)( : 8НО = 
= (S04H2)g. Совершенно такимъ же образомъ С(Н2)(: 8 СН можетъ пере
строиться въ Н(С2)( : С 1 2 Н 4 . Что же касается до С(Н12)( : 8СН, то оноимѣетъ 

совершенно тоже число С и Н, что и строеніе « j (|™ } но можетъ ли, и 
какимъ образомъ это, невидимому простое преобразованіе осуществиться, 
было объяснено въ статьѣ о глюкозахъ. 

Послѣ сказаннаго напрашивается на разрѣшеніе вопросъ: могутъ ли 
полости С( ) наполняться углеродомъ, полости С1( )—хлоромъ и т. д.? 
Такъ какъ подобное наполненіе должно имѣть своимъ послѣдствіемъ значи
тельное численное превосходство одного изъ элементовъ надъ другими, вхо
дящими въ составъ строенія, то разрѣшеніе этого вопроса слѣдуетъ искать 
въ изученіи такихъ тѣлъ, въ которыхъ одинъ изъ элементовъ завѣдомо 
преобладаетъ, какъ напр. въ MnCl 7 SnHg8, FeP 8, S 2As 1 8, SAs l ä , А1Во1 2, 
K 2 Hg 2 0 , K 2 H g 2 4 и пр. Нѣкоторыя изъ этихъ соединеній получаются въ хо
рошо образованныхъ кристаллахъ и потому молекулы оныхъ должны быть 
правильно и однообразно построены. Посмотримъ же, можно ли образовать 
постройки перечисленныхъ пропорцій и въ то же время избѣжать необходи
мости наполненія полостей С1( ) — хлоромъ, полостей Hg( ) — ртутью, или, 
говоря вообще, полостей А( ) — веществомъ А. 

Обратимся за справкой въ архивъ узловыхъ строеній и просмотримъ 
строенія пропорцій: 1: 7, 1: 8, 1 : 9, 1 :10, 1:11 и т. д. Оказывается, 
что получить строеніе этихъ пропорцій и въ то же время избѣжать образо
вали А(* = 6А и А ( ^ = і б А не всегда можно. Начнемъ съ пропорціи 1: 7. Для 
оной находимъ: 
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Во всѣ эти строения входять: или Аф = вА, или м$$ = ш. Одно изъвы-
шепоказанныхъ строеній, а именно второе, можно бы перестроить въ: 
А( ) (_і?А2л 

J8)A( ) = (ВА,),„, въ которомъ уничтожены А(А 2 = 6А, но за то при
шлось число среднихъ граней увеличить въ двое, сравнительно съ числомъ 
выше и ниже стоящихъ граней, что и обозначено числомъ 8, поставленнымъ 
въ промежуткѣ двухъ скобокъ. 

Для пропорціи 1:8 находимъ строенія : 

Для пропорвди 1: 9 находимъ: 

Наконецъ для пропорцій 1:10, 1:11 и 1:12 находимъ: 
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Изъ разсмотрѣнія этихъ строеній находимъ, что нельзя отвергать 
возможности наполненія полостей А( ) веществомъ А, такъ какъ иначе 
нельзя было бы и получить нѣкоторыхъ пропорцій, на самомъ дѣлѣ суще-
ствующихъ; но какъ подобное наполненіе всегда сопровождается значитель-
нымъ накопленіемъ, a слѣдовательно значительнымъ избыткомъ одного изъ 
элементовъ, то въ углеводородахъ, въ которыхъ отношеніе между числами 
С и H не превосходить пропорціи 1:4, подобное наполненіе полостей 
Н( ) — водородомъ и полостей С( ) — углеродомъ должно считать не бы-
вающимъ. 

Это заключеніе, справедливость котораго дальше будетъ подтверждена, 
приводить къ чрезвычайно важному результату, такъ какъ даетъ возмож
ность, до нѣкоторой степени, судить о внутреннемъ строеніи углеводорода, 
по количеству поглощаемаго имъ водорода. 

Для иллюстраціи этого вывода, положимъ, что мы имѣемъ зехценаду 
8СН 

8т<8сн = (СН)б<) которую для упрощенія набора обозначимъ вещ8™. Такъ какъ 
8СН 

зехценады 8СН бываютъ въ двухъ разновидностяхъ, названныхъ переста
ем Н(С2 

вамин() = с8нв и ci )=я,с,, то и написанная выше ахтенада, не измѣняя 
с(н2 Щса 

своего процентнаго состава, можетъ представиться въ двухъ разновидно
стяхъ: 

с „ , 1 е 7 _ ^ ^ Ѵ , _ н г ^ _ НСО^ 73И74 
Первая разновидность, поглощая водородъ до насыщенія, превра-

( 8СН . 
щается въ )но, слѣдовательно вбираетъ въ себя 96—16=80 

Ш С и(8СН 
атомовъ водорода; а вторая разновидность, превращаясь въ )с(н1а), 
можетъ присоединить къ себѣ только 48 атомовъ водорода. 

Принимая въ соображеніе, что двѣ зехценады 8СН -+- 8СН заклю-
чаютъ въ себѣ ровно столько С и Н, сколько ихъ находится въ двухъ зех-

ценадахъ С 1 2 Н 4 - + - Н 1 3 С 4 , ахтенада вещ8™ можетъ быть замѣнена или ахте-
надой 

,77 CW>ŒB2*V 75 - — - н«у(С!Й\ 76 

С.А(Н;2С: = о )С( h или ахтенадои впф$л = ^ )Я(-, 

Первая изъ нихъ, превращаясь въ с в д С 5 ^ ) с ( і щ , вбираетъ въ себя 

128Н, а вторая совершенно лишена способности присоединять къ себѣ 
водородъ. 

Отсюда слѣдуетъ, что узловыя строенія углеводорода, при одной и 
той же величинѣ и въ то же время при одномъ и томъ же процентномъ со
став*, обладаютъ способностію впитывать разлйчныя количества водорода, 
смотря по внутреннему расположение составляющихъ ихъ С и Н. Вотъ 
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слѣдовательно, гдѣ кроется причина того, почему одинъ изомеръ пропорціи 
C U H 1 0 , напр. такъ называемый антраценъ, имѣетъ способность присоеди
нять къ себѣ одни количества водорода, а другой изомеръ той же пропор-
ціи, напр. Фенантренъ, совершенно другія количества. 

§ 8. Приступая къ изученію антраценовъ, въ которыхъ часть водо
рода замѣнена галоидомъ, поставимъ на видъ читателю еще слѣдующія со-
ображенія. Положимъ, что въ атмосФерѣ, окружающей антраценъ, т. е. *(|, 
находятся частицы брома, или другого элемента, умѣющаго (обладающаго 
способностію) проникать въ это А(|, и становиться въ ономъ на мѣсто H. 
Спрашивается, какое изъ H будетъ вытѣснено: то ли, которое имѣется въ 
А, или то, которое имѣется въ В ? Если привходящій элементъ, подобно 
брому, электроотрицателенъ, то онъ долженъ направиться туда, гдѣ его 
привходъ будетъ сопровождаться ощивленіемъ электроотрицательности. 
Слѣдовательно бромъ и вообще всякій электроотрицательный элементъ на
правляется въ грани А, а элементы электроположительные въ стержень В, 
гдѣ ихъ привходъ будетъ обусловливать подъемъ графика и тѣмъ оживлять 
электроположительность. 

Спрашивается, можно ли, и какимъ образомъ, заставить электроот
рицательный элементъ пойти въ стержень В ? Можно,—нужно только пред
варительно поставить гексаду мі въ обстоятельства, требующія подъема 
графика, напримѣръ, возвысивъ, въ моментъ привхода электроотрицатель-
наго элемента, температуру. Другое средство заключается въ предвари-
тельномъ образрваніи посредствующаго строенія лад {g, въ которомъ уже 
вся гексада А(В 2 оказывается на окраинѣ и слѣдовательно, куда бы при-
входящій элементъ нивошолъ, въ А, или В , онъ будетъ понижать строевой 
граФИкъ и слѣдовательно дѣлать то, что долженъ дѣлать. Третье средство 
заключается въ такомъ перевертываніи гексады, какое происходитъ при 

8А 
переходѣ въ висверсу: B(*[> = B(H _ . Можно, наконецъ, сначала не въ мѣру 
нагрузить чѣмъ либо грани А, хоть тѣмъ же бромомъ, и тѣмъ вызвать по
требность въ нѣкоторой дополнительной нагрузкѣ и стержня В. Перечи
сленный условія суть не гипотезы, а прямые выводы изъ основныхъ поло-
женій узловой теоріи и тотчасъ же будутъ блистательнымъ образомъ оправ
даны. Просимъ читателя хорошо усвоить себѣ ихъ. 

Уяснивъ вопросъ о томъ, куда стремится привходящій элементъ, по-
размыслимъ, почему онъ становится на мѣсто H , а не на мѣсто С, или О? 
А потому, что H есть не только наилегчайшій, но и такой легкій элементъ, 
что выходъ его изъ строенія почти не вліяетъ на очертаніе графика и слѣ-
довательно не измѣняетъ тѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ началось дви
жете привходящаго элемента. 

Коснувшись вопроса о замѣщеніи одного элемента другимъ, нельзя не 
высказать, что въ основахъ господствующей теоріи замѣщенія есть круп
ная несообразность. Понятно, что если нужно внести какой нибудь элементъ 
въ пространство, размежованное на клѣтки и биткомъ набитое, то нельзя 
сдѣлать это иначе, какъ освободивъ одну изъ клѣтокъ, слѣдовательно сдѣ-

2* 
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лавъ замѣщеніе. Когда же элементы, образующіе тѣло, пользуются такимъ 
широкимъ привольемъ, какое лежитъ въ основѣ структурныхъ взглядовъ и 
которое позволяетъ, хоть сотнѣ пришлыхъ элементовъ, стать на любое 
мѣсто, никого не тревожа и никому не мѣшая, зачѣмъ каждый привходъ 
долженъ сопровождаться выдвореніемъ и всегда только одного Н, какъ при 
маломъ, такъ и при болыломъ привходѣ? Вотъ вопросъ, на который поклон-
никамъ теоріи замѣщенія мудрено дать хоть мало-мальски обоснованный 
отвѣтъ! 

То же замѣчаніе можно сдѣлать и относительно такъ называемыхъ 
присоединена. Понятно, что если привходящій элементъ засядетъ въ сво
бодную клѣтку, то будетъ присоединеніе, а не замѣщеніе. Почему же проис
ходить иногда замѣщеніе, а иногда присоединеніе въ господствующихъ 
структурахъ — этого ни видѣть, ни понять нельзя. 

§ 9. Усвоивъ себѣ вышесказанное, приступимъ къ изученію тѣхъ га-
лоидныхъ производныхъ антрацена, которыя перечислены въ словарѣ 
Вюрца и въ двухъ серіяхъприложеній къ оному. 

Внимательно осмотрѣвъ строеніе антрацена, 

находимъ, что, направивъ галоидъ туда, куда онъ долженъ идти, т. е. въ 
грани, нельзя послать только единицу галоида (слѣдов. на все строеніе 32 
атома), такъ какъ, при такомъ ограниченномъ количествѣ онаго, нару
шится симметрія. Чтобы сохранить оную, нужно направить въ грани не 
менѣе 64 атомовъ галоида, а это приводить кь пропорціи 

Чтобы ограничиться единицей замѣстителя, нужно направить его не 
въ грани, а въ стержень, слѣдовательно туда, куда электроотрицательный 
галоидъ самъ собою идти не способенъ. Это обстоятельство и объясняетъ 
почему однозамѣщенный антраценъ получается окольнымъ путёмъ, чрезъ 
разрушеніе тѣла С И Н 1 0 С1 3 . Отыскивая для этой пропорціи такое узловое 
строеніе, которое было бы способно выдѣлять одно HCl, находимъ: 
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слѣдователыю находимъ то посредствующее строеніе, которое было 
обозначено схемой A(BJ{£ И въ которомъ на мѣстахъ D стоить HCl, выра-
батывающійся при замѣщеніи водорода хлоромъ. 

Тѣло С 1 4Н 1 0С1 2 въ высшей степени не прочно, выдѣляетъ HCl даже 
при обыкновенной температурѣ и даетъ остатокъ 

Воспринявъ, послѣ отдѣленія стержня, самостоятельное существова-
ніе, это остаточное строеніе оказывается неправильно построеннымъ, такъ 
какъ имѣетъ грузный стержень, не соотвѣтствующій электроотрицательному 
галоиду. По этой причинѣ оно можетъ, при подходящихъ обстоятельствахъ, 
перевернуться и образовать висверсу в(н ) имѣющую игольчатую наруж
ность, 

Такое же строеніе соотвѣтствуетъ тѣлу C 1 4 H 9 Br. 
§ 10. Однозамѣщенные (галоидами) антрацены добываются разными 

способами и получаются не только въ иглахъ,ной въдругихъ кристалличе-
скихъ Формахъ. Обладаютъ они также, иногда, такими особенностями, ко
торый заставляютъ смотрѣть на нихъ, какъ на смѣси C u H 8 C l a съ С 1 4 Н 1 0 . 
Особенностей такого характера вышепоказанныя иглы не представляютъ. 
Такое различіе, какъ въ способахъ полученія, такъ и въ качествахъ одно-
замѣщенныхъ антраценовъ объясняется такимъ образомъ. Присутствіе га
лоида, въ атмосФерѣ окружающей антраценъ, сообщаетъ эфирной средѣ 
электроотрицательное возбужденіе, которое, какъ это было уже объяснено, 
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вызываетъ потребность нолимеризаціи, какъ ахтенадъ, такъ и всего антра-
ценоваго строенія, изъ ахтенадъ образованнаго. 

Если это электровозбужденное состояніе среды успѣетъ проявить свое 
вліяніе прежде, чѣмъ начнется процесъ замѣщенія, то, понятно, что и 
строенія галоидныхъ производныхъ должны будутъ воспринимать соотвѣт-
ствующія полимерамъ начертанія. Прежде всего можетъ образоваться 
полимеръ, соотвѣтствующій схемѣ гцЦ. Обозрѣвая строеніе этого полимера, 
убѣждаемся, что и оно неспособно довольствоваться единицей галоида, а 
требуетъ не менѣе двухъ. 

2 А ( 2 В А ( 2 В 

Полимеръ, соотвѣтствующій ехемѣ 2в = Ів>2А) оказывается уже спо-
2А( 2 В А ( 2 В 

собнымъ, не только довольствоваться единицей галоида, но и давать два 
изомера, смотря по тому, какая грань: А, или 2А приметъ въ себя 
галоидъ. 

Верхушки и низъ перваго изъ этихъ строеній имѣютъ пропорцію 
С 1 4 Н 8 Вг 3 , а средина пропорцію С 1 4 Н 1 0 . 

Верхушки и низъ второго изомера имѣютъ пропорцію С 1 4 Н 1 0 , а сре
дина пропорцію C u H 8 B r 2 . Изъ этого слѣдуетъ, что простое раздробленіе 
обоихъ изомеровъ на составляющее ихъ члены даетъ пропорціи: С 1 4 Н 1 0 и 
С 1 4 Н 8 Вг 2 . Такой легкій переходъ къ этимъ пропорціямъ позволяетъ смо-
трѣть на эти строенія, какъ на настоящія смѣси. 

А( В В ( 2 В 

Перейдемъ теперь къ полимеру, образованному по с х е м ѣ ^ * > { | | = 
А<В В<2В 

= ів[А(|]. Если галоидъ, входя въ этотъ полимеръ, расположится въ гра-
няхъ 2А, то получимъ: 
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Это строеніе имѣетъ табличный видъ, такъ какъ въ ономъ высота 
граней равна общей высотѣ стержня. Такъ какъ замѣщеніе водорода хло-
ромъ можетъ сопровождаться образованіемъ H C l , то атмосфера, окру
жающая эти таблицы въ моментъ образованія оныхъ, можетъ заключать въ 
себѣ эту кислоту въ свободномъ состояніи. Принимая во вниманіе, что въ 
этихъ таблицахъ вѣсъ граней уже значительно превосходить вѣсъ стержня 
и что эта грузность граней совпадаетъ съ болыпимъ удаленіемъ оныхъ отъ 
оси строенія, можно допустить предположеніе, что въ этихъ таблицахъ на
зрела уже потребность нагрузить и окраины стержня и тѣмъ привести его 
графикъ въ должное соотношеніе съ граФикомъ общимъ всему строенію. 
Если въ качествѣ нагрузки пойдетъ въ дѣло окружающій таблицы HCl, то 
получимъ 

Въ стержнѣ оказалось ровно столько свободныхъ узловъ, сколько 
нужно для размѣщенія единицы HCl на Формулу С 1 4Н 9С1, и потому эта 
дополнительная нагрузка не измѣнила табличнаго вида этой пропорціи. 

Нагрѣваніе, или другое воздѣйствіе, способное отбросить дополни
тельно засѣвшій HCl, придаетъ таблицамъ прежнюю пропорцію СМН 9С1. 
Такимъ образомъ и табличный видъ, въ которомъ получается иногда C U H 9 C1, 
и то обстоятельство, что этотъ изомеръ получается изъ таблицъ, имѣющихъ 
пропорцію C U H 1 0 C1 2 , узловая теорія объясняетъ вполнѣ отчетливо, не при
бегая къ постановкѣ какихъ либо новыхъ, болѣе или менѣе Фантастиче-
скихъ гипотезъ, безъ которыхъ господствующія воззрѣнія не могутъ сту
пить ни единаго шага. 

Пропорцію Сі 4 Н 1 0 Вг 2 даетъ еще слѣдующее строеніе: 
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Чтобы объяснить механизмъ образованія этого строенія, возьмемъ въ 
С щл ( 8СН. 

подробное разсмотрѣніе грань А = ) щ ). Если Н 3 , находящіяся въ 

гранькахъ С(Н 2), передвинутся къ среднему узлу, то получится группировка 
С( 1 ( 8 C H N Н 

) щ ^ ) , способная принять бромъ во вновь образовавшіеся узлы и 
V н 

привести къ вышепоказанному строенію. 
Это строеніе есть, повидимому, тотъ изомеръ, который получается 

въ маленькихъ кѳсыхъ призмахъ и имѣетъ способность, теряя бромъ, да
вать чистый антраценъ С 1 4 Н І 0 . Чистый антраценъ можетъ быть полученъ 
изъ этого строенія какъ потерей брома, такъ еще и другимъ способомъ, а 
именно: отбросомъ верхушки и низа строенія, такъ какъ средина онаго 
имѣетъ пропорщю C U H 1 0 . 

На холоду бромъ присоединяется къ антрацену въ количествѣ шести 
единицъ и образуетъ C u H , 0 B r e . Обращаясь къстроенію антрацена, А<|, на-
ходимъ въ граняхъ онаго ровно столько свободныхъ мѣстъ, сколько нужно 
для вмѣщенія шести бромовъ. 

Такъ какъ нагрузка граней сопровождается выдѣленіемъ теплоты, то 
понятно почему эта пропорція образуется только на холоду. При меныпемъ 
количествѣ брома, это строеніе даетъ пропорщю (C u H 1 0 Br) 3 2 . 

§ 11. Двузамѣщенные, галоидами, антрацены добываются различ
ными способами и получаются въ иглахъ и пластинкахъ, плавящихся при 
разныхъ температурахъ. 

Игольчатой наружности соотвѣтствуютъ нижеслѣдующія уздовыя 
строенія, въ которыхъ подъ знакомъ Вг подразумѣвается вообще галоидъ. 
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Строеніе JVs 92, разрушаясь, даетъ чистый необромленный антра
ценъ. Для этого нужно только, чтобы отвалилась вторая грань и стержень 
перестроился изъ зехценадъ въ ахтенады. Полученіе чистаго антрацена 
изъ строенія № 93 болѣе затруднительно. 

Табличному виду соотвѣтствуютъ два строенія : 

Когда бромъ дѣйствуетъ на зехценаду ~^~)8сн, существующую 

самостоятельно, то онъ сначала садится въ средній узелъ и образуетъ 

jecBr. Когда же эта зехценада, составляя часть другого строенія, 

находится на его окраинѣ, то можетъ образоваться и )всн. 

При замѣщеніи же болынаго числа Н, можетъ образоваться и 

J8CH и jscBr, какъ это показано въ предъидущемъ строеніи. 

§ 12. Тѣло С 1 4 Н 8 Вг 2 , полученное въ видѣ таблицъ, обладаетъ спо
собное™ присоединять къ себѣ четыре брома. Это новое тѣло С м Н 8 В г 2 . В г 4 , 
также имѣетъ видъ таблицъ и, плавясь при 175° , выдѣляетъ Br и НВг въ 
такомъ количествѣ, что остается С І 4 Н 7 Вг 3 . Если же на таблицы CMHgBr a . В г 4  

подѣйствовать спиртовымъ растворомъ КНО, то получаются иглы, имѣющія 
процентный составь С 1 4 Н в Вг 4 . Объяснить эти реакціи и переходы отъ 
одной точно определенной нропорціи къ другой, послѣдователи господ-
ствующихъ теорій и не мечтаютъ, а читатель, усвоивъ себѣ предъидущее, 
сдѣлаетъ это безъ малѣйшихъ затрудненій. Прежде всего онъ покажетъ, 
что посадить четыре брома въ табличное строеніе № 94 не представляется 
возможности. Затѣмъ, обратившись къ табличному строенію Ш 95, онъ 
покажетъ ту поразительную легкость, съ какою это строеніе переходить 
въ пропорцію С 1 4 Н 8 Вг 3 . В г 4 , и какъ потомъ разрушается въ совершенной 
точности такъ, какъ на самомъ дѣлѣ разрушаются таблицы, имѣющія этотъ 
процентный составь. 

Осмотрѣвъ табличное строеніе Х°. 95, находимъ, что грани 2А уже 
нагружены бромомъ въ достаточномъ количествѣ, а вклады 
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представляютъ собою чистый необромленный антраценъ и потому въ атмо-
СФерѣ наполненной парами брома, онъ станетъ садиться во вклады А(| . Такъ 
какъ эти А<1 находятся на окраинѣ таблицъ, то бромъ съ одинаковымъ 
удобствомъ можетъ садиться, какъ въ грани А, такъ и въ стержень В. Садясь 
въ граньки С(Н2, онъ будетъ выталкивать находящееся тамъ Н, въ количествѣ 
64 атомовъ, а садясь въ ничѣмъ не занятый полости Н( ) и С( ), онъ 
будетъ просто присоединяться. Въ результатѣ получимъ 

эти Н, соединяясь съ имѣющимся въ атмосФерѣ бромомъ, образуютъ 64НВг. 
Когда окончится описанная посадка брома во вклады А<|, грани таб

лицъ сдѣлаются на столько грузными, что появится потребность утяже
лить и стержень, обозначенный въ Ш 95 схемой щЦ. Чѣмъ-же, какимъ 
матеріаломъ можно произвести эту нагрузку? Для этого имѣются въ наличіи 
только 8 Х б 4 Н В г , образованные изъ выдѣленныхъ при замѣщеніи водоро-
довъ, такъ какъ таблицы C 1 4 H g Br 2 находятся подъ колоколомъ и снаб
жены только въ точности расчитаннымъ количествомъ брома, который 
весь уже израсходованъ на посадку и на образованіе этихъ НВг. Осмат
ривая стержень щ™, находимъ въ ономъ ровно столько свободныхъ узловъ, 
сколько нужно для имѣющихся въ наличіи 8 Х 6 4 Н В г . 

Въ результатѣ получится строеніе: 

Посмотримъ теперь, можетъ ли это табличное строеніе разрушиться 
такъ, какъ оно на самомъдѣлѣ разрушается, т. е. при простомъ нагрѣваніи 
поуравненію: C u H 8 B r 2 . В г 4 = С и Н - В г 3 - і - Н В г - н В г 2 , а подъ воздѣйствіемъ 
спиртоваго КНО до образованія иголъ С 1 4 Н 6 Вг 4 . 

Нагрѣвая изучаемое число, мы вызываемъ потребность облегчить 
грузность граней, что и достигается выдѣленіемъ брома, засѣвшаго въ 
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бывшія свободными полости Н( ) и С( ) въ такомъ именно количествѣ, 
какое въ точности соотвѣтствуетъ двумъ единицамъ. Слѣдовательно, послѣ 
опорожненія на чисто гранекъ Н(Вг 2) и С(Вг ] 2) на лицо окажется тѣло съ 
процентнымъ составомъ С 1 4 Н 8 Вг 2 . Вг 2 . Достигнутое облегченіе граней 
вызываетъ потребность облегчить и стержень в<|| выталкиваніемъ засѣв-
шихъ въ ономъ НВг въ такомъ количествѣ, что останется тѣло C u H , B r 8 . 
Это выталкиваніе зехценадъ 8НВг производится расширеніемъ стоящихъ 
подъ ними зехценадъ С 1 2Н 4 , обозначенныхъ точкой. Облегченіе стержня 
в(|в необходимо еще потому, что выбрасываемый НВг находится въ В и 
слѣдовательно на окраинѣ гексадъ Btjg. Еслибы эти НВг находились не 
въ В, а 2В, слѣдовательно въ центрѣ гексады, то нагрѣваніе выбросить 
ихъ оттуда не могло бы. Въ результатѣ получается строеніе: 

имѣющее въ точности тотъ процентный составъ, который на самомъ дѣлѣ 
получается. Сравнивая это строеніе съ первоначлаьнымъ строеніемъ таблицъ 
C u H 8 B r 2 . B r 4 (см. № 98), замѣчаемъ, что, изъ числа четырехъ присоеди-
ненныхъ бромовъ, процессомъ нагрѣванія удалось выдѣлить только три 
брома, а четвертый остался. По расчету процентнаго состава, не под-
лежитъ ни мадѣйшему сомнѣнію, что этотъ четвертый, оставшійся бромъ 
есть тотъ, который показааъ въ лѣвомъ углу въ транькѣ С(Вг 2. Повто-
ряемъ еще разъ, что тутъ сомнѣнія быть не можетъ, такъ какъ иначе 
нельзя перейти къ пропорціи С 1 4 Н 7 Вг 3 , на самомъ дѣлѣ получаемой. Отчего 
же именно этотъ, сидящій въ гранькѣ С(Вг 2, бромъ оказывается болѣе 
прочно засѣвшимъ, чѣмъ остальные три? То обстоятельство, что только 
онъ одинъ вошолъ въ строеніе въ качествѣ замѣстителя, а остальные три, 
засѣвъ въ пустыя полости, просто присоединились, тутъ не при чемъ. Дѣло 
здѣсь въ томъ, что нагрѣваніе, стремясь поднять графикъ общій всему 
строенію, что достигается облегченіемъ вкладовъ А(| , должно, въ то же 
время, подымаетъ и побочные графики, т. е. графики членовъ А и В (см. 
К'. 98), что достигается выбрасываніемъ брома только изъ среднихъ узловъ 
этихъ А и В; слѣдовательно изъ узловъ, прикрытыхъ граньками Н(Вг 2 и 
С(Вг 1 2 . Четвертый же бромъ, о которомъ идетъ рѣчь, какъ находящійся 
выше средняго узла, прикрытаго гранькой Н(Вг а, составляетъ уже, хотя 
и боковую часть, но все таки часть стержня въ членѣ А, и потому дѣй-
ствіемъ нагрѣванія, если и выдѣлимъ,то труднѣе и не иначе, какъ въ качествѣ 
элемента сидящаго въ среднемъ узлѣ между feg- Такимъ образомъ мы под-
ходимъ здѣсь къ вопросу объ октавномъ дробленіи эФирныхъ колебаній 
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пронизывающихъ узловое строеніе. Вступить въ разборъ этого вопроса 
узловая теорія пока еще не можетъ. 

Перейдемъ теперь къ разрушенію таблицъ посредством ,̂ спиртоваго 
раствора КНО. Педвергнувъ тѣло C 1 4 H 8 B r 2 . Вг 4 воздѣйствію этого энер-
гичнаго поднимателя граФиковъ, мы подвинемъ разрушеніе этого тѣла 
дальше, чѣмъ это достигалось воздѣйствіемъ одного нагрѣванія. Отъ граней, 

А( В 

схематически изображенныхъ начертаніемъ 2А< I ) , отвалятся верхушки и 
А ( В 

низъ, а отъ стержня отвалятся В , который въ гексадахъ в(| в стоять на 
окраинѣ и слѣдовательно Фигурируютъ въ качествѣ граней. Получится 
остатокъ 

который въ точности имѣетъ ту пропорцію, какая на самомъ дѣлѣ полу
чается. Вотъ какъ прекрасно объясняетъ узловая теорія разрушеніе тѣла 
C H H 8 B r 2 . Br 4 ! Попробуйте сдѣлать это структурами! 

§ 13. Ту же пропорцію, что С 1 4 Н 8 Вг 2 . Вг 4 , имѣетъ тѣло C U H 8 C1 2 . С14, но 
оно получается не въ таблицахъ, а въ микроскопическихъ зернахъ и добы
вается совершенно другимъ способомъ, а именно: на охлажденный антра-
ценъ пускаютъ струю хлора и продолжаютъ это до тѣхъ поръ, пока не 
перестанетъ ВЫДЕЛЯТЬСЯ HCl . Затѣмъ продолжаютъ дѣйствовать хлоромъ 
уже при возвышенной температурѣ, доводя оную до 230° . Просимъ чита
телей, глубоко убѣжденныхъ въ совершенствѣ господствующихъ теорій, 
показать строеніе этого тѣла. Твердо увѣрены, что сдѣлать это они не 
смогутъ, даже при неограниченномъ произволѣ ставить новыя гипотезы, 
а читатель, усвоившій себѣ предъидущее изложеніе, узнавъ только способъ 
полученія этого тѣла, безъ затрудненія объяснить его строеніе и вотъ 
какимъ образомъ. 

Хлоръ, встрѣчаясь съ антраценомъ 

при низкой температурѣ, станетъ садиться только въ однѣ грани, какъ по 
причинѣ своей электроотрицательной природы, такъ и по необходимости 
парировать охлажденіе, подъ воздѣйствіемъ котораго реакція протекаетъ. 
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При иосадкѣ хлора въ Н( ), будетъ происходить простое присоединеніе, а 
при посадкѣ въ С(Н2)—замѣщеніе и следовательно образованіе HCl, которое 
и будетъ выдѣляться. Пріурочиться къ стержню эти HCl не могутъ, какъ 
по причинѣ низкой температуры такъ и по малой грузности граней. Когда 
прекратится выдѣленіе HCl, получится указаніе, что грани нагрузились 

хлоромъ въ количества, соответствую щемъ начертанію ^ ; н № . Что
бы нагрузить хлоромъ и стержень, нужно уже не охлажденіе, a нагрѣваніе, 
такъ какъ утяжелѣніе стержня, посадкой хлора, теплоту поглощаетъ. Въ 
результата получится строеніе: 

Весьма вѣроятно, что въ первую половину реакціи, протекающей подъ 
вліяніемъ охлажденія, грани нагрузятся болшимъ количествомъ хлора, чѣмъ 
какое показано въ строеніи As 102. Можно даже допустить предположеніе, 
что только тогда начнется замѣщеніе въ гранькахъ С(Н2), когда свободный 
полости Н( ) нагрузятся въ количиствѣ, соотвѣтствующемъ начертанію 
H(Cl l ä), но во вторую половину реакціи, протекающей прин агрѣваніи, слѣдо-
вательно при обстоятельствахъ, требующихъ подъема графика, этотъ, из
лишне засѣвшій хлоръ выдѣлится. Есть ли въ этомъ объясненіи хоть 
капля неясности и произвольности? 

§ 14. Иглы С 1 4 Н в Вг 4 (см. ЛЙ 100), будучи помѣщены въ атмосферу, 
наполненную парами брома, превращаются въ порошокъ С 1 4 Н 6 Вг 4 . В г 4 , 
который при 230° разлагается по уравненію: C u H e B r 4 . В г 4 = C u H 6 Br 5 -+-
-ч-НВг-+-Вг 2 , а подъ вліяніемъ спиртоваго раствора ШЮ образуется 
тѣло C 1 4 H 4 Br e . Для объясненія этихъ реакцій, напомнимъ, что въ предъиду-
щихъ статьяхъ было уже объяснено, и не однократно, что переходъ въ 
иглы обусловливается потребностію поднять графикъ. Полученіе иголъ 
С ] 4 Н 6 Вг 4 , подъ воздѣйствіемъ спиртоваго раствора КНО, подтвердило это 
заключеніе еще разъ. Изъ этого слѣдуетъ, что перенесеніе готовыхъ уже 
иголъ С 1 4 Н 6 Вг 4 въ атмосферу, наполненную парами брома, слѣдовательно въ 
среду понижающую графикъ, должно дѣйствовать на эти иглы разруши
тельно. Чтобы показать механизмъ возможнаго разрушенія, замѣтимъ, что 

иголлчатая схема М ( « изображаете собою, такъ сказать, однослойный от-
т. д = 

M( N 

рѣзокъ иголъ. Придавъ этой схемѣ двуслойное начертаніе, получимъ: щ* 
т. д = 

Перестроеніе этого отрѣзка въ гексаду равносильно удвоенію вещества 
прикрывающаго узелъ и потому должно считаться прямымъ послѣдствіемъ 
воздѣйствій, требующихъ пониженія графика. Изъ этого слѣдуетъ, что 
иглы С 1 4 Н 6 Вг 4 , внесенныя въ атмосферу, наполненную парами брома, будутъ 
побуждаться къ перестроенію по нижеслѣдующимъ схемамъ: 
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В В * 2 В В 2В 
Иглы 2 А ( | jmg въ таблицы urg) Ä 

2MB ( н м в В ( 2В 

Одновременно съ этимъ перестроеніемъ. начнется посадка брома, какъ въ 
2А, такъ и въ ц%. Садясь въ д<| на тѣ мѣста, который показаны въ ниже-
слѣдующемъ строеніи, онъ будетъ просто присоединяться, а садясь въ 2А, 
онъ будетъ замѣщать H , такъ какъ свободныхъ мѣстъ въ этомъ компо-
нентѣ нѣтъ. Если эти замѣщенные и слѣдовательно вытолкнутые Н, со
единившись съ присутствующимъ въ атмосФерѣ бромомъ, засядутъ въ стер
жень в^І, то получится: 

Посадка НВг въ стержнѣ мотивируется тѣмъ же, чѣмъ она мотивировалась 
при образованіи пропорціи C u H g B r 2 . B r 4 (см. Ж. 98), но достигаемые этой 
коррекціей результаты не могутъ быть одинаковы, такъ какъ грани въте-
перешнемъ строеніи значительно тяжелѣе, чѣмъ онѣ были прежде, а 
количество корректирующихъ НВг одно и то же въ обоихъ случаяхъ и уве
личено быть не можетъ, какъ за отсутствіемъ НВг, такъ и за неимѣніемъ 
свободныхъ мѣстъ для посадки еще чего либо. Эта, большая и не корректи
руемая, грузность граней и есть вѣроятная причина того, что пропорція 
С н Н 6 В г 4 . Вг 4 получается въ видѣ порошка, на который нужно смотрѣть, 
какъ на простую смѣсъ составляющихъ это строеніе компонентовъ: 

Что составныя части порошка имѣютъ именно это, а не какое либо другое 
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строеніе, подтверждается процентнымъ составомъ тЬлъ, получаемыхъ изъ 
этого порошка. Изъ перваго компонента получается: 

а изъ двухъ послѣднихъ компонентовъ получается: 

Слѣдовательно получаются въ точности тѣ пропорціи, который должны 
получаться. 

При посадкѣ четырехъ бромовъ въ таблицы ЛѴя 104, часть онаго по-
мѣщена въ грани 2А, такъ какъ въ А уже находится бромъ, попавшій 
туда при прежихъ посадкахъ. 

§ 15. Извѣстны два изомера пропорціи С 1 4Н 8С1 2 . С12. Первый изъ 
нихъ получается въ иглахъ, второй въ призмахъ. Призматическій изомеръ, 
при нагрѣваніи до 170°, выдѣляетъ HCl и превращается въ иглы, имѣю-
щія пропорцію СМН,С1 3 . 

Если въ антраценовомъ пополимерѣ 

произведемъ сначала передвиженіе по уклону и получимъ: 

a затѣмъ, при посредствѣ азимутной полимеризаціи, придадимъ ему иголь
чатое расположеніе, 



то посадки хлора приводятъ къ пропорціи 

HCl, имѣющійся въ компонента В, образовался на мѣстѣ, а не попалъ туда 
со стороны. Способъ такого мѣстнаго образованія былъ уже объясненъ по 
случаю № 89. Пришлый со стороны HCl сидѣлъ бы въ другомъ мѣстѣ, а 
именно, въ выше находящемся свободномъ узлѣ т и количество его было 
бы въ двое больше, что не соотвѣтств}гетъ нужной пропорціи. 

Второйизомеръ пропорціи С 1 4 Н 8 С1 2 .С1 2 обладаетъспоссбностію,теряя 
одно HCl, превращаться въ иглы. Изъ полимерныхъ строеній антрацена, 
наиболѣе пригоднымъ для такой реакціи, оказывается полимеръ образован-

А( 2 В 

ный по схемѣ 2A(jj|, такъ какъ онъ можетъ, раздробляясь въ среднемъ узлѣ, 
А ( 2 В 

давать иглы А ™ . Такъ какъ этотъ переходъ въ иглы обусловливается 
т. Д = 

разъединеніемъ двухъ А и въ тоже время выдѣленіемъ HCl, то изъ этого 
слѣдуетъ, что эти HCl служатъ связью между двумя А. Основываясь на 

А( 2 В 

этомъ заключеніи, нужно схемѣ змЦ придать видъ: 
А<2В 

Потеря HCl приводить это строеніе къ начертанію: 

— 32 — 
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Относительно перваго изомера пропорціи С 1 4Н 8С1 а .'С18 слѣдуетъ замѣтить, 
что способъ его полученія окольнымъ путемъ, чрезъ антрахинонъ, узловое 
строеніе котораго еще не выяснилось, на столько не ясенъ, что на предло
женное строеніе слѣдуетъ смотрѣть только какъ на вѣроятное. Второй 
изомеръ получается прямо изъ антрацена и хлора, слѣдовательно способомъ 
болѣе простымъ и понятнымъ. 

Пропорщю С 1 4Н 7С1 8 даетъ еще слѣдующее игольчатое строеніе: 

Оно соотвѣтствуетъ той разновидности антрацена, въ которой часть ком
понента С і а Н 4 переведена въ грани. 

Если въ этомъ строеніи замѣстить хлоромъ еще 4Н, то получится: 

§ 16. Если помѣстить дихлоръ-антраценъ, CMHgCl a , которому соот-
вѣтствуетъ строеніе JVs 93, въ атмосферу наполненную парами брома, то 
получится С 1 4 Н 8 С1 а .Вг 4 . Это новое тѣло кристаллизуется въ иглахъ, плавя
щихся при 1 6 6 ° — 1 7 8 ° , а при 180° разлагается, выдѣляя Br и НВг въ 
такомъ количествѣ, что остается пропорція С 1 4Н 7С1 аВг, получаемая въ плас-
тинкахъ. Если же на тѣло С 1 4 Н 8 С1 2 . Вг 4 подѣйствовать спиртовымъ рас-
творомъ КНО, то получается С ] 4Н вС1 2Вг а , кристаллизующееся въ иглахъ. 

Просматривая найденныя для пропорціи С 1 4 Н 8 С1 2 . В г 4 узловыя строенія, 
находимъ, что ни одно изъ нихъ не способно давать оба вышепоказанные 
остатка, а только одинъ изъ нихъ, т. е. если какое либо изъ найденныхъ 
строеній можетъ дать остатокъ С 1 4Н 7С1 2Вг, то оно не способно перейти въ 
пропорцію С 1 4Н 6С1 2Вг 2 и обратно. Изъ этого заключаемъ, что изучаемое 
тѣло получается въ нѣсколькихъ изомѣрахъ, на что впрочемъ указываетъ 
и большая разница въ температурахъ плавленія 1 6 6 ° — 1 7 8 ° . 

Тѣло, попавшее въ атмосферу наполненную парами брома, можетъ, 
какъ это было уже объяснено, измѣняться по двумъ направленіямъ: прямо 
наполняться бромомъ, или сначала подъ вліяніемъ бромной атмосферы только 
перестраиваться, а нотомъ уже наполняться бромомъ. Смотря потому какой 

з 
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процесъ начнется прежде, и результаты получаются разные. Разсмотримъ 
сначала случай, когда процесъ перестроенія отсутствуетъ. 

Въ игольчатомъ строеніи Ля 93, соотвѣтствующемъ дихлоръ-антра
цену, не имѣется свободныхъ полостей столько, сколько нужно для посадки 
четырехъ бромовъ способомъ простого присоединенія. Чтобы прибавить 
четыре брома, нужно прибѣгнуть къ замаскированному процесу замѣщенія, 
поступая такимъ образомъ: сначала нужно посадить два брома, въ качествѣ 
замѣстителей, въ средній узелъ 2A, a другіе два брома присоединить къ 
строенію уже послѣ соединенія оныхъ съ выброшенными изъ строенія 
двумя водородами. Свободные узлы, потребные для такого способа при-
соединенія четырехъ бромовъ, въ строеніи Ля 93 имѣются, какъ это видно 
изъ нижеслѣдующаго: 

Это строеніе можетъ лишиться игольчатой наружности, если подвергнется 
перестроенію по схемѣ: 

Изъ сравненія другъ съ другомъ обѣихъ схемъ выясняется сущность пере-
2В 

строенія.Сначалав(^|перестраиваетсявъ||; потомъ, двигаясь по уклону, 
, 2В 

приближается къ нимъ В и накоцецъ 2А( ) перестраивается въ А ^ . Такъ 
какъ это перестроеніе сопровождается значительнымъ передвиженіемъ 
вещества отъ окраинъ строенія къ центру онаго, то можетъ быть вызвано 
обстоятельствами, требующими подъема графика. 

Оба строенія, Ля 119 и Л И 20, теряя зехценады 8НВг, легко пере-
ходятъ въ пропорцію C u H e C l j B r 4 l но перейти въ пропорцію С м Н 7 С1 2 Вг 
не могутъ. 

Положимъ теперь, что игольчатое строеніе C u H 8 C l a , попавъ въ атмо
сферу наполненную парами брома, успѣетъ перестроиться прежде, чѣмъ 
начнется процесъ посадки брома. Какъ уже было объяснено въ § 14, иголь-
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чатое строеніе { 2 В или, что то же: "*і U g подъ воздѣйствіеиъ 

электроотрицательной среды, перестраивается въ sut'g > {В(|. Такъ какъ 
1 ( В В ( 2В 

8Сн(8СС1 
2А въ строеніи M 93 есть зехценада Л )вся) которой соотвѣтствуеть 

8CH(JÇH 

перестава л ; 8са, то и процесъ перестроенія, обозначенный вышепо-
казанной схемой, можетъ закончиться различно, смотря потому какой пере-
ставѣ будетъ соотвѣтствовать это 2А. 

Сущность различія заключается въ томъ, что въ первомъ случаѣ хлоръ 
остается въ А и слѣдовательно во вкладахъ ч*, а во второмъ случаѣ онъ 
переходитъ въ средній узелъ 2 А и слѣдовательно въ остовъ образуемыхъ 
таблицъ. Изъ этого слѣдуетъ, что при перестроеніи игольчатаго строенія 
C U H 8 C1 2 могутъ получиться двѣ разновидности 

Когда окончится, или до нѣкоторой степени подвинется это перестроеніе, 
начнется процесъ присоединенія брома. При посадкѣ брома въ строеніе 

• (-8-Зл 
Ля 123 онъ направится въ средній узелъ 2 4 = Л ) ' , а при посадкѣ 
въ строеніе № 124 онъ въ 2 А не пойдетъ, такъ какъ тамъ уже сидитъ 

з* 
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хіоръ, а направится во вклады м*, представляющіе собою чистый, не 
охлоренный антраценъ. 

8 С Н ( 8СН. 
Войти ВЪ 2 4 = л ; 8 0 Н бромъ можетъ не иначе, какъ въ качествѣ 

замѣстителя, ибо здѣсь свободныхъ клѣтокъ нѣтъ. Изъ этого слѣдуетъ, 
что для сохраненія въ цѣлости находящихся въ С и Н 8 СІ а восьми водородовъ, 
вытолкнутые бромомъ водороды должны снова вернуться въ строеніе. 
Вернуться въ свободномъ состояніи, побывавъ въ атмосФерѣ наполненной 
парами брома, эти водороды не могутъ и потому будутъ возвращаться въ 
видѣ НВг. По расчету оказывается, что этихъ НВг, долженствующихъ 
присоединиться къ строенію, образовалось 1024. Пріютить такое большое 
количество оныхъ въ свободные узлы стержня в(| | нельзя, такъ какъ въ оныхъ 
имѣется мѣсто только для 512 НВг. Чтобы яснѣе показать возможное 
для остальныхъ 512 НВг помѣщеніе, изобразимъ таблицы № 123 гексадой 

въ которой N изображаете собою ъЦ. Если поставить нѣсколько такихъ 
гексадъ одну подъ другой, то образуется такая группировка, въ которой 
Ц(и оказываются въ мѣстахъ а, а . . . . новые, ничѣмъ не занятые узлы. 
н$ Пріурочивъ въ эти узлы остальные 512 НВг, получимъ игольчатое 
Щя строеніе 

Чтобы къ строенію ЗІг 123 пріурочить 1024 НВг и въ то же время сохра
нить табличный видъ, нужно направить эти НВг во клады А<1, ЧТО при
водить къ строенію 

. Эти таблицы могутъ очень легко перестроиться въ иглы: 
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Чтобы показать на сколько легко это перестроеніе можетъ осуществиться, 
представимъ себѣ НЕСКОЛЬКО таблицъ As 126, или схемъ, ихъ изображаю-
щихъ, поставленными другъ подъ другомъ. Стоить только, очутившимся 

другъ надъ другомъ, ахтенадамъ ^ )SCH (изображаемыхъ буквой А), 
8 С Н (8са 

соединясь попарно, образовать зехценады *А = ^ ;8cci( и игольчатое 

строеніе готово. 
Всѣ перечисленныя строенія, получаемыя изъ As 123, теряя 2НВг, 

переходятъ въ пропорцію СиЕ&С1^Вт2. Перейти въ пропорцію C u H 7 C l 2 B r 
они не могутъ. Переписывать строенія С 1 4Н 6С1 3 . Вг 2 не будемъ, такъ какъ 
читатель безъ затрудненія можетъ сдѣлать это самъ. 

§ 17. Перейдемъ теперь къ посадкѣ брома въ строеніе Ля 124. Какъ 
уже было объяснено, бромъ, входя въ это строеніе, не можетъ напра
виться въ 2А, ибо оныя уже заняты хлоромъ, а нойдетъ во вклады А ^ . 
Способъ посадки брома въ мі былъ уже подробно объясненъ въ строеніи 
Ая 98, и потому, избѣгая повтореній, прямо напишемъ образуемое строеніе 

Это строеніе, теряя Вг и НВг совершенно такъ, какъ это было уже опи
сано по случаю As 98, даетъ С и Н 7 С1 2 Вг. Перейти въ пропорцію C u H e  

С1 2Вг 3 это строеніе не можетъ. 
C u H e C l 2 B r 2 , помѣщепное въ пары брома, присоединяетъ къ себѣ 

четыре брома. Полученное тѣло, C u H e C l 2 . B r a . Вг 4 , кристаллизуется въ 
иглахъи подъ воздѣйствіемъ спиртоваго раствораКНО теряетъ 2НВг, что 
и приводить къ пропорціи С 1 4 Н 4 С1 2 Вг 4 . Такъ какъ эти реакціи суть повто-
ренія предыдущихъ, то вторично описывать ихъ не будемъ. 
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§ 18. Антраценъ имѣетъ способность, при извѣстныхъ обстоятель-
ствахъ, присоединять къ себѣ водородъ и переходить въ вропорціи: 
C u H i a ) С м Н 1 в , С 1 4 Н 2 0 . 3 2 и C U H 2 4 . Хотя это послѣднее соединеніе и счи
тается предѣльнымъ (perhydrure), тѣмъ не менѣе изъ антрацена полу
чаются еще пропорціи: C U H 3 0 и С,Н 1 в . 

Изъ свойствъ этихъ водородныхъ соединеній, первѣе всего обращаемъ 
вниманіе на нижеслѣдующія: 

1) Высокая температура плавленія и кипѣнія, что указываетъ на 
крупность молекулъ. 

2) Листоватая или пластинчатая наружность, переходящая при 
сублимаціи въ игольчатую. 

3) Способность утрачивать присоединенный водородъ, не теряя 
свойствъ антрацена, что указываетъ на то, что присоединеніе водорода не 
сопровождается глубокими измѣненіями въ строеніи антрацена. 

4) Способность переходить, подъ воздѣйствіемъ брома, въ про-
порцію С 1 4 Н 8 Вг 3 . 

Совокупность этихъ свойствъ приводить къ заключенію, что процесъ 
присоединенія водорода, сопровождается образованіемъ полимера 

который по величинѣ и наружности соотвѣтствуетъ С 1 4 Н 8 Вг 2 . Посмотримъ, 
способно ли это строеніе присоединять къ себѣ тѣ количества водорода, 
которыя на самомъ дѣлѣ присоединяются. 

Прежде всего обратимъ вниманіе на то, что водородъ есть на столько 
легкій элементъ, что его привходъ очень слабо вліяетъ на очертаніе гра
фика, тѣмъ не менѣе, въ качествѣ элемента электроположительнаго, онъ 
долженъ, при входѣ въ узловое строеніе, оказывать предпочтете мѣстамъ, 
расположеннымъ поближе къ оси строенія, и только за неимѣніемъ сво-
бодныхъ мѣстъ вокругъ оси, онъ, подъ вліяніемъ электроотрицательныхъ 
воздѣйствій, будетъ занимать свободный мѣста и въ граняхъ. Сдѣлавъ 
это замѣчаніе, обратимся къ строенію вышепоказаннаго полимера и пока-
жемъ тѣ мѣста, тѣ свободный клѣтки, которыя въ ономъ имѣются. 

Въ членахъ 2 В , расположенныхъ вдоль оси строенія, свободныхъ 

клѣтокъ совсѣмъ нѣтъ. Въ ближайшихъ къ оси членахъ в = с ' н , ) ^ і ) с { ) 

можно размѣстить по 128 H . Въ каждомъ изъ болѣе удаленныхъ В помѣ-
щается столько же, но какъ число оныхъ въ двое больше, чѣмъ число 
ближайшихъ В , то и общее количество водорода, принимаема™ дальними 
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В , будетъ въ двое больше. Наконецъ въ членахъ А = ~ ) щ > имѣется 
помѣщеніе для 80 H . Вотъ и все количество водорода, которое можетъ 
быть присоединено къ строенію Jù 129, такъ какъ другихъ свободныхъ 
мѣстъ не имѣется. Прежде чѣмъ подводить итогь присоединяемыхъ Н, 
скажемъ нѣсколько словъ о способахъ, обыкновенно употребляемыхъ, для 
присоединенія водорода къ антрацену. Антраценъ помѣщаютъ въ среду 
выдѣляющую водородъ и сильно нагрѣваютъ. Если выдѣленіе водорода 
будетъ достигаться амальгамой натрія и слѣдовательно, сопровождаться 
образованіемъ щелочи, то воздѣйствіе оной на ходъ реакціи будетъ идти 
рука объ руку съ высокой температурой, такъ какъ и то и другое стремятся 
поднять граФикъ. Такое согласное воздѣйствіе обоихъреагентовъ, щелочи 
и теплоты, можно считать до нѣкоторой степени полезнымъ, такъ какъ 
оба воздѣйствія побуждаютъ выдѣляющійся водородъ садиться тамъ, гдѣ. 
онъ уже самъ, по своей электроположительной природѣ, склоненъ садиться, 
т. е. поближе къ оси строенія. Съ другой стороны это согласіе вредно, 
такъ какъ и щелочная среда и теплота, стремясь поднять граФикъ, раз
рушительно вліяютъ на табличное строеніе. Вотъ чѣмъ объясняется то 
обстоятельство, что присоединеніе къ антрацену всего какихъ нибудь двухъ 
водородовъ требуетъ 24 часа времени и постоянной нейтрализаціи. Замѣна 
амальгамы натрія ФОСФОРОМЪ и іодистоводородной кислотой ускоряеть 
теченіе реакціи на столько, что уже одного часа достаточно для полученія 
пропорціи C u H i j . Въ этомъ случаѣ разрушительное вліяніе высокой тем
пературы парализуется электроотрицательностію кислоты и Фосфора, а 
сопротивленіе оныхъ движенію водорода въ стержень и вообще въ мѣста, 
лежащія поближе къ оси, парализуется высокой температурой. 

Расчитывая количество водорода, могущаго поместиться въ восьми 
ближайшихъ къ оси членахъ В , находимъ 1024 Н, что соотвѣтствуетъ въ 
точности Формулѣ С 1 4 Н ] 2 . Ни больше, ни меньше, а ровно столько, сколько 
на самомъ дѣлѣ присоединяется! 

Тѣло С 1 4 Н 1 3 получается въ таблицахъ, при 106° плавится и при субли-
маціи п е р е с т Р а и в а е т с я в ъ И Г Л Ь І - Т а к а я перемѣна кристаллической наруж
ности прекрасно объясняется, такъ какъ высокая температура, стремясь 
поднять граФикъ, раздробляетъгрании, какъ уже было описано, приводить 
къ игольчатому строенію: 



— 40 — 

За наподненіемъ всѣхъ свободныхъ клѣтокъ въ ближайшихъ къ оси восьми 
членахъ В , выдѣляющійся водородъ, подъ воздѣйствіемъ электроотрица-
тельныхъ реагентовъ, кислоты и Фосфора, начнетъ садиться и въ дальнія 
шестнадцать В . Такъ какъ въ этихъ дальнихъ В помѣщается водорода 
ровно въ двое больше, чѣмъ сколько помѣстилось его въ ближайшихъ В , 
то и получится пропорція C u H i e , — слѣдовательно въ точности та про-
порція, которая на самомъ дѣлѣ получается. Можно ли отказать въ гро-
мадномъ значеніи этого вторичнаго совпаденія? 

Увеличивъ количество Фосфора и кислоты, слѣдовательно сдѣлавъ среду 
еще болѣе электроотрицательной, мы заставимъ выдѣляющійся водородъ 

направиться и въ А = ^ J H o . Такъ какъ во всѣхъ А моясетъ помѣ-

ститься только 2560 Н, то изъ этого слѣдуетъ, что наполненіе всѣхъ сво-
бодныхъ и водороду доступныхъ клѣтокъ приводить только къ ФормулѣСі4Н2Г 

Помѣстить въ это строеніе еще большее количество водорода нельзя, хотя 
въ ономъ остаются еще не занятыми полости Н( ). Въ высшей степени 
замѣчательно, что еслибы и эти полости могли служить помѣщеніемъ для 
водорода, то его оказалось бы ровно столько, сколько его на самомъ дѣлѣ 
бываетъисоотвѣтствуетъпропорціи С 1 4 Н 2 4 . Это обстоятельство побуждаетъ 
изслѣдовать, нельзя ли эти полости Н( ) замѣнить полостями С( ). Пооб-
судивъ это дѣло, находимъ, что полости Н( ) появились единственно только 



потому, что для полученія антраценоваго строенія была взята та разновид
ность толуэна, которая помѣчена № 13. Если же взять разновидность 
* 14, то для антрацена получится строеніе 

въ которомъ, на мѣстахъ полостей Н( ),' стоять полости С( ). Поставивъ 
это строеніе на мѣста, обозначенный схемой А<| И наполяивъ водородомъ 
получимъ: < ' 

Такимъ образомъ всѣ три стадіи гидрогенизаціи антрацена соотвѣтствуютъ 
въ точности поглотительной способности компонентовъ, это строеніе обра-
зующихъ. Могло ли бы подобное поразительное совпадете осуществиться, 
еслибы приписанное антрацену строеніе и вытекающій изъ основъ узловой 
теоріи способъ посадки водорода не соотвѣтствовали дѣйствительности? 

Въ строеніи № 135 уже нѣтъ болѣе ни единой свободной клѣтки и 
потому дальнѣйшее присоединеніе къ оному водорода не возможно. Такимъ 
образомъ названіе perhydrure, данное пропорціи С 1 4 Н М , находить себѣ пол
ное оправданіе съ точки зрѣнія узловой теоріи. 

§ 19. Заполненіе всѣхъ свободныхъ клѣтокъ антраценоваго строенія 
Ж?. 135 водородомъ требуетъ высокой температуры (220°), значительная 
количества іодистоводородной кислоты и Фосфора, а также около 12 часовъ 
времени. Можно ли допустить предположеніе, что при такихъ энергичныхъ, 
другъ другу противурѣчащихъ воздѣйствіяхъ, антраценовое строеніе все 
время остается неизмѣннымъ и только то и дѣлаетъ, что принимаете при-
входящій водородъ. Съ большимъ вѣроятіемъ слѣдуетъ принять предпо-
ложеніе, что въ омутѣ противурѣчащихъ другъ другу воздѣйствій, — 
электроотрицательныхъ реагентовъ и высокой температуры, антраценовое 
строеніе многократно, если и не разрушается до основанія, то по временамъ 
значительно повреждается и затѣмъ опять устраивается. Эти временный 
повреждеяія могутъ, напр., заключаться въ выходѣ изъ своихъ мѣсть 
вкладовъ А(|. Это приводить къ заключенію, что та среда, въ которой 
гидрогенизація антрацена происходить, заключаете въ себѣ нѣкоторое число 
свободныхъ строеній и%, болѣе или менѣе наполненныхъ водородомъ. Это 
предполюженіе подтверждается тѣмъ, что вмѣстѣ съ твердымъ продуктомъ 
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C 1 4 H ä 4 получаются обыкновенно и жидкія углеводороды, съ процентнымъ 
составомъ отъ СиЕк до С м Н 2 а . Такую пропорцію даютъ смѣси изъ вкладовъ 
А(| не внолнѣ нагруженныхъ водородомъ. Такъ смѣсь изъ двухъ 

имѣетъ пропорцію C u H S o , a смѣсь изъ одного С 1 4 Н 1 8 и двухъ С І 4 Н 2 4 имѣетъ 
пропорцію Cj^ga- При другомъ соотношеніи между числами этихъ компо-
нентовъ, процентный составъ смѣси будетъ колебаться отъ до C U H 2 2 , 
какъ это на самомъ дѣлѣ и бываетъ. Справедливость такого объяснепія 
подтверждается тѣмъ наблюденіемъ, что къ концу реакціи, дающей С 1 4 Н 2 4 , 
количество жидкихъ углеводородовъ уменьшается: явный признакъ, что 
плававшіе на свободѣ вклады А(В стали опять на принадлежащее имъ 
мѣсто. 

Гидрогенизація антрацена завершается иногда образованіемъ углево
дородовъ С 1 4 Н 3 0 и С 7 Н 1 в . Полученіе этихъ реакцій прекрасно объясняется 
узловой теоріей. Наполнивъ водородомъ всѣ полости, какія только имѣются 
въ плавающихъ на свободѣ разновидностяхъ А І | ? получаемъ: 

Узловое сочетаніе этихъ строеній по схемамъ: іщ\Ц и lssxjjjf даетъ: 

Чтобы выяснить истинное значеніе той легкости, съ какою удалось 
получить узловыя строенія на самомъ дѣлѣ получаемыхъ пропорцій С 1 4 Н 3 0 

и С 7 Н ] 6 , можно сдѣлать нижеслѣдующее сравненіе. Положимъ, что нужно 
отыскать предметъ, неизвѣстно гдѣ потерянный. Шансовъ найти — почти 
никакихъ. Если же дано точное указаніе гдѣ предметъ потерянъ и по на
стоящее время лежитъ, то уже найти сравнительно не трудно. То же самое 
бываетъ при отысканіи узловыхъ строеній. Попробуйте, неимѣя никакихъ 
указаній, отыскать узловыя строенія для пропорцій (^Hg,, и С 7 Н 1 в . Вамъ 
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прійдется много, очень много поработать прежде, чѣмъ достигнете цѣм. 
Да и посчастливится ли достигнуть цѣли — еще вопросъ! Но если Вы 
знаете, что тѣла этихъ пропорцій получаются при гидрогенизаціи антра
цена и если (необходимое условіе) процесъ этой гидрогенизаціи на столько 
хорошо разработанъ, что привелъ уже къ точнымъ, реальнымъ строеніямъ, 
какъ антрацена, такъ и другихъ побочныхъ тѣлъ, при этомъ процесѣ по-
лучаемыхъ, то отыскать нужное узловое строеніе уже, сравнительно, не 
трудно. Отсюда можно вывести заключеніе чему слѣдуетъ приписать ту 
легкость, съ какою удалось получить узловыя строенія пропорцій СиЕж и 
С 7 Н 1 6 , на.самомъдѣлѣ получаемый*). 

Это же замѣчаніе можетъ быть сдѣлано и относительно всѣхъ строеній, 
вошедшихъ въ эту статью. Если бы исходное строеніе, въ данномъ случаѣ 
строеніе антрацена, не олицетворяло дѣйствительность, то такое легкое по-
лученіе строеній для его производныхъ оказалось бы невозможнымъ. 

Попробуйте объяснить свойства антрацена и показать строеніе его 
производныхъ, исходя, напр., изъ строенія 

и Вы убѣдитесь въ невозможности сдѣлать это. 
Заканчивая рѣчь объ антраценѣ, позволительно обратиться къ про-

тивникамъ узловой теоріи съ вопросомъ : могутъ ли они, оставаясь въ пре-
дѣлахъ здраваго ума и твердой памяти, объяснить, посредствомъизлюблен-
ныхъ ими теорій и смѣхотворныхъ структуръ, хоть частичку того, что 
объяснено здѣсь узловой теоріей? 

§ 20. Если бы нужно было подтвердить справедливость существую-
щаго мнѣнія, что люди могутъ иногда смотрѣть и не видѣть, слушать и не 
слышать, то можно было бы указать на тѣхъ химиковъ, которые исяовѣ-
дуютъ, что 

с мн 1 0-+-ед=с 1 0н 8 -нсвн6 

С 1 8 Н і а н - С 2 Н 4 = С 1 4 Н 1 0 - н С 6 Н 6 

С і а Н 1 0 -+- С 3Н 4 = С 8Н 8 С вН в и т. д. 

*) Особо важное значеніе имѣетъ здѣсь еще то обстоятедьство, что найденный 
строенія суть, такъ сказать, яобратимыя», т. е. если одно изъ нихъ обозначимъ схемой 
м\ то другое будетъ ъ £ . Подобныхъ строеній уже розыскано довольно много и всѣ овѣ 
суть непререкаемый, кричащія доказательства реальности узловыхъ сочетаній. 
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и въ тоже время препинаются о томъ, что такое бензинъ и въ чемъ его 
суть. Олицетворяется ли эта суть шестиугольеикомъ, или призмой; окта-
эдромъ или звѣздой, увѣнчанной тетраэдрами, какъ это предложено въ по
следнее время. И какихъ только доказательству какихъ только утончен-
ныхъ соображеній не было подъискано и приведено, чтобы поддержать 
справедливость той или другой структуры, когда вышеприведенный Фор
мулы, признаваемый всѣми за неоспоримый, вопіютъ о безпочвенности по-
добныхъ пререканій. Но этотъ вопль остается гласомъ вопіющаго въ пу-
стынѣ и химики по днесь, съ усердіемъ достойнымъ лучшей цѣли, усна-
щаютъ науку нескончаемой вереницей самыхъ чудовищныхъ гипотезъ, 
лишь бы, хоть на время, поддержать излюбленное имиученіе охимическомъ 
строеніи тѣлъ вообще и ароматическихъ соединеній въ частности. Прислу
шаемся же къ этому воплю и постараемся понять его. Начнемъ съ первой 
Формулы: C U H , 0 С а Н 4 = Сі 0Н 8-I-С 6Н в. Чтобы пропорція C u H j 0 пре
вратилась въ пропорцію С 1 0 Н 8 , нужно отъ первой отнять С 4 Н 2 , следова
тельно эту Формулу можно изобразить такъ: 

[С 1 0 Н 8 -+- С 4 Н а ] - ь С 2 Н 4 = С 1 0 Н 8 -+- С в Н 6 

откуда сдѣдуетъ, что С вН весть С 4 Н 2 -* -С 2 Н 4 . 
Возьмемъ въ разсмотрѣніе вторую, третью и т. д. Формулу и всѣ онѣ 

единогласно вопіютъ, что C e H e есть С 4 Н 2 -+- С 2 Н 4 , а не шестиугольникъ, не 
призма, не звѣзда, увѣнчанная тетраэдрами, что всѣ эти: меты, пары, 
орты, цисы, трансы и пр. суть продукты Фатальныхъ увлеченій и только 
баластируютъ науку, а не двигаютъ её впередъ. 

И не чудно ли, что тѣ люди, которые умѣютъ распознавать какая 
кровь, — кровь меты, или орты, течетъ въ жилахъ самыхъ загадочныхъ 
тѣлъ, побывавшихъ при своемъ зарожденіи въ доброй сотнѣ ретортъ и дру-
гихъ химическихъ сосудовъ, неумѣютъ распознать, что въ жилахъ бензина 
течетъ кровь C 4 H 2 - t - С 2 Н 4 . Да и какъ, въсамомъ дѣлѣ, распознать, когда, 
распознавши, прійдется сойти съ почвы, на которой такъ долго и такъ при
вольно созидались всяческія измышленія! 

Сравнивая Формулу бензина съ Формулами другихъ ароматическихъ 
тѣлъ, усматриваемъ, что онѣ отличаются другъ отъ друга только ббльшимъ 
содержаніемъ одного изъ компонентовъ: С 4 Н 2 или С 2 Н 4 , а потому за аро
матическая соединенія должны быть признаваемы тѣла, составленный изъ 
этихъ компонентовъ. Переведемъ этотъ безспорный выводъ на почву узло
вой теоріи и увидимъ, что общая Формула ароматическихъ соединеній 
должна быть: 

При n = m она принимаетъ видъ (СвНв) п. Выдѣляя нѣкоторое коли
чество С, или нѣкоторое количество Н, замѣняя ихъ другими элементами, 
или просто присоединяя эти элементы, получимъ пропорціи всѣхъ тѣлъ, со-
причисляемыхъ нынѣ къ ароматическимъ соедияеніямъ. 
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Такъ какъ п[с (|] есть нѣкоторое число <к X J Ç H и (|сн? а B|-H(cj 

есть нѣкоторое число н( х_8сн н jg«, gm т 0 о б щ т ф о р м у л а + т ^ 

представдяетъ собою собраніе нѣкотораго числа: С( ), С(На, с Н , С 8 Н 8 , 
Щ )» ЩС 3 , H(J) и Н 8 С 8 . Изъ этихъ членовъ только первые четыре, веду-
щіе свое начало отъ с ( | , должны быть признаваемы за носителей арома-
тизма, такъ какъ остальные четыре присущи всѣмъ углеводородамъ 
вообще. 

§ 21. Узловыхъ строеній, составленныхъ изъ равнаго числа С Д , и 
С 2 Н 4 , можетъ быть получено довольно много. Въархивѣ узловыхъ строеній 
находимъ: 

Изъ этихъ строеній только J\ß 147 даетъ возможность объяснить 
свойства и реакціи бензина, а потому и было еще въ первомъ выпускѣ 
узловой теоріи признано за таковое. Осматривая это строеніе, открываемъ, 
что оно представляетъ собою гексу, получаемую изъ гексады. 

Изъ чего же видно, что строеніе бензина имѣетъ гексовое, а не гек-
садное расположеніе; вѣдь какъ то, такъ и другое есть (С^Щ^ Вотъ во-
просъ, который первѣе всего напрашивается на разрѣшеніе. 

Что бензинъ есть гекса, а не гексада, явствуетъ какъ изъ летучихъ 
свойствъ бензина, такъ и изъ способности его, теряя верхнія граньки Н( ), 
переходить въ пропорцію 
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Гексада не можетъ перейти въ эту пропорцію. 
Хотя эта пропорція на самомъ дѣлѣ, въ отдѣльности, и не получается, 

но о существованіи оной свидѣтельствуютъ другія тѣла, какъ, напр.,диФе-
нилбензинъ С 1 8 Н 1 4 и бензеритренъ С а 4 Н 1 8 , получаемые при пропусканіи 
паровъ бензина чрезъ раскаленную трубку. Просматривая въ архивѣ узло-
выя строенія этихъ пропорцій, находимъ: 

При одномъ взглядѣ на эти строенія, открываемъ, что они составлены 
изъ сочетанія бензина, преобразованная въ пропорцію С 6 Н 4 , съ бензиномъ, 
проскользнувшимъ чрезъ раскаленную трубку въ неповрежденномъ состоя-
ніи. Къ тому же заключенію приводить существованіе многихъ другихъ 
тѣлъ. То обстоятельство, что С в Н 4 не получается въ самостоятельномъ 
видѣ, объясняется такимъ образомъ. Было уже объяснено, что гексадація, 
умаляя высоту, тѣмъ самымъ усиливаетъ значеніе вещества въ азимутномъ 
направленіи. Изъ этого слѣдуетъ, что всякая постройка А, въ которой вы
сота преобладаетъ, имѣетъ предрасположеніе образовывать гексаду А<*. 
Наступившее образованіе такой гексады съ особенной ясностію обнаружи
вается тогда, когда нѣкоторое число А, претерпѣвъ какое либо измѣненіе, 
перейдетъ въ пропорцію А'. Тогда процентный составъ тѣлъ, на самомъ 
дѣлѣ получаемыхъ изъ А (въ разсматриваемомъ случаѣ C 1 8 H U и С М Н 1 8 ) , 
обнаружитъ: какъ сущность измѣненій, обозначенныхъ буквой А' (въ на-
стоящемъ случаѣ переходъ въ пропорцію С 6Н 4), такъ и Фактъ образованія 
гексадъ А Ч А И А ( £ . Такимъ образомъ гексовое строеніе бензина подтвер
ждается не только его летучестію, но и способностію переходить въ про-
порціи С 1 8 Н М и С 3 4 Н 1 8 . Къ тому же заключенію приводитъ и существова-
ніе многихъ другихъ пропорцій: С в Н 8 , СвНю, С 1 2 Н 1 0 , С 8 Н 8 , С 6 Н 6 .С1 3 , 
С в Н 6 .С1 4 ипр. 

Прійдя къ заключенію о гексовомъ строеніи бензина, дѣлаемъ ниже-
слѣдующій выводъ. Такъ какъ въ гексѣ преобладаетъ высота, то въ средѣ 
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возбужденной электроотрицательно, слѣдовательно въ средѣ стремящейся 
понизить граФИКъ, строеніе бензина должно: или перевертываться преобра
зуясь въ висверсу, или другимъ какимъ либо способомъ перестраиваться. 
Въ подобномъ, неустойчивомъ состояніи будетъ находиться строеніе бен
зина, внесеннаго въ атмосферу, наполненную парами галоидовъ. Отсюда 
второй выводъ: чтобы посадить галоиды въ неповрежденное строеніе бен
зина, нужно это строеніе, на время процеса посадки галоида, чѣмъ либо 
поддержать въ его стоячемъ положеніи. Солнечные лучи, присутствіе ко-
торыхъ необходимо для полученія нѣкоторыхъ производныхъ бензина, не 
исполняютъ ли службу временныхъ подпорокъ? Вотъ вопросъ, рѣшеніе 
котораго въ утвердительномъ смыслѣ болѣе чѣмъ вѣроятно. 

Обозначимъ гексовое строеніе бензина схемой въ которой ѵ изо-
бражаетъ собою среднюю грань 8СН, a W — все остальное. 

§ 22. Въ строеніи бензина находится ровно столько полостей Н( ), 
сколько нужно для вмѣщенія шести галоидовъ. 

Второе строеніе получается изъ перваго въ слѣдствіе описанной уже 
способности компонентовъ H(CI 1 2)(_!™. преобразовываться въ внсі(і£5.. 

Гексадное сочетаніе шестихлористаго бензина съ бензиномъ не охло-
реннымъ образуетъ стадійныя пропорціи: 

Нагрузка бензина галоидомъ должна ослаблять устойчивость его гек-
соваго строенія, послѣдствіемъ чего можетъ явиться потребность пере-
строенія. Это перестроеніе можетъ осуществиться на разные манеры. 
Такъ, напр., бензинное строеніе можетъ повалиться и образовать висверсу 

Въ этой группировкѣ стержень 8СН( ), какъ не имѣющій надлежащей 
узловой связи, долженъ будетъ для достиженія оной образовать ахтенаду 
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іупл ( 8 C g л япн(8СН 
Ф )но, или зехценаду ф ) 8 С Н . Остановиться на ахтенадѣ, слѣ-

довательно на удвоеніи, полимеризація не можетъ, такъ какъ въ случаѣ 
удвоенія стержня нужно удвоить и грани, а между тѣмъ нѣтъ подходя
щего узлового строенія, соотвѣтствующаго по величинѣ двумъ W, т. е. 

2 ф ; С А . Нужно не менѣе четырехъ такихъ зехценадъ, чтобы 

оказалась возможность образовать узловое строеніе èw<w = 4 W - И з ъ этого 
слѣдуетъ, что достроеніе висверсы приведетъ къ образованію строенія 
учетверенной величины 

Что грани этого строенія изображаютъ собою 4W, явствуегь изъ 
того, что на образованіе оныхъ употреблено 8[НС1:8СС1] и 16[С 1 2 Н 4 ] , 
следовательно ровно въ четыре раза больше, чѣмъ сколько находится ихъ 
въ W. Строеніе Лг 160 имѣетъ табличный видъ и можетъ терять HCl , но 
не въ такой пропорціи, какая нужна для образованія остатка С 6Н 3С1 3. 

Если для достроенія висверсы 

8 H C 1 ( j c ç i „ С Н ( j 

пойдеть въ дѣло дополнительный матеріалъ, то полимеризація окажется не 
нужной. Если въ качествѣ этого дополнительнаго матеріала будетъ упо-
требленъ хлоръ и въ такомъ именно количествѣ, какое нужно для образо-
ванія изъ каждой зехценады 8СН двухъ зехценадъ 8СС1 -н 8НС1, то до
строенная висверса перейдетъ въ пропорцію 

Если это строеніе потеряетъ граньки 8НС1,что можетъ быть сдѣлано 
расширеніемъ вверхъ и внизъ стоящихъ подъ ними зехценадъ С 1 3 Н 4 , то 
получается 
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Если бы для достроенія висверсы пошли въ дѣло граньки 8НС1, 
выброшенный изъ гексы въ моментъ ея паденія, то получилась бы про-
порція 

Оба строенія, Ifs 162 и № 163, представляютъ собою гексады изъ 
ахтенадъ, а потому могутъ полимеризоваться, перестраиваться и вообще 
измѣняться совершенно такъ, какъ это. было описано въ параграФахъ объ 
антраценѣ, и потому, избѣгая повтореній, не станемъ здѣсь приводить тѣ 
строенія, которыя могутъ быть изъ оныхъ получены. По этому поводу не 
лишне еще разъ поставить на видъ, что всякое узловое перестроеніе, 
однажды подмѣченное въ какой либо пропорціи и изученное, встрѣчается 
потомъ многократно въ другихъ пропорціяхъ, и потому время и трудъ, 
потраченные на усвоеніе особенностей какого либо перестроенія, всегда оку
паются сторицей. 

Такъ какъ строеніе №. 163 не способно, при раздробленіи, давать про-
порцію С6С1в, то изъ этого заключаемъ, что оно не соотвѣтствуетъ тому 
изомеру, который носитъ названіе симметричнаго. 

Если бы строеніе К0- 163, при переходѣ ахтенадъ въ зехценады, пе
рестроилось не въ 

то выдѣленіе гранекъ С і а Н 4 и 8НС1 раздробило бы это строеніе на двѣ 
пропорціи 

§ 23. Очень высоко поднятый граФикъ въ строеніи шести хлори-
стаго бензина 
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можетъ быть понижеиъ не только перевертываніемъ гексы, но и дру 
гимъ болѣе радикальнымъ снособомъ, состоящимъ въ раздробленіи гексы 
на составляющіе её компоненты: 8НС1( : 8СС1 и С 1 2 Щ : 8СН и въ образо-
ваніи вслѣдъ за тѣмъ, изъ этихъ же компонентовъ, узловыхъ строеній 
иначе построенныхъ. Проще всего образовать соотвѣтствующую гексаду 

,?™)с1ан, 169 

но здѣсь другая крайность: черезъ чуръ большое развитіе въ азимутномъ 
направленіи. Чтобы корректировать несоотвѣтствіе въ размѣрахъ этой по
стройки, которую обозначимъ схемой ц%, можно образовать пополимеры 

Въ этихъ строеніяхъ полимеризація обоихъ компонентовъ произошла 
самостоятельно и независимо другъ отъ друга, но она могла бы сопро
вождаться и смѣшеніемъ. Такъ, напр., вмѣсто шестнадцати сигмы 16F, 
могла бы образоваться шестнадцати сигма 12F-+-4G, или 8F-i-8Gr. Въ 
такомъ случаѣ получились бы строенія 
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Послѣднія три строенія, теряя граньки 8НС1, переходить въ пропор
щю C e H 8 C l s . Ая 170 также можетъ терять HCl, но не въ той пропорщи, 
какая нужна для образованія остатка С„Н3С13. Раздробиться на части такъ, 
чтобы образовалась пропорція С„С16, эти строенія не могутъ. Всѣ эти 
строенія имѣютъ наружное очертаніе, соотвѣтствующее октаэдрамъ, такъ 
какъ въ оныхъ общая высота стержней приблизительно въ два раза больше 
высоты граней. Послѣднія три строенія очень легко могутъ перестроиться 
такъ, что октаэдрическая наружность преобразуется въ наружность та
бличную. Для поясненія механизма этого перестроенія, покажемъ его на 
M 173. Обозначивъ члены его образующіе буквами X, Y, Z, поставимъ 
два такія строенія одно надъ другимъ. Если въ образованной такимъ обра
зомъ группировкѣ произойдутъ совершенно такія передвиженія, какія про-

А (8Ь 

исходили въ II и были описаны въ § 3, то въ замѣнъ табличнаго строенія 
А<8Ь 

Ь ( І {въ» получимъ табличное строеніе 

Если отъ схемы №. 172, т. е. ІШ + Й) + отымемъ нѣкоторое 
число F и G, въ такомъ соотношеніи, чтобы на одно отброшенное G при
ходилось два отброшенныхъ F, то пропорція схемы, т. е. СвН6С1„ не измѣ-
нится. Поступая такимъ образомъ, получаемъ строеніе 

Если, для достроенія стержня, поставимъ три такія строены одно надъ 
другимъ, то получимъ призмы 

*) Если бы въ строеніи № 173 компонента Z былъ аиенадой, то это перестроеніе 
въ таблицы не могло бы осуществиться, такъ какъ нѣгь узлового строевія, соотвѣтствую-
щаго \Z. ^ 



§ 24. Если хлоръ, наполняя полости Н( ), въ бензинномъ строеніи 

начнетъ въ то же время замѣщать H въ средней грани 8СН, то получимъ 

Это основное строеніе шестихлористаго хлоробензина, видоизмѣняясь 
и перестраиваясь совершенно такъ, какъ это дѣлало С 6Н 6С1 6, дастъ соот-
вѣтствующія изомерныя строенія пропорціи С 6Н 5С1 7. Эти изомеры, сохра
няя способность выдѣлять ЗНС1, будутъ давать остатки СвН2С14. Воспро
изводить всѣ эти строенія излишне, такъ какъ читатель, усвоившій себѣ 
предъидущее, безъ затрудненія сдѣлаетъ это самъ. Обратимъ только вни-
маніе на изомеръ, построенный по схемѣ (SF + SG) {Щ. Потерявъ ЗНС1, онъ 
дастъ остатокъ 

Тѣла этой пропорціи, полученныя разными лицами, оказались плавя
щимися при очень различныхъ температурахъ. Эта особенность легко объ
ясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что показанное строеніе, сдѣлавъ пере-
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движеніе по уклону, между компонентами обозначенными звѣздочками * и 
**, можетъ дробиться на осколки разной величины, не изиѣняя своего 
процентнаго состава. Такого свойства строеніе, дающее пропорщю C e H,Cl g , 
не имѣетъ. Вотъ эти осколки: 

Различаясь такъ сильно по величинѣ, эти осколки должны и плавиться 
при разныхъ температурахъ. Если бы послѣднее изъ этихъ строеній поте
ряло граньки С 1 2 Н 4 и 8НС1, то получились бы пропорціи 

§ 25. Если воздѣйствіе галоида на бензинное строеніе 

не будетъ сопровождаться тѣми исключительными обстоятельствами, кото-
рыя способны удерживать гексу въ ея стоячемъ подоженіи, то она пова
лится прежде, чѣмъ полости Н( ) успѣютъ наполниться галоидомъ, что и 
дасть висверсу 

Если это паденіе будетъ сопровождаться выдѣленіемъ полостей Н( ) 
и слѣдовательно образованіемъ HCl, то достроеніе висверсы можетъ завер
шиться образованіемъ 
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Удваивая это строеніе и, въ то же время, переводя 8НС1 изъ стержня 
въ грани, получаемъ 

• ( 8 С н ч 187 

^ J8CH J = (CeHjCDia 

Такъ какъ С 1 2 Н 4 ( : 8НС1 заключаетъ въ себѣ ровно столько С, H , Cl 
сколько ихъ находится въ 8СН( : 8СС1, то подставляя, получимъ разно
видность 

Такъ какъ трудно себѣ представить, какимъ образомъ гексада 
cfj(8H(!{ могла бы перестроиться въ гексаду H(j(|gg, то на строеніе 16 188 

нужно смотрѣть, какъ на самостоятельно образованное, а не перестроенное 
изъ Ѣ 187. 

Обозначивъ строеніе Л?. 188 схемой И замѣнивъ хлоръ іодомъ, 
получимъ игольчатое строеніе 

Реальность этого строенія подтверждается его способностію, не измѣ-
няя игольчатой наружности, присоединять къ себѣ два хлора, чѣмъ на са-
момъ дѣлѣ и отличается тѣло C 6 H 5 J . 

§ 26. Если галоидъ, стремясь понизить строевой граФикъ бензинной 
гексы, успѣетъ, прежде чѣмъ она повалится, засѣсть въ средній узелъ и 
образовать 
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то устойчивость гексы возрастете, такъ какъ вѣсъ средней грани значи
тельно увеличился. Получить пропорцію C e H 5 Br въ узловоиъ строеніи еще 
меньшихъ размѣровъ нельзя, и потому это и есть вѣроятно тотъ изомеръ, 
который кипитъ при 62°. Соединяясь съ цѣльнымъ, нетронутымъ бензи-
номъ, онъ образуетъ пропорцію 

Эта пропорція на самомъ дѣлѣ получается и, при своемъ разрушеніи, 
даетъ тоть изомеръ С 6Н 5Вг, который кипитъ при 62°. 

Если галоидъ, попавъ въ среднюю грань, успѣетъ задержать въ оной 
и то Н, которое тамъ было, то образуется группировка 

Чтобы эта групировка превратилась въ прочное узловое строеніе, 
нужно связать 8СС1 съ 8НС1, образовавъ изъ оныхъ зехценаду 

8СС1 ( 8НС1 X , 
^~)8нсі. Такое восьмикратное увеличеше граней требуетъ такого же 

увеличенія и стержня. Если при этой полимеризаціи утратятся граньки 
Н( ), то восьмикратное увеличеніе стержня образуетъ 
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посдѣ чего все строеніе приметь видь 

Если эта полимеризація не состоится, то группировка Ш 193 должна 
будетъ раздробиться на части и изъ осколковъ могутъ образоваться гексады 

Такъ какъ въ яервыхъ двухъ гексадахъ тяжелѣйшій элементъ нахо
дится въ стержнѣ, что не соотвѣтствуетъ электроотрицательности галоида, 
то образованіе этихъ гексадъ можетъ осуществиться только на окраинѣ, 
или вокругъ чего либо, что можетъ быть изображено начертаніемъ: 

Удвоивъ число гексадъ, входящихъ въ эти группировки, получимъ воз
можность превратить ихъ въ прочныя узловыя строенія. Для этого нужно 
только образовать стержни, употребивъ на оные половинное число зехце-
цадъ 8СН и С 1 2 Н 4 . 

X ( 8 С Н 200 

8CHC8ÇÇ1 { ) = 0 > С Н = « ™ « 

Поступая такимъ же образомъ и съ гексадой С 1 2 Н 4 ( : 8НС1, получимъ 

Оба эти строенія суть гексады изъ ахтенадъ и потому могутъ пере
страиваться и полимеризоваться такъ, какъ это свойственно постройкамъ 
такого рода. 

Существенное различіе между показанными изомерными строеніями 
заключается въ томъ, что, наполняя хлоромъ строеніе № 200, можемъ полу
чить пропорцію 



Достигнуть этой пропорціи, наполняя хлоромъ второе строеніе, не 
удается. Изъ компонентовъ строенія JVs 195 можно (замѣнивъ хлоръ бро-
момъ) получить пропорцію 

которая на самомъ дѣлѣ получается изъ того изомера, который носить на-
званіе paradibromobenzine. Получить эту пропорцію изъ строеній М- 200 
и № 201 не удается. Изомеры, извѣстные подъ названіемып-dibromoben-
zine и p-dibromobenzine, имѣютъ способность, при извѣстныхъ обстоятель-
ствахъ, переходить въ пропорціи С^Я^Вт^ и С 7 5 Н м Вг 2 . Опираясь на эту 
способность, можно прійдти къ рѣшенію вопроса о строеніи этихъ изоме-
ровъ, но до сихъ поръ еще не удалось получить такихъ узловыхъ строеній 
для пропорцій 2 : 32 :48 и 2 : 54: 75, образованіе которыхъ вытекало бы 
изъ пропорціи 2:4:6. 

Изъ предъидущаго явствуетъ, что для пропорціи С 6Н 4С1 2 есть два 
существенно различный строенія: одно изъ нихъ состоитъ изъ компонен
товъ С 1 2 Н 4 и 8НС1, другое изъ 8СН и 8СС1. Возьмемъ въ разсмо-
трѣніе зехценаду образованную изъ этихъ послѣднихъ компонентовъ, т. е. 
8СН ( . 

Узловое сочетаніе шести такихъ зехценадъ образуетъ 

8 С Н ( 8 С М 204 
I8CC1 

8 C H ( 8 ç a ( о ) 

^ JsCCl J ^ = (CeH3CU)ia 

Это, должно быть, есть тотъ трихлоробензинъ, который носить назва-
ніе симметричнаго, такъ какъ, теряя граньки 8СН, даетъ 

Это мнѣніе подтверждается также нѣкоторымъ сходствомъ, суще-
ствующимъ между компонентами образующими № 204, и строеніемъ 



В г ( с а ( " ^ ) с ( ) = (CjHBrbj, изъ котораго, хотя и въ маломъ количеств*, но можно 

получить симметричный трибромобензинъ. Сходство заключается въ томъ, 
что первые состоять изъ сочетанія 8СН и 8СС1, а второе изъ сочетанія 
8СН съ 8СВг 

§ 27. Если нѣсколько хлѣбныхъ шариковъ, расположенныхъ другъ 
надъ другомъ, сдавить между пальцами, то центральная часть полученной 
лепешки будетъ образована изъ центральныхъ частей шариковъ. Нѣчто 
подобное произойдетъ, если внести въ среду наполненную хлоромъ, слѣдо-
вательно въ среду возбужденную электроотрицательно, нѣкоторое число 

компонентовъ, образующихъ трихлоробензинъ, т. е. )scci. Четыре 

такія зехценады, сплющиваясь въ одно общее, сравнительно плоское строе-
ніе, будутъ дробиться такъ, что крайнія граньки 8СН станутъ отодвигаться 
на окраины, а въ центрѣ останется то, что можетъ образоваться изъ че-

тырехъ поставленныхъ другъ надъ другомъ остатковъ 18cï >8СС1, слѣдова-

тельно двѣ зехценады )sca. Изъ этого слѣдуетъ, что изъ четырехъ 
8 С Н ( 8 Ш . 

поставленныхъ другъ надъ другомъ компонентовъ )зссі образуется 

строеніе 

Такъ какъ это перестроеніе, совершаемое въ хлорной атмосФерѣ, бу
детъ сопровождаться охлореніемъ гранекъ 8СН, то въ реэультатѣ получится 

ЕСЛИ бы, вмѣсто отдѣльныхъ компонентовъ 8 С Н ( ~ ) 8 с с і , были внесены 

въ разсматриваемую среду цѣльныя строенія трихлоробензина, слѣдовательно 
гексады изъ этихъ компонентовъ, то, въ замѣнъ одиночныхъ строеній 
№ 207, получились бы гексады или гексы изъ оныхъ съ пропорціей 
С в Н 8 С1 3 . С1 6, какъ это видно изъ строенія 

*) Если читатель затруднится въ понимании этихъ и послѣдующихъ перестроеній, 
то это будетъ значить, что онъ недостаточно хорошо усвоилъ себѣ предъидущее (См 
пояснение къ строенію № 89), ' 
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Переходя въ висверсу, это строеніе принимаетъ табличную наруж
ность 

Оба эти строенія могутъ потерять ровно ЗНС1 и слѣдовательно дать 
остатки С6СІ6. Судя по способности дать эту реакцію, мы имѣемъ здѣсь 
етроеніе шестихлористаго а-трихлоробензина. Такъ какъ это тѣло полу
чается при обстоятельствахъ однородныхъ съ полученіемъ р-дихлоробен-
зина, а показанный строенія получены изъ того изомера пропорціи С6Н4С1а, 
который образовать изъ сочетанія 8СН съ 8CCI, а не изъ сочетанія С 1 2 Н 4 

съ 8НСІ, то изъ этого, кажется, можно вывести заключеніе, что р-дихло-
робензинъ имѣетъ строеніе составленное изъ зехценадъ 8СН и 8СС1. 

§ 28. На тѣло, имѣющее пропорцію C e H 4 BrJ , можно смотрѣть 
двояко : или какъ на C e H 5 J , въ которомъ еще одно H замѣнено галоидомъ, 
или какъ на смѣсь C 6 H 4 J 2 съ C e H 4 Br 2 . Который же изъ этихъ взглядовъ 
болѣе правиленъ? Такъ какъ C e H 4 BrJ получается въ иглахъ и эти иглы 
имѣютъ способность, при пропусканіи чрезъ нихъ хлора, вбирать два хлора 
и затѣмъ выдѣлять ихъ при возвышенной температурѣ, то изъ этого слѣ-
дуетъ, что C e H 4 BrJ есть обромленный C 6 H 5 J , который тоже получается въ 
иглахъ и также способенъ присоединять два хлора. Основываясь на этомъ 
соображеніи, вносимъ единицу брома въ строеніе Ля 189 и получаемъ 
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Если въ этой гексѣ перенесемъ Іодъ изъ 2С въ 2D, то получимъ. 

На это табличное строеніе можно смотрѣть, какъ на висверсу боль
шой гексы, построенной изъ тѣхъ же компонентовъ, т. е. А(| И щ™. ВОТЪ 
строеніе этой гексы 

и обозначивъ ихъ схемами А<| И sc(|g, получимъ табличное строеніе 

Гдѣ въ этомъ строеніи могутъ размѣститься два дополнительные 
хлора, можно видѣть изъ строенія Ля 190. 

Разсуждая подобнымъ образомъ, приходимъ къ заключенію, что тѣло 
C e H 4 C U , которое получается иногда въ таблицахъ, въ высокой точкой ки-
пѣнія, а иногда въ видѣ масла, съ приблизительно той же точкой кипѣнія, 
должно быть смѣсью С вН 4С1 2 и C 6 H 4 J 2 . Избравъ для этихъ пропорцій 
строенія 
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Эта разновидность гексы, имѣющая очень грузную среднюю грань, 
не способна повалиться и образовать висверсу, что необходимо для прида-
нія тѣлу C 6H 4C1J табличной наружности, изъ чего заключаемъ, что эта 
гекса представляетъ собою строеніе масла C e H 4 C U . 

Въ строеніи № 210 есть еще два Н, занимающія мѣста, пригодный 
для помѣщенія Br. Воспользовавшись этими мѣстами, получаемъ иглы 

И это строеніе, также какъ № 189, способно принять два хлора и 
образовать пропорцію CgB^BrgJ. С1 3, на самомъ дѣлѣ получаемую. Это же 
строеніе пригодно для пропорціи С 6НВг 3С1 2, получаемой въ иглахъ 

Въ этихъ таблицахъ двѣ единицы HCl стоять на мѣстахъ, обозначен-
ныхъ буквой Y и служатъ связью двухъ исходныхъ, поставленныхъ другъ 
надъ другомъ, строеній въ одно цѣлое, а третья единица HCl помѣщается 
въ компонентѣ X. Выдѣленіе этихъ ЗНС1 приводить къ прежней пропор-
ціи С вНС1 5. Эта реакція соотвѣтствуетъ въ точности тому тѣлу, которому 
приписывается Формула С 6Н 4С1 3 .С1 6 , такъ какъ это тѣло, обладая спо
собное™ терять ЗНС1, переходить въ пропорцію СвНС15. 

Замѣняя въ этомъ строеніи бромъ хлоромъ, или хлоръ бромомъ, по
лучимъ игольчатыя строенія для пропорций С6НС16 и С„НВг5. Изъ двухъ 
такихъ строеній (замѣнившихъ уже бромъ хлоромъ), поставленныхъ другъ 
надъ другомъ и окруженныхъ частицами HCl , можетъ образоваться 
строеніе 
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Можно ли было бь/ такъ легко и такъ просто получить такое большое 
число узловыхъ строеній для производныхъ бензина и такъ наглядно пока
зать способность оныхъ переходить изъ одной пропорціи, на самомъ дѣлѣ 
существующей, въ другую пропорцію, на самомъ дѣлѣ получаемую, если бы 
узловое строеніе, приписанное бензину, не соотвѣтствовало дѣйствитель-
ности? Съ другой стороны, могло ли бы образоваться то Вавилонское 
столпотвореніе, которое извѣстно подъ названіемъ бензинныхъ структуръ, 
если бы хотя одна изъ оныхъ соотвѣтствовала дѣйствительности? 

§ 29. Въ заключеніе скажемъ нисколько словъ о такъ называемой 
гидрогенизаціи бензина. 

Въ бензинномъ строеніи имѣется ровно столько свободныхъ полостей, 
сколько нужно для вмѣщенія шести водородовъ, но такъ какъ эти полости 
образованы изъ Н( ), то, на основаніи того, что было выяснено въ началѣ 
этой статьи, гидрогенизацію бензина слѣдуетъ считать невозможной. Между 
тѣмъ извѣстно, что многіе, и въ послѣднее время H. М. Кижнеръ, насы
щая бензинъ водородомъ, получали тѣла съ процентнымъ составомъ С 6 Н 1 3 . 
Это противорѣчіе съ выводами узловой теоріи объясняется такимъ обра-
зомъ. 

Какъ уже было доказано, бензинъ имѣетъ способность, теряя граньки 
Н( ), переходить въ пропорцію Фенилена 

что и принимаютъ за С в Н 6 . Н в . Такъ какъ гидрогенизованный Фениленъ 
имѣетъ гексовое расположеніе, то, на основаніи того, что уже было выяс
нено, и обладаетъ наклонногятю къ гексадной полимеризаціи. Справедли
вость этого вывода подтверждается тѣмъ, что узловое сочетаніе гидрогени-
зованнаго Фенилена съ бензиномъ еще не поврежденнымъ образуетъ про-
порціи С 6 Н 8 и С в Н 1 0 , на самомъ дѣлѣ получаемыя. 

а это строеніе, насыщаясь водородомъ, образуетъ 
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Такое строеніе тѣлъ С 6 Н 8 и С 6Н, 0 указываетъ на то, что они могутъ 
получаться только при сравнительно слабыхъ воздѣйствіяхъ кислоты и на-
грѣванія, какъ въ смыслѣ числа градусовъ, такъ и въсмыслѣ числа часовъ. 

Продолжительное и сильное нагрѣваніе способно разрушить не только 
стадійныя постройки С„Н8 и С 6 Н 1 0 , но и гидрогенизованный Фениленъ, такъ 
какъ его компоненты ctj(gjjg, при обстоятельствахъ подымающихъ гра-
ФИКЪ, могутъ, теряя часть граней, переходить какъ въ сда( вен, такъ и въ 
не X зон. Переходъ въ cwjf 8сн можетъ быть обнаруженъ анализомъ, а пе-
реходъ въ н( ) (̂ сн анализомъ не открываемъ, ибо 

имѣетъ туже пропорцію, что и гидрогенизованный Фениленъ. 
Что же касается до попытокъ дальнѣйшей гидрогенизаціи, при чемъ 

появляются тѣла съ болынимъ содержаніемъ водорода, чѣмъ какое соотвѣт-
ствуетъ пропорщи С 6 Н 1 2 , то это объясняется раздробленіемъ гидрогенизо-
ваннаго Фенилена на части, при чемъ получаются осколки 

Все вышеизложенное приводить къ заключенію, что господствующее 
ученіе о химическомъ строеніи тѣлъ вообще и ароматическихъ соединеній 
въ частности естьчистѣйшаяФантазія, ничего общаго съдѣйствительностію 
не имѣющая. 

Успѣхи, сдѣланные наукой на почвѣ господствующихъ воззрѣній, 
этого вывода не опровергаютъ, такъ какъ на другой, болѣе реальной почвѣ 
эти успѣхи могли бы быть еще больше. 

M . Т ѳ п л о в ъ . 
Декабрь 1892 года. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь СОЧИНЕНІЙ ПО УЗЛОВОЙ ТЕОРІИ. 

I. Три брошюры подъ названіемъ: Мысли о строеніи молекулъ и хими-
ческомъ сродствѣ. Были приложены къ журналу Физ.-Хим. Общ. въ 
1877, 79 и 80 годахъ. Нынѣ эти брошюры утратили свое значеніе, 
такъ какъ содержаніе оныхъ, въ болѣе обработанномъ видѣ, вошло 
въ послѣдующія сочиненія. Тоже можно сказать и про изданную въ 
1876 году Брошюру подъ названіемъ: Попытка объяснить, что такое 
теплота и электричество. Только для желающихъ прослѣдить, ка-
кимъ образомъ зарождалась идея объ узловомъ строеніи химическихъ 
соединеній, онѣ могутъ еще представить нѣкоторый интересъ. 

П. Узловая теорія химическихъ соединеній. 
Выпускъ I, 1885 года. 
ВыпускъІІ, 1886 года. 
Все изданіе обоихъ выпусковъ передано въ собственность Хими-
ческаго Общества при СПБ. университетѣ, гдѣ и можетъ быть 
пріобрѣтаемо по 80 коп. за оба выпуска, безъ пересылки. 
Имѣются также въ продажѣ въ книжномъ магазинѣ Риккера 
(Невскій проспекта, № 14). 

III. Статьи приложенный къ журналу Физико-Хим. Общества: 
1) Къ вопросу о пространственномъ расположена элементовъ. 1888 г. 

Томъ X X , выпуски 4 й и 5-й. 
2) Къ вопросу о растворахъ сѣрной кислоты. Томъ X X , выпускъ 8. 
3) Углеводороды С пН 2 і 1 + 2 . Томъ XXI, вып. 2-й. 

Кристаллическая Форма тѣлъ: S 2O eAg 2 -+- 2 Н 2 0 и J0 3 Na 2 -+- 5 Н 2 0 . 
Тамъ же. 
Упрощенное начертаніе узловыхъ строеній. Тамъ же. 

4) Узловыя строенія тѣлъ: 

S 0 4 K H , S0 4 NaH, S 20,Na 2  

(S04)2Na3H, (S0 4) 2K sNa, (S0 4) 3X 5Na 

P0 4MgNa H - 9H 20, P0 4 MgK -+- 6H 2 0 

S0 4Na 2 -t- 10H 2O, S0 4Na 2 -+- 7H 2 0 

Томъ XXI, вып. 3. 



— 65 — 

5) Замѣтки о сульФатахъ S0 4 M. Томъ XXI, вып. 5. 
6) Глюкозы съ точки зрѣнія узловой теоріи. Двѣ статьи. Томъ 

Х Х Ш , вып. 6 и Томъ XXIV, вып. 1. 
Въ первой, а отчасти и во второй статьѣ находится краткое изло
жены сути узловой теоріи, могущее значительно облегчить пони-
маніе другихъ статей. 

7) Сборникъ узловыхъ строеній. Томъ Х Х Ш , вып. 7. 
8) Объ удѣльныхъ вѣсахъ нѣкоторыхъ сульФатовъ и кое-что объ 

окислахъ кобальта. Томъ XXIV, вып. 6. 

Отдѣльные оттиски вышеперечисленныхъ статей еще имѣются, но 
въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ. Библіотеки, a затѣмъ и вообще 
химики (не подписчики на журналъ Физ.-Хим. Общ.), желающіе получить 
эти оттиски (безвозмездно), приглашаются прислать свой адресъ (химики 
съ обозначеніемъ своего званія) M . H. Теплову, Владимірская, M 15. 

Изученіе Кристализаціи посредствомъ микроскопа дало возможность 
постигнуть механизмъ образованія микроскопическихъ Кристаловъ. Описа-
ніе этого новаго, поразительно важнаго успѣха Узловой Теоріи имѣетъ 
послѣдовать вслѣдъ за симъ. 


