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Нашим родителям 
мы посвящаем эту книгу

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами новое, переработанное и дополненное, издание. Книга 
« Начала химии» задумывалась как пособие по химии для поступа-
ющих в университеты и медицинские вузы, но за 15 лет своего суще-
ствования переросла эти рамки и действительно стала углубленным 
пособием для всех, кто любит химию. Эту книгу используют в каче-
стве полноценного учебника химии в учебных заведениях разного 
уровня, а также при подготовке к олимпиадам и для дополнитель-
ных занятий по химии.

Такой популярностью это учебное пособие обязано не только вы-
сокому уровню теоретического материала и удачному подбору за-
дач. Авторы вложили в книгу всю свою любовь к химии, что нашло 
отражение прежде всего в стиле изложения, а также в простых и 
дружелюбных подходах, предложенных при решении задач, и от-
боре интересных задач для самостоятельного решения.

Мы старались подчеркнуть везде две очень важные идеи, которы-
ми должны проникнуться будущие химики: 1) в науке нет незыбле-
мых истин; 2) в химии возможно «абсолютно все» (!), даже то, что 
раньше казалось невозможным (или даже нелепым). Для иллюстра-
ции бурного развития химических идей нами написано несколько 
не совсем обычных для школьной литературы разделов, таких как 
«Жидкие кристаллы» и «Благородные газы».

Курс химии изложен здесь в традиционной последовательности. 
В первой главе вводятся основные понятия и законы химии, которые 
рассматриваются в историческом аспекте. Последующие главы 2–8 
посвящены теоретической химии (в основном физической химии). 
Главы 9–18, в которых представлена неорганическая химия, охва-
тывают все группы Периодической системы элементов. Последние 
главы 19–32 посвящены органической химии.

Каждая глава заканчивается двумя разделами с задачами. В пер-
вом из них даются развернутые решения типовых задач, в которых 
наглядно демонстрируются общие приемы и подходы (всего таких 
решенных задач более 180). Во втором разделе — задания разного 
уровня сложности (от простых теоретических вопросов до сложных 
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многоступенчатых расчетных задач) для самостоятельной работы. 
Эти задачи были использованы ранее на вступительных экзаменах 
и на олимпиадах. Обращаем внимание, что для решения любой за-
дачи требуется не только прочное усвоение теории, но и творческое 
применение приобретенных знаний.

Книга давно живет собственной жизнью, поэтому при подготов-
ке очередного издания мы не стали подвергать ее коренной перера-
ботке, а ограничились исправлением неточностей, корректировкой 
стиля и добавлением нового материала (глава 5), отражающего по-
следние достижения химии.

За много лет авторы так часто совместно обсуждали различные 
разделы книги, что каждый из нас отвечает за весь материал (мы 
решили не указывать конкретные сферы ответственности, об этом 
можно получить информацию из предыдущих изданий). Здесь же 
мы считаем своим долгом подчеркнуть, что в работе над книгой нам 
помогали очень многие наши коллеги — сотрудники Московского 
университета и Первого Московского медицинского университета 
имени И. М. Сеченова. Поэтому перед вами — результат совместного 
творчества коллективов этих двух вузов.

Мы надеемся, что новое издание по-прежнему вызовет живой ин-
терес читателей. 

Желаем увлекательного и полезного чтения!

Декабрь 2015 г. Н. Е. Кузьменко
 В. В. Еремин
 В. А. Попков



Часть I

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ



Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И  ЗАКОНЫ ХИМИИ
 

§ 1.1. Естественные науки. Научный метод познания

С древности человек старался познать Природу (или, что то же, Все-
ленную, окружающий мир и т. д.) и понять свое место в ней. Важная 
роль в познании мира всегда принадлежала науке. Со Средних веков 
прослеживались намеки на деление наук на точные (естественные) 
и изящные (гуманитарные или, как шутят физики, противоесте-
ственные), что и было более или менее оформлено в XVIII–XIX вв. 
Точные науки изучают законы развития материального мира, гума-
нитарные науки — законы развития общества.

К естественным (точным) наукам относятся математика, физика, 
химия и биология. Математика занимает особое место. Дело в том, 
что научный способ получения информации об окружающем мире ос-
нован на наблюдении и измерении. Так было всегда — и тогда, когда 
люди считали только на пальцах, и сейчас, когда существуют фанта-
стически сложные приборы для уникальных по точности эксперимен-
тов. Чтобы выражать результаты измерений, люди уже давно приду-
мали числа. Математика — наука о числах и их отношениях. Таким 
образом, математика — это творение чис того Разума, она имеет дело с 
объектами, созданными человеком, тогда как остальные естественные 
науки изучают Природу, которая появилась независимо от человека.

Развитие науки проходит через рождение научных теорий (идей), 
их становление, расцвет и старение. В примитивном изложении это 
выглядит следующим образом. Допустим, теория правильно описы-
вает некоторый круг явлений. По мере развития данной области зна-
ния выполняются эксперименты (измерения), которые дают новую 
информацию. И наконец, рано или поздно появляются данные, кото-
рые противоречат этой теории. Тогда ученые создают новую модель 
на новых принципах и понятиях, согласующуюся с экспериментом. 
Новая модель может быть развитием и модификацией старой модели 
(так чаще всего и происходит) или она может в корне изменить наши 
прежние представления. Перевороты в науке совершаются очень ред-
ко. Последний «переворот» в химии был обязан квантовой механике. 
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Далее теперь уже в рамках новой модели ученые формулируют гипо-
тезы, которые могут подсказать, какие провести эксперименты (что 
нужно измерить), чтобы убедиться в правильности модели. И если 
такие эксперименты подтверждают наши предсказания, модель ста-
новится признанной теорией, и эта теория описывает уже более ши-
рокий круг явлений, чем более раняя теория.

Таким образом, упрощенно механизм появления новых теорий 
выглядит так:

ЭКСПЕРИМЕНТ — МОДЕЛЬ — 
 — ПРЕДСКАЗАНИЕ (гипотеза) — ТЕОРИЯ.

Процесс создания теории может занимать всего несколько лет, 
как это было с предложенной Нильсом Бором теорией строения 
(моделью) атома водорода, или несколько столетий, как это было с 
пониманием природы света (объяснение дуализма волна–частица). 
Важно то, что развитие науки — необратимый процесс. Не суще-
ствует вечных теорий, не бывает моделей, даже самых подробных, 
которые могут описать любое природное явление. В Природе на-
рушаются любые законы, даже самые общие. Например, закон со-
хранения энергии нарушается при флуктуациях вакуума, хотя и 
на очень короткое время. Процесс познания приводит к тому, что 
для любой, даже самой фундаментальной теории находятся объек-
ты, которые не вписываются в эту теорию и для описания которых 
приходится изобретать новую теорию. Бывает и так, что идея, оши-
бочная на данном уровне развития науки, может заложить основы 
целого научного направления благодаря исследованиям на более 
высоком уровне, как это случилось с идеей Бертолле о существова-
нии соединений переменного состава (см. § 1.3). Процесс познания 
Природы продолжится до тех пор, пока существует человек.

§ 1.2. Предмет химии

Естественные науки изучают явления, в которых участвуют мате-
риальные объекты разного масштаба, и в окружающем нас мире 
довольно  условно можно выделить четыре уровня организации 
Природы.

1. Вселенная — это астрономический уровень, расстояния от мил-
лионов километров до миллионов световых лет. Взаимодействие га-
лактик, звездных скоплений, звезд и планет вызвано в первую оче-
редь гравитационным притяжением сверхмассивных тел. Строение 
и свойства небесных тел не играют, как правило, никакой роли — 
все определяется только массами тел и расстояниями между ними.

2. Процессы, происходящие на небесном теле, — макроуровень. 
Масштаб макроскопических явлений соизмерим с масштабом де-
ятельности человека, расстояния составляют от миллиметров до 
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 сотен тысяч километров. Вихри в атмосфере, волны в океане, разру-
шение горных пород, полет птиц — вот примеры макроскопических 
явлений. Можно сказать, что макроуровень включает мир человека 
и окружающих его тел.

3. Внутренняя структура всех тел и атомно-молекулярные про-
цессы составляют микроуровень. Взаимодействия и превращения 
атомов и молекул, движения атомных ядер и электронов проис-
ходят под действием электрических сил на расстояниях от сотых 
долей до нескольких сотен нанометров (1 нм = 10–9 м). Законы дви-
жения частиц на этом уровне определяются только электромагнит-
ными взаимодействиями.

4. Атомные ядра состоят из элементарных частиц — протонов и 
нейтронов. Строение протонов и нейтронов, их взаимодействие, а 
также взаимодействие других элементарных частиц определяются 
процессами, которые происходят на расстояниях менее 10–15 м и 
включают сильные и слабые электромагнитные взаимодействия на 
фундаментальном уровне организации Природы. Современное со-
стояние Вселенной и ее будущее зависят от взаимодействий на этом 
уровне в первые мгновения после Большого взрыва, в результате ко-
торого образовалась наша Вселенная.

Процессы на сверхбольших и сверхмалых расстояниях изучают 
астрофизика и физика элементарных частиц. Макроскопическими 
процессами в живой природе занимается биология, в неживой — 
классическая физика. Явления, происходящие на микроуровне 
(т. е. на атомно-молекулярном уровне), — предмет изучения совре-
менной химии.

!  —   ,  ,   -
.

В широком понимании любой вид материи, обладающий соб-
ственной массой, например элементарные частицы, — это  вещество. 
В химии понятие вещества более узкое. 

Вещество может быть представлено любой совокупностью 
атомов и молекул. 

Уровень современной техники эксперимента таков, что позволя-
ет изучать превращения отдельных молекул. Поэтому можно счи-
тать, что даже одна-единственная молекула образует вещество, ко-
торое обладает химическими свойствами и способно превращаться в 
другие вещества.

Превращения веществ, сопровождающиеся изменением состава 
молекул, называют  химическими реакциями. Традиционная хи-
мия изучает реакции, которые происходят на макроуровне (в ла-
боратории или в окружающем мире), и интерпретирует их на атом-
но-молекулярном уровне. Известно, например, что сера горит на 
воздухе голубым пламенем, выделяя вещество с резким запахом, —
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это макроявление. На молекулярном уровне происходит взаимодей-
ствие молекул O2 с молекулами серы на поверхности расплава серы 
и образование молекул SO2, при этом в молекулах перераспределя-
ется электронная плотность — разрываются связи O–O и S–S и об-
разуются новые связи S–O. Часть химической энергии выделяется 
в виде электромагнитного излучения, изменяя цвет пламени. Наши 
же ощущения резкого запаха появляются при взаимодействии мо-
лекул SO2 с определенными рецепторами нашего организма.

Современная химия способна изучать химические реакции с 
учас тием отдельных молекул, обладающих строго определенной 
энергией. Например, химические свойства невозбужденной молеку-
лы воды и колебательно-возбужденной молекулы воды разные. На 
основе этого можно управлять химической реакцией, подавая энер-
гию на определенные связи в молекуле. Так, «полутяжелая» вода, 
в которой один атом водорода замещен на атом дейтерия (чтобы от-
личить от Н, дейтерий обозначают D), способна распадаться под дей-
ствием света по двум направлениям:

HOD  HO + D
HOD  H + OD

Оказывается, изменяя энергию облучения молекулы, можно со 
100%-м выходом осуществить как первую, так и вторую реакции. 
Управление химическими реакциями на молекулярном уровне — 
одна из основных задач современной химии.

На сегодняшний день известно более 90 млн органических соеди-
нений и более 1 млн неорганических, причем каждое из них может 
вступать в десятки реакций и характеризуется определенным стро-
ением. Эти два аспекта взаимосвязаны. Строение вещества (химиче-
ского соединения) определяет его химические свойства; в свою оче-
редь по химическим свойствам мы часто можем судить о строе нии 
вещества.

Наука о строении вещества сложная и требует глубоких специ-
альных знаний. Даже простые молекулы, например молекула воды 
H2O, имеют весьма сложное строение, поскольку состоят из боль-
шого числа частиц. Так, в H2O три атома, которые в совокупно-
сти состоят из трех ядер и 10 электронов. Из физики известно, что
взаимодействие всего трех частиц может привести к интересным и 
неожиданным эффектам. Поэтому изучение строения любой моле-
кулы привносит в науку неисчерпаемый запас знаний и открытий.

Современная химия настолько разнообразна как по объектам, 
так и по методам их исследования, что многие ее разделы пред-
ставляют собой самостоятельные науки. Сложившееся в прошлом 
веке деление химии на органическую и неорганическую обусловлено 
существованием двух «миров» — органических и неорганических 
веществ. Вместе с тем на границах химии и других наук возникли 
новые очень важные научные направления. Так, взаимо действие 
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химии и физики дало сразу две науки: физическую химию и химиче-
скую физику, которые, несмотря на сходство названий, изучают со-
вершенно разные объекты. Физическая химия исследует вещества, 
состоящие из большого числа атомов и молекул, с помощью физи-
ческих методов и на основе законов физики. В химической физи-
ке главное — физическое исследование элементарных химических 
процессов и строения молекул, т. е. здесь изучают  отдельные части-
цы вещества.

Одним из передовых направлений химии является биохимия — 
наука, изучающая химические основы жизни.

Очень интересные результаты получены в области космической 
химии, которая занимается химическими процессами, протекаю-
щими на планетах и звездах, а также в межзвездном пространстве.

Важной областью химии является возникшая в последние деся-
тилетия математическая химия. Ее задача — применение матема-
тических методов для обработки результатов химических экспе-
риментов, поиска связей между строением и свойствами вещества, 
кодирование веществ по их молекулярной структуре, прогнозирова-
ние возможного числа изомеров органических веществ.

Таким образом, мы видим, что современная химия самым тесным 
образом взаимодействует со всеми другими областями естествозна-
ния. «Чистой» химии, изолированной от других наук, сегодня уже 
нет. Ни одно серьезное химическое исследование не обходится без 
использования физических методов для установления структуры 
веществ и математических методов для анализа результатов. В на-
шей книге мы будем постоянно выявлять и подчеркивать физиче-
ские и математические аспекты химии.

Основу химии составляют атомно-молекулярная теория, теория 
строения атомов и молекул, закон сохранения массы и энергии и пе-
риодический закон.

§ 1.3. Атомно-молекулярная теория. 
Доказательство существования 
атомов и молекул

Процесс познания складывается таким образом, что блестящие до-
гадки и великие теории, появлению которых мы обязаны творче-
ским гениям, через некоторое время становятся едва ли не триви-
альными фактами, которые большинством людей принимается на 
веру. Многие ли из нас могли бы самостоятельно, на основе наблюде-
ний и размышлений, догадаться, что Земля круглая или что Земля 
вращается вокруг Солнца, а не наоборот, и наконец, что существуют 
атомы и молекулы? С высоты современной науки основные положе-
ния атомно-молекулярной теории выглядят прописными истинами. 
Давайте, однако, отвлечемся от давно известных научных резуль-
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татов, поставим себя на место ученых прошлого и попытаемся дать 
ответ на два главных вопроса. Во-первых, из чего состоят вещества? 
Во-вторых, почему вещества бывают разными и почему одни веще-
ства могут превращаться в другие? На решение этих сложных во-
просов наука уже потратила более 2 000 лет. В результате появилась 
атомно-молекулярная теория, основные положения которой можно 
сформулировать следующим образом.

1. Все вещества состоят из молекул.  Молекула — наименьшая
частица вещества, обладающая его химическими свойствами.

2. Молекулы состоят из атомов. Атом — наименьшая частица 
элемента в химических соединениях. Разным элементам соответ-
ствуют разные атомы.

3. Молекулы и атомы находятся в непрерывном движении.
4. При химических реакциях молекулы одних веществ превра-

щаются в молекулы других веществ. Атомы при химических реак-
циях не изменяются.

Как же ученые догадались о существовании атомов?
Атомы были придуманы в Греции в V в. до н. э. Философ  Левкипп 

(500–440 до н. э.) задался вопросом, можно ли каждую частичку ма-
терии, какая бы малая она ни была, разделить на еще более мелкие 
частицы. Левкипп считал, что в результате такого деления можно 
получить настолько малую частицу, что дальнейшее деление станет 
невозможным.

Ученик Левкиппа философ  Демокрит (460–370 до н. э.) назвал эти 
крошечные частицы «атомами» (атомос — неделимый). Он считал, 
что атомы каждого элемента имеют особые размеры и форму и что 
именно этим объясняются различия в свойствах веществ. Вещества, 
которые мы видим и ощущаем, образуются при соединении между  
собой атомов различных элементов, и, изменив природу этого соеди-
нения, можно одно вещество превратить в другое.

Демокрит создал атомную теорию почти в современном виде. 
Однако эта теория была лишь плодом философских размышлений, 
не связанных с природными явлениями и процессами. Она не была 
подтверждена экспериментально, поскольку древние греки вооб-
ще не проводили экспериментов, они ставили размышления выше
наблюдений.

Первый эксперимент, подтверждающий атомную природу ве-
щества, был проведен лишь спустя 2000 лет. В 1662 г. ирландский 
химик Роберт  Бойль (1627–1691) при сжатии воздуха в U-образной 
трубке под давлением столбика ртути обнаружил, что объем воздуха 
в трубке обратно пропорционален давлению:

pV = const

Французский физик Эдм  Мариотт (1620–1684) подтвердил это со-
отношение через 14 лет после Бойля и заметил, что оно выполняется 
только при постоянной температуре.



Основные понятия и законы химии 13

Результаты, полученные Бойлем и Мариоттом, можно объяс-
нить, только если признать, что воздух состоит из атомов, между ко-
торыми имеется пустое пространство. Сжатие воздуха обусловлено 
сближением атомов и уменьшением объема пустого пространства.

Если газы состоят из атомов, можно допустить, что твердые ве-
щества и жидкости тоже состоят из атомов. Например, вода при на-
гревании кипит и превращается в пар, который, подобно воздуху, 
можно сжать. Значит, водяной пар состоит из атомов. Но если во-
дяной пар состоит из атомов, почему жидкая вода и лёд не могут со-
стоять из атомов? А если это справедливо для воды, это может быть 
справедливо и для других веществ.

Таким образом, эксперименты Бойля и Мариотта подтвердили 
существование мельчайших частиц вещества. Оставалось выяснить, 
что из себя представляют эти частицы.

В течение последующих 150 лет усилия химиков были направ-
лены в основном на установление состава различных веществ. Ве-
щества, которые разлагались на менее сложные вещества, были 
названы соединениями (сложными веществами), например вода, 
углекислый газ, железная окалина. Вещества, которые нельзя раз-
ложить, назвали элементами (простыми веществами), например во-
дород, кислород, медь, золото.

В 1789 г. великий французский химик Антуан Лоран  Лавуазье 
(1743–1794) опубликовал знаменитую книгу «Элементарный курс 
химии» (Traité elementaire de chimie), в которой систематизировал 
накопленные к тому времени знания по химии. В частности, он при-
вел список всех известных элементов, который содержал 33 веще-
ства. Два названия в этом списке были принципиально ошибочны-
ми (свет и теплород), а восемь оказались впоследствии сложными 
веществами (известь, кремнезём и другие).

Развитие техники количественных измерений и методов хими-
ческого анализа позволило определять соотношение элементов в 
химических соединениях. Французский химик  Жозеф Луи Пруст 
(1754–1826) после тщательных экспериментов с рядом веществ 
установил закон постоянства состава.

!  ,    ,  -
     .

Так, например, сернистый газ, получаемый сжиганием серы, 
действием кислот на сульфиты или любым другим способом, всегда 
содержит 1 весовую часть (массовую долю) серы и 1 весовую часть 
кислорода.

Оппонент Пруста, французский химик Клод Луи  Бертолле 
(1748–1822), напротив, утверждал, что состав соединений зависит 
от способа их получения. Он считал, что, если в реакции двух эле-
ментов один из них взят в избытке, то и в образующемся соединении 
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весовая доля данного элемента будет также больше. Пруст, однако, 
доказал, что Бертолле получил ошибочные результаты из-за неточ-
ного анализа и использования недостаточно чистых веществ.

Удивительно, но ошибочная для своего времени идея Бертолле 
в настоящее время положена в основу большого научного направ-
ления в химии — химического материаловедения. Главная задача 
материаловедов — получение материалов с заданными свойствами, 
а основной метод — использование зависимости состава, структуры 
и свойств материала от способа получения.

Закон постоянства состава, открытый Прустом, имел фундамен-
тальное значение. Он привел к мысли о существовании молекул и 
подтвердил неделимость атомов. В самом деле, почему в сернистом 
газе SO2 весовое (массовое) соотношение серы и кислорода всегда 1 : 1, 
а не 1,1 : 0,9 или 0,95 : 1,05? Можно предположить, что при образова-
нии частицы сернистого газа (впоследствии эта частица была названа 
молекулой) атом серы соединяется с определенным числом атомов 
кислорода, причем масса атомов серы равна массе атомов кислорода.

А что происходит, если два элемента могут образовывать между со-
бой несколько химических соединений? На этот вопрос дал ответ ве-
ликий английский химик  Джон Дальтон (1766–1844), который  из 
эксперимента сформулировал закон кратных отношений (закон 
Дальтона).

!        ,  
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Так, в трех оксидах железа на единицу веса (массы) кислорода 
приходятся 3,5, 2,625 и 2,333 весовых частей (массовых долей) же-
леза соответственно. Отношения этих чисел таковы: 3,5 : 2,625 = 
= 4 : 3;  3,5 : 2,333 = 3 : 2.

Из закона кратных отношений следует, что атомы элементов со-
единяются в молекулы, причем молекулы содержат небольшое чис-
ло атомов. Измерение массового содержания элементов позволяет, 
с одной стороны, определять молекулярные формулы соединений, а 
с другой — находить относительные массы атомов.

Например, при образовании воды одна весовая часть водорода со-
единяется с 8 весовыми частями кислорода. Если предположить, что 
молекула воды состоит из одного атома водорода и одного атома кис-
лорода, окажется, что атом кислорода в 8 раз тяжелее атома водорода. 

Рассмотрим обратную задачу. Мы знаем, что атом железа в 
3,5 раза тяжелее атома кислорода. Из соотношения

m(Fe) : m(O) = 2,333

следует, что в данном соединении на два атома железа приходится 
три атома кислорода, т. е. формула соединения — Fe2O3.
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Рассуждая таким образом, Дальтон составил первую в истории 
таблицу атомных весов элементов. К сожалению, она оказалась во 
многих отношениях неверной, поскольку при определении атом-
ных весов Дальтон часто исходил из неправильных молекулярных 
формул. Он считал, что атомы элементов почти всегда (за редким 
исключением) соединяются попарно. Формула воды по Дальтону — 
HO. Кроме того, он был уверен, что молекулы всех простых веществ 
содержат по одному атому.

Правильные формулы воды и многих других веществ были опре-
делены при исследовании химических реакций в газовой фазе. 
Французский химик Жозеф Луи  Гей-Люссак (1778–1850) обнару-
жил, что один объем водорода реагирует с одним объемом хлора и 
получаются два объема хлороводорода; при электролитическом раз-
ложении воды образуются один объем кислорода и два объема водо-
рода и т. д. Это эмпирическое правило было опубликовано в 1808 г. 
и получило название закона объемных отношений.

!           -
      .

Смысл закона объемных отношений выяснился после велико-
го открытия итальянского химика Амедео  Авогадро (1776–1856), 
сформулировавшего гипотезу (предположение), которая позднее 
была названа законом Авогадро.

!          -
    .

Это означает, что все газы ведут себя в некотором смысле одина-
ково и что объем газа при заданных условиях не зависит от природы 
(состава) газа, а определяется только числом частиц в данном объ-
еме. Измеряя объем, мы можем определить число частиц (атомов и 
молекул) в газовой фазе. Великая заслуга Авогадро состоит в том, 
что он смог установить простую связь между наблюдаемой макро-
скопической величиной (объемом) и микроскопическими свойства-
ми газообразных веществ (числом частиц).

Анализируя объемные соотношения, найденные Гей-Люссаком, 
и используя свою гипотезу (которую впоследствии назвали законом 
Авогадро), ученый  установил, что молекулы газообразных простых 
веществ (кислорода, азота, водорода, хлора) двухатомные. Действи-
тельно, при реакции водорода с хлором объем не изменяется, сле-
довательно число частиц также не изменяется. Если предположить, 
что водород и хлор одноатомны, в результате реакции присоедине-
ния исходный объем должен уменьшиться в два раза. Но после ре-
акции объем не изменяется, значит, молекулы водорода и хлора со-
держат по два атома и реакция идет по уравнению

H2 + Cl2 = 2HCl
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Аналогично можно установить молекулярные формулы сложных 
веществ — воды, аммиака, углекислого газа и других веществ.

Как это ни странно, но современники не оценили и не призна-
ли выводы, сделанные Авогадро. Ведущие химики того времени 
Дж. Дальтон и Йенс Якоб Берцелиус (1779–1848) возражали против 
предположения, что молекулы простых веществ могут быть двух-
атомные, поскольку полагали, что молекулы образуются только из 
разных атомов (положительно и отрицательно заряженных). Под 
давлением таких авторитетов гипотеза Авогадро была отвергнута и 
постепенно забыта.

Лишь почти через 50 лет, в 1858 г. итальянский химик Станис-
лао  Канниццаро (1826–1910) случайно обнаружил работу Аво гадро 
и понял, что она позволяет четко разграничить понятия «атом» и 
«молекула» для газообразных веществ. Именно Канниццаро пред-
ложил определения атома и молекулы, которые приведены в начале 
данного параграфа, и внес полную ясность в понятия «атомный вес» 
и «молекулярный вес». В 1860 г. в г. Карлсруэ (Германия) состоял-
ся Первый международный химический конгресс, на котором после 
долгих дискуссий основные положения атомно-молекулярной тео-
рии получили всеобщее признание.

Подведем итоги. В развитии атомно-молекулярного учения мож-
но выделить три фундаментальных этапа.
1. Рождение атомного учения, появление идеи (гипотезы) о су щест-

вовании атомов (Левкипп и Демокрит).
2. Первое экспериментальное подтверждение атомной теории в 

опы тах со сжатым воздухом (закон Бойля–Мариотта).
3. Открытие важной закономерности о том, что в молекуле атомы раз-

ных элементов присутствуют в определенных весо вых со от ношениях 
(закон кратных отношений Дальтона), и установление формул газо-
образ ных простых веществ (гипотеза Авогадро).
Интересно, что, когда было высказано предположение о суще-

ствовании атомов, теория была впереди эксперимента (сначала ато-
мы были придуманы, а через 2000 лет это было доказано). В случае 
молекул эксперимент опередил теорию: идея существования моле-
кул была выдвинута для объяснения экспериментального закона 
кратных отношений. В этом смысле история атомно-молекулярной 
теории — характерный пример, который отражает разные пути на-
учных открытий.

§ 1.4. Закон сохранения массы и энергии

После доказательства существования атомов и молекул самым важным 
открытием стал закон сохранения массы, который был сформулирован 
в виде философской концепции великим русским ученым Михаилом 
Васильевичем   Ломоносовым (1711– 1765) в 1748 г. и подтвержден экс-
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