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ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность:водород станет одним из самых значимых материалов в промышленности, поэтомустоит хорошо ознакомиться с его свойствами, для более рациональногоиспользования в будущем

Проблема:в чём польза водорода?

Гипотеза:предположим, что водород станет весьма значимым элементом в будущем  

Объектисследования: водород

Предметисследования: свойства водорода

Цель:расширить своё знание о свойствах водорода.

Задачи: 

1)    Изучить свойства водорода доступными средствами

2)    Узнать свойства водорода

3)    Узнать способы получения водорода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ВОДОРОДА

 

Водород былоткрыт в 1766 году ученым по имени Генри Кавендиш при реакции металла скислотой. В трудах химиков 16-17 века назывался горючий или жевоспламеняющийся воздух. В сочетании с обычным кислородом давалвзрывчатые смеси. Ещё до Кавендиша способ получения с помощью железа и кислотыбыл замечен учёным по фамилии Парацельс. Сам Кавендиш водород открыл пускаямыльные пузыри. Но это было не развлечением, он занимался проведением опыта. Кэтому учёный пришёл заметив, что когда опилки железа поливают серной кислотойпоявляется много пузырьков, на тот момент неизвестного газа. Учёный выводил газпо трубочкам из сосуда. Получившийся газ был невидим и не имел запаха. Учёныйрешил наполнить им мыльные пузыри, которые легко поднялись вверх — это означало,что он легче воздуха. Если поджечь газ, то он загорался голубоватым огоньком,однако удивительным оказалось то, что при горении получалась вода. ГенриКавендиш назвал новый газ горючим воздухом. Ведь он, как обычныйвоздух, был без цвета и запаха.

В 1766 годуКавендиш опубликовал работу «опыты с искусственным воздухом» в ней шла речь оводороде, в современном понимании. Кавендиш хоть и считается автором открытияпервого газообразного простого вещества, это не совсем соответствует действительности,горячий воздух раннее наблюдали такие учёные, как Роберт Бойль и французскийхимик Никола Лемери.

Однако ониограничились лишь констатация факта. В отличие от них Кавендиш дал описаниесвоеобразных свойств водорода, как отдельного, индивидуального вещества. Онполучал его разными способами и всякий раз убеждался, что выделяется один и тотже газ. В 1779 году французский химик Антуан Лоран получил горючий газ из воды,пропуская её пары через прокаленную докрасна железную трубку. При температурекрасного каления 800 градусов по Цельсию железо вступает в реакцию с водянымпаром и выделяется водород. Лавуазье также доказал, что при взаимодействиигорячего воздуха с кислородом образуется вода и газы реагируют в объёмномсоотношении 2/1. Это позволило определить состав воды, он дал название происходящиеот греческих слов «υδρο» — вода «γόνο» — рождаю, то есть рождающий воду, в тевремена элементы подразумевали как простые вещества, то есть неразлагаемые насоставные части, поэтому водород как элемент таблицы Менделеева и вещество H2имеют одинаковые названия. Несколько позже учёные установили, что водород самоелёгкое вещество из всех известных человечеству атомы имеют самое простоестроение. Молекулы водорода образованны двумя атомами химических элементовводорода. Относительная молекулярная масса простого вещества водорода равна: 

Mr(H2)=2Ar(H) =2  (Vm (H2)=22,4 л/моль.) н.у.

Так какмолекулярная масса водорода, при нормальных условиях, самая  лёгкая из молекулвсех веществ, поэтому водород в газообразном виде сильно уступает воздуху икислороду по плотности он в 14,5 раз легче непосредственно самого воздуха и вцелых 16 раз легче кислорода.

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВОДОРОДПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО

 

В простомвиде водород встречается на Земле лишь в небольшом количестве в вулканических инекоторых других природных газах. Молекулы водорода Н2 обнаружены вверхних слоях земной атмосферы. В Солнечной системе простое вещество водородвходит в состав атмосферы планет — Юпитера, Сатурна, Урана. При обычных условияхводород это газ, который нельзя заметить невооружённым глазом. Является главнымлёгким веществом на Земле. Температура кипения — 252.6о C, аиспарения – 259о С. При вышеуказанном интервале является горючим,взрывоопасным и не имеющим запаха. Жидкий водород замерзает, превращаясь вбесцветные кристаллы. Является горючим и взрывоопасным веществом.Кристаллическая решетка простого вещества молекулярная. Водород — неметалл.

                                                                                                      

2.1.    ХИМИЧЕСКИЕСВОЙСТВА ВОДОРОДА

 

— Н:Нобобщение пары электронов

— Н2наиболее энергетически устойчивая молекула

— не высокаяактивность при н.у.

— образуетгазообразные соединения неметаллов

— принагревании водород вступает в реакцию с такими простыми веществами, как -кислород, хлор, углерод, сера и азот.

1) Сгалогенами образует галогеноводороды:

Н2+ Cl2 → 2НСl

2) Скислородом образует воду

2Н2+О2 → 2Н2О

При обычныхтемпературах реакция протекает со взрывом. Смесь 2 объемов Н2 и 1объема О2 называется «гремучим газом».

3) Принагревании энергично реагирует с серой с образованием сероводорода:

Н2+ S → H2S

H2S– Сероводород газ с характерным запахом «тухлых яиц»

4)          С азотом с образованиемаммиака лишь на катализаторе и при повышенных температуре и давлении:

ЗН2+ N2 → 2NН3

NН3 –Аммиак газ с резким специфическим запахом

5)          С углеродом при высоких температурахобразует метан:

2Н2+ С → СН4

6)          Со щелочными и щелочноземельнымиметаллами образует гидриды:

Н2+ 2Li → 2LiH

LiH – Гидридлития

Со сложнымивеществами:

7)          С оксидами металлов(используется для восстановления металлов):

CuO + H2→ Cu + H2O

Fe3O4+ 4H2 → 3Fe + 4Н2О

Fe3O4– Оксид железа(II,III)

 

2.2. ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА

 

Существуетмножество различных способов получения водорода. Одни из них применяются ужедавно, другие – это современные разработки. Очевидно, что при огромных объемахпромышленного производства сырьем для получения водорода должны бытьлегкодоступные и дешевые вещества. Такими веществами являются природный газ(метан СН4) и вода. Запасы природного газа очень велики, а воды —практически неограниченны.

 

2.3      . ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

·             Паровая конверсия метана;

·             Газификация угля — процессподразумевает нагревание угля до 1000оС, в результате чегообразуется водород и высокоуглеродный уголь;

·             Электролиз 

Сырьем дляполучения водорода является природный газ, уголь и нефть. И здесь возникает самаябольшая проблема из-за вредных выбросов при использовании этих ресурсов.Поэтому можно с уверенностью сказать, что самый экологически чистый способполучения водорода – это электролиз водных растворов солей (например, NaCI, Na2SO4).

 

2.4. ЛАБОРОТОРНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА

 

·             Действие разбавленных кислотна металлы:

Zn +2HCl →ZnCl2 +H2↑

Привоздействии кислот на металлы. Как правило, используется цинк в гранулах и10-20% раствор серной (либо соляной) кислоты. Сам процесс происходит в аппаратеКиппа. Он позволяет прерывать, либо возобновлять реакцию по мере необходимости.

·             Взаимодействие щелочных ищелочноземельных металлов с водой:

Ca +2H2O→ Ca(OH)2 +H2↑

·             Гидролиз гидридов: гидридыметаллов легко разлагаются водой с образованием соответствующей щелочи иводорода:

NaH +H2O→ NaOH +H2↑

СаH2+ 2Н2О = Са(ОН)2 + 2Н2↑

·             Действие щелочей на цинк илиалюминий :

2Al +2NaOH+6H2O → 2Na[Al(OH)4] +3H2↑

Zn +2KOH +2H2O→ K2[Zn(OH)4] +H2↑

·             Электролиз воды. Дляувеличения электрической проводимости воды к ней добавляют электролит, напримерNаОН, Н2SO4 или Na2SO4. На катодеобразуется 2 объема водорода, на аноде — 1 объем кислорода.

2H2O→ 2H2+О2

 

2.5.    ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРОДА

 

Водородполучают в газообразном виде и, если для использования необходим жидкийводород, его подвергают глубокому охлаждению и cжижению. Мировое промышленное производство водорода измеряетсядесятками миллионов тонн в год. Так как водород в 14,5 раз легче воздуха, иесли им наполнить воздушные шары, они будут отдаляться от Земли со скоростью 85км в час, что в два раза превышает скорость шаров, наполненных гелием, и вшесть раз — скорость шаров, наполненных природным газом. Первыми поднялись навоздушном шаре, заполненном водородом французские физики Ф. Робер и Ж. Шарль(1783). С 1852 года — с тех самых пор, как первый дирижабль на основе водородабыл создан Генри Гиффардом — водород использовался в воздухоплавании.

Позднееводородные дирижабли называли «цеппелинами». В августе 1887 г. полет навоздушном шаре, наполненном водородом, с научной целью совершил Д. И.Менделеев.

Воздухоплаваниена водороде было прекращено после крушения дирижабля «Гинденбург» в 1937 году.Авария произошла в результате возгорания. Где же в настоящее время используетсятакая масса водорода? Водород находит широкое практическое применение.Во-первых, в азотной промышленности, для получения синтетического аммиака.Во-вторых, для получения метанола из СО и Н2. В большом количествеводород расходуется на получение хлороводородной кислоты. Значительноеколичество водорода используется в нефтехимической промышленности для очисткинефти от сернистых соединений. В пищевой промышленности водород используют впроизводстве маргарина из растительных масел (гидрирование жиров). Водородприменяют и для получения металлов из оксидов. Таким способом получаюттугоплавкие металлы молибден и вольфрам. Жидкий водород необходим в авиации икосмонавтике. Водород используется в качестве альтернативного топлива длятранспорта. Химическая энергия водорода высвобождается при его сжиганииспособом, подобным тому, который применяется в традиционных двигателяхвнутреннего сгорания. Реакцию горения водорода в кислороде применяют длясварочных работ. Если использовать специальные горелки, то можно повыситьтемпературу пламени до 4000оС. При такой температуре проводят сварочныеработы с самыми тугоплавкими материалами. «Взрывной» характер этого газа можетстать гибельным оружием — водородной бомбой. Ее взрыв сопровождается выбросомогромного количества радиоактивных веществ и губительно для всего живого.

 

2.5.1.                     ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

 

Дирижа́бль,или управляемый аэростат — вид воздушных судов: аэростат (см. приложение 1),снабжённый силовой установкой и способный передвигаться в заданном направлениисо значительной скоростью в большом диапазоне высот. Корпус дирижабляпредставляет собой тело удобно обтекаемой формы, объёмом от 2000 до 200 000 м3,снабжённое стабилизаторами, вертикальными и горизонтальными рулями, в составесистемы управления ориентацией, обеспечивающей возможность передвигаться влюбом направлении независимо от направления воздушных потоков. 

Дирижаблинашли широкое применение в годы Великой Отечественной Войны.

Ленинградскиевойска ПВО к началу Отечественной войны уже имели некоторый опыт боевогоприменения аэростатов заграждения, приобретенный во время войны с белофиннами.В первые же дни после 22 июня в городе были развернуты 328 постов AЗ(аэростатные заграждения), объединенных в три полка.

Посты AЗ,размещенные в шахматном порядке, прикрывали территорию города, подходы к нему,часть Финского залива, Морской канал, воздушные подступы к Кронштадту.Расстояние между постами по фронту и в глубину — около километра. Посты были натерриториях промышленных предприятий и на городских площадях, во дворах домов ина припортовых площадках, в парках и скверах, на пустырях, а также на баржах вприбрежных водах.

Каждый постимел два одинаковых аэростата, которые в зависимости от обстановки поднимали ввоздух поодиночке или тандемом (см. приложение 2), вытягивая трос савтомобильной лебедки. Одиночный аэростат обычно поднимался на высоту 2-2,5 км,верхний аэростат тандема — на 4-4,5 км. К тросам аэростаты крепили системойстроп. Как правило, аэростаты поднимали в воздух лишь на темное время суток.Во-первых, при свете дня противнику легко было их уничтожить, а во-вторых,бомбить город фашисты летали в основном ночью.

Посуществовавшей тогда практике бомбометания противник стремился наносить удары снебольшой высоты или на выходе из пике. Это обеспечивало большую точность удараи при этом относительную безопасность для бомбардировщиков: на малых высотахэффективность противодействия истребительной авиации и зенитной артиллериизначительно ниже. Лишить противника преимуществ малой высоты и была призванасистема аэростатов заграждения.

Посты AЗ велии активную борьбу с бомбардировщиками. При столкновении с тросом крыло самолетасминалось, а то и разрезалось, самолет опрокидывался. Кроме того, к каждомутросу крепились мины, взрывавшие самолеты.

На нашемфронте первое столкновение самолета противника с тросом аэростата былозарегистрировано под Колпино, где отряд лейтенанта С.Г. Мазурова защищал своздуха знаменитый Ижорский завод. В трос врезался выходивший из боя на высотеоколо трех километров фашистский бомбардировщик.

Внешнеаэростаты заграждения напоминали дирижабли, основной материал — прорезиненнаяткань. Полный состав поста — 12 человек: десять рядовых, моторист и командир.Они должны были подготовить площадку, развернуть оболочки аэростатов, заполнитьих водородом из баллонов или газгольдеров отрыть котлован для лебедки иземлянку или подвал для себя, а также обеспечить связь, маскировку, текущийремонт. А главное — боеготовность, постоянную боеготовность.

Первыеаэростаты заграждения поднялись над Ленинградом в ночь с 23 на 24 июня, черездень после объявления войны, но еще почти месяц бомбежек не было, лишьсамолеты-разведчики противника на больших высотах появлялись над городом.Первую массированную попытку прорыва к Ленинграду Юнкерсы-88предприняли в ночь на 23 июля. Они шли от перешейка, как раз на наши посты.Аэростатное заграждение было достаточно плотным, и самолеты, оповещенные обэтом разведкой, шли на высоте больше пяти километров, исключавшей прицельноебомбометание. Их встретил плотный огонь зенитной артиллерии Балтийского флота:четыре стервятника были сбиты.

Однако воздушныеналеты усиливались день ото дня. К примеру, только 8 сентября 1941 года наЛенинград было сброшено 6327 зажигательных бомб, вызвавших 178 пожаров. 19сентября фашисты предприняли шесть атак, в которых в общей сложности только сих стороны участвовали 264 самолета. Налеты, как правило, происходили ночью, Впервую очередь фашистские летчики сбрасывали осветительные бомбы, которыеспускались медленно на парашютах, освещая город. А сами уходили в темноту.Прожектора обшаривали пространство, ища цель. Когда удавалось ее поймать, тодля надежности ее подхватывали еще два или три луча. И тут ужзенитчики били прицельно.

Фашистыбомбили фугасными, осколочными и зажигательными бомбами, часто сбрасывалилистовки с требованиями о сдаче, а иногда — для психологической обработки — ссамолетов летели металлические бочки и листы железа, падавшие с неистовым воем.

Аэростатызаграждения наносили авиации противника существенный урон. В еще большей мереони препятствовали выполнению вражескими летчиками данных им заданий. Поэтому спервых месяцев войны немецкая авиация вела охоту на аэростаты. Стремилисьсделать это внезапно: с рассветом в небе появлялась пара истребителейМе-109. Они двигались вдоль граничной линии заграждения, ведяприцельный огонь по аэростатам зажигательными снарядами. Воспламенялсявытекавший из пробоин водород, и выражение небо в огне становилосьотнюдь не метафорой. Посты AЗ были бессильны противодействовать истребителям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.           ВОДОРОД  ВО  ВСЕЛЕННОЙ

 

Во Вселеннойна долю водорода приходится около 88% всех атомов (примерно 11 % составляютатомы гелия, доля всех остальных вместе взятых элементов — меньше 1 %).

Такимобразом, водород — основная составная часть звёзд и межзвёздного газа. Ониграет ключевую роль в реакциях первичного и звёздного нуклеосинтеза, который,в свою очередь, является причиной наблюдаемой распространённости химическихэлементов. 

Особоеположение, которое занял водород с момента открытия, привлекало внимание ученыхразличных направлений. Так, в 1815 году английский химик, врач и религиозныйфилософ Уильям Праут анонимно опубликовал статью, в которой впервыепредположил, что все атомы построены из простейшего водорода. Если массаводорода равна 1, то атомные массы всех других элементов должны выражатьсяцелыми числами. Противники гипотезы, в частности Якоб Берцелиус, утверждали,что атомные массы элементов не находятся в целочисленных отношениях поотношению к водороду. Уровень развития техники измерения масс атомов в то времябыл достаточно высок, поэтому изначально ряду учёных удалось опровергнуть еготеорию, так как полученный атомный вес (как тогда говорили) например хлора, былравен 35,5. С открытием изотопов в начале 20 века доказательства некорректностигипотезы Праута, основанные на измерениях атомных масс, оказались такжеошибочными — дробный атомный вес хлора был следствием того, что природный хлорявляется смесью разных изотопов, о существовании которых во времена Праута незнали. И сейчас у этой теории есть сторонники и противники, а в историю наукиэто научное предположение вошло как «Гипотеза Праута».

По распространённости в земной коре водород стоит на 9 месте сосредним содержанием около 1% по массе, находясь там, в основном, в видесоединений. Свободный водород H2 относительно редко встречается вземной коре, но в составе воды он принимает активное участие в геохимическихпроцессах. Основной потребитель водорода — химическая промышленность. Более 50% мирового выпуска водорода идёт на производство аммиака (NH3), ещё10 % используется для производства метанола (CH3OH). Из этих веществпроизводят пластмассы, удобрения, взрывчатые вещества и многое другое.

 

3.1.     ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

 

Чтобы понимать процессрождения и развития представлений о термоядерном синтезе на Солнце, необходимознать историю человеческих представлений о понимании этого процесса. Есть многонеразрешимых теоретических и технологических проблем по созданию управляемоготермоядерного реактора, в котором происходит процесс управления термоядернымсинтезом. Многие учёные, а тем более чиновники от науки, не знакомы с историейэтого вопроса.

Именно незнание историипонимания и представления человечеством термоядерного синтеза на Солнце привелок неверным действиям создателей термоядерных реакторов. Это доказываетсяшестидесятилетней неудачей работ по созданию управляемого термоядерногореактора, напрасными растратами огромных денежных средств многими развитымистранами. Самое главное и неопровержимое доказательство: в течение 60 лет несоздан управляемый термоядерный реактор. Более того, известные научные авторитетыв СМИ обещают создание управляемого термоядерного реактора (УТЯР) лет через30…40.

Все жители Земли долгоевремя понимали факт, что Солнце греет Землю, но для всех непонятными оставалисьисточники солнечной энергии. В 1848 г. Роберт Майер выдвинул метеоритнуюгипотезу, согласно которой Солнце нагревается благодаря бомбардировкеметеоритами. Однако при таком необходимом количестве метеоритов сильнонагревалась бы и Земля; кроме того, земные геологические напластования состоялибы в основном из метеоритов; наконец, масса Солнца должна была расти, и этосказалось бы на движении планет.

Поэтому во второйполовине XIX века многими исследователями наиболее правдоподобной считаласьтеория, развитая Гельмгольцем (1853) и лордом Кельвином, которые предположили,что Солнце нагревается за счёт медленного гравитационного сжатия («механизмКельвина – Гельмгольца»). Основанные на этом механизме расчёты оценивалимаксимальный возраст Солнца в 20 млн лет, а время, через которое Солнцепотухнет – не более чем в 15 млн. Однако эта гипотеза противоречилагеологическим данным о возрасте горных пород, которые указывали на намногобо́льшие цифры. Так, например, Чарльз Дарвин отметил, что эрозия вендскихотложений продолжалась не менее 300 млн. лет. Тем не менее, энциклопедияБрокгауза и Ефрона считает гравитационную модель единственно допустимой.

Только в XX веке былонайдено «правильное» решение этой проблемы. Первоначально Резерфорд выдвинулгипотезу, что источником внутренней энергии Солнца является радиоактивныйраспад. В 1920 г. Артур Эддингтон предположил, что давление и температура внедрах Солнца настолько высоки, что там могут идти термоядерные реакции, при которойядра водорода (протоны) сливаются в ядро гелия-4. Так как масса последнегоменьше, чем сумма масс четырёх свободных протонов, то часть массы в этойреакции, согласно формуле Эйнштейна E = mc2, переходит в энергию.То, что водород преобладает в составе Солнца, подтвердила в 1925 г. СесиллияПейн.

Теория термоядерногосинтеза была развита в 1930-х годах астрофизиками Чандрасекаром и Гансом Бете.Бете детально рассчитал две главные термоядерные реакции, которые являютсяисточниками энергии Солнца. Наконец, в 1957 г. появилась работа МаргаретБёрбридж «Синтез элементов в звёздах», в которой было высказано предположение,что большинство элементов во Вселенной возникло в результате нуклеосинтеза,идущего в звёздах.

 

3.2.         ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ – ГОРЕНИЕ

 

Что представляет собой,визуально, термоядерный синтез? В принципе это горение. Но понятно, что этогорение очень большой мощности на единицу объёма пространства. И понятно, чтоэто не процесс окисления. Здесь, в процессе горения, участвуют другие элементы,которые тоже горят, но при особых физических условиях.

Вспомним о горении.

Горение химическое – этосложный физико-химический процесс превращения компонентов горючей смеси впродукты сгорания с выделением теплового излучения, света и лучистой энергии.

Горение химическоеразделяют на несколько типов горения.

Дозвуковое горение(дефлаграция) в отличие от взрыва и детонации протекает с низкими скоростями ине связано с образованием ударной волны. К дозвуковому горению относятнормальное ламинарное (см. приложение 3) и турбулентное распространенияпламени, к сверхзвуковому – детонацию.

Горение подразделяется натепловое и цепное. В основе теплового горения лежит химическая реакция,способная протекать с прогрессирующим самоускорением, вследствие накоплениявыделяющегося тепла. Цепное горение встречается в случаях некоторых газофазныхреакций при низких давлениях.

Условия термическогосамоускорения могут быть обеспечены для всех реакций с достаточно большимитепловыми эффектами и энергиями активации.

Горение может начаться самопроизвольнов результате самовоспламенения либо быть инициированным зажиганием. Прификсированных внешних условиях непрерывное горение может протекать встационарном режиме, когда основные характеристики процесса – скорость реакции,мощность тепловыделения, температура и состав продуктов – не изменяются вовремени, либо в периодическом режиме, когда эти характеристики колеблются околосвоих средних значений. Вследствие сильной нелинейной зависимости скоростиреакции от температуры горение отличается высокой чувствительностью к внешнимусловиям. Это же свойство горения обусловливает существование несколькихстационарных режимов при одних и тех же условиях (гистерезисный эффект).

 

3.3.     СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЛНЦЕ

 

Основные характеристики:

Эффективная температура поверхности 5515 °C

Температура короны  ≈1 500 000 °C

Температура ядра       ≈13 500 000 °C

Состав фотосферы:

H=73,46%

He=24,85%

O=0,77%

C=0,29%

Fe =0,16%

S = 0,12%

Ne = 0,12%

N = 0,09%

Si = 0,07%

Mg = 0,05%

Солнце – центральная иединственная звезда нашей Солнечной системы, вокруг которой обращаются другиеобъекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники,астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль. Масса Солнца (теоретически)составляет 99,8% от суммарной массы всей Солнечной системы. Солнечное излучениеподдерживает жизнь на Земле (фотоны необходимы для начальных стадий процесса фотосинтеза),определяет климат.

Излучение Солнца –основной источник энергии на Земле. Его мощность характеризуется солнечнойпостоянной – количеством энергии, проходящей через площадку единичной площади,перпендикулярную солнечным лучам. На расстоянии в одну астрономическую единицу(то есть на орбите Земли) эта постоянная равна приблизительно 1370 Вт/м2.

Проходя сквозь атмосферуЗемли, солнечное излучение теряет в энергии примерно 370 Вт/м2, и доземной поверхности доходит только 1000 Вт/м2 (при ясной погоде икогда Солнце находится в зените). Эта энергия может использоваться в различныхестественных и искусственных процессах. Так, растения с помощью фотосинтезаперерабатывают её в химическую форму (кислород и органические соединения).Прямое нагревание солнечными лучами или преобразование энергии с помощьюфотоэлементов может быть использовано для производства электроэнергии (солнечнымиэлектростанциями) или выполнения другой полезной работы. Путём фотосинтеза былав далёком прошлом получена и энергия, запасённая в нефти и других видахископаемого топлива.

Солнце – магнитноактивная звезда. Она обладает сильным магнитным полем, напряжённость которогоменяется со временем, и которое меняет направление приблизительно каждые 11лет, во время солнечного максимума. Вариации магнитного поля Солнца вызываютразнообразные эффекты, совокупность которых называется солнечной активностью ивключает в себя такие явления как солнечные пятна, солнечные вспышки, вариациисолнечного ветра и т.д., а на Земле вызывает полярные сияния в высоких исредних широтах и геомагнитные бури, которые негативно сказываются на работесредств связи, средств передачи электроэнергии, а также негативно воздействуетна живые организмы, вызывая у людей головную боль и плохое самочувствие (улюдей, чувствительных к магнитным бурям). Текущий возраст Солнца (точнее –время его существования на главной последовательности), оценённый с помощьюкомпьютерных моделей звёздной эволюции, равен приблизительно 4,57 млрд. лет.

    Представленная информация была полезной?
  ДА
  58.96%
  

  НЕТ
  41.04%
  

    Проголосовало: 787




Жизненный цикл Солнца.Считается, что Солнце сформировалось примерно 4,59 млрд. лет назад, когдабыстрое сжатие под действием сил гравитации облака молекулярного водородапривело к образованию в нашей области Галактики звезды первого типа. 

Звезда такой массы, какСолнце, должна существовать на главной последовательности в общей сложностипримерно 10 млрд. лет. Таким образом, сейчас Солнце находится примерно в серединесвоего жизненного цикла. На современном этапе в солнечном ядре идуттермоядерные реакции превращения водорода в гелий. Каждую секунду в ядре Солнцаоколо 4 млн тонн вещества превращается в лучистую энергию, в результате чегогенерируется солнечное излучение и поток солнечных нейтрино.

 

3.4.     Теоретические представления человечествао внутреннем и наружном строении Солнца

 

В центре Солнца находитсясолнечное ядро. Фотосфера – это видимая поверхность Солнца, которая и являетсяосновным источником излучения. Солнце окружает солнечная корона, которая имееточень высокую температуру, однако она крайне разрежена, поэтому видиманевооружённым глазом только в периоды полного солнечного затмения.

В ядре осуществляется протоннаятермоядерная реакция, в результате которой из четырёх протонов образуетсягелий-4. При этом каждую секунду в энергию превращаются 4,26 млн. тоннвещества, однако эта величина ничтожна по сравнению с массой Солнца – 2·1027тонн.

Над ядром, на расстоянияхоколо 0,2…0,7 радиуса Солнца от его центра, находится зона лучистогопереноса, в которой отсутствуют макроскопические движения, энергия переноситсяс помощью «переизлучения» фотонов.

Конвективная зона Солнца.Ближе к поверхности Солнца возникает вихревое перемешивание плазмы, и переносэнергии к поверхности совершается преимущественно движениями самого вещества.Такой способ передачи энергии называется конвекцией, а подповерхностный слойСолнца, толщиной примерно 200 000 км, где она происходит – конвективной зоной.По современным данным, её роль в физике солнечных процессов исключительновелика, так как именно в ней зарождаются разнообразные движения солнечноговещества и магнитные поля.

Атмосфера СолнцаФотосфера (слой, излучающий свет) достигает толщины ≈320 км и образует видимуюповерхность Солнца. Из фотосферы исходит основная часть оптического (видимого)излучения Солнца, излучение же из более глубоких слоёв до неё уже не доходит.Температура в фотосфере достигает в среднем 5800 К. Здесь средняя плотностьгаза составляет менее 1/1000 плотности земного воздуха, а температура по мереприближения к внешнему краю фотосферы уменьшается до 4800 К. Водород при такихусловиях сохраняется почти полностью в нейтральном состоянии. Фотосфераобразует видимую поверхность Солнца, от которой определяются размеры Солнца,расстояние от поверхности Солнца и т.д. Хромосфера – внешняя оболочка Солнцатолщиной около 10 000 км, окружающая фотосферу. Происхождение названия этойчасти солнечной атмосферы связано с её красноватым цветом, вызванным тем, что веё видимом спектре доминирует красная H-альфа линия излучения водорода. Верхняяграница хромосферы не имеет выраженной гладкой поверхности, из неё постояннопроисходят горячие выбросы, называемые спикулами (из-за этого в конце XIX векаитальянский астроном Секки, наблюдая хромосферу в телескоп, сравнил её сгорящими прериями). Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 до15 000 градусов.

Плотность хромосферыневелика, поэтому яркость её недостаточна, чтобы наблюдать её в обычныхусловиях. Но при полном солнечном затмении, когда Луна закрывает яркуюфотосферу, расположенная над ней хромосфера становится видимой и светитсякрасным цветом. Её можно также наблюдать в любое время с помощью специальных узкополосныхоптических фильтров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Биологическаяроль водорода

 

Около 10 %массы живых организмов (в среднем) приходится на этот элемент. Онвходит в состав воды и важнейших групп природных соединений, включая белки,нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы.

Водородвместе с азотом, кислородом и углеродом входит в группу так называемыхэлементов органогенов. Именно из этих элементов в основном и состоит организмчеловека. Доля водорода в нем по массе достигает 10%, а по числу атомов 50%(каждый второй атом в организме – водород). Водород и самый распространенныйэлемент в нашей вселенной – его доля составляет около 75% по массе и 92% почислу атомов. В отличие от кислорода, существующего как в природе, так и ворганизме в свободном виде, водород почти полностью находится в виде егосоединений (основное соединение водорода – вода).

Биологическаяроль водорода Водород как отдельный элемент не обладает биологическойценностью. Для организма важны соединения, в состав которых он входит, а именновода, белки, жиры, углеводы, витамины, биологически активные вещества (заисключением минералов) и т. д. Наибольшую ценность, конечно, представляетсоединение водорода с кислородом – вода, которая фактически является средойсуществования всех клеток организма. Другой группой важных соединений водородаявляются кислоты – их способность высвобождать ион водорода делает возможнымформирование рН среды. Немаловажной функцией водорода также является егоспособность образовывать водородные связи, которые, например, формируют впространстве активные формы белков и двухцепочечную структуру ДНК

Посредствомводородных связей молекулы объединяются в димеры и полимеры. Такая ассоциациямолекул приводит к повышению температуры плавления и кипения, увеличениютеплоты парообразования, изменению растворяющей способности. Водородные связиобусловливают аномально высокую диэлектрическую проницаемость воды и спиртов посравнению с диэлектрическими свойствами других жидкостей

Посредствомводородных связей удерживается структура ДНК

Самыймаленький радиус атома имеет водород, но он обычно не принимает участия вобразовании скелета органических соединений. Он как бы заполняет пустоты междуотдельными группами органических молекул и цементирует их. Водородная связьиграет выдающуюся роль в образовании вторичной, третичной и т. д. структурбиохимических образований. Основное количество атомов водорода заключено вводе, на долю которой приходится более 90% массы живой клетки. Вся химия клеткиоснована на том, что растворителем в клеточных системах служит вода. Свойствамолекул, да и сами органические молекулы, были бы совершенно иными, если бывместо Н2О использовался другой растворитель. В принципе можнопредставить живую систему, использующую в качестве растворителя, например,этиловый спирт или аммиак. Однако химия такой системы была бы уже другой ипринципы построения молекул были бы в ней тоже другими. Живая биохимическаясистема (согласно теории А. И. Опарина) в условиях нашей планеты возникла вводе, и свойства молекулы Н2О были частью программы биохимическойэволюции, предшествовавшей эволюции биологической.

Водоросли,усваивая простые неорганические соединения, участвуют в самоочищении водоема.Клетки зеленых водорослей могут быть биогенным источником пероксида водорода,который образуется в клетке под действием солнечного света либо в результатевнеклеточных процессов окисления растворенных в воде веществ, выделяемыхводорослями. Особенно велика роль водорослей в удалении из воды избыткасоединений азота и фосфора. Поэтому их часто используют в биопрудах,симбиотенках и других сооружениях для удаления азота и особенно фосфора наконечных стадиях биологической очистки сточных вод

Аскорбиноваякислота и гидрохинон в растительных и животных клетках могут участвовать вокислительно-восстановительных реакциях, выполнять роль антиоксидантов.Известно, что гидрохинон, как и другие фенолы, участвует в различныхметаболических процессах растений, однако его функции и свойства до конца неизучены. Попеременно окисляясь и восстанавливаясь, фенольные соединения служатсвязующим звеном между водородом дыхательного субстрата и кислородом окружающейсреды. Используя изотопную метку было показано, что основным местом образованияфенольных соединений являются молодые ткани растений особенно высокая скоростьсинтеза фенолов наблюдается при освещении в хлоропластах. В этих органеллах впроцессе фотосинтеза с высокой скоростью образуются полифенолы сравнительнопростой структуры, которые затем транспортируются в другие компартменты клетки.Биологическое действие фенольных соединений в клетке обусловлено наличиемгидроксильных групп, которые способны к ступенчатой отдаче электронов. Винфицированных растениях активированный кислород может быть посредником впротивоинфекционном действии растительных фенолов, которые способныингибировать протекание цепных реакций метаболизма, запускаемых свободнымирадикалами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДИКА, ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПИРЕМЕНТАЛЬНОЙ  РАБОТЫ

 

5.1. ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА ИЗ ЦИНКА И СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ

 

Действиеразбавленных кислот на металлы:

Zn +2HCl →ZnCl2 +H2↑

Опыт №1. Дляопыта нам понадобится аппарат Киппа (см.приложение 4). Поместили в аппаратнесколько кусочков цинка и добавили 10% -ную соляную кислоту. Чтобы собратьвыделяемый водород берем еще одну пробирку (перевернутую вверх дном) ивставляем в нее газоотводную трубку. В пробирке начинает накапливаться водород.Важно помнить, что в пробирке также присутствует и кислород (в составевоздуха), а вместе эти два газа представляют собой взрывоопасную смесь. Поэтомуследует позаботиться о технике безопасности.

 

5.2. ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДОРОДА

 

5.2.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КИСЛОРОДОМ:

 

2Н2+ О2 → 2Н2О

С выделениемтепла. При обычных температурах реакция протекает со взрывом. Смесь 2 объемов Н2и 1 объема О2 называется «гремучим газом».

Опыт №1.Проверка водорода на чистоту и горение. Поднесем к пламени горящей спиртовкепробирку, в которой собран водород.

Результат:раздается тихий глухой звук. Собрали чистый водород. Поджигаем водород, онгорит голубоватым пламенем с образованием водяного пара, т.е. воды.

 

5.2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОКСИДАМИ МЕТАЛЛОВ

 

CuO + H2→ Cu + H2O

Опыт №2.Поместим в пробирку немного черного порошка оксида меди (II). В эту же пробиркувнесем газоотводную трубку от аппарата Киппа, в котором мы получили водород.Пробирку с оксидом нагреем на пламени спиртовки.

Результат:наблюдаем изменение окраски черного порошка на красный (это металл – медь) иобразование на стенках пробирки капелек воды.

 

5.2.3 ОБРАЗОВАНИЕ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

 

Опыт №3.

Источникводорода – аппарат Киппа. Выделяющийся в результате реакции водород приоткрытом кране, выходит по газоотводной трубке. Подносим конец газоотводнойтрубки к фарфоровой чашке, в которой находится мыльный раствор. Содержимоефарфоровой чашки начинает пузыриться. Мыльные пузыри, заполненные водородом,стремятся вверх. Водород – газ, который значительно легче воздуха.

На основанииизучения данной темы можно сделать следующие выводы:

1. Знаменитыйанглийский физик и химик Г. Кавендиш в 1766 году исследовал газ и назвал его«горючим воздухом». Французский химик А. Лавуазье в 1779 г. установил, что«горючий воздух» входит в состав воды и может быть из неё получен. Лавуазьеназвал вещество — Hydrogenium — «рождающий воду», т.е. водород.

2. Водородэто газ, который можно получать в школьной лаборатории, но необходимо соблюдатьправила по технике безопасности, так как этот газ взрывоопасен. При горении онобразует воду.

3. Водородвосстанавливает металлы из их оксидов, в результате реакции нами были получены- медь (это металл красного цвета) и вода;

4. Водородочень лёгок и в воздухе всегда поднимается вверх. Когда-то дирижабли ивоздушные шары наполняли водородом. Но в 30-х гг. XX в. произошло несколькокатастроф, в ходе которых дирижабли взрывались и сгорали. Во время блокадыЛенинграда город защищали от бомбежек аэростатами заполненными водородом. Внаше время дирижабли наполняют гелием, несмотря на его существенно болеевысокую стоимость.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Мне хотелосьбы сказать, что водород очень важное, незаменимое и интереснейшее вещество. Он– самый распространенный элемент во Вселенной. Энергия, излучаемая Солнцем идругими звёздами, выделяется в результате ядерных реакций с участием его ядер.В земной коре он встречается почти исключительно в виде соединений: входит всостав нефти, природного газа, каменного угля, некоторых минералов. Самоеизвестное соединение водорода – это его оксид, вода.

В ходе работыя узнал, что у нас есть возможность изменить экологическую обстановку на Земле,уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Водород не без оснований называютчудесным топливом будущего, т.к. при его использовании не образуются парниковыегазы и не нарушается круговорот воды в природе.
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Аэростатное заграждение-тандем
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Ламинарное горение – вид горения, характеризуемый газодинамическиневозмущенным фронтом пламени, а также скоростью распространения пламени, непревышающей несколько метров в секунду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение4

 

 

 

 

 

 



 

Аппарат Киппа

 

а) получение водорода методом вытеснениявоздуха

б) получение водорода методом вытесненияводы
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Автор статьи
          
          Анастасия 
      
    
    Задать вопрос    
  
    Эксперт  





    Представленная информация была полезной?
  ДА
  58.96%
  

  НЕТ
  41.04%
  

    Проголосовало: 787
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Поделиться статьей(Выдержка из Чемпионата Днепропетровской области по «Что? Где? Когда?» среди юношей (09.11.2008) Редакторы: Оксана Балазанова, Александр Чижов) [Указания ведущим:
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Поделиться статьейЛитейные дефекты — понятие относительное. Строго говоря, дефект отливки следует рассматривать лишь как отступление от заданных требований. Например, одни
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				Введение. Псковская Судная грамота – крупнейший памятник феодального права эпохи феодальной раздробленности на Руси			
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Поделиться статьей1. Псковская Судная грамота – крупнейший памятник феодального права эпохи феодальной раздробленности на Руси. Специфика периода феодальной раздробленности –
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Поделиться статьейЭтические проблемы современной науки являются чрезвычайно актуальными и значимыми. В связи с экспоненциальным ростом той силы, которая попадает в
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				Семейство Первоцветные — Primulaceae			
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Поделиться статьейВключает 30 родов, около 1000 видов. Распространение: горные и умеренные области Северного полушария . многие виды произрастают в горах
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				Вопрос 1. Понятие цены, функции и виды. Порядок ценообразования			
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Поделиться статьейЦенообразование является важнейшим рычагом экономического управления. Цена как экономическая категория отражает общественно необходимые затраты на производство и реализацию туристского
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