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ИОД ИСТЫЙ МЕТИЛ ЕН, д ииодмета h, CH2J2, органическое вещество, являющееся продуктом разложения йодоформа. И. м. получается действием иодистоводородной кислоты (лучше удельного веса 1, 67) на йодоформ в присутствии красного фосфора; реакция протекает по уравнению: СШ3 4  — HJ = СН2 J2 4—2J.

Красный фосфор служит для перевода выделяющегося иода обратно в иодистоводородную кислоту, что происходит по схеме: 2Р + 3 J = 2PJ3 2 Р J3 + 6 Н2О = 2 Н3РО3 + 6 HJ.

И. м. — бесцветная, буреющая при хранении жидкость, сладковатого запаха, не смешивающаяся с водой. Температура кипения 180—182°, уд. в. 3, 3326 при 15°. Показатель лучепреломления п^5 = 1, 7425. При охлаждении И. м. застывает в кристаллическую массу, плавящуюся при +4°. И. м. известен в двух разных модификациях, различающихся по кристаллической форме, точке плавления и точке замерзания (лабильная форма плавится при +5, 23°).

И. м. применяется в качестве исходного продукта для получения чистого хлористого метилена, а также при механическом анализе минералов: обладая высоким уд. весом, он позволяет отделять друг от друга минералы, удельный вес которых меньше и больше удельного веса йодистого метилена.

ИОДКО<НАРКЕВИЧ (Jodko-Narkiewicz), Витольд (1864—1924), видный польский публицистки политический деятель, один из основателей ППС, вместе с Пилсудским (см.) вождь ее крайнего правого крыла; помещик, родом из Белоруссии; литературный псевдоним А.

Вронский, партийная кличка Иовиш.

В 1885 вследствие провалов последних групп «Пролетариата» И. — Н. бежал за границу.

Сблизившись здесь с руководящей группой польской соц. эмиграции (С. Мендельсоном, А. Дембским, Б. Енджеевским), в 1892 И. — Н. принял участие в парижском съезде, положившем основание ППС. С тех пор И. — Н. являлся одним из виднейших лидеров ППС и нек-рое время редактором органа Заграничного союза польских социалистов (см.) «Пшедсвит» (1893—1897). В это время И. — Н. познакомился в Лондоне с Энгельсом и состоял с ним в переписке.

, В качестве одного из представителей польских социалистов участвовал в международных социалистических конгрессах в Цюрихе (1893), в Лондоне (1896). В период революции 1905—06 принадлежал к сторонникам правого крыла ППС и принимал деятельное участие в тогдашней социал-националистической публицистике.

Со времени раскола ППС (ноябрь 1906) вплоть до империалистической войны И. — Н. являлся одним из лидеров ППС (правой) т. н. «Фракции революционной», автором новой партийной программы, редактором возобновленного в Кракове теоретического . органа «Пшедсвит» и т. д. В 1912—14 от имени ППС («Фракции революционной») входил в состав т. н. «Временной комиссии объединенных партий независимости», подготовлявшей вооруженное восстание поляков в пользу Австрии. Во время империалистической войны И. — Н. был лидером т. н. «Польской национальной организации», созданной Пилсудским по соглашзнию с герм. оккупационными властями в Польше. В послевоенные годы И. — Н. был польским посланником в Риге, а затем в Константинополе. Пе 56

ред смертью опубликовал письмо товарищам по ППС, в к-ром призывал их к примирению с католической церковью.

Труды И. — Н.: Geschichte der sozialistischen Веwegungin Polen, Zurich, 1895 (оттиск из «Handbuch des Sozialismus», herausgegeben v. Stegman und Hugo); 2ydzi w Polsce (1901); Deutschland und Polen (1916); Polska a pahstwa neutralne (1916); Zarys historji P. P. S.

(1918).


 4, Ясинский.

ИОДЛ (Jodi), Фридрих (1849—1914), про фессор философии в Праге и в Вене, позитивист, сторонник психо-физического параллелизма в психологии, участник антирелигиозного движения в Германии. Издал сочинения Фейербаха.

С о ч. И.: GeschichtederEthikin derneuern Philosophic, Stuttgart, 1882, 3 Aufl., 1920 (рус. пер. 1 изд.: История этики в новой философии, т. I — II, Москва, 1896—98); Volkswirtschaftslehre und Ethik, в серии: Deutsche Zeitund Streit-Frage, hrsg. v. F. Holzendorf, H. 224, Hamburg, 1885 (рус. пер.: Этика и политическая экономия, 2 изд., СПБ, 1898); Л. Фейербах, его жизнь и учение, СПБ, 1905.

Лит.: Вбгпег W., Friedrich Jodi, Frankfurt а/М., 1914.

ИОДНАЯ РТУТЬ, HgJ2, образуется при расти рании ртути с избытком иода или путем осаждения раствора азотнокислой окиси ртути иодидами, напр. Hg(NO3) 24—2KJ->2KNO34  — HgJ2.

Кристаллический красный порошок, выше 126° переходит в желтую модификацию; применяется в медицине. Легко образует двойные соли типа K2[HgJ4]; раствор последней соли в смеси с едким калием носит название реактива Несслера, являющегося лучшим реактивом для открытия аммиака.

ЙОДНОВАТАЯ КИСЛОТА, HJO3, получается окислением иода азотной кислотой или хлором в иодном растворе. И. к. — бесцветное кристаллическое вещество, сильно растворимое в воде (100 г воды растворяют 310 г кислоты при 16°).

При 110° плавится с частичным обезвоживанием, при ^95° теряет полностью воду и дает йодноватый ангидрид J2O5. Соли И. к. называются иодатами; средние соли состава М1 JO3, кислые — -состава MIH(JO3) 2 или MIH2(JO3) 3; йодаты — сильные окислители. Иодат натрия Na JO3  — примесь в чилийской селитре — является главнейшим источником технического получения иода.

ИОДНОЕ ЧИСЛО, число, показывающее максимальное количество галоида (выраженное в процентах иода), могущее присоединиться к веществу. Присоединение галоидов идет особенно легко к непредельным соединениям, причем энергичнее всего присоединяется хлор; бром присоединяется менее энергично, иод — с трудом. Для количественного определения иодного числа применяют большей частью раствор хлорирда, к-рый готовят смешением спиртового раствора хлористой ртути с спиртовым раствором иода. Образование хлориода идет по уравнению: HgCl2 + 2 j2  — HgJ2 + 2 ci J.

Определение иодного числа ведется следующим путем: к раствору 0, 5—1 г вещества и 15 см3 хлороформа прибавляют 25 слг3 раствора хлориода. После 12  — часового стояния в темноте прибавляют раствор 20 г йодистого калия в 100 см3 воды и оттитровывают иод раствором гипосульфита. Одновременно с этим определяют титрованием количество иода в растворе хлориода.

По разности между количеством иода во взятом растворе хлориода и в оставшемся после определения растворе находят количество галоида, присоединившегося к веществу. Выражая это количество в процентах к взятому веществу, получают И. ч. Иодное число является важной
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