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пина и др. веществ, не отличающихся прижигающими свойствами. Ионы же тяжелых металлов, образующие с белками тканей нерастворимые соединения, в большей своей части остаются в близлежащих от места введения тканях и в общий ток крови попадают только после очень продолжительных и интенсивных сеансов.

Таким образом И. является комбинированным методом лечения — его действие складываются из действия гальванического тока и действия вводимых при его посредстве в ткани лекарственных ионов. В наст, время И. называют не только введение ионов, но и введение при помощи гальванического тока более сложных частиц — коллоидов, антител, витаминов.

Техника И. Правила приложения электродов такие же, как и при обыкновенной гальванизации (см. Электротерапия). Растворы для смачивания электродных подкладок должны быть приготовлены на дестиллированной воде, так как даже ничтожное загрязнение их может вести к появлению «паразитных», нежелательных для введения в организм ионов.

Решающее значение имеет правильное расположение растворов на электродах, соединенных с соответствующими полюсами источника тока, т. к. из раствора одной и той же соли можно ввести положительный или отрицательный ион (совершенно различные по своему действию), смотря по тому, на к-рый из полюсов положить смоченную раствором подкладку; ее следует класть на полюс, одноименный с Зарядом вводимого иона, руководствуясь следующим правилом: с анода вводят кислотный ион, металлы, органические катионы, алкалоиды; с катода  — щелочи, неорганические кислотные радикалы, органические анионы (салициловые, ихтиоловые и др.); концентрация растворов различна; чаще всего употребляют 1  — процентные растворы, прижигающие вещества — в 4—5-процентных растворах. Источник тока для И. тот же, что и для гальванизации — гальваническая или аккумуляторная батарея, плотность тока — не выше 0, 5 миллиампер на 1 см2. Сеансы проводятся или ежедневно или же в первую неделю ежедневно, а позже — через день; спустя 20—30 сеансов необходим перерыв в 10—15 дней.

Показания. Применяется И. общая и местная. Чем поверхностней расположен болезненный процесс, тем он доступней вводимому током лекарственному иону. Наилучший эффект местная И. дает при лечении ряда кожных болезней, при поражениях ревматического характера суставов, слизистых сумок и сухожилий (салициловые ионы), при послевоспалительных соединительнотканных тяжах, рубцах после ожогов, келоидах, при язвах, абсцессах, фурункулах, свищах (ионы иода и цинка), при различных женских болезнях в виде внутривлагалищных сеансов, при ряде нервных болезней (невриты лицевого нерва, невралгии тройничного нерва, ишиас и др.).

Общая ионотерапия применяется при подагре (ионы лития), артериосклерозе (ионыиода), заболеваниях сердечнососудистой системы (ионы кальция).

Лит.: "Б родерзонБ. М., Ионтофорез, Л., 1927; Коротнев Н. И:, Основы электротерапии и электродиагностики, т. I, 2 изд., М., 1926; D е 1 hегmеиLaqие гг i ёг е, Ионо-электро-терапия, Киев, 1927; L educ S., Les ions et les medications ionjques, Paris, 19°7.


 M. Аникин.

ИОНТОФОРЕЗ, то же, что ионотерапия (см.).

ИОНЫ (греч. — идущий), название, данное

Фарадеем заряженным электричеством атомамили группе атомов, к-рые, двигаясь под действием электрического поля, обусловливают электропроводность растворов. Впоследствии это название стало применяться также и к заряженным атомам или молекулам газа. И. представляют собой атомы или молекулы, в к-рых общее число электронов меньше (положительные И.) или больше (отрицательные И.) числа положительных зарядов ядер. И., образующие твердые вещества, и И. в растворах могут существовать неопределенно долго; газовые И. сравнительно быстро нейтрализуются. Свойства И. определяются: 1) знаком и величиной их заряда; 2) строением И., т. е. расположением электронов и прочностью их связей, причем особенно важны внешние электроны; 3) их размерами, определяемыми радиусом орбиты внешнего электрона, и 4) прочностью электронной оболочки (деформируемостью И.). Число элементарных электрических зарядов у И. в растворах почти всегда совпадает с валентностью данного атома или группы; газовые И. могут иметь и другое число . элементарных зарядов. Под влиянием достаточно энергичных воздействий (высокая температура, излучение высокой частоты, электроны большой скорости) могут образоваться положительные ионы с различным числом электронов, вплоть до голых ядер. Положительные ионы обозначаются знаком 4- (плюс) или точкой (например Mg* • ’, А1+++), отрицательные знаком — (минус) или знаком' (СГ, Вт').

Число знаков обозначает число избыточных элементарных зарядов. Чаще всего образуются И. с устойчивыми внешними электронными оболочками, соответствующими оболочке благородных газов. И., из к-рых построены кристаллы, и И., встречающиеся в растворах и растворителях с высокими диэлектрическими постоянными, принадлежат большей частью к этому типу, например щелочные и щелочноземельные металлы, галоиды и т. д. Впрочем встречаются и т. н. переходные И., у к-рых внешние оболочки содержат от 9 до 17 электронов; эти И. могут переходить сравнительно легко в ионы другого типа и значности (например Fe--, Си-* ит. д.). Химические и физические свойства И. резко отличаются от свойств нейтральных атомов, напоминая во многих отношениях свойства атомов других элементов, имеющих то же число электронов и ту же внешнюю электронную оболочку (напр. К' напоминает Ar, F' — Ne). Простые И., как показывает волновая механика, имеют сферическую форму. Размеры И. характеризуются величиной их радиусов, которые могут быть определены эмпирически по данным рентгеновского анализа кристаллов (Гольдшмидт) или вычислены теоретически методами волновой механики (Паулинг) или статистики (Ферми).

Результаты, полученные обоими методами, дают вполне удовлетворительное совпадение. Целый ряд свойств кристаллов и растворов определяется радиусами И., из к-рых они состоят; у кристаллов этими свойствами являются энергия кристаллической решотки и в значительной степени ее тип; в растворах И. поляризуют и притягивают молекулы растворителя, образуя оболочки переменного состава (см. Сольватация); эта поляризация и прочность связи между И. и молекулами растворителя определяются почти исключительно радиусами и зарядами И. Насколько вообще сильно действие поля И. на молекулы растворителя, по-
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