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сах тропич. климата, объясняется выносом из породы кремнезема в форме коллоидных растворов; эти же породы могут явиться и ценным сырьем для получения алюминия и железа.

Обратный процесс — свертывание и выпадение К. из раствора — может привести к концентрации огромных количеств определенного практически ценного элемента и образованию промышленных рудных залежей. Такое объяснение находит себе генезис многих марганцовых залежей; так, в Чиатурском марганцовом месторождении (Грузия) широко распространены марганцовые минералы — псиломелан (МпО2 • МпО • Н2О) и др., аморфная или скрыто-кристаллическая структура к-рых указывает на их коллоидное происхождение. Генезис осадочных железных руд также объясняется накоплением в бассейне гидратов окислов железа, приносимого туда в виде водных коллоидных растворов. Важнейший из коллоидальных минералов железа — лимонит — бурый железняк (2Fe^O3*3H2O) — отлагается как в условиях морского бассейна (Керченское железорудное месторождение — одно из богатейших в Союзе), так и в болотных и озерных бассейнах, современных (в Карелиц, Финляндии и др.) и древних (липецкие и тульские железные руды). Важнейшие из алюминиевых руд — бокситы — представляют собой смесь различных алюминиевых минералов (корунда, диаспора, гидраргиллита), но всегда также содержат значительные количества коллоидальных образований А12О3  — Н2О, носящих различные названия (спорогепит, диаспорогелит, алюмогель). Обогащение многих рудных минералов некоторыми сопутствовавшими элементами также ставится в связь с коллоидной природой минерала.

Лит,: Чухров Ф. В., Коллоиды в земной коре,

М. — Л., 1936; Пустовалов Л. В., Новые данные о происхождении липецких и тульских железных руд (♦Труды Всесоюзного геолого-развед. объединения НКТП <ЮСР», вып. 202), Л. — М., 1932; Архангельский А. Д., К вопросу об условиях образования бокситов в СССР, ♦Бюллетень Моск, об-ва испытателей природы», Отдел геологический, Москва — Ленинград, 1933, т. XI, выпуск 4.

Ф. Чухров, А. Гуляева.

КОЛЛОИДЫ ПОЧВ, в почвоведении — фракция твердой фазы почвы, к-рая имеет размеры частичек от 0, 2 ц до 1 до в диаметре. Если насытить почву такими катионами, как литий или натрий, то твердая ее фаза распадается в воде (диспергируется) на первичные частички. Методами дисперсионного анализа последние могут быть разделены на ряд фракций. Количество этой фракции колеблется в различных почвах от 2% до 30—50%. Многочисленные валовые химич. анализы коллоидного комплекса (фракций) почв различных типов, произведенные в США, а также изучение их физико-химических свойств показали следующие закономерности в химич. составе и свойствах этой фракции: 1) молекулярное отношение кремнезема к полуторным окислам (SiO2/R2O3) уменьшается с переходом от почв черноземных, каштановых к почвам подзолистым, особенно красноземам и латеритам. Параллельно с этим падает способность К. п. адсорбировать катионы солей, и повышается их способность к адсорбции (см.) анионов. Это означает, что К. п. обладают амфотерными свойствами, т. е. обладают способностью адсорбировать как катионы, так и анионы, и степень амфолитоидности их тем больше выражена, чем меньше отношение SiO2/R2O3, т. е. чем больше полуторных окислов в составе коллоидной фракции. Благодаря этому красноземы и желтоземы отличаются высокой способ 404

ностью связывать такие удобрения, как фосфаты. 2) При подкислении среды (понижение pH) способность К. п. к адсорбции катионов падает, повышается свойство адсорбировать анионы; при подщелачивании почвы (напр., известковании) наблюдается обратное. Это свойство амфолитоидности почвенных коллоидов позволяет найти пути управления почвой в ее отношении к вносимым удобрительным солям.

3) С коллоидной фракцией почв преимущественно связаны такие важные как в теоретическом, так и в практическом отношениях явления, как адсорбция катионов и анионов удобрительных солей; кислотность почвы (см.), обусловленная адсорбированными почвенными коллоидами, ионами водорода и алюминия; солонцеватость почв, причинно связанная с распыляющей (диспергирующей) почву ролью адсорбированного натрия, и методы борьбы с этим явлением (гипсование и пр.); структура почв (см.), обусловленная клеящей способностью К. п.; те водные свойства почв, к-рые зависят от степени гидрофильности К. п. Гипотетически полагалось, что коллоидная фракция большинства почв представлена глинистыми соединениями в виде вторичных алюмо  — и ферросиликатов, гидратов окисей железа и алюминия, иногда вторичного кварца, первоначальных минералов, а также органо-минеральных соединений.

Исследования последних лет с применением рентгенографических методов значительно уточнили вопрос о составе коллоидов различных почв. Оказалось, что коллоидная фракция почв состоит из соединений ясно кристаллических и аморфных. Кристаллические соединения в свою очередь представлены первичными минералами и вторичными. Среди первых можно назвать такие, как частицы полевого шпата и нек-рых слюд, быть может и кварца. Вторичные минералы представлены монтмориллонитом, каолинитовой группой (каолинит, накрит, диккит), слюдами и гидрослюдами, лимонитом, кварцем. Коллоидно-кристаллическую структуру имеет также и гуминовая кислота почвы, составляющая до 40% от всего ее органического вещества. Ее структура устанавливает генетическую связь гуминовой кислоты с лигнинами, с одной стороны, и с углями — с другой. — В ходе почвенного процесса происходит образование как минеральных, так и органических и органо-минеральных коллоидов, процессы старения к-рых приводят к образованию вторичных вышеперечисленных кристаллических глинных минералов. Аморфные К. п. являются наиболее активными в отношений адсорбционных и иных коллоидо-химических свойств. К коллоидной фракции почв необходимо отнести также миллионный (в 1 г почвы) мир бактерий.

КОЛЛОКВИУМ (лат. colloquium — беседа), тип испытаний (в высш ix учебных заведениях и в научно-исследовате тьских учреждениях) в форме беседы, к-рая ведутся для выяснения общих знаний собеседника. Кроме этого, К. называются научно-теоретивеские собеседования по определенному вопросу или проблеме, организованные кафедрами университетов или иными научно-исследовательскими учреждениями.

В Средние века — публйчное, торжественно обставленное собеседование между теологами, принадлежащими к различным вероучениям. К. особенно были приняты в период Реформации (см.). Наиболее известны: Цюрихский К.. 1523,
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