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ПЛАВЛЕНИЕ — ПЛАВНИдий). Из пьес, написанных П., большое значение для развития театра имели две его комедии: «Бобыль» (1790, впервые поставлена в Петербурге) и «Сиделец» (1804, поставлена в Москве), явившиеся первыми русскими бытовыми реалистическими комедиями.

Лит,: Плавильщиков ч. 1—4, M., 1816.

П. А.,

Сочинения,

превращение тела из твердого состояния в жидкое. Здесь под выражением «твердое состояние» подразумевается кристаллин, состояние, т. к. целый ряд веществ, к-рые с механич. точки зрения являются твердыми, по физич. свойствам ведут себя как переохлажденные жидкости с очень большой вязкостью, и имеют аморфное строение (напр., стекло, смола и др.). Если твердое кристаллин. тело нагревать, то сначала температура тела плавно возрастает; затем при достижении нек-рой определенной темпе'ратуры, несмотря на дальнейшее нагревание, температура тела остается постоянной, и тело начинает переходить из твердого состояния в жидкое. Это явление и представляет собой П., а соответствующая температура называется температурой П, Теплота, поглощаемая телом при П., получила название скрытой теплоты плавления или просто называется теплотой плавления. Более точно теплота П. при данном давлении определяется как количество тепла, выраженное в малых калориях, необходимое для превращения 1 г данного вещества при температуре его плавления из твердого состояния в жидкое. — Постоянство температуры при П. имеет очень большое практич. значение в термометрии.

Наличие таких определенных температур позволяет без труда производить градуировку термометра в любом интервале температур.

В табл. 1 приведены температуры плавления нек-рых тел (по шкале Цельсия) при давлении в 1 атмосферу.

ПЛАВЛЕНИЕ,

Табл.

Ртуть ......

Лед......................

Сера (моноклин.) Олово ................

Цинк...................

Сурьма............. .

38. 87° 0° 119° 231, 85° 419, 45° 630, 5°

1.

Серебро............. 960, 5 Золото............. 1.063° Платина .... 1.770° Тантал............. 2.850° Вольфрам .... 3.380°

Теплота П. различных веществ также очень различна. В табл. 2 приведены теплотыД!. некоторых веществ: Лед..............

Свинец . . .

Серебро . . .

Фосфор . . .

Табл, 2.

79, 7’кал./е Висмут............. 10, 2 кал./ а 15 “ . » Цинк................. 23 »

26 » Сера (моноклин.) 10 »

5 » Олово................. 13, 8 »

Температура ;П. является функцией давления:' Тпл.={ СР)> аналогично тому, как температуры испарения и взгонки также являются функциями давления: Тисп7= <р (Р^ и Твзг.

(Р). Все три функции имеют одну общую точку, к-рая называется тройной точкой. Для теплоты плавления справедливо уравнение КлапейронаКлаузиуса. Если обозначить через Рпл. теплоту плавления одного моля вещества, vf  — объем моля в жидком, — то же в твердом состоянии, то

где Т — температура П.;

берется на кривой а1 плавления в точке П. Для веществ, у к-рых vf> Vh, повышение давления ведет к повыше 528

нию температуры П. и наоборот. Для воды гу < поэтому при повышении давления лед плавится при более низкой температуре. Этим объясняется явление смерзания льда при сжатии отдельных кусков его. — П. растворов и сплавов отличается от П. чистых тел. Для растворов со слабой концентрацией справедлив закон Рауля: понижение температуры плавления пропорционально числу грамм-молекул растворенного в единице объема вещества и не зависит от рода этого вещества. С увеличением концентрации получаются более сложные соотношения.

Для изучения явлений П. сплавов на основе эмпирич. данных строят особые диаграммы (диаграммы плавления), дающие зависимость температуры плавления от состава сплава. Эти диаграммы показывают, что при изменении температуры сплава может происходить не только плавление (или отвердевание), но и разделение компонентов сплава. Имеются области смешанного состояния, т. е, смеси твердого и жидкого состояния, к-рые, разумеется, не имеют определенной температуры плавления. Существует, однако, концентрация, цри к-рой сплав плавится как чистое вещество. Такие сплавы (растворы) называются эвтектиками.

Температура плавления сплава, вообще говоря, лежит ниже, чем температура П. его составных частей. Особенно замечателен в этом отношении сплав Вуда, состоящий из 1 части кадмия, 1 части олова, 2 частей свинца и 4 частей вист мута и плавящийся при 68°, тогда как наиболее легкоплавкая составная часть — олово — плавится при температуре 231, 85°.

Лит,: X в о ль с он О. Д., Курс физики, т. III, Берлин, 1923; Бриджмен П. В., Физика высоких давлений, пер. с англ., М. — Л., 1935; Т a m m a n GL, Aggregatzustande, 2 Aufl., Lpz., 1923. ф, Королев, ПЛАВНИ, заболоченные разливами паводковых вод поймы южных рек СССР (Днепр, Днестр, Дон, Кубань и др.); иногда П. питаются также и морскими водами. Основной причиной образования П. является возвышение берегов реки над поймой; таким образом, русло реки отделяется от поймы как бы валом, к-рый и препятствует обратному стоку паводковых вод в русло, вследствие чего пойма заболачивается. В более узком смысле П. называют лишь сильно расширенные части речных долин указанных рек при их устьях. В последнем случае растительность П. очень своеобразна и стоит в связи с длительностью покрытия полой водой: деревья отсутствуют, развита исключительно травянистая растительность, представленная небольшим числом видов. Обширные пространства П. в низовьях Днепра занимают камыши (Scirpus lacustris) и рогоз (Турha angustifolia). При более широком понимании П. их растительность крайне разнообразна, как и вообще в поймах рек. В зависимости от близости к морю, характера увлажнения и растительности различают плавнево-лиманные (заболоченные) и плавнево-луговые почвы. В царской России большая площадь была занята П. в дельте р. Кубани и др., в которых гнездилась саранча — бич сельского хозяйства, истреблявшая огромные площади посевов. В Советском Союзе осуществлены и проводятся большие мелиоративные работы по осушению плавней в масштабах, недоступных для капитализма, и использование их под с. — х. культуры с полным уничтожением очагов саранчи в плавнях.
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