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дований. Ещё в 1793 Г. Е. Ловиц синтезировал монохлоруксусную кислоту (открытие к-рой приписывается Леблану в 1844), и трихлоруксусную кислоту (открытую Дюма в 1830).

Н. Н. Зинин синтезировал бензоин (1842), анилин (1844), нафтилендиамин и га-фенилендиамин, амидобензойную кислоту (1845), азоксибензол, бензидин, гидробензоин (1862) и дезюксибензоин, тетрафенилфуран (лепиден) (1866), оксилепиден, двуоксилепиден (1871), бензомерон, С70Н56О4 (1877), и амаровую кислоту и др. С. х., произведённые Н. Н. Зининым, открыли новый путь синтеза аминосоединений.

В 1859 Соколов синтезирует глицериновую кислоту, в 1857 Шишков открывает новые направления синтеза взрывчатых веществ, приготовив тетранитрометан, бромнйтрометан, тринитро  — и динитроацетонитрил, бромнитрометан.

В это же время русский химик А. М. Бутлеров начинает серию замечательных синтезов представителей алифатического ряда, тем самым углубив общие представления о сущности органических соединений. В 1858 он открывает иодистый метилен, в 1859 триоксиметилен п в последующие годы много других соединений алифатического ряда: кислоты, спирты, углеводороды. В 1864 Бутлеров синтезировал первый третичный спирт, именно, псевдобутиловый алкоголь, (СН3) 3СОН. В 1867 он получает вторичный бутан и асимметрический диметил-этилен. В особенности следует отметить удачные синтезы А. М. Бутлерова в 1861 углеводов, по поводу которых можно сказать, что ему принадлежит честь быть первым химиком, синтетически получившим вещество, принадлежащее к классу сахаров.

Конец 19 в. можно отметить плодотворной работой рус. химиков — учеников Бутлерова: А. М. Зайцева, В. В. Морковникова, А. Н. Попова, М. Д. Львова. Среди многочисленных С. х., проведённых этими исследователями, отметим лишь С. х. первого лактона, предельных вторичных спиртов, открытие нового класса сернистых сульфоокисей и т. д. Преемник Бутлерова А. М. Зайцев создал большую школу химиков-органиков, разработавших  — много новых синтезов. К этой школе принадлежат: Е. Е. Вагнер, И. И. Канонников, С. Н. Реформатский, А. А. Альбицкий, А. Арбузов, А. Богородский, М. М. Зайцев и др. — Оригинальные синтезы непредельных углеводородов были разработаны М. Г. Кучеровым. А. Н. Вышнеградский провёл синтезы этилпиридина и хинолина из цинхонина и тем самым предопределил пути развития химии алкалоидов.

В 20 веке интенсивность работы русских химиков не спадает. Отметим многочисленные синтезы, связанные с изомеризацией непредельных углеводородов академика Фаворского и его школы. Другими русскими химиками проведены синтезы производных пиридина, важные для синтеза фармацевтических препаратов (сульфидин), синтезы С. В. Лебедева, положившие начало исследованиям над синтезом каучука и каучукоподобных тел.

В частности первый гомолог каучука был синтезирован Кондаковым. Многие синтезы циклических и гетероциклич. соединений были проведены Бейльштейном, Курбатовым, Реформатским, Вреденом. Синтезы полиметиленовых углеводородов были разработаны Густавсоном, Демьяновым, Н. Д. Зелинским. Послед 182

ний синтезировал циклононан, циклоэкозан, (С20Н40), циклотессароконтан, С40Н30 Для выяснения природы терпенов много сделали своими синтезами этих веществ Ф. М. Флавицкий, Ф. Р. Вреден, И. Л. Кондаков. Из области оксониевых соединений многие синтезы осуществил В. Челинцев. Всеобщий интерес к синтезу органич. красящих веществ был вызван первой анилиновой краской  — «фуксином», честь открытия к-рой несомненно принадлежит русскому химику Натансону. Синтезы многих технологически важных красителей (канарин, изодибромантрацен и др.) были проведены В. В. Шарвиным, Миллером, Шапошниковым, Ильинским* и др. Что касается синтеза неорганич. соединений, то и здесь можно указать для ряда групп соединений палладия, иридия, платины и др. ведущую рЗль русских химиков, напр., Н. С. Курникова и его учеников — Черняева и др.

После Великой Октябрьской социалистической революции синтетич. работа советских химиков необычайно широко развернулась в специальных институтах и лабораториях, напр., в Институте органич. химии Академии наук, лаборатории синтеза Академии наук, Фармацевтич. институте и т. д. К. Астахов.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ, геометрия, противополагаемая аналитической, как опирающаяся на чисто геометрич. методы, созданные греч. математиками, а не на алгебру, как это имеет место в координатной геометрии Декарта. Один и тот же геометрич. вопрос может быть трактуем как синтетическими, так и аналитич. средствами: напр., изучение эллипса, гиперболы и параболы в качестве конических сечений (в духе Аполлония) относится к С. г. — в противоположность координатному исследованию этих же линий как кривых 2  — го порядка. До Декарта существовала только С. г. Среди ветвей геометрии, возникших позже, наибольшее развитие получили синтетич. методы в области проективной геометрии (см.).

Это развитие началось в 19 в. (Понселе, Шаль, Штейнер) как своего рода реакция против одностороннего увлечения координатными методами; однако в дальнейшем и проективная геометрия должна была частично обратиться к идее координат (Мебиус, Плюккер, Кели).

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ, языки, в к-рых грамматические отношения выражаются аффиксами (см..), т. е. непосредственно самими словами. С. я. противополагаются аналитические, выражающие грамматич. отношения самостоятельными вспомогательными словами (местоимением, артиклем, предлогом, частицей) . В этом смысле русский и другие славянские языки (кроме болгарского) можно назвать С. я., а английский и французский — аналитическими. Но классификация эта, введённая в науку в начале 19 в. Августом Шлегелем (см.), крайне условна, т. к. элементы синтеза и анализа в том или ином виде представлены в каждом языке. См. Морфологическая классификация языков.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ АММИАК, NH3 (См. Азот).

Идея получения аммиака из водорода и азота по реакции N2 +ЗН .= 2NH3 зародилась давно (1795), но только с 1904—08 благодаря работам Габера-Боша стал возможен технич. синтез. При производстве С. а. по методу ГабераБоша применяется смесь 1 объёма N2 с 3 объёмами Н2, циркулирующая над катализатором под давлением в 200 атм. при 500—650°; выход
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