
ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Перечень терминов и законов 

 (МИНИМУМ) 

ВВЕДЕНИЕ. ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ. ТЕМПЕРАТУРА 

1. Термодинамическая система.

Совокупность макроскопических тел, которые могут взаимодействовать между собой и с внешней

средой, обмениваясь энергией и веществом. Состояние системы определяется конечным числом

макроскопических (термодинамических) параметров: плотностью, удельным объёмом,

температурой, давлением, энтропией, концентрацией компонентов .

2. Термодинамические параметры (параметры состояния).

Величины, характеризующие макросостояние термодинамической системы. Важнейшими из них

являются температура, давление, объём, энтропия, масса, и др. Различают экстенсивные параметры,

пропорциональные массе системы, и интенсивные параметры, не зависящие от массы системы. К

первым относятся, например, объём, энтропия, масса компонента, электрический заряд, внутренняя

энергия и т. д. . Ко второй группе относятся, в частности, давление, температура, концентрация и др.

3. Термодинамическое равновесие. То же, что состояние термодинамического равновесия,

равновесное состояние.

Состояние термодинамической системы, в котором все параметры системы (температура, давление,

электрический потенциал и др.) не изменяются во времени и одинаковы во всех точках системы. При

Т. р. в системе прекращаются все необратимые процессы, связанные с диссипацией энергии

(теплопроводность, диффузия, вязкость), химические реакции и т. д. .

В условиях изоляции от окружающей среды любая термодинамическая система самопроизвольно

переходит в состояние Т. р.

Возможны частные варианты Т. р. Например, если система теплоизолирована от среды, то в ней

устанавливается тепловое равновесие, характеризующееся равномерным температурным полем по

всему объёму системы; при изоляции от механических воздействий в системе устанавливается

механическое равновесие и т. д.

4. Объем.

В термодинамике физическое свойство системы, характеризующее пространственную

распределённость системы. О. — макрофизический аддитивный параметр состояния, совместно с

давлением определяющий механическое состояние системы.

Единицей О. в СИ является кубический метр (м
3
).

5. Давление.

Скалярная величина, равная силе, действующей по нормали на единичную площадь поверхности:

nF
p

S


Если силы распределены по поверхности неравномерно, то это равенство определяет среднее Д. на 

данную площадку, а Д. в каждой точке можно определить следующим образом: 

ndF
p

dS
 .

В термодинамике Д. является важнейшим параметром состояния термодинамической системы  

Равномерность (однородность) поля Д. в различных частях системы (тела) служит признаком её 

равновесного механического состояния.  

Единицей Д. в СИ является паскаль (Па). 1 Па равен давлению, вызываемому силой 1 Н, 

действующей распределённо на поверхность площадью 1 м
2
 по нормали к ней.

При измерении атмосферного Д. допускается внесистемная единица Д. — мм рт. ст. (1 мм рт. ст. = 

133,3 Па). 

6. Плотность.

Величина ρ, равная отношению массы Δm рассматриваемого элемента тела к его объёму ΔV при

стягивании этого объёма к нулю относительно рассматриваемой точки тела:



EcJIH TeJIO o,nHopo,nHO, TO p = - . Cpe,nHIDI IIJIOTHOCTI, HeO,nHopo,nHoro TeJia onpe,neJUieTC.K no q>OpM}'Jie 
V 

( p) = !!!.. , r,ne m - Macca TeJia; V- 061,eM TeJia.
V

E,nHHHUeii II. B CH XBJUieTcx KHJiorpaMM Ha Ky6wiecKHii MeTp (Kr/M3). 
7. MaHOMeTp.

YCTPOHCTBO (npH6op), npe,nmnHa1IeHHOe ,nJUI H3MepeHH.K ,naBJieHH.K B �KOCT.KX H ra.Jax. M.,

HCnOJI1,3yeMhle ,nJUI pemCTPauHH a6COJIIOTHOro aTMocq,epHoro ,naBJieHH.K, Ha.3hlBaJOT 6apOMeTpaMH.
8. JiapoMeTp.

IlpH6op ,nJUI H3MepeHHX aTMocq,epHoro ,naBJieHH.K.
9. HyneBoe Ha'laJIO TepMOJ:{HHaMHKB.

<!>yimaMeHTaJil,HhlH 3aKOH TepMO,nHHa.MHKH, corJiaCHO KOTOPOMY B mo6oii noJIHOCThlO H30JIHpOBaHHOH OT
cpe,n1,1 MaKpOq>H3WieCKOH CHCTeMe BCJie,nCTBHe TeIIJIOBoro ,nBIDKeHH.K BXOMIIl:IIX B Hee MHKpO1IaCTHU
(MoJieI<yJI, aTOMOB, HOHOB) C Te1IeHHeM BpeMeHH HeH36e)KHO ycTaHaBJIHBaeTC.K paBHOBeCHOe COCTO.KHHe.

10. PaBHOBeCHOe COCTOHHHe .
CoCTO.KHHe CHCTeMhl, KOTOpoe xapaKTepH3YeTC.K noCTO.KHCTBOM BO BpeMeHH BHeIIIHHX ycJIOBHH,
napaMeTpOB COCTO.KHH.K H OTCYTCTBHeM noTOKOB Bem:ecTBa H 3HeprHH.

11. A6cOJIIOTHaH TeMneparypa. To )Ke, 1ITO TepMOJ:{HHaMH'leCKaH TeMneparypa.
IIapaMeTp TeIIJIOBoro COCTO.KHH.K npOH3BOJI1,HOH paBHOBeCHOH TepMO,nHHaMWieCKOH CHCTeMhl,
xapaKTepIDyrom:Hii CTenem ee HarpeTocm. XapaKTepHcTHKa HHTeHCHBHOCTH TeIIJioBoro ,nBIDKeHH.K
MHKpO1IaCTHU Bem:ecTBa, 06pa.3yrom:ero TepMO,nHHaMWieCKH paBHOBeCHyro MaKpOCHCTeM}', H C TO1IHOCTI,IO
,no K03q>q>HUHeHTa nponoprurnHaJII,Hocm coBna,n;aeT co cpe,nHeii KHHeTH1IecKoii 3HeprHeii nocrynaTeJI1>Horo
,nBIDKeHH.K ee MOJieeyJI, aTOMOB HJIH HOHOB. B o,nHOaTOMHOM ra.Je B ycJIOBH.KX TepMWieCKoro paBHOBeCH.K A.

T. TH cpe.nHIDI KHHeTWieCKa.K 3HeprHX ( Enocr) nocrynaTeJII,HOro ,nBIDKeHH.K MOJieKyJihl CB.K3aHhl 

2 
coornomeHHeM T = -( Enocr), r,ne k- noCTO.KHHa.K EoJII,qMaHa. 

3k 

HaH6oJiee <i>YH.naMeHTaJII,HOe onpe,neJieHHe A. T. BhlTeKaeT H3 OCHOBHOro ypaBHeHH.K TepMO,nHHaMHKH. 
CorJiaCHO 3TOM}' ypaBHeHHIO, A. T. .KBJUieTC.K qacrnoii npOH3BO,nHOH OT BffYTPeHHeii 3HeprHH U
paBHOBeCHOH CHCTeMhl no 3HrpOnHH s npH noCTO.KHHOM 061,eMe V H noCTO.KHHOM 1IHCJie 1IaCTHU NB 
CHCTeMe 
,[(JUI H3MepeHHH A. T. HCnOfil3YJOTC.K TepMO,nHHaMWieCKa.K II.IKaJia TeMnepaTYP H Me�apo,nHax 
TeMnepaTYPHa.K IIIKaJia. 
A. T. BXO,nHT B 1IHCJIO OCHOBHhlX e.nHHHU CH. E,nHHHUeH A. T. B CH .KBJUieTC.K KeJII,BHH (K). Ha npaKTHKe A.

T. H3MepxeTC.K C noMOIIl:l,IO pa.3JIH1IHhlX TepMOMeTPOB, npHB.K3aHHhlX K Me�apo,nHOH TeMnepaTYPHOH
IIIKaJie

12. TeMneparypuaH mKaJia.

CHCTeMa H cpe,nCTBa, o6ecne1IHBaJOIUHe conoCTaBHMOCTI, H3MepeHHhlX 3Ha1IeHHH TeMIIepaTYPhl.
TeMIIepaTYPY, B OTJIWIHe OT MHOrHX MaKpOq>H3WieCKHX (TepMO,nHHaMWiecKHX) napaMeTpOB, HeBO3MO)KHO
H3MepHT1> Henocpe,ncTBeHHo. Ee 3Ha1IeHH.K Bcer,na onpe,neJUIIOT no TeMIIepaTYPHOMY H3MeHeHHIO KaKoro-JI.
y,no6Horo .nJUI H3MepeHHii q>H3WieCKoro CBOHCTBa Bem:ecTBa. B Ka1IeCTBe TaKoro TepMOMeTPWieCKoro
CBOHCTBa Moryr Bhl- crynaTI>, HanpHMep, ,naBJieHHe ra.Ja npH q>HKCHpOBaHHOM 061,eMe, 3JieKTPWieCKOe
conpOTHBJieHHe MeTaJIJia HJIH nOJIYIIPOBO,zumKa, TeIIJIOBOe pacrrmpeHHe �Kocm, ,naBJieHHe HaCl,IIIl:eHHOro
napa, TepMO3JieKrpO,nBH�a.K CHJia (TepMo3,[(C) MeTaJIJIOB H nOJIYIIPOBO,zumKOB, CKOpOCTh 3BYKa H T. ,n.

13. TepMOMeTp.
IlpH6op .nJUI H3MepeHH.K TeMIIepaTYPhl nocpe,nCTBOM KOHTaKTa C HCCJie,nyeMOH cpe,noii. B T. HCnOJil>3YeTC.K
3aBHCHMOCTh pa.3Hoo6pa.3HhlX CBOHCTB Bem:ecTB H .KBJieHHH OT TeMIIepaTYPhl, HanpHMep: TeIIJIOBOe
pacrrmpeHHe �KOCTeii, ra.3OB H TBep,nhlX TeJI; 3aBHCHMOCTh ,naBJieHH.K HaCl,IIIl:eHHhlX napoB OT 
TeMIIepaTYPhl; TeMIIepaTYPHa.K 3aBHCHMOCT1, 3JieKrpwiecKoro COIIpOTHBJieHH.K MeTaJIJIOB H
noJIYIIpOBO,nHHKOB; 3aBHCHMOCTh TepMo3,[(C TepMonap OT pa.3HOCm TeMnepaTYP H ,np.



14. Температурная шкала Цельсия То же, что Шкала Цельсия.

Широко распространённая практическая температурная шкала. Начало отсчёта температуры по Т. ш.

Ц. 0 °C совмещено с температурой плавления льда при нормальном атмосферном давлении.

Температурный интервал между температурами таяния льда и кипения воды при нормальном

атмосферном давлении разбивается на 100 равных частей, и температура кипения воды равна 100 °C.

Единица температуры по Т. ш. Ц. совпадает с единицей температуры по абсолютной температурной

шкале (шкале Кельвина): 1°C = 1 K.

Переход от температуры t по Т. ш. Ц. к температуре T по шкале Кельвина осуществляется по

формуле: 273.15
1 1

T t

К C
 


. 

15. Абсолютная температурная шкала. То же, что термодинамическая шкала температур,

шкала Кельвина.

Температурная шкала, основанная на втором начале термодинамики. В её основу положены особые

свойства идеального обратимого термодинамического цикла Карно, состоящего из двух изотерм и

двух адиабат. Согласно второму началу термодинамики, для любого вещества (рабочего тела),

совершающего цикл Карно, строго справедливо универсальное (не зависящее от свойств вещества)

соотношение: 0

0

Q
T T

Q
 , где T, T0 — термодинамические температуры нагревателя и холодильника,

соответственно; Q, Q0 — теплота, поступающая от нагревателя, и теплота, отдаваемая холодильнику, 

соответственно. 

16. Кельвин.

Единица термодинамической температуры в СИ; 
1

1
273.16

K   части термодинамической 

температуры тройной точки воды. К. является основной единицей СИ. 

17.

18. Нормальные условия.

Физические условия, определяемые давлением p =101325 Па (760 мм рт. ст.) и температурой T

=273,15 К (0 °C).

19. Идеальный газ.

В молекулярно-кинетической теории :

Идеализированная модель реальных газов, в которой:

а) отсутствуют силы взаимодействия между частицами, т. е. частицы не притягиваются и не

отталкиваются;

б) взаимодействие частиц происходит только при их соударениях и является упругим;

в) собственный объём частиц газа пренебрежимо мал по сравнению с объёмом газа, т. е. частицы

заменяются материальными точками;

г) частицы обладают значительным запасом кинетической энергии и свободно перемещаются внутри

предоставленного им объёма.

В термодинамике.

Газ, подчиняющийся в состоянии термодинамического равновесия уравнению Менделеева–

Клапейрона:

mpV  RT


, 

где p, V, m, μ, T — давление, объем,  масса , молярная масса и температура газа, соответственно;  R — 

универсальная газовая постоянная. 



20. 3aKOH filapJUI.
,[(a.BneHHe .l{a.HHOH MaCChl H,neam,Horo nna (m = const) npH II0CT0.HHH0M 061,eMe (V = const, H30XOpHhlH
npouecc) H3MeIDieTC.H nHHeiiHo c TeMnepa-rypoii:

• f pa4>mrn JaBHCHMOCTH p(1) )VlJI 11,!lOaJibHOro nm npH p33HblX ofueMax npe)lCTaBJIOHbl

Ha pHcym<e: 

-273,15 0 t, °C

,[(pyra.H q>OpM)'nHpOBKa 3. III.: IIpH II0CT0.HHHhlX 061,eMe H Macce raJa OTHomeHHe ,na.BneHH.H K 
TepMO,nHHaMWieCKOH TeMIIepa-rype T ecn, BenWIHHa II0CT0.HHHa.H: 

p = const.

T 
21. 3aKoH reu:-.JlroccaKa.

O61,eM .l{aHHOH MacChl H,neam,HororaJa (m = const) npH II0CT0.HHH0M ,na.BneHHH (p = const) H3MeIDieTC.H
nHHeiiHo c TeMIIepa-rypoii:

rpaq>HKH 3a.BHCHM0CTH V(I) ,nn.SI H,neam,Horo raJa npH pa3HhlX .l{aBileHH.HX npe,nCTa.BneHhl Ha pHC)'HKe: 

-273,15 0 t, °C

,[(pyra.H q>OpM)'nHpOBKa 3. r. -JI.: IIpH II0CT0.HHHhlX .l{aBileHHH H Macce raJa 0TH0meHHe 061,eMa K 
TepMO,nHHaMWieCKOH TeMIIepa-rype T ecn, BenWIHHa II0CT0.HHHa.H: 
V 
-=const. 

T 
22. 3aKoH lioit:JIH-Mapaorra.

,[(n.H .l{aHHOH MaCChl (m = const) H,neam,Horo raJa IIpH IIOCTO.HHHOH TeMIIepa-rype T IIp0H3Be,neHHe o61>eMa
raJa V Ha C00TBeTCTByromee eMY .l{aBileHHe p - BenwiHHa II0CT0.HHHa.H:
pV =const.

23. ATOM



Наименьшая часть химического элемента (микрочастица), являющаяся носителем его свойств. 
Каждому химическому элементу соответствует определённый ряд А., обозначаемый символом этого 

химического элемента. А. существуют в свободном состоянии (в газе) и связанном состоянии (в 

составе молекул в газообразных, жидких и твёрдых телах). 

А. состоит из атомного ядра и электронов, образующих электронное облако вокруг ядра. Ядро 

состоит из протонов и нейтронов. Ядро имеет положительный электрический заряд. Число 

электронов в А. равно числу протонов в ядре, поэтому А. в целом электронейтрален. 

Размеры А. определяются размерами электронного облака, которое не имеет строго определённых 

границ. Линейные размеры А. по- рядка 10
–10

 м, а ядра — порядка 10
–14

–10
–15

 м. Масса ядра

значительно больше массы электронов (в ядре сосредоточено почти 99,97% массы атома), поэтому 

масса А. практически равна массе ядра. Благодаря малым размерам и большой массе ядро можно 

приближённо считать точечным и покоящимся в центре масс А. Электроны притягиваются к ядру 

электростатическими силами и движутся вокруг него. А. можно рассматривать как систему 

электронов, движущихся вокруг неподвижного притягивающего центра. Электрон в атоме 

обнаруживает волновые свойства. Это проявляется в том, что электрон не локализован в 

определённой точке, а как бы размазан по некоторому объёму. Электрон можно обнаружить с разной 

вероятностью в разных точках этого объёма. Такой объём можно рассматривать как облако с 

различной плотностью заряда в разных точках, а плотность заряда принять пропорциональной 

вероятности нахождения электрона в этом месте. Такое облако называют электронным облаком. 

Условной орбитой электрона в атоме называется геометрическое место точек, в которых с 

наибольшей вероятностью можно обнаружить электрон.  

24. Атомная единица массы (а.е.м.) .

Внесистемная единица массы; 1 а. е. м. равна 1/12 массы атома изотопа углерода 
12

C .

1 а. е. м. = 1,66·10
–27 

кг. Используется для более наглядного выражения массы молекул, атомов,

атомных ядер и элементарных частиц.

25. Молекула.

Наименьшая часть вещества — микрочастица, являющаяся носителем его основных химических и

физических свойств и способная к самостоятельному существованию. М. состоит из различных или

одинаковых атомов, соединённых в одно целое химическими связями. Число атомов в молекуле

может изменяться от двух до многих сотен и тысяч. Размеры молекул возрастают с увеличением

числа входящих в них атомов и составляют от нескольких ангстрем (1ангстрем = 10
−10

м) до тысяч

ангстрем (10
–7

 м). Молекула представляет собой электрически нейтральную систему. Отдавая или

присоединяя электроны, молекула превращается в положительный или отрицательный молекулярный

ион.

26. Молекулярная масса. Относительная масса молекулы

Масса молекулы, выраженная в атомных единицах массы.

27. Моль.

Единица количества вещества в СИ; 1 моль равен количеству вещества системы, содержащей столько

же структурных элементов, сколько содержится атомов образце изотопа углерода-12 (
12

C ) массой

0,012 кг. М. является основной единицей СИ. В соответствии с законом Авогадро 1 моль любого

идеального газа при нормальных условиях занимает объём 22,414 литра. Число молекул в одном

моле называется числом Авогадро.

28. Молярная масса вещества.

Величина, равная массе одного моля вещества. М. м. связана с числом Авогадро NA и массой m0

одного структурного элемента (молекулы, атома, иона) соотношением: 0 Am N  . . Единицей М. м.

в СИ является килограмм на моль (кг/моль).

29. Количество вещества.

Величина, определяемая отношением числа специфических структурных элементов N (молекул,

атомов или ионов), из которых состоит данное вещество, к числу Авогадро NA:

A

N

N
  . 



К. в. может быть вычислено как отношение массы данного вещества к его молярной массе: 
m

 


. 

Единицей К. в. в СИ является моль (моль). 

30. 

32. Число Авогадро.

Числовое значение постоянной Авогадро NA = 6,02·10
23 

моль
–1

. Оно равно числу атомов, молекул,

ионов или других частиц, содержащихся в моле вещества..

33. Универсальная газовая постоянная

Универсальная физическая постоянная R, входящая в уравнение состояния идеального газа.
В СИ числовое значение У. г. п. R = 8,31 Дж/(моль·К).

По своему физическому смыслу У. г. п. совпадает с работой расширения при постоянном давлении,

которую производит один моль идеального газа при нагревании на один кельвин.

У. г. п. равна произведению постоянной Больцмана на число Авогадро.

В соответствии с уравнением Майера У. г. п. совпадает с разностью между изобарной и изохорной

молярными теплоёмкостями идеального газа.

34. Уравнение состояния идеального газа. То же, что уравнение Клапейрона-Менделеева.

Уравнение, связывающее между собой давление p, объём V и термодинамическую температуру T

идеального газа:

mpV  RT


где m — масса газа; μ — молярная масса газа; R — универсальная газовая постоянная.

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНОГОГАЗА. 

35. Молекулярная физика.

Раздел физики, в котором изучаются макрофизические свойства тел на основе анализа движения и

взаимодействия микрочастиц, составляющих тела.

36. Молекулярно-кинетическая теория, постулаты.

Раздел физики, в котором строение и свойства макроскопических тел объясняются хаотическим

движением и взаимодействием атомов, молекул и ионов, из которых состоят эти тела. Основу М. к. т.

составляют три постулата, которые полностью подтверждены многочисленными опытами и успешно

используются при теоретическом обосновании разнообразных физических явлений:

Первый постулат: все тела состоят из микрочастиц — молекул, атомов и ионов, которые, в свою

очередь, состоят из ещё более мелких элементарных частиц.

Второй постулат: атомы, молекулы и ионы внутри тела находятся в непрерывном хаотическом

(тепловом) движении.

Третий постулат: между микрочастицами любого тела существует совокупность потенциальных

(консервативных) сил взаимодействия, которые могут быть как силами притяжения, так и силами

отталкивания.

37. Различия в характере теплового движения молекул в газах, жидкостях и твердых телах

Величиной, определяющей в каком состоянии находится вещество является соотношение между

энергией межмолекулярного взаимодействия и средней кинетической энергией теплового движения

молекул. В жидком состоянии эти энергии  близки между собой. В кристаллах энергия теплового

движения микрочастиц (узлов решётки) значительно меньше энергии их взаимодействия, а в газах,



Hao6opoT, 3Hepnra TennoBoro �IDKeHIDI 3HaqHTem,Ho 6om,me noTeHiurnm,Hoii 3HeprHH 
Me)l(MoneKyIDipHoro B3aHMO,ZJ;eiiCTBIDI. B CB.H3H c 3THM CTPYKTYPa TBep.D;hlX KpHCTannHqeCKHX Ten 
xapaKTepH3yeTc.H BblCOKOH CTenem,10 ynop.H,ZJ;oqeHHOCTH pacnonmKeHIDI aTOMOB (MoneKyn) - aTOMbl 
(MOileKYilbl) paCIIOilO)l(eHbl B Y3Ilax KpHCTannHqeCKOH pemeTKH H COBepmaT Kone6aTem,Hble ,Zl;BH)l(eHIDI 
B6IlH3H CBOHX IIOilO)l(eHHH paBHOBeCH.H. B )l(H,Zl;KOCTH CHilbl MOileKyIDipHoro npHT.H)l(eHIDI He ,Zl;aIOT 
pa30HTHCI, MoneeynaM Ha 6on1,moe paCCTO.HHHe, HO He,ZJ;OCTaToqHbl ,Zl;illI o6pa30BaHIDI ycTO�OH 
npOCTPaHCTBeHHOH pemeTKH, IIO3TOMY )l(H,Zl;KOCTI,, B OTilffqlle OTKpHCTanna, He cnoco6Ha IIO,Zl;,Zl;ep)l(HBaTI, 
onpe,ZJ;eneHHYJO q>OPMY· ,ll;BIDKeHHe Moneeyllbl B )l(H,Zl;KOCTH MO)l(HO paccMaTPHBaTh KaK KOM6HHaruno 
Kone6aHIDI B6IlH3H IlOKailI,HOro IIOilO)l(eHIDI paBHOBeCIDI H nepeCKOKOB B HOBOe IIOilO)l(eHHe paBHOBeCIDI. 
,l1;IDI Moneeyn B ra3ax xapaKTepHo nonHOCTI,IO xaoTffqeCKoe �IDKeHHe BO BCeM 061,eMe cocy,ZJ;a. 

38. KouneuTpanaH "11:aCTan (Moneicyn).
Be�Ha, paBHa.H omomeHHIO qffCna qacnm K 061,eMY Bceii cHcTeMbl:

N
n=-

V
E.ZJ;HHHUeii K. q_ B CH .HBIDieTC.H M� B MHHYC TPeneii cTeneHH (M -3).

39. IlocTOHHHaH Jioni.nMaHa.
<l>H3ffqeCKa.H KOHCTaHTa, BXO,ZJ;.HIIJ.a.H BO MHOrHe ypaBHeHIDI H 3aKOHbl q>H3HKH H paBHa.H omomeHHIO ra30BOH

R 
nocTO.HHHoii R K qffcny .A130ra.D;po NA: k = --

NA 

B CH qHcnoBoe 3HaqeHHe II. E.: k � 1,3 10-23 ,lJ;)K/K__

40. OcHOBHOe ypaBHeHBe M0JieicyJIHpH0-KBHeTB"ll:eCK0B Teopaa B,L{eaJILHLIX ra30B.
YpaBHeHHe, CB.H3b1BaIOIIJ.ee ,Zl;aBileHHe p H,ZJ;ealll,HOro ra3a C KHHeTffqeCKOH 3HeprHeii IIOCTynaTefilHOro
TennoBoro ,ZJ;BIDKeHH.H Moneeyn:

p = � n(s::), 

/ n=) moV
2

r,ZJ;e n - KOHUeHTPauIDI Moneeyn; \ EKHH 
= 

2 

KB - cpe,ZJ;H.H.H KHHeTffqeCKa.H 3HeprIDI nocTynaTen1,Horo 

�IDKeHIDI 0,Zl;HOH MOileKYilbl (3,ZJ;eCI, mo - Macca 0,Zl;HOH Moneeyn1,1; V KB - cpe,ZJ;H.H.H KBa,ZJ;paTffqHa.H CKOpOCTh 
MOileKYil)-

41. MoneicynHpHO-KBHeTB"ll:eCKaH BHTepnpeTanaH TeMneparypLI.
CornacHO O,ZJ;HOMY H3 OCHOBHhlX BblBO,Zl;OB MOileKyIDipHO-KHHeTffqeCKOH TeopHH TepMO,Zl;HHaMHqeCKa.H
TeMIIepaYypa T Ill06oro Manoro MaKpoo61>eMa Bem.ecTBa O,ZJ;HO3HaqHo CB.H3aHa co cpe,ZJ;Heii KHHeTffqeCKoii
3HeprHeii ( E

lcT
.CB) , KOTOpa.H IIpHXO,Zl;HTC.H Ha O,ZJ;Hy CTenem, CB060,ZJ;bl nI06oii H3 BXO,ZJ;.HIIJ.HX B 3TOT

I
MaKpoo61,eM MHKpoqacTHU: ( E

l
cT.CB) = 

2 
kT , r,ZJ;e k- noCTO.HHHa.H EonI.UMaHa.



45. Cpe.z.mm KBa.z.paTH'IHa.H CKOpOCTI, MOJieicyJI
CTaTHCTH1IecKrui BeJIH1IHHa, xapaKTepH3YJOID;ruI cpe,n;Hee 3HaqeHHe KBa,n;paTa cKopocrn xaoTH1IecKoro
TeIIJIOBoro ,ll;BIDKeHIDI MOJieK)'JI ra3a:

V = _!_ �V2

KB NL.,; I , 

i=l 

r,n;e Vi- CKOpOCTI, i-TOH MOJieKym,1; N- KOJIIflieCTBO MOJieK)'JI. 

mo µ 

r,n;e k- nocTO.HHHruI Eom,UMaHa; R - )'HHBepcam,Hrui ra3oBrui nocTO.HHHrui; µ - MOJij{pHrui Macca.

IlpH HOpMaJil,HhlX ycJIOBH.HX (T = 273 K) C. K. C. M. MOJieK)'JI a30Ta COCTaBJij{eT OKOJIO 490 Mic. 

IIEPBOE HA 1IAJIO TEPMO,[{HHAMHKH. BHYTPEHIDI513HEPrIUI 



48. Термодинамика.

Наука о наиболее общих свойствах макроскопических физических систем, находящихся в состоянии

термодинамического равновесия, а также о процессах перехода между этими состояниями. Т. в своей

основе является феноме/нологической наукой, опирающейся на фундаментальные опытные законы

(начала), не связанные с конкретной природой и структурой веществ и их систем. Поэтому все

основополагающие соотношения и выводы Т. являются строгими и универсальными. Обоснование

законов Т., их связь с законами движения отдельных частиц, из которых состоят тела, даётся

статистической физикой.

Основу Т. образуют три начала (закона).

Первое начало термодинамики представляет наиболее общую формулировку закона сохранения

энергии.

Второе начало термодинамики вводит в рассмотрение понятие об энтропии, определяет

направленность природных (необратимых) процессов.

Третье начало термодинамики отражает факт исчезновения энтропии и процессов теплообмена

вблизи абсолютного нуля температур.

49. Неравновесное состояние.

Состояние системы, выведенной из термодинамического равновесия. В условиях Н. с. в системе

происходят необратимые процессы, которые стремятся вернуть её в исходное равновесное состояние,

если нет препятствующих этому факторов, таких как: подвод или отвод энергии, изменение массы

вещества системы.

50. Равновесный (квазистатический) процесс.

В термодинамике — процесс перехода термодинамической системы из одного равновесного

состояния в другое таким образом, что все промежуточные состояния можно считать равновесными.

Все Р. п. являются обратимыми процессами.

51. Неравновесный процесс.

Макрофизический процесс, который происходит в системе, находящейся в неравновесном состоянии.

Примером может служить Н. п. теплообмена в изолированной системе с неравномерным

температурным полем. Все Н. п. являются необратимыми процессами.

52. Необратимый процесс.

Физический процесс, который может самопроизвольно протекать только в одном определённом

направлении. К группе Н. п. относятся: диффузия, внутреннее трение и теплопроводность. Все Н. п.

являются неравновесными процессами. Систему, в которой произошёл Н. п., нельзя вернуть в

исходное состояние без изменений в окружающей среде.

В замкнутых системах Н. п. всегда сопровождается увеличением энтропии.

53. Изопроцессы.

Семейство термодинамических процессов, в которых остаётся постоянным один из параметров

состояния или одна из функций состояния. Примеры изопроцессов: изотермический процесс,

изохорный процесс, изоэнтропийный (обратимый адиабатный) процесс, политропный процесс.

54. Изобарный процесс. То же, что изобарический процесс

Термодинамический процесс, происходящий при постоянном внешнем давлении (p = const). И. п. на

термодинамической диаграмме состояний изображается изобарой. Простейшими примерами И. п.

являются нагревание воды в открытом сосуде, расширение газа в цилиндре в условиях нагрева при

свободно движущемся поршне. В обоих случаях давление сохраняется равным атмосферному. У

идеального газа в И. п. давление p изменяется, согласно закону Гей-Люссака.

55. Изохорный процесс. То же, что изохорический процесс

Термодинамический процесс, происходящий при постоянном объёме (V = const). И. п. на

термодинамической диаграмме состояния изображается изохорой. Для реализации И. п. в газах и

жидкостях ими заполняют прочный герметичный сосуд, не изменяющий своего объёма. В И. п.

система не совершает работы расширения, изменение её внутренней энергии происходит только за

счёт поглощения или выделения теплоты, сопровождаемых изменением давления и температуры.

У идеального газа в И. п. давление p изменяется, согласно закону Шарля.

56. Изотермический процесс.

Термодинамический процесс, происходящий при постоянной температуре (T = const). И. п. на

термодинамических диаграммах состояния изображается изотермой. Реализация И. п. обычно



npOH3BO�HTC.K B TepMOCTaTax - cne:QHa.JibHhlX YCTPOIICTBax, o6na.n;aroIIJ.HX 6om,moii TennoeMKOCThlO H 
o6ecne"l!HBaJOIIJ.HX xopomHii TeIIIlOBOH KOHTaKT c HccnezyeMOH CHCTeMOH. K Ii. II. OTHOC.KTC.K, HanpHMep, 
npouecchl KHIIeHH.K BO� H nnaaneHH.K m,�a npH IIOCTO.KHHOM �aaneHHH (B qacTHOCTH, B OTKphlTOH 
aTMocqiepe ).B H�ea.m,HoM ra3e H. n. no�HH.KeTc.K 3aKOHY EoHIDI-MapHOTTa. 

57. Pa6oTa pacmupeHHH.
Pa6oTa, COBepmaeMa.K TepMO�HHaMHqeCKOH CHCTeMOH Ha� cpe�OH a npouecce pacmHpeHH.K. IloH.KTHe P. p .
.KBn.KeTC.K o6o6m:eHHeM noH.KTH.K pa60Thl CHilhl B MexaHHKe. P. p . .KBn.KeTc.K q>YHK:QHeii npouecca, T.e.
3aBHCHT OT oco6eHHocTeii npouecca nepexo�a.
3neMeHTapHa.K pa6orn pacmHpeHH.K cHcTeMhl oA (HanpHMep, npH pacmHpeHHH ra3a B :QHnH�pe �BHraTen.K)
onpe�en.KeTc.K KaK npoH3Be�eHHe �aaneHH.K p H 3neMeHTapHoro H3MeHeHH.K 061,eMa dV CHCTeMhl:

V2 

◊A = pdV , nonHa.K P. p. npH KBa3HCTa�ecKoM H3MeHeHHH 061,eMa OT Vi �o Vi: A = f pdV , T.e. paaHa 
Vi 

nnom:a.n;H no� rpaq>HKOM p(V):

p 

IlpHMep1,1: Pa60Ta �eam,Horo ra3a 
- B IDoxopHoM npouecce A = 0, 
- B H3o6apHoM npouecce A = p ( � - �) , r�e p -�aaneHHe, Vi, Vi - 061,eM ra3a B Haqane H B KOHUe
npouecca; 

-- m - Macca ra3a, µ- ero Mon.KpHa.K Macca, R -YHHBepcan1>Ha.K ra30Ba.K noCTo.KHHa.K; T

TepMo�HHaMHqeCKa.K TeMIIepaTYPa; 

• TennoTa. KanopHH.
Oco6a.K qiopMa o6MeHa BHJTPeHHeii (Tennoaoii) 3Hepmeii Me:>K,Dy cHcTeMoii H oKpy)Karom:eii cpe�oii,
o6ycnoaneHHa.K xao�eCKHM (TeIIIlOBhlM) �H)KeHHeM MHKpoqacTHU (MoneKyn, aTOMOB, q>OTOHOB H �p.) H
He conpoao�arom:a.Kc.K HanpaaneHHhlM MaKponepeHocoM aem:ecTBa. HHTeHCHBHocn, Tennoaoro �BH)KeHH.K
MHKpoqacTHU Henocpe�cTBeHHo CB.K3aHa c TeMIIepaTYPOH aem:ecTBa. Ilpouecc o6MeHa 3HeprHeii
ocym:ecTBn.KeTC.K Ha MHKpOypOBHe, KaK pe3yn1>TaT B3aHMO�eHCTBH.K MHKpoqacTHU. IlpH IIO.KBileHHH
TeMIIepaTYPHOro rpa�HeHTa B aem:ecTBe MHKpoqacTHUI,I B pe3yn1>TaTe caoero B3aHMo�eiiCTBH.K HaqHHaroT
HHTeHCHBHO o6MeHHBaTbC.K H36hlToqHoH 3Hepmeii xao�ecKoro �BH)KeHH.K, B03HHKmeH Bcne�CTBHe
TeMIIepaTYPHOro nepena,n;a, He aoaneKa.KCL B HanpaaneHHoe nepeMem:eHHe. HHhlMH cnoBaMH, T. ecn,
q>opMa Henocpe�cTBeHHoro HanpaaneHHoro MaKpoo6MeHa 3HeprHeii xao�ecKoro �BH)KeHH.K
MHKpoqacTHU, npo.KBn.K10m:eroc.K npH B03HHKHOBeHHH Maneiimero nepena,n;a TeMIIepaTYPhl Me)Kzy
pa3�HhlMH yqacTKaMH CHCTeMhl HilH Me)Kzy CHCTeMOH H cpe�OH.
B TepMO�aMHKe T. npHH.KTO CqfilaTI, IIOilO)KHTeilbHOH, ecnH CHCTeMa nonyqaeT 3HeprHIO OT cpe�hl.
Hap�y c pa60Toii
.5IBn.KeTc.K q>YHK:QHeii npouecca.



Единицей Т. в СИ является джоуль (Дж). Внесистемной, устаревшей единицей Т. является калория (1 
кал = 4,1868 Дж). 

59. Внутренняя энергия термодинамической системы.

Энергия, определяющая внутреннее энергетическое состояние тела (системы).

В. э. является частью полной энергии тела (системы). В неё входят все формы энергии, которыми

обладает тело, за исключением кинетической энергии механического движения тела как целого и

потенциальной энергии тела во внешних полях.

В общем случае в состав В. э. тела (макросистемы) входят: кинетическая энергия теплового

движения микрочастиц (атомов, молекул, ионов), потенциальная энергия взаимодействия

микрочастиц, энергия химических связей атомов в молекулах, энергия электронных оболочек атомов

и внутриядерная энергия атомов. В теоретические соотношения термодинамики входит не вся В. э., а

лишь её изменение в том или ином конкретном процессе. Поэтому во многих термодинамических

процессах в составе В. э. достаточно учитывать только кинетическую энергию теплового движения

молекул вещества и потенциальную энергию их взаимодействия, т. к. изменением других её

составляющих обычно можно пренебречь.

В. э. не связана с особенностями процесса, а целиком зависит от внутреннего состояния системы,

например, у однородной системы ―от значений её объёма и температуры. В произвольном процессе

изменение В. э. определяется лишь разностью её значений в конечном и начальном равновесных

состояниях. В любом замкнутом (круговом) процессе, при котором система возвращается в исходное

равновесное состояние, результирующее изменение В. э. системы оказывается равным нулю.

60. Число степеней свободы молекулы.

Число степеней свободы ― минимальное количество независимых переменных, необходимых для

полного описания состояния молекулы.

Если молекулу, состоящую из n атомов, рассматривать как систему из n  материальных точек со

связями, то такая молекула  имеет степеней свободы:

― всего (общее количество координат атомов) – 3n  , из них:

― поступательных (количество координат центра масс) – 3,

― вращательных (количество независимых углов, задающих ориентацию) –  2 (линейная молекула)

или 3 (нелинейная молекула),

― колебательных (количество независимых связей) –   3n – 5 (линейная молекула) или 3n – 6

(нелинейная молекула).

― В классической механике каждой степени свободы соответствует свой независимый вклад в

кинетическую энергию молекулы, а каждой колебательной степени свободы еще и вклад в

потенциальную энергию молекулы

61. Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы молекулы.

Теорема, согласно которой в состоянии равновесия кинетическая энергия теплового движения

распределяется в веществе статистически равномерно по всем степеням свободы молекул независимо

от их сорта, причём на каждую степень свободы поступательного, вращательного  и колебательного

движения молекулы в среднем приходится кинетическая энергия, равная 
1

2
kT , где k — постоянная 

Больцмана; T — термодинамическая температура вещества. На каждую колебательную степень 

свободы приходится еще и средняя потенциальная энергия, которая при гармонических колебаниях 

равна кинетической, т. е. также равна 
1

2
kT .  

62. Средняя энергия молекулы.

Статистическая величина, характеризующая среднее значение кинетической энергии хаотического

теплового движения и внутренней потенциальной энергии отдельной молекулы в газе. В

соответствии с теоремой о равном распределении энергии по степеням свободы молекулы и в

предположении , что колебания атомов в молекуле происходят по гармоническому закону, С. э. м.

подчиняется соотношению

2

i
kT  , 



где i — сумма числа поступательных, вращательных и удвоенного числа колебательных степеней 
свободы молекулы; k — постоянная Больцмана; T — термодинамическая температура. 

63. Внутренняя энергия идеального газа.

В. э. U идеального газа состоит только из кинетической энергии теплового движения молекул и в

состоянии термодинамического равновесия:

2 2

i i
U NkT RT   ,

где i — сумма числа поступательных, вращательных и удвоенного числа колебательных степеней

свободы молекулы; N — число микрочастиц (молекул или атомов), из которых состоит идеальный

газ; k — постоянная Больцмана; ν — количество вещества газа (число молей); R — универсальная

газовая постоянная; T — термодинамическая.

65. Функция состояния.

Величина, значение которой полностью определяется термодинамическим состоянием системы.

Примеры: внутренняя энергия, энтропия.

66. Первое начало термодинамики. Первый закон термодинамики

П. н. т. представляет собой закон сохранения и превращения энергии в тех системах, где

существенную роль играют тепловые процессы. Согласно П. н. т., подводимая к системе энергия в

форме теплоты Q расходуется на работу A системы над средой и на приращение внутренней энергии

∆U системы:

Q U A   .

В этой формуле Q и A — являются мерами различных форм обмена энергией между системой и

средой. Они являются функциями термодинамического процесса, в котором участвует система, тогда

как внутренняя энергия U — функция термодинамического состояния системы.

На бесконечно малом (элементарном) участке термодинамического процесса уравнение П. н. т.

записывается в виде.

Q dU A   . 

где δQ — элементарная (малая) теплота, поглощённая системой на рассматриваемом участке 

процесса; dU — бесконечно малое приращение (изменение) внутренней энергии системы на этом 

участке; δA — элементарная (малая) работа, совершённая системой на участке. 

Для элементарной теплоты δQ в равновесных процессах справедливо выражение: δQ = TdS , где T — 

абсолютная температура; dS — бесконечно малое приращение (изменение) энтропии S системы.  

67. Теплоемкость тела.

Т. на элементарном участке термодинамического процесса называется величина C, равную

отношению элементарного количества поглощённой или отданной телом теплоты δQ к изменению

температуры dT тела на этом участке:

Q
C

dT




Если Т. относится к единице массы или к единице количества (молю) вещества, то её соответственно

называют удельной или молярной Т.

Из определения Т. следует, что она является функцией термодинамического процесса, в котором

участвует тело.

Единицей Т. в СИ является джоуль на кельвин (Дж/К).

68. Удельная теплоёмкость.

Величина, равная теплоёмкости единицы массы вещества. Если масса вещества m при сообщении

теплоты δQ изменяет свою температуру на dT , удельная теплоемкость определяется формулой



c= 8Q 
mdT 

Y. T. 3aBHCHT OT xapaKTepa TepMO�HHa.MHtleCKoro npo:uecca, B KOTOpOM yqacTByeT Bem:ecTBO. 

IlpHMep1,1: 

i+2 R 
Y. T. B HJo6apHoM npo:uecce cp (y�em,HaJI HJo6apHaJI TeIIJioeMKocn). � �earr1,Horo raJa c = ---

P 2 µ 

r�e i - CYMMa qHcrra nocrynaTefilHhlX, Bpam:aTefilHhlX H y�BoeHHoro qHcrra Korre6aTeJILHhlX cTeneHeii 
cB060�1,1 MOJieKYJibl raJa; R -YHHBepcafilHaJI raJOBaJI nocTO.SIHHaJI; µ- MOJI.SipHaJI Macca. 

Y. T. IIpH B H3OXOpHOM npo:uecce cv (y�eJII,HaJI H3OXOpHaJI TeIIJIOeMKOCTh ). ,[(JI.SI �eafilHOro raJa 

i R 
Cv

=

--
2µ 

71. A.i.uaoaTHLiii: IIponecc. To xce, •1To a.z.uaoaTH"llecKHii: IIponecc.
TepMO�HHaMHqeCKHH npo:uecc, B KOTOpOM CHCTeMa He HMeeT TeIIJioo6MeHa c OKp)')Karom:eii cpe�OH. A. II.
061,lqHO pearrHJyeTC.SI B CHCTeMax, OKp)')KeHHblX �Ha6arnoii o6orroqKoH, HO ero y�aeTC.SI IIOrryqHTI, H IIpH

OTCyrCTBHH Ta.KOH o6orroqm_ � 3Toro BIIOJIHe �OCTaTOqffO, qyo61,1 npo:uecc IIpOTeKa.JI oqem, 6@CTPO, T. K.
npH IIpOqffX paBHhlX ycrroBH.SIX o6MeH 3HeprHeH B q>OpMe TeIIJIOThl Henocpe�CTBeHHO CB.Sl3aH C
�efilHOCThlO npo:uecca. HanpHMep, npo:uecc pe3Koro C)KaTH.SI raJa OKaJblBaeTc.SI 6rrH3KHM K A. II. H
conpoBo�aeTC.SI HHTeHCHBHhlM pa3orpeBOM. B CBOIO oqepe�b, oqeHb 6@CTPOe pacrrmpeHHe raJa npHBO�HT

K ero JHaqfilefilHOMY oxrr�eHHIO.
72. Ypaeueuue a.z.uaoaTH"llecKoro IIponecca .Z.JIH H,!(ean1,uoro ra1a.

B Koop�HaTax p, V (�aBrreHHe H 061,eM): p VY = const;

73. MHaoaTa.



JlmnuI Ha TepMO,zumaMHqecKHX ,nHarpaMMax COCTO.KHIDI, H3o6pIDKaIOIIJ.a.K paBHOBeCHI,IH a,nHa6aTlll,IH 
npouecc. A. HMeeT npoCTeHIIIHii BH.n y H,nearr1>Horo raJa, B qacrnocTH, Hap V-, -- ,nHarpaMMax oHa 
H306pIDKeHa CIIJIOIIIHhlMH KpHBbIMH (pHCYHOK). ,[(JUI cpaBHeHIDI Ha ,nHarpaMMax nyHicrnpoM IIOKa3aHhl 
H3OTepMb1 H,neaJibHO- ro raJa. A. O,nHoro raJa He MOryT nepeceKaThC.K, T. K. 3TO npOTHBOpeqHJio 61,1 BTOPOMY 
Haqarry TepMO,l:{HHaMHKH. B paBHOBeCHI,IX a,nHa6aTffqeCKHX npoueccax 3liTpOIIH.K CHCTeMbl coxpaH.KeTC.K 
IIOCTO.KHHOH,II03TOMY 
p 

BTOPOE Ii TPEThE HA 1IAJIO TEPMO,[(HHAMHKH. 3HTPOTIIUI. TPEThE HA qAJio 
76. BTopoe Ha'llaJIO TepMO.Z.HHaMHKH. To )Ke, �o BTOpoii 3aKOH TepMO.Z.HHaMHKH.

liMeeT HeCKOilbKO paBHOIIpaBHbIX q>OPMYilHpOBOK
</JopM)lllUp06KQ Kn,ay3uyca: HeBO3MO)KeH npouecc, e,nHHCTBeHHhlM pe3yilbTaTOM KOTOporo 6b1Ila 61,1
nepe,naqa TennoThl OT 6onee xono,nHoro rena K 6onee ropgqeMY (HeB03MO)KeH npouecc, npH KOTopoM
TennoTa CaMOIIpOH3BOIlbHO nepexo,nHJia 61,1 OT XOilOJ:{HhlX Ten K rop.KqffM),
</JopM)lllUp06KQ ToMnCOHa: HeBO3MO)KeH npouecc, e,zumcTBeHHblM pe3yn1>TaTOM KOTOporo .KBJUieTC.K
nonyqeHHe CHCTeMOH TeIIJIOThl OT O,1:{HOro HCTOqHHKa (TeIIJIOBoro pe3epByapa) H BhlIIOilHeHHe ero
3KBHBarreHTHoro Ko�eCTBa pa6oThl.
3HmponUUHQ5/, <}JopM)lllUp06KQ (3aKOH 603pacmamm 3Hmponuu): B a,nHa6aTffqeCKH 3aMKHYTOH CHCTeMe
3liTpOIIH.K s B nro6oM pearrbHOM npouecce nH6o BO3pacTaeT, nH6o OCTaeTC.K HeH3MeHHOH (dS?:. 0)

B OTilWIHe OT rrepBoro Haqana TepMOJ:{HHaMHKH, B. H. T. HBJUieTC.SI He a6comoTHLIM, a JIHllll, 
CTaTHCTWieCKHM 3aKOHOM. CTaTHCTWieCKa.SI q>H3HKa ,norrycKaeT cnyqaHHble Manhle OTKilOHeHIDI 
( q>JIYKTYaIUIH) CHCTeMhl OT paBHOBeCHOro COCTO.SIHHH. <l>nyKT)'aIUIH B rrpmnume crroco6Hhl BpeMeHHO 
He3HaqHTem,Ho Hapyman, B. H. T., OJ:{HaKO B MaKpOq>H3WieCKHX CHCTeMax, co,nep)Ka,mHX 061,lqHO orpoMHoe 

qHcno MHKpoqaCTH:Q, q>nyKTYa:QHH He Ha6mo,naroTC.SI BBHJJY HX qpe3BI,IqaHHOH MailOCTH. 



93. Y.z.eJII,BaH TeDJIOTa napooopa30BaBHH . To )Ke, 1ITO y.z.eJII,BaH TeDJIOTa HCDapeBHH.
Berrwnrna, pairnaJI KO.JIWiecrny TeIIJIOThl, KOTOpoe Heo6xo�HMO coo6�Th �KOCTH MaCCOH 1 Kr, 1IT061,1
npH nocTomHoii TeMnepayYpe no.JIHOCThIO nepeBeCTH ee B nap. E�HHm:�eii Y. T. n. B CH .KBJUieTc.K �oym,
Ha KH.JIOrpaMM ():vK/Kr).

94. Y.z.eJII,BaH TeDJIOTa IIJiaBJieBHH.

Be.JIWIHHa, paBHaJI KO.JIWiecrny TeIIJIOThl, KOTOpoe Heo6xo�HMO coo6mHTh KpHCTa.JI.JIWieCKOMY Terry MaCCOH
1 Kr, 1IT061,1 npH TeMIIepayYpe IIJiaB.JieHH.K IIO.JIHOCTl,IO nepeBeCTH ero B �oe COCTO.KHHe. E�HHHUeH Y. T.
n. B CH .KBJUieTC.K �oyrr1, Ha KH.JiorpaMM o::{)KfKr).

95. TeDJIOTa HCDapeBHH. To )Ke, 1ITO TeDJIOTa napooopa30BaBHH.
KorrWiecrno TeIIJioThl, KOTopoe Heo6xo�o coo6IIJ:HTI, Bemecrny, qT061,1 nepeBeCTH ero H3 �Koro B
ra3oo6pa3HOe COCTO.KHHe B H3o6apHO-H30TepMWieCKOM npouecce. To )Ke KO.JIWieCTBO TeII.JIOThl B�eJUieTC.K
npH KO�eHCauHH napa B Tex )Ke BHeIIIHHX yc.JIOBH.KX. T. H. -qacTHhlH crryqaii TeIIJIOThl q>a30Boro
nepexo�a nepBoro po�a.
T ermoTa HcnapeHH.K Macc1,1 m Bemecrna paBHa

Q=r·m,

r�e r - y�err1>HaJ1 T. H.
T. H. YMeH1>maeTC.K C poCTOM TeMnepayYphl H npH Kp�eCKOH TeMnepayYpe CTaHOBHTC.K paBHOH ffY.JIIO.

B o6rracTH TeMIIepayYp Bhlille KpHTWiecKoii noH.KTHe T. H. Tep.KeT CMhlC.JI.
E�HHHUeii T. H. B CH .KBJUieTc.K �oyrr1, ():{)IC)

96. TennoTa KOB,!(eecao;HH.
KorrWieCTBO TeIIJIOThl, B�eJU110meec.K npH KO�eHcauHH napa B �OCTh IIpH H3o6apHO-H30TepMWieCKHX
yc.JIOBH.KX. To )Ke KO.JIWieCTBO TeIIJIOThl Heo6xo�HMO � HCIIapeHH.K )ICH�OCTH B Tex )Ke BHemHHX
yc.JIOBH.KX.

97.

  Q m

Теплота плавления.

Количество теплоты, которое  надо сообщить веществу, чтобы перевести его из твёрдого

(кристаллического) состояния в жидкое в равновесном изобарно-изотермическом процессе. То же

количество теплоты выделяется при кристаллизации вещества. Теплота плавления массы m вещества

равна

, 

где λ  ― удельная Т. п.

Т. п. — частный случай теплоты фазового перехода первого рода.

Единицей Т. п. в СИ является джоуль (Дж).

98. Теплота кристаллизации.

Количество теплоты, которое выделяется жидкостью при её кристаллизации в изобарно-

изотермических условиях. То же количество теплоты надо сообщить телу для его плавления.


