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Цель урока
⚫ Узнать какие элементы, которые широко 

применялись оборонной 
промышленностью в годы войны

⚫ Познакомить  учащихся с выдающимися 
учеными–химиками, внёсшие вклад в 
победу над фашизмом в Великой 
Отечественной войне.

⚫ Развить и укрепить интерес к 
межпредметным связям курсов химии, 
физики, истории и отечественной 
литературы



Металлы, участвовавшие в 
оборонной промышленности



Железо
Колоссальная масса железа 
истрачена на земном шаре в ходе 
войн. За Первую мировую войну 
было израсходовано не менее 200 
млн. тонн стали. За Вторую 
мировую - примерно 800 млн. тонн. 
За последние три года войны было 
произведено 660 тыс. орудий, 1 
млн. 350 тыс. ручных и станковых 
пулеметов, около 6 млн. автоматов. 
Чтобы судить о масштабах расхода 
железа в минувшей войне, назовем 
одну цифру - миллион бомб 
сброшено фашистской авиацией на 
Сталинград!



Применение железа
   Сплавы железа в виде 

броневых плит и литья 
толщиной 10—100 мм. 
использовались при 
изготовлении корпусов и 
башен танков, 
бронеавтомобилей, 
самоходных артиллерийских 
установок, бронепоездов. 
Толщина на брони военных 
кораблей и установок 
береговой обороны доходит 
до 500 мм. Ответственные 
узлы боевых самолетов тоже 
защищает броня.



Свинец
В годы Великой Отечественной 
войны для артиллерии много 
расходовалось свинца. Свинец - 
тяжелый металл, его плотность 
11,34 г/см3. Именно это является 
причиной его широкого 
использования в огнестрельном 
оружии. Свинцовые металлические 
снаряды в древности. И сейчас 
пули отливают из свинца, только 
оболочку делают из других 
твердых металлов. Без 
инициирующих взрывчатых 
веществ невозможно было бы 
создание скорострельного оружия.



Литий
В годы войны элемент литий 
приобрел особое значение. 
Металлический литий бурно 
реагирует с водой, при этом 
выделяется большой объем водорода, 
которым заполняли аэростаты и 
спасательное снаряжение при 
авариях самолетов и судов в 
открытом море. Добавка гидроксида 
лития в щелочные аккумуляторы 
увеличивает срок их службы в 2-3 
раза, что было очень нужно для 
партизанских отрядов. Соединения 
лития использовались на подводных 
лодках для очистки воздуха.



Алюминий
   Алюминий называют «крылатым» металлом, так 

как его сплавы используются в 
самолетостроении. Тончайший алюминиевый 
порошок использовался для получения горючих 
и взрывчатых смесей. Начинка зажигательных 
бомб состояла из смеси порошков алюминия, 
магния и оксида железа, детонатором служила 
гремучая ртуть. В годы войны был разработан 
непрерывный способ производства 
алюминиевой проволоки диаметром до 9 мм. Кто 
летал на самолете, приходилось видеть ряды 
заклепок на крыльях и фюзеляже. Число этих 
заклепок на истребителе военного времени 
доходило до 100-200 тысяч штук, а на 
бомбардировщике - даже до миллиона.



Магний
   Свойство магния гореть белым пламенем 

широко использовали в годы войны в 
военной технике для изготовления 
осветительных и сигнальных ракет, 
трассирующих пуль и снарядов, 
зажигательных бомб. Во время ночных 
налетов для освещения цели 
бомбардировщики сбрасывали осветительные 
ракеты. При запуске осветительной ракеты 
высоко над землей ярким пламенем горел 
запал; по мере снижения свет постепенно 
делался более ровным, ярким и белым - это 
загорался магний. Цель было видно так же 
хорошо, как и днем, и летчики начинали 
прицельное бомбометание.



Никель
   На службу войне был поставлен никель. Он стал 

неотъемлемой составляющей бронированных орудий и 
танков. Когда советские танки Т-34 появились на полях 
сражений, немецкие специалисты были поражены 
неуязвимостью их брони, которая содержала большой 
процент никеля, и, делала ее сверхпрочной.



Металлы, участвовавшие в 
оборонной промышленности



Ученые-химики времен Великой 
Отечественной войны

   Вместе со всеми трудящимися нашей страны 
советские ученые принимали самое активное 

участие в обеспечении победы над фашисткой 
Германией в годы Великой Отечественной войны. 
Ученые-химики создавали щит и меч победы. Не 

должны быть забыты подвиги героев науки, 
творцов новой военной техники и боевого оружия, 
создателей новых производств и технологических 
процессов, новых методов лечения и эффективных 

лекарств, новых направлений науки. Выпуск 
химической продукции к концу войны приблизился 
к довоенному уровню, а в 1945 г. он достиг 92% от 

уровня 1940 г.



Александр Ерминингельдович 
Арбузов

   Академик Александр Ерминингельдович Арбузов - 
основоположник одного из новейших направлений науки - 
химик фосфорорганических соединений. Исследования 
Арбузова были посвящены нуждам обороны и медицины. 
Так, в марте 1943 г. физик-оптик С.И. Вавилов писал 
Арбузову: «Обращаюсь к Вам с большой просьбой - 
изготовить в вашей лаборатории 15 г. 3,6-диами-
нофталимида. Оказалось, что этот препарат, полученный от 
Вас, обладает ценными свойствами в отношении 
флуоресценции и адсорбции и сейчас нам необходим для 
изготовления нового оборонного оптического прибора». 
Препарат был изготовлен, его использовали при 
изготовлении оптики для танков. Это имело большое 
значение для обнаружения врага на далеком расстоянии.



Николай Дмитриевич Зелинский
С именем академика Н.Д. Зелинского связана 
целая эпоха в истории отечественной химии. 
Вклад академика Николая Николаевича Семенова 
в обеспечение победы определялся 
разработанной им теории цепных разветвленных 
реакций, которая позволяла управлять 
химическими процессами: ускорять и замедлять. 
Результаты исследований в том или ином виде 
использовались во время войны при производстве 
патронов, артиллерийских снарядов, взрывчатых 
смесей для огнеметов. Результаты исследований, 
посвященных вопросам отражения и 
столкновения ударных волн при взрывах, были 
использованы уже в первый период войны при 
создании кумулятивных снарядов, гранат и мин 
для борьбы с вражескими танками.



Александр Евгеньевич Ферсман
Академик Александр Евгеньевич Ферсман не 

раз говорил, что его жизнь - это история любви 
к камню. Первооткрыватель и неутомимый 
исследователь апатитов на Кольском 
полуострове, радиевых руд в Фергане, серы в 
Каракумах, вольфрамовых месторождений в 
Забайкалье, один из создателей 
промышленности редких элементов, он с первых 
дней войны активно включился в процесс 
переведения науки и промышленности на 
военные рельсы. Он выполнял специальные 
работы по военно-инженерной геологии, 
военной географии, по вопросам изготовления 
стратегического сырья, маскировочных красок.



Семен Исаакович Вольфкович
Крупнейший химик-технолог Семен Исаакович 
Вольфкович исследовал соединения фосфора, был 
директором НИИ удобрений и инсектицидов. 
Сотрудники этого института создавали фосфорно-
серные сплавы для бутылок, которые служили 
противотанковыми «бомбами», изготавливали 
химические грелки для бойцов, дозорных, 
разрабатывали необходимые санитарной службе 
средства против обморожений, ожогов, другие 
лекарственные препараты. Профессор Военной 
академии химической защиты Иван Людвигович 
Клунянц разработал надежные средства 
индивидуальной защиты людей от отравляющих 
веществ. За эти исследования в 1943 г. он был 
удостоен Государственной премии СССР.



Александр Наумович Фрумкин
Александр Наумович Фрумкин - один из 

основоположников современного учения об 
электрохимических процессах, основатель школы 
электрохимиков. Изучал вопросы защиты металлов 
от коррозии, разработал физико-химический метод 
крепления грунтов для аэродромов, рецептуру для 
огнезащитной пропитки дерева. Вместе с 
сотрудниками разработал электрохимические 
взрыватели. Он говорил: «Несомненно, что химия 
является одним из существенных факторов, от 
которых зависит успех современной войны. 
Производство взрывчатых веществ, качественных 
сталей, легких металлов, топлива — все это 
разнообразные виды применения химии, не говоря 
уже о специальных формах химического оружия.



Сергей Семенович Наметкин
Академик Сергей Семенович Наметкин - один из 

основоположников нефтехимии, успешно работал в 
области синтеза новых металлоорганических 
соединений, отравляющих и взрывчатых веществ. Во 
время войны занимался вопросами химической 
защиты, развитием производства моторных топлив и 
масел. 



Валентин Алексеевич Каргин
Исследования Валентина Алексеевича 

Каргина охватывали широкий круг 
вопросов физической химии, 
электрохимии и физикохимии 
высокомолекулярных соединений. Во 
время войны В.А. Каргин разработал 
специальные материалы для изготовления 
одежды, защищающей от действия 
отравляющих веществ и технологию 
нового метода обработки защитных 
тканей, химические составы, делающую 
валяную обувь непромокаемой, 
специальные типы резин для боевых 
машин нашей армии.



Материальный вклад Ученых-
химиков

Ученые принимали также посильное 
материальное участие в укреплении 
мощи Родины. Так, академики А.Е. 

Арбузов, С.С. Наметкин и А.Е. Порай-
Кошиц внесли 200 тыс. рублей из 

Государственной премии, которой были 
удостоены в 1943 г., на приобретение 

вооружения для красной армии



На фронтах Отечественно войны 
сражались десятки тысяч 

представителей науки, проявляя 
мужество ,стойкость и 
преданность Родине


