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Л Е К Ц I Я I.

С н я ч а .  П л а м я ;  е г о  и с т о ч н и к и ;  c t p o e h i e ;  

п о д ви ж н о сть ; с в ® т ъ .

Я  предполагаю изложить химическую исторш свЪчи. 
Избрапъ мною этотъ предметъ случайно; но еслибъ 
выборъ и былъ предоставленъ на мою волю, то я 
охотно согласился бы читать вамъ о немъ почти каж
дый годъ: такъ великъ интересъ, возбуждаемый этимъ 
предметомъ, такъ удивительно разнообразны извле
каемые изъ него выводы для разныхъ отд'Ьловъ фи
лософы. Н'Ьтъ ни одного закона, управляющая ка
кою-нибудь частью вселенной, который бы не дМ- 
ствовалъ въ этомъ явленш, или не касался его. Из- 
сл^доваше св^чи, каи» физическаго явлешя пред-
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ставляетъ наилучшШ и наиболее открытый путь кЪ 
изученш естественной философш. Надеюсь, я не 
обману вашихъ ожидашй, избравъ этотъ, а не ка
кой-нибудь другой более новый предмет?., который 
едва-ли могь быть лучше настоящаго.

Прежде нежели начнемъ занямя, позвольте мне 
сказать еще нисколько словъ: хотя избранный пред
мета обширенъ и я намеренъ разсмотреть его добро
совестно, серьезно и философски, все же я думаю 
говорить о немъ не взрослымъ, а юношамъ, и такъ, 
какъ-бы самъ былъ юношей. Такъ я говорилъ прежде, 
такъ-же буду говорить, если позволите, и теперь. Мне 
известно, что все, сказанное мною, будетъ издано въ 
светъ; но это ве заставить меня изменить совершенно 
простаго изложешя моихъ лекщй.

Теперь, я долженъ сказать вамъ прежде всего, 
изъ чего приготовляются свечи. Узнать, это о неко- 
торыхъ изъ нихъ очень любопытно. Стволы и ветви не- 
которыхъ деревьевъ известны преимущественно своею 
горючестью. Изъ некоторыхъ ирландскихъ болотъ добьн



ваютъ замечательное вещество, называемое восковымъ 
деревомъ.

Это крепкое, твердое, превосходное дерево, весь
ма пригодное для хорошихъ орудш, употребляемыхъ 
при тяжелыхъ работахъ, составляетъ вместе съ т4мъ 
прекрасны! горючШ матер1алъ; изъ него приготовляютъ 
лучины и факелы, потому что оно горитъ какъ свеча 
и, въ самомъ деле, даетъ очень хорошШ светъ. Это 
дерево представляетъ самый лучшШ прим'Ьръ общихъ 
свойствъ свечи, какой Ллько я могу вамъ указать. 
Готовый горючШ матер1алъ, удобныя услов1я для «го 
перенесешя на мЬсто химическаго действ1я, регуляр
ный и постепенный притокъ воздуха къ этому месту 
действ!я, теплота и св'Ьтъ, все это соединено въ 
маленькомъ куске такого дерева, действительно состав- 

ляющаго естественную свечку.
Но мы должны иметь въ виду свечи, встречавшаяся 

въ продаж^. Одинъ родъ свечей называется обыкно
венно маканными. Приготовляя ихъ, берутъ бумажный 
фитиль, къ которому привешено что-нибудь тяжелое,
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опускаютъ его въ растопленное сало, вынимаюгь от
туда, охдаждаютъ, нотоыъ опять опускаютъ и про- 
должаютъ это д,Ьйств1е до тЪхъ иоръ, пока весь фи
тиль не покроется слоемъ сала. Таия св1>чи самыхъ 
маленькихъ разм1>ровъ употребляются или употребля
лись рудокопами въ угольныхъ копяхъ. В ъ  старыя вре
мена рудокопы должны были им^ть своп собственныя 
свйчи, и такъ - какъ тогда предполагалось, что малень
кая св1>ча не можетъ зажечь рудничный газъ такъ ско
ро, какъ большая, то по этому, равно какъ и изъ эко- 
номическаго разсчета, этихъ свечей делали по 20, 30, 
40 или 60 на фунтъ. Съ т'Ьхъ поръ эти св'Ьчи были 
заменены лампами Дэви и разными другими охрани
тельными лампами. Мы им^мъ свЪчу, взятую полков- 
ннкомъ Паслеемъ изъ потонувшаго корабля Королев- 
скаго Теория

Она лежала въ Mopi въ продолженш многихъ лйтъ 
и была подвергнута дМствш соляной воды. Вы  ви-

' Королевски! Теорий иотонулъ у Спитгеда 29 авгу
ста 1782 года; полковникъ Паслей посредствоыъ взрыва



дите, какъ свечи хорошо могутъ сохраняться: хотя эта 

свеча кругомъ потрескалась и сильно изломалась, вее- 

же, если ее зажечь, она горитъ правильно, и сало, расто

пившись, вновь цршбр'Ьтаетъ свои природныя качества.

Бычачш жиръ —  русское сало, употребляемое на вы- 

делыванге маканныхъ свечей, Гей-Ллосакъ самъ, или 

пользуясь св,Ьд'Ьн1ями сообщенными ему к ’Ьмъ-либо, пре- 

вратилъ въ прекрасное вещество, стеаринъ. Стеариновая 

свеча, какъ вамъ известно, не масляниста, подобно обык

новенной сальной свече, но совершенно тверда, такъ 

что вы можете скоблить и растирать въ порошокъ упав- 

пйя съ нея и застывппя каили, ничего не замарывая. 

Во тъ  процессъ, употребленный упомянутым/, ученымъ, 

для превращена сала въ стеаринъ1: сначала сало кипя-

полнялъ обломки его въ августе 1839 года. Cut та упо
минаемая профессоромъ Фарадеемъ была подвергнута, та- 
кимъ образомъ, д1;йств1ю соленой воды въ продолжеше 
57-ми лётъ.

1 Ж иръ 1 лп сало состоитъ пзъ хнмнчоскаго соедине- 
шя жировыхъ кпслотъ съ глицериномъ. Известь соеди
няется съ пальмовой, олеиновой и стеариновой кислос- 
тами п выдЬляетъ глицершгь. После промывашя, нерас
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тятъ съ негашеною известью и д4лаютъ изъ него мыло; 

это мыло разлагаютъ посредствомъ серной кислоты, 

которая соединяется съ известью и освобождаете сало, 

превращенное въ стеариновую кислоту, тогда какъ въ 

то-же время образуется известное количество глице

рина. Глицеринъ, сахаръ вполнй, или вещество, по

добное сахару, выделяется изъ сала при этомъ хими- 

ческомъ процесеЬ.
Тогда отъ стеарина выжимаютъ олеинъ; по M ip t уве-

творимое известковое мыло разлагается посредствомъ го
рячей разведенной сЬрной кпслоты, при чемъ растоплен- 
ныя жировыя частицы подымаются подобно маслу па по
верхность, откуда ихъ п сливаютъ. Потомъ пхъ снова 
промываютъ и налпваютъ на тонюе листы, которые о- 
стывшими помещаются между рядами покрышекъ изъ 
кокосоваго opf>xa и подвергаются сильному гидравличе
скому давлению. Такимъ образомъ жидкая олеиновая 
кислота выжимается, а твердыя— пальмовая и стеарино
вая остаются. Оставшаяся кпслоты еще разъ очищаютъ 
давлешемъ при высшей температур^ и промывашемъ въ 
теплой разведенной серной кислот'Ь, посл4 чего он4 
дЬлаются совершенно готовыми для выделки свечей. Эти 
кислоты тверже и б-ЬлЬе жировъ, изъ которыхъ oui по
лучаются, и вместе съ тЬмъ чище н горючЬе ихъ.



личешя давлешя, отделяются съ олеиномъ всЬ нечистоты, 
и наконедъ получается то вещество, изъ котораго вы
ливаются изв'Ьстныя вамъ св^чи. Св^чи дЬлаютъ так
же изъ очищеннаго масла китоваго жира. Изъ жел- 
таго, темнаго и очищеннаго воска приготовляются так
же св^чи. Парафиновыя св^чи приготовляются изъ за
мечательна™ вещества, добываемаго изъ ирландскихъ 
болотъ и называемая парафиномъ. Изъ Японш • одинъ 
изъ моихъ друзей еще въ то время, когда мы силою 
открыли себ'Ь вхоцъ въ этую недоступную страну, при- 
с-лалъ мий особое вещество, родъ воска, составляющая 
теперь новый матер1алъ для фабрикации св’Ьчей.

А  какъ-же эти св^чи делаются? я разсказывалъ 
вамъ о маканныхъ, а теперь раскажу, какъ приготов
ляются форменныя св'Ьчи. Предположимъ, что н4кото- 
рыя изъ свечей сделаны изъ матер1аловъ, которые 
можно лить. «Лить!» скажете вы; что-жъ, св^ча раста
пливается, если ее можно растопить, то, конечно, мож
но и лить. Не совсЬмъ такъ. В ъ  прогресс^ мануфак- 
туръ особенно странно то обстоятельство, что относи



тельно наиболее удобныхъ средствъ встречаются часто 
вполне непредвиденны;! препятетв!я.

Свечи не всегда можно выливать. Восковая свеча 
нтсогда не можетъ быть литою; она приготовляется 
особеннымъ процессомъ, который можно объяснить вамъ 
въ несколько минутъ, но мы не должны тратить на это 
времени. Воскъ такъ хорошо горитъ и такъ хорошо 
растапливается, а между т'Ьлъ пе .иожетъ литься. 
Однако, возьмемъ вещество, которое можно лить. К ъ  
стапку прикрепляется несколько формъ. Первое, что 
нужно сделать, это провести въ нихъ фитиль. Пле
тенный фитиль, ненагораюш.Ш, который следователь
но ненадобно снимать ’, прикрепленный къ неболь
шой проволоке, проводится къ основанш формы, где 
онъ прибивается маленькимъ гвоздикомъ. Этотъ гвоз- 
дикъ крепко придержпваетъ фитиль п закрываете от
верстие въ дне, такъ-что ни одна капля жидкости не 
выльется оттуда. Сверху лежите, понерегъ, маленькая

1 Для того, чтобы золу сделать плавкою, подмеши- 
ваютъ немного борнокислой или фосфорной соли.
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пластинка; она натягивает! фитиль и поддерживаете 
его въ форме. Приготовивъ такимъ образомъ фитили, 
сало растапливаютъ и наполняютъ имъ ф<Трмы. Спустя 
несколько времени, когда формы остынутъ, съ краевъ 
снпмаютъ лишнюю часть сала и обрезываютъ разомъ 
очищенные концы фитилей. Свечи остаются въформахъ, 
и вамъ стоить только опрокинуть ихъ, чтобы свечи от
туда выпали; формы сделаны коническими, расши
ряются къ низу, съуживаются къ верху и отъ самаго 
легкого толчка свечи тотчасъ выпадаютъ. Такимъ же 
образомъ приготовляются и парафиновыя свечи. Инте
ресно посмотреть, какъ делаютъ восковыя свечи. К ъ  стан- 
камъ привешено множество фитилей, на концы которыхъ 
надеты металличеше наконечники для того, чтобы эти 
места не покрывались воскомъ. Плита, на которой то
пится воскъ, стоитъ отъ нихъ поодаль. Станки мо- 
гутъ вращаться на своей оси, и по мере того, какъ 
они поварачиваются, человекъ черпаетъ сосудомъ воскъ, 
льетъ его на какой-нибудь фитиль, потомъ на ближай- 
шШ другой, на третш и т. д. Когда сганокъ дЬлаетъ



полный оборотъ, и воскъ достаточно простынетъ, фи
тили снова обливаютъ и такъ поступаютъ до т4хъ 
поръ, пока слой воска на нихъ не достигнетъ требуемой 
толщины. Приготовивъ такимъ образомъ свечи извест
ной толщины, ихъ енимаютъ и кладутъ где-нибудь въ 
другомъ месте. Ихъ потомъ берутъ и катаютъ на хо
рошей каменной плите; верхушке придаютъ коническую 
форму посредствомъ хорошо сделанной трубочки, а 
основашя подрезываютъ и подчпщаютъ. Таково искус
ство и уменье фабрикантовъ, что они могутъ приго
товить описаннымъ способомъ именно пять, шесть, или 
какое угодно число одинаковыхъ свечей на фунтъ.

Не будемъ, однако, более заниматься только фабри- 
кащей и углубимся въ предметъ несколько далее. До 
сихъ поръ я еще не упоминалъ вамъ о роскоши въ 
свечахъ (бываетъ и такого рода роскошь). Окраши- 
ваше свечей въ различный цветъ весьма эффектно: 
почти все химичеше цвета, недавно, введены для 
разрисовывашя ихъ. Вы  встречаете такъ-же разныхъ 
формъ свечи. Одне изъ нихъ имеютъ форму резиа-
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го столба, друпя украшены различными изображе- 
нгями, такъ что, когда он4 горятъ, вы видите, напр., 
какъ-бы пылающее солнце сверху, а внизу подъ пимъ 
букетъ цв4товъ. Не все то, однако, полезно, что из
ящно и красиво. Выемчатыя свечи, какъ ни хороши 
оне на видъ, какъ свечи, далеко неудовлетворительны; 
и дурны он4 именно вследств1е своей внешней формы. 
Теперь о свете свечи. Зажжемъ одну пли две и пре- 
доставимъ вмъ совершить свойственное имъ отправле- 
Hie. Вы  видите, что процессъ этотъ во мпогомъ от
личается отъ процесса, совершающагося въ ламие. В ъ  
лампу вы наливаете масло въ сосудъ, кладете туда 
кусочекъ фитиля и зажигаете верхнШ его конецъ. 
Пламя, опустившись по фитилю и достигнувъ масла, 
тутъ потухаетъ, а въ верхней части продолжаетъ го
реть. Безъ coMHiHia, вы спросите меня теперь, ка- 
кимъ же образомъ масло, которое само по себе не 
горитъ, подымается къ верхушке фитиля и потомъ 
горитъ? Мы тотъ-часъ это изсл4дуемъ. Но въ горепш 
свечи есть вещи удивительнее этой. Тутъ у васъ твер
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дое вещество, пе содержимое ни въ какомъ сосуде, и 
какимъжеобразомъэто твердое вещество подымается къ 
месту, где находится пламя? Какъ оно можетъ туда про
браться, не будучи жидкимъ? а если оно делается жид
ким^ то какимъ же образомъ и твердое я жидкое могутъ 
находиться вместе. Вотъ что удивительпо въ свече.

Попробуемъ привести пламя въ покойное cocroaiiie, 
поступить такъ мы вправе для изучения горешя, по
тому что нельзя же изучить предметь, когда на пути 
встречаются несвойственная ему затруднешя. Яблоч
ники и уличные торговцы для защиты свечей отъ 
ветра въ субботмя ночи, когда они продаютъ зелень, 
картофель, или рыбу, надеваютъ на свечу ламповое 
стекло, при крепленное къ подставке, такъ-что его 
можно подымать и опускать, смотря по надобности. 
Употребивъ такие стекло, вы получите неподвижное 
пламя, и можете тщательно его разсмотреть.

Прежде всего вы замечаете, что въ свече обра
зовалось углублеше на-нодоб1е чаши. Воздухъ, прите
кая къ свече, подымается вверхъ силою тока воздуха,
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производима™ теплотою пламени, и такъ охлаждастъ по
верхность воска, сала или т. п., что края остаются го
раздо холоднее внутренней части св'Ьчи. Внутреннюю 
часть растапливаетъ пламя, которое опускается по 
фитилю до техъ поръ, пока не тухнетъ, а внешняя 
часть остается твердою. Если-бы токъ былъ наирав- 
ленъ съ одной стороны, то въ чаше образовалась бы 
выемка, и жидкость потекла бы черезъ верхъ, потому 
что та-же сила тяготешя, которая уравновешивавтъ тя
жести, удерживаетъ и эту жидкость въ горизонтальном! 
положенш, и если чаша не будетъ горизонтальна, то, 
естественно, жидкость потечетъ по выемке (жолобу). 
И  такъ, вы видите, что образоваше чаши зависитъ 
отъ совершенно правильно восходящаго тока воздуха, 
который действуетъ на всю поверхность свечи и под- 
держиваетъ низкую температуру ея внешнихъ частей. 
Никакое вещество не можетъ служить свечею, если толь
ко вънемъ не можетъ образоваться этой чаши, исключая 
разве ирландскаго болотнаго дерева, вещество кото- 
раго подобно труту содержитъ въ себе свой горючШ
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матер!алъ. Вы  понимаете теперь, почему получился 
бы такой дурной результата, если-бы мы жгли кра- 
сивыя св1ш, о которыхъ я вамъ говорилъ и въ ко
торый, вслЬдств!е ихъ особенной вырезной формы, не 
можетъ быть правильная очертатя краевъ чаши, со
ставляющей большую красоту въ св^тЬ.

Вы  видите, надеюсь, что совершенство процесса, 
т» е. его польза, лучшая зд4сь красота. Гладкая св'Ьча 
не лучше другихъ на-видъ, но за-то она лучше ихъ 
дМствуетъ, чтб для насъ гораздо выгоднее. Красивыя 
же св’Ьчи горятъ дурно. В ъ  нихъ кругомъ образуются 
жолобы, всл,Ьдств1е нерегулярности воздушнаго тока и, 
образовавшейся отъ этого, неправильности чаши.

Вы  можете видеть нисколько поучительныхъ примФ* 
ровъ дМсгш я  восходящаго тока, когда часть жидкости 
польется по св^чй, которая всл,Ьдств1е этого сделается 
въ одномъ м^стЬ толще, нежели въ другихъ мФстахъ; 
когда св'Ьча сгораетъ, то эта вылившаяся и застывшая 
струя остается нетронутою на своемъ M te t  въ вид* 
маленькая столбика, возвышающаяся съ боку.
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Происходить это оттого, что такъ-какъ столбикъ 
возвышается надъ остальнымъ воскомъ или топливомъ, 
то воздухъ, быстро проходя вокругъ него, охлаждаете 
его сильнее, и столбикъ можетъ долее противиться 
действ!ю теплоты на маленькомъ разстоянш. Итакъ, 
самые больппе промахи и ошибки, какъ относительно 
свечей, такъ и другихъ предметовъ, часто влекутъ за 
собою объяснете дела, котораго мы бы не достигли безъ 
этихъ ошибокъ. Мы становимся тутъ на философскую 
точку зрешя п вы, надеюсь, будете помнить, что при 
наблюдеим какого-нибудь явлешя, особенно, если оно 
ново, всегда должно спросить себя: какая его причина? 
Еакимъ образомъ оно произошло? и съ течетемъ вре
мени вы найдете объяснете.

Еще другое явлеше въ горенш свечи можетъ слу
жить ответомъ на эти вопросы. Это способъ, кото
рым! жидкость подымается по фитилю изъ чаши къ 
месту горешя. Вы  знаете, что пламя на горящихъ фи- 
тиляхъ свечей, приготовленных! изъ воска, стеарина 
или спермацета, не опускается къ воску или другому
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топливу, но остается постоянно на своемъ мест!*; оно 
не касается находящейся подъ нимъ жидкости и не 
захватываетъ краевъ чаши.

Горючее вещество, постепенно сгарая, тогда какъ 
къ нему никогда не прикасается пламя, представляетъ 
прекрасное зрелище; особенно, когда вы узнаете, ка
кова мощь пламени, съ какою силою оно, действуя 
на воскъ, разрушаетъ его, или находясь отъ него 
вблизи, совершенно изменяетъ свойственную ему фор
му. Но какимъ образомъ пламя овладеваете топливомъ? 
Прекрасное объяснете этому явленно мы находимъ въ 
волосномъ притяжеши '. «Волосное притяжеше», гово
рите вы, «это притяжеше волосъ». Нетъ,-не въ слове 
дело; оно вошло въ употреблеше еще въ старыя времена,

1 Волосное притяжеше есть сила, отъ котерой запи
сать повышете и понижете жидкости въ узкой трубке. 
Если опустить въ воду термометрическую трубку, от
крытую съ обоихъ концовъ, то вода м новенно поды
мется въ ней гораздо выше внешняго уровня. При ону- 
сканш а;е такой трубки въ ртуть, вместо прпгяжешя 
проявится отталкиваше, и уровень ртути внутри трубки 
будетъ гораздо ниже, чемъ снаружи.
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прежде нежели хорошенько поняли, въ чемъ заклю
чалась настоящая сила. Вотъ именно посредствомъ 
того, что называется волоснымъ притяжешемъ, топливо 
переносится въ ту часть, где происходить ropfeiie, и 
располагается тамъ не какъ - нибудь, а очень хорошо, 
въ самомъ центре совершающагося вокругъ него дей- 
ств1я. Теперь я покажу вамъ одинъ или два примера 
волоспаго притяжешя. Это-то и есть то притяжеше, ко
торое связываетъ две вещи безъ взаимнаго пропицашя.

Когда вы моете руки, то вы ихъ смачиваете, берете 
Южного мыла, чтобы усилить прилипаше, и замечаете, 

руки остаются мокрыми. Это происходить вслед- 
»ТЙе того рода притяжешя, о которомъ я вамъ го- 
ворз^Ссли ваши руки незапачканы (что обыкновенно 

Ь м р и  заняшхъ обыденной жизни), и вы опу- 
>|тлщ> въ тепловатую «воду, то вода подымется 

шътальце, хотя вы можете этого и не замечать. 
ме|у несколько скважистое вещество, соляной 

с^лйкъ£Л 1 нальемъ на тарелку насыщенваго солянаго
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раствора, который уже бол'Ье не можетъ поглощать 
соли, такъ что происходящее д'Ьйстше никакъ нельзя 
приписывать растворенш соли. Тарелка, положить, 
представляетъ св^чу, соль— фитиль, а растворъ — сало
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Рисун. 1.

(чтобы сделать д^йстрле бол1;е зам’Ьтннмъ, жндкобк 
окрашиваютъ); между т1;мъ какъ вы наливаете ж ф  
кость, вы замечаете, какъ она пробирается въ соль 
и постепенно подымается въ столбик'Ь все выше и 
выше; она можетъ дойдти до самой верхушки, лишь 
бы столбикъ не упалъ. Если-бы растворъ былъ го- 
рючъ, и мы бы поместили фитиль на верхушк* стол
бика, то растворъ, войдя въ фитиль, загорался бы; 
чрезвычайно интересно видеть, какъ совершается по-



добниго рода AMcTBie, и наблюдать, какъ странны 

ири неаъ бываютъ пекоторыя обстоятельства. Вымывъ 

руки, вы берете полотенце, чтобы отереть воду, и 

вотъ именно всл'Ьдств1е того рода нритяжешя, по ко

торому смачивается водою полотенце, фитиль пропи

тывается саломъ. Я  заалъ несколько безпечныхъ маль
чиком. и девочекъ (впрочемъ, эго случалось и съ 

аккуратными людьми), которые, вымывъ руки, бросала 

полотенце на край чаши, откуда вода вытягивалась 

полотенцем, и пробиралась по немъ на полъ, если 

только одинъ конецъ полотенца лежалъ въ ч а ш й , а 

другой на полу, и оно представляло собою такимъ об- 

разогь сифоиъ1. Чтобы вы лучше могли понять, какъ 

одпи вещества действуютъ на д р уш , взгляните па

1 Покойный герцогъ Скгсексъ первый, кажется, по
казала, что но этому же закону можно пропустить во
ду чрезъ рака Если съ схпоста его снять веерообразный 
кончнкъ в поместить животное въ стаканъ съ водою такъ, 
чтобы голова его находилась (.наружи, то вода пробе
рется по хвосту и будетъ литься чрезъ голову до тЬхъ 
иоръ, пока жидкость не понизится въ  стакане на столько, 
что хв'ять рака не будетъ уже ея касаться.
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сосудъ, сделанный изъ проволочной сетки и напол
ненный водою, который въ его дМств1яхъ можно срав
нивать въ одномъ отношенш съ фитилями, въ другомъ 
съ кускомъ полотна. В ъ  самомъ деле, фитили иногда 
приготовляются на-подо(ле проволочной сетки. Сетча
тый сосудъ скважистъ, потому что, когда мы льемъ въ 
него воду, она тотъ-часъ выливается изъ его дна. Васъ, 
вероятно, поставилъ бы въ большое затруднеше сле
дующей вопросъ: каково состояше этого сосуда? что 
находится внутри его? и почему оно талъ? Сосудъ 
наполненъ водою, хотя вода, входя въ него, тотъ-часъ 
выливается, и по видимому онъ долженъ быть пустъ. 
В ъ  доказательство справедливости моихъ словъ стоитъ 
только перевернуть его. Дело вотъ въ чемъ: смочен
ная проволока остается мокрой; скважины очень ма
лы и жидкость притягивается къ сторонкамъ прово
локи такъ сильно, что остается въ сосуде, не смотря 

на его скважины.
Подобнымъ же образомъ частицы растопленная сала 

подымаются по фитилю къ его верхушке; за ними еле-
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дуютъ по взаимному нритяженш друия и, достигая 
пламени, постепенно сгараютъ.

Вогъ еще другое примкнете этого -самого закона. 
M at случалось замечать, какъ уличные мальчики, же
лая сильно казаться взрослыми, берутъ кусочки тро
стника, зажигаютъ его и курятъ, представляя ихъ себе 
сигарами. Они могутъ закуривать тростникъ, потому 
что онъ обладаетъ проницаемостью въ одномъ направ
лен^ и свойствомъ волосности. Если я поставлю 
куеокъ тростника въ тарелку, содержащую въ себе 
камфору (которая по общимъ своимъ свойствамъ очень 
наиоминаетъ нарафинъ), то эта жидкость подымается 
по тростнику такъ-же точно, какъ окрашенный растворъ 
подымался въ столбике соли. Такъ-какъ на бокахъ 
нетъ норъ, то жидкость движется въ длину.

Жидкость уже находится въ верхней частя тро
стника; теперь мы зажжемъ его, и онъ можетъ служить 
свечею; жидкость поднялась вследсше волоснаго при- 
тяже1пя тростника точно такъ, какъ она подымается 
по фитилю въ свече.
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Свйча не горнгь возлй нижней *асти фитиля един

ственно потому, что растопленное сало тушитъ зд^сь 

пламя. Если мы опрокинемъ св-Ъчу вверхъ основайемъ 

и сало польется на фитиль, то она потухнетъ. При

чина этого заключается въ томъ, что пламя не усп'Ь- 

ваетъ согреть топливо ва столько, чтобы оно могло 

гореть, какъ это делается въ верхней части фитиля, 

куда сало прибываетъ въ иаленькихъ количествахъ и 

вполн’Ь подвергается д М ствш  теплоты.

Что касается свЪчи, то вы должны изучить еще 

одно услов1е, безъ котораго нельзя виолн'Ь нонять ея 

фплоссфно, ииевно парообразное состояше топлива. 

Для объяенешя этого, я приведу хорошенькШ, но очень 

обыкновенный опытъ. Искусно задувъ св’Ьчу, вы у- 

видите, какъ отъ вея подымается паръ. Я  знаю, вамъ 

часто случалось слышать запахъ дыма задутой свЪчи, 

запахъ этотъ очень неирштеиъ; но если вы задуете 

св’Ьчу искусно, то можете очень хорошо заметить паръ, 

въ который превратишь это твердое вешество. По- 

тупшЕши св'Ьчу продолжительным! д1>иств1емъ дыха-
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шя, стараясь, однако, не взволновать окружающая ее 
воздуха, и держа зажженную восковую свечу на раз- 
стоянш двухъ или трехъ дюймовъ отъ фитиля, вы у-

впдите, какъ огненная полоска пройдетъ чрезъ воз- 
д\хъ и достигнетъ свечи. Нужно действовать покойно 
и проворно, потому что иначе можетъ поколебаться 
струя сгораемая вещества, или же, если вы дадите 
время остыть пару, то онъ сгустится и превратится 
въ жидкость или твердое тело.



Теперь скажемъ несколько словъ о виде или форме 
пламепи. Для насъ очень важно узнать, въ какое 
состояте приходитъ, наконецъ, вещество свечи на 
верхушке фитиля, гдЬ образуется. такой яркШ светъ, 
какой можетъ только произвести roptnie, или пламя. 
Вамъ известна сверкающая красота серебра и золота 
и сильный блескъ драгоцЪнныхъ камней, напригЬръ 
рубина и алмаза; но ничто изъ нихъ не можетъ срав
ниться съ красотою и св’Ьтомъ пламени. Какой брил- 
л1антъ въ состояши аять подобно ему? своимъ бле- 
скомъ въ ночное время брилл1антъ обязанъ освещаю
щему его пламепи. Пламя оляетъ въ темноте, а блескъ 
алмаза ничто, пока не осветитъ его пламя свечи, и то
гда онъ снова делается блестящимъ. Св’Ьча горитъ сама 
собою и для себя и для тйхъ, кто ее приготовилъ.

Поемотримъ теперь на форму пламени, которое вы 
можете наблюдать нодъ стеклянымъ колпакомъ. Оно 
непоколебимо и ровно; обыкновенная его форма изобра
жена на рисункгЬ, она изменяется вслгЬдств1е движенШ 
воздуха и соразмерно съ величиною свечи. Это светлый



овалъ, бол4е яркШ вверху нежели внизу; внутри его 

находится фитиль, а темныя пятна внизу, гд4 ropiHie
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Рисун. 3.

не такъ хорошо, какъ въ верхней части. ЗдФсь прило- 
женъ рисунокъ, начерченный Гукеромъ нисколько л’Ьтъ 
тому назадъ, когда онъ занимался изслгЬдовашями э- 
того предмета. Рисунокъ снятъ съ пламени лампы, но 
можетъ такъ-же служить изображешемъ св^чнаго пла
мени. Сосудъ или лампу можно принять -за чашу, масло 
за растопленный спермацетъ, а фитили употребляются 
въ той и въ другой. Установивъ это небольшое пламя, 
Гукеръ совершенно в4рно изображает! известное ко



личество подымающаяся вокругъ него вещества, ко
торая вы не видите. На рисунке изображены части
цы окружающей атмосферы, существенно важныя для 
пламени и всегда при немъ находящаяся. Эго товъ 
воздуха, нодымающШ пламя; видимое вам1* пламя дей
ствительно вытягивается и подымается на значитель
ную высоту, какъ и показалъ Гукеръ, нродолжявъ токъ 
на рисунке. Вы  можете видеть это, взявъ зажжен
ную свечу и поставивъ ее на солнце такъ, чтобы тень 
отъ нея падала на кугокъ бумаги. Замечательно, что 
светлое пламя, способное образовать тень другихъ 
предметовъ, отбрасываетъ свою собственную на кусокъ 
белой бумаги или карты, и вы действительно можете 
усмотреть, какъ вокругъ пламени стремится что-то, 
что не ссставляетъ части пламени, а между темъ это 
последнее подымаетъ и влечстъ его за собою. При 
помощи вольтов'и баттареи и электрической лампы, мы 
въ состоянш будемъ получить светъ подобный солнеч
ному. При свете солнца, постав'лвъ между ничъ и 
экраномъ свечу, мы иолучимъ тень ея пламени. Вы
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замечаете т4нь св$чп и фитиля, потомъ различаете 
темную часть, какъ показачо на рисункЬ Гукера и 
на^бол'Ье ясную часть. Интересно то, что самое темное

Рисун. 4 .

м1>сто пламени, замечаемое нами на гЬия, на самомъ 
д'Ьл’Ь составляет! самую светлую «го часть. Тутъ вы 
видите, что стремя шдйся вверхъ токъ горячаго воздуха, 
представленный на рисунKt, ьоторый подымает! пла
мя, сиабжаетъ его воздухом! и охлаждает! края ча

ши растоплеинаго масла.



Я  могу объяснить вамъ нримФромъ, какимъ обра- 
зомъ пламя опускается, или подымается сообразно те- 
чешю воздуха. Возьмемъ пламя и попробуемъ изменить 
восходящШ токъ, подымающШ пламя, въ нисходящш. 
В ъ  настоящемъ случае удобнее взять пламя алкоголя, 
которое не слишкомъ дымитъ. Чтобы обозначить дви
жете пламени, окрасимъ его какимъ - нибудь другимъ 
веществомъ *, потому что при горенш одного спирта, 
вамъ едва-ли можно было бы хорошо заметить его 
нанравлеше. Вы  замечаете, что пламя зажжоннаго 
спирта, находясь на воздухе, направляется естественно 
вверхъ. Теперь вамъ легко понять, почему пламя, при 
обыкновенныхъ услов1яхъ, направляется вверхъ именно 
веде дет eie стремления воздуха, при помощи котораго 
образуется гореше. Но, дунувъ на пламя сверху, мы 
заставимъ его направиться внизъ, такъ-какъ направ- 
леше тока изменяется. Такимъ образомъ, мы имеемъ

1 К ъ  алкоголю подмешивается растворенная хлори
стая мЬдь, которая производить прекрасное зеленое 
пламя.
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возможность, какъ видите, изменять движение пламени 
въ различныхъ направлемяхъ.
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Намъ предстоитъ заняться еще некоторыми другими 
вопросами. B c i  указанные вамъ роды пламени значи
тельно измЪняютъ свою форму всл^дств^е воздушныхъ 
токовъ, движущихся вокругъ нихъ въ различныхъ на- 
правлешяхъ, но мы можемъ, если захотимъ, устроить 
совершенно покойное пламя и даже можемъ снять съ 
него фотографш; такимъ образомъ, оно сделается не- 
подвижнымъ и определенным. для насъ, если мы по- 
желасмъ что-нибудь касательно его изсл$довать. Это



однако не В е̂, о чемъ я хочу сказать. Большое пламя 
ке остается постоллно въ одинаковомъ виде, но вспыхи- 
ваетъ съ удивительною энергическою силою. Впзьмемъ 
какой-нибудь горючШ матер’иялъ, который бы в'Ьрно 
зая’Ьнилъ воскъ или сало свечи. Большой ватный ша- 
рикъ заменить намъ фитиль; если ни его погрузимъ въ 
сниртъ и зажжемъ, то, кг\къ вы думаете, онъ отли
чается отъ обыкновенной «*в1яа?

В ъ  н'Ькоторозгь отношеиш онъ много отличается отъ 
вея: мы тутъ видииъ быстроту, силу, красоту и энер- 
ию , совершенно отличныя отъ пламени свечи. По
смотрите, какъ вспыхиваютъ эти пламенные языки. 
Расположение массы пламени сверху до низу и здесь 
то-же самое, но лш'Ьст'Ь съ т4мъ вы видите тутъ за
мечательное вспыхиваме языковъ, чего не находнте 
въ свече. Отчего же это такъ? Я  долженъ объяснить 
вамъ это, потому что если вы меня теперь поймете 
вполне, то вамъ легко будетъ усвоить все сказанное 
мною после. Вероятно MHorie изъ васъ делали сами 
опытъ, о которомъ я буду говорить. Не ошибаюсь-ли
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я, предполагая, что MHorie изъ васъ играли въ снап- 
дрогонъ. Что касается исторш известной части пла
мени, то, по моему, эта игра можетъ дать самое пре
красное объяснеше фнлософш пламени. Во иервыхъ, 
ыамъ нужно блюдо, которое следуетъ хорошенько на
греть; нзюмъ и спиртъ такъ-же должны быть теплы. 
Наливши спирту въ блюдо, мы имеемъ уже чашу и 
топливо; а изюминки разве действуютъ подобно фити- 
лямъ! Я  бросаю изюмъ въ блюдо, зажигаю спиртъ, и 
вы видите те красивые огненные языки, о которыхъ 
я гопорилъ. Воздухъ стремится чрезъ края блюда и 
образуете эти языки. Почему? Потому что, вс-лед&ше 
силы тока и неправильнаго действия пламени, онъ 
не можетъ притекать ровною струей. Воздухъ входитъ 
такъ неправильно, что вместо одного изображешя вы 
получаете- еамыя разнообразный формы, и каждый изъ 
зтпхъ маленькихъ огненныхъ языковъ существуетъ неза
висимо отъ другихъ. В ъ  самомъ деле, я должепъ сказать 
вамъ, что тутъ множество отдельныхъ свечекъ. Вы  
пе думайте, видя все этн языки вместе, чтобы пламя
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действительно имело эту странную форму. Нико
гда на самомъ деле пламя, подобное тому, которое вы 
видите, на клубочке ваты, не бываетъ кажущейся вамъ 
формы. Оно состоитъ изъ множества отдельныхъ формъ, 
следующихъ одна за другою такъ быстро, что глазъ 
можетъ видеть ихъ только все разомъ. В ъ  прежнее 
время я нарочно анализировалъ такого рода пламя, и 
рисунокъ показываетъ вамъ отделышя части, изъ ко- 
торыхъ оно составляется. Оне появляются не все 
вдругъ; и только потому, что эти языки слшпкомъ 
быстро следуютъ одинъ за другимъ, намъ кажется, что 
все они существуют въ одинъ и тотъ-же моментъ.



Л Е К Ц I Я И.

СвЪЧА.  С в Ъ Т Ъ  ПЛАМЕНИ. НЕОБХОДИМОСТЬ  
в о з д у х а  для  гор$Н 1 я. Образован1е  воды.

В ъ  конце прошлой лекцш мы разсматривали общ!я 
свойства и расположеше собственно жидкой части свечи 
и способъ, посредствомъ которая эта жидкость перехо
дить къ месту ropliHia. Когда св'Ьча горитъ правиль
но въ нормальной, спокойной атмосфере, то форма ея 
пламени подобна указанной вамъ на чертеже; на-видъ 
пламя совершенно просто, но по своимъ свойствамъ 
оно очень интересно. Теперь я хочу обратить ваше 
внимаше на то, какимъ образомъ мы можемъ опреде
лить, чтб происходить въ н'Ькоторыхъ отд'Ьльныхъ 
частяхъ пламени, почему оно происходить и куда



наконецъ, девается вся свеча? Вамъ очень хорошо 
известно, что св4ча; сгоравши, исчезаетъ, не остав
ляя по себе ни малейшаго следа въ подсвечнике, —  
это ведь очень любопытное обстоятельство. Для тща- 
тельнаго изследовашя свечи, я приготовилъ извест
ный снарядъ. Вотъ свеча. Поместимъ конецъ стек-
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ляной трубки въ середину пламени, въ то место, ко

торое старикъ Гукеръ изобразилъ темнымъ на рисун-



кгЬ. Вы  можете его заметить, если будете пристально 
смотреть на свечу, стараясь при этомъ не дышать на 
нее. Сначала изслФдуемъ эту темную часть.

Мы беремъ согнутую стекляную трубку, вводимъ 
одинъ конедъ ея въ эту часть пламени, и вы тотъ- 
часъ заметите, какъ что-то отделяется въ ней и вы
ходить изъ другаго конца трубки. Если мы подста- 
вимъ на некоторое время къ трубке бутылку, то вы 
увидите, что какое-то вещество, подымаясь пзъ средней 
части пламени, переходить черезъ трубку въ эту бу
тылку и является въ ней уже не въ такомъ виде, 
какъ на открытомъ воздухе. Оно не улетучивается 
изъ трубки, но падаетъ на дно бутылки подобно тя
желому телу, какъ оно и есть на самомъ деле. Мы 
находимъ, что это —  воскъ свечи, превращенный въ 
парообразную жидкость, —  но не въ газъ. ( Нужно заме
тить разницу между газомъ и паромъ; газъ при обык- 
новенныхъ услов!яхъ остается постоянно въ одинако- 
вомъ состоянш, а паръ есть вещество сгущающееся), 
Задунувъ свечу, вы ощущаете очень невнятный запахъ,



происходящей вследствю сгущешя пара. Паръ этотъ со
вершенно не похожъ на то , что находится съ внешней 
стороны пламени. Чтобы более уяснить это себе, раз
ведешь большой огонь, для образовашя большаго коли
чества пара; ибо явлеше, представившееся намъ вь 
свече въ небольшомъ виде, мы, для полнаго понима- 
шя и если намъ необходимо наследовать отдельный 
его части, должны разсмотрЪть въ большомъ виде. 
При помощи какого-либо источника теплоты, я пока
жу вамъ, чтб такое этотъ паръ. Положимъ въ бутыл
ку воскъ, и станемъ нагревать на лампе бутылку, 
пока она пе станетъ такъ горяча, какъ внутренняя 
часть пламени свечи, или какъ горячо вещество, окру
жающее фитиль. Положенный въ бутылку воскъ пре
вратится въ жидкость и отъ него начинаетъ отде
ляться дымъ; въ скоромъ времени отъ него, подымет
ся и паръ. Усилиьъ нагреваше, мы получимъ еще бо
лее пара. И такъ, это точно такой-же паръ, какой 
находится въ средине свечи. Чтобы удостовериться 
въ этомъ, изследуемъ, действительно ли получился въ

— 36 -



этой бутылке настоящШ горючш паръ, находящейся 
обыкновенно въ середине пламени. Проведемъ трубу 
отъ свечи къ бутылке и введемъ въ нее зажжен
ную восковую свечу. Вследств1е горешя свечи, об
разуется паръ. Поместивъ аккуратно другую трубку въ 
пламя, я бы нисколько не удивился, если-бы мы, при 
некоторомъ усилш, заставили паръ пройдти черезъ 
трубку, и, зажегши его въ конце трубки, получили 
бы, такимъ образомъ, пламя въ некоторомъ разстояти 
отъ самой свечи. Обыкновенно применяютъ этотъ спо- 
собъ освещешя къ газу, на самомъ же д'Ьле мы мо-
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жемъ применить его и къ свече. Изъ всего сказан
н ая  вы видите, что при rop'buin свечи происходить 
два совсемъ различные рода д М сш л : образоваше пара 
и ropinie его, —  оба д4йств1я происходятъ въ отдЬль- 
ныхъ частяхъ свечи.

Пару вовсе не получится изъ той части, которая 
уже сожжена. Если я подыму трубку въ верхнюю часть 
пламепи, тотчасъ за местомъ отделешя пара, то осталь
ное отделяющееся вещество будетъ несгораемое; оно 
уже сожжено. И  вотъ какъ это происходить: въ цент
ре пламени, возле фитиля, находится горючШ паръ; 
извне пламя окружено воздухомъ, который, какъ мы 
узнаемъ, необходимъ для горешя свечи; между темь 
и другимъ происходить усиленное химическое действ1е, 
и въ то-же самое время, когда получается светъ, 
внутри паръ уничтожается. Изследуя, где находится 
теплота въ пламени, -вы найдете, что расположено ея 
въ пей очень интересно. Возьмемъ свечу и опустимъ 
на ея пламя кусокъ бумаги; где въ такомъ случае 
обозначится теплота пламени? Вы  видите, что она
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не внутри его; она находится въ кольце, окружаю- 
щемъ внутреннюю часть пламени, именно въ томъ месте, 
где, какъ я вамъ говорилъ, происходить химическое 
действ1е. Даже при моемъ неискусномъ производстве 
опыта, образуется кольцеобразное прожженное место 
на бумаге, если только огонь подействуетъ не слиш- 
комъ сильно и не сожжетъ ее совсемь. Этотъ опытъ 
вы можете делать сами. Возьмите кусокъ бумаги, 
постарайтесь иметь покойную струю воздуха въ ком
нате и положите бумагу какъ-разъ въ середину пла
мени. Вы  заметите, что бумага прогоритъ въ двухъ 
местахъ, а въ середине почти не прогоритъ или же 
слигакомъ мало. Повторивъ этотъ опытъ разъ или два, 
вы увидите, что теплота пламени находится именно въ 
месте столкновешя воздуха съ горючимъ матер1аломъ.

Воздухъ совершенно необходимъ для горен1я, и ска
жу более: необходимъ свежШ воздухъ, иначе наши 
опыты будутъ неудовлетворительны, такъ-же какъ и по- 
нят1я объ этомъ явленш. Поставимъ подъ банку све
чу; сначала свеча горитъ хорошо, доказывая справед



ливость только-что сказанныхъ мною объ этомъ словъ; 
но скоро тамъ произойдете перемена. Вы  заметите, 
что пламя вытягивается, быстро меркнете и , нако- 
нецъ, совсемъ тухнете. Почему? Не по недостатку 
воздуха, потому что банка наполнена имъ и теперь 
какъ прежде, а всл'Ьдств!е недостатка чистаго, све- 
жаго воздуха. Банка полна воздуха частью изменен
ная , частью не измененная; но она не довольно со
держите въ себе свежаго воздуха, нообходимаго для 
горешя свечи. Все эти обстоятельства намъ должно 
принять къ сведенш; всмотревшись попристальнее въ 
этотъ родъ явленШ, мы можемъ вывести некоторый 
чрезвычайно интересныя соображеНя. Вотъ, напримеръ, 
превосходная лампа для нашихъ опытовъ —  это имен
но старая аргандова лампа. Я  уподобляю ее свече, 
препятствуя притоку воздуха къ центру пламени. Вотъ 
вата, но ней подымается масло, и тутъ же вы видите 
коническое пламя. Оно горите слабо, потому что при- 
токъ воздуха къ нему задержанъ. Я  совсемъ не поз
воляю воздуху касаться пламени, за исключешемъ толь
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ко его внешней частя, вследств1е чего пламя дурно 
горитъ. Бол^е доставить воздуха извне нельзя, такъ- 
какъ фитиль очень широкъ: но если я, какъ это ис
кусно сделалъ Аргандъ, открою проходъ къ центру 
пламени и, такимъ образомъ, допущу туда воздухъ, 
то вы увидите на-сколько лампа лучше станетъ го
реть. Я  снова прекращаю притокъ воздуха, и лампа 
дымитъ. Почему? Теперь намъ предстоитъ изучить 
несколько очень интереспыхъ явленШ: намъ известно 
ropebie свечи, погашеше ея недостаткомъ воздуха, и, 
наконецъ, мы видимъ несовершенное ropeHie. Это для 
насъ чрезвычайно интересно, и я хочу, чтобы вы впол
не это понимали такъ-же, какъ понимаете явлеше со
вершенно правильнаго горе^я свечи. Разведемъ боль
шое пламя. Вотъ толстый фитиль ( терпентинъ горитъ 
на шарике ваты). Все эти вещи совершенно подоб
ны свечамъ. Для болыпихъ фитилей требуется боль- 
ппй притокъ воздуха, иначе гореше будетъ не такъ 
хорошо. Посмотрите, какъ это горючее вещество по
дымается въ воздухе правильною струею. Я  придумалъ
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способъ удалять несовершенно сожженныя частицы. 
Посмотрите на сажу, отделяющуюся изъ пламени, и 
заметьте, какъ несовершенно roptme, всл'Ьдствге не
достаточная количества воздуха. Что-же тамъ про
исходите ? Такъ-какъ тамъ недостаетъ изв'Ьстныхъ ма- 
тер!аловъ, необходимыхъ для горешя свечи, то, соот
ветственно атому, получаются дурные результаты. Но 
мы видимъ, что делается въ свгЬч1з, когда она горитъ 
въ чистомъ воздух^ и при нормальномъ его состоянш. 
Показывая вамъ прожженную на бумаге кольцеобраз
ную полоску, можно было бы, переворотивъ бумагу на 
другую сторону, показать, что гореше свечи обра
зуете сажу —  уголь, или углеродъ.

Прежде нежели я покажу это, позвольте мне объ
яснить вамъ, что хотя я выдаю пламя свечи за обык
новенную форму горешя, но намъ нужно разсмотреть, 
всегда ли гореше проявляется такимъ образомъ, или 
существуютъ еще друш формы его. В ъ  скоромъ вре
мени мы откроемъ, что оне действительно существуютъ 
и что эти формы горешя чрезвычайно для насъ важ-
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бы. Лучшимъ объяснешемъ этого для насъ будетъ, мне 
кажется, если мы возьмемъ примеры резкихъ противо
положностей. Порохъ, какъ вы знаете, горитъ съ пламе- 
немъ; онъсодержитъ въ себе углеродъ и друпя воспламе
няющаяся вещества. СзгЬшаемъ порохъ съ железными 
опилками въ известной пропорцш и зажжемъ то и дру
гое вместе. (Прежде пежели займемся этимъ онытомъ, 
позвольте мне выразить надежду, что никто изъ васъ, 
пробуя повторить его ради шутки, не причинитъ себе 
никакого вреда. Вы  можете заниматься этими всеми 
опытами удачно, но только съ осторожностью, иначе на
делаете много б^ды). И  такъ, положпмъ порохъ на дно 
маленькаго деревяннаго сосуда и смешаемъ его съ желез
ными опилками, такъ-какъ намъ нужно зажечь ихъ вмес
те на воздухе, чтобы показать разницу между вещества
ми, воспламеняющимися и горящими безъ пламени. 
Когда я зажгу смесь, вы заметите, какъ порохъ вспых- 
нетъ и подброситъ опилки, которыя тоже сильно бу- 
дутъ гореть, но безъ пламени. То и другое горитъ 
отдельно; порохъ воспламеняется, а опилки горятъ осо-
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бая рода roptiiieMb. И такъ, вы замечаете два вида 
roptHifl, отъ различ!я которыхъ зависитъ вся польза 
и красота пламени, употребляемая для осв^ще^я. 
Годность масла, св^чи или газа зависитъ отъ этихъ 
различныхъ родовъ горЪшя.

Есть чрезвычайно интересныя состояшя огня и не* 
обходимо некоторое искусство, чтобы ум^ть отличить 
одинъ родъ гор’Ьагя отъ другаго. Для примера я у- 
кажу на весьма горкшй порошокъ, называемый лико- 
подгумомъ *; каждая частица его можетъ образовать 
паръ и свое собственное пламя; но при гор$нш ихъ 
octxb видите какъ-бы одно ц4лое пламя. Зажжемъ 
некоторое количество этого порошка, и вы заметите 
массу пламени, выходящая, невидимому, изъ одного 
И л а ; во этотъ порывистый шумъ(вапомннающШ звукъ, 
производимый гор1>шемъ) ,  служитъ доказательствомъ 
того, что горюше было неностояпно, или неправильно.

* Лнкопод1умъ — желтый иорошокь, добываемый изъ 
плода плауиа (Licopodium clavatum). Онъ употребляется 
въ фэйерверкахъ.



Шумъ этотъ служитъ выражьшемъ гор1ш1Я и весьма 
точно ему соответствуете. (Опытъ состоялъ вътомъ, 
что мы выдували иорошокъ изъ стекляной трубки на 
спиртную лампу). Впрочемъ, это не представляете 
примера, сходпаго съ горейемъ опилокъ, о которомъ 
я говорилъ и къ которымъ мы должны еще разъ возвра
титься.

Возьмемъ свечу и изсл'Ьдуемъ самую светлую часть 
ея пламени. Изъ этой части получаются череыя части, 
которыя, какъ вы уже нисколько разъ видели, отде
лялись отъ пламени и которыя я еще буду извле
кать изъ него различными способами. Очистивъ свечу 
стъ отековъ, образовавшихся вследачйе теченШ воз
духа, номестимъ етекляную трубку въ светлую часть 
ся пламени, нисколько повыше, чемъ въ прежнихъ 
опытахъ и вместо прежняго б'Ьлаго пара, въ трубке, 
получится паръ черный, какъ чернила. Этотъ черный 
паръ, конечно, очень отличается отъ б4лаго; и зажа
тая его мы ваходимъ, что онъ не только самъ не го 
ритъ, но даже тушитъ светъ. Это черное вещество
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составляет! копоть свечи, и само оно есть углеродъ, 
входящш въ составъ свечи. Но что такое это чер
ное вещество? Но какимъ образомъ оно выделяется 
изъ свечи? Очевидно, углеродъ находится въ свече, 
ипаче мы не могли бы его получить изъ нея. Вамъ 
едва-ли пришло бы въ голову, что все вещества, уле
тучивающаяся изъ лондонскихъ трубъ въ виде черной 
сажи, составляют! истинную красоту и жизнь пламени 
и горятъ въ немъ такъ-же, какъ горели тутъ желез- 
ныя опилки. Вотъ проволочная сетка, черезъ которую 
не проходить пламя. Когда я опущу эту сетку до
вольно низко на светлую часть пламени, то вы заме
тите, что оно померкнетъ, наконецъ потухнетъ, и отъ 
него отделится часть дыма.

Когда тело горитъ, какъ железныя опилки въ пламени 
вороха, то оно не переходить въ парообразное состоя- 
ше, а остается жидвимъ или твердымъ, но оно ста
новится чрезвычайно сьетлымъ. Я  взялъ несколько 
примеровъ для объяснешя вамъ этого явдешя, такъ- 
какъ все то, что я имею сказать, относится ко всенъ
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веществамъ, горятъ ли они или нетъ; именпо: тела 
делаются чрезвычайно светлыми, если удерживаютъ въ 
огне твердое состоян1е, и присугствш этихъ твердыхъ 
частидъ пламя свечи обязано своимъ яркимъ светомъ.

Вотъ платиновая проволока —  тело, не измешш- 
щее своего состояшя отъ теплоты. Посмотрите, до ка
кой степени она становится светлою, когда я нагре
ваю ее въ этомъ пламени. Уменыпивъ пламя на-столь- 
ко, чтобы оно давало немного свету, мы все-таки уви- 
димъ, что теплота его, сообщаемая платиновой про
волоке, хотя значительно менее теплоты самой про
волоки, можетъ увеличить до весьма значительной сте
пени ея блескъ. Пламя, взятое нами, содержало въ 
себе углеродъ; а теперь мы возьмемъ такое пламя, 
въ которомъ бы его не было. Возьмемъ сосудъ, напол
ненный горючи мъ газомъ, называемымъ водородомъ, и 
зажжемъ выходящую изъ сосуда струю; пламя это 
вовсе не содержитъ твердыхъ частицъ. Я  беру его, 
такъ-какъ оно представляетъ лримеръ пламени, ко
торое горитъ само-собою и не заключаете съ себе ни-
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какихъ твердыхъ частицъ. Твердое тело, введенвое 
въ это пламя, аяетъ чрезвычайно ярко и npio6pt- 
таетъ очень сильную теплоту. Водородъ горитъ при 
помощи другаго газа кислорода; и хотя теплота, про
изводимая смешемемъ этихъ двухъ газовъ, значи
тельно нревышаетъ теплоту свечи';  однако она даетъ 
очень мало света. ГорЗше водорода въ соприкосно- 
венш съ кислородомъ производить самый сильный 
жаръ; но светь при этомъ горенш очень слабъ, и 
не всл^дстше недостатка теплоты, а по недостатку 
частицъ, которыя бы удерживали твердое состоян1е. 
Но когда я ввожу въ пламя водорода кусокъ изве- 

.сти (это вещество не горитъ и не изнЬняетъ своего 
состояв!^ отъ теплоты), то пламя прюбр^таетъ осле
пительный блескъ. Этотъ замечательный светъ изве
сти соперничаетъ съ электрическимъ светомъ и почти 
равенъ солнечному. Кусокъ углерода, или угля въ

1 Бунзьнъ е ы ч и с л и л ъ , что температура перекиси во
дорода, горящаго въ кислороде, равняется 8061°---
температура водорода, горящаго въ воздухе,=  3259° С., 
а светильпаго газа въ воздухе= 23 50 ° С.

— 48 -



cMtcH этихъ газовъ будетъ гореть и светить точно 
такъ-же, какъ онъ гор'Ьлъ бы, составляя часть свечи. 
Теплота св'Ьчнаго пламени разлагаетъ паръ воска и 
освобождаете частицы углерода, которыя подымаются, 

и, накаляясь, св’Ьтятъ, какъ и здЬсь светите уголь, 
а потомъ переходятъ въ воздухъ. Но сожжепныя час
тицы не отделяются отъ пламени въ виде угля, out 
являются въ воздухе совсемъ невпдимымъ веществомъ,
о которомъ подробнее мы разузнаемъ несколько позже.

Не удивителенъ ли весь этотъ процессъ, равно какъ 
и то, что такое черное вещество, какъ уголь, можетъ 
накаляться до-бела? И  такъ, отсюда следуете, какъ 
видите, что всякое яркое пламя содержите въ себе 
твердыя частпцы; все тела, которыя горятъ и обра* 
зуютъ твердыя частпцы во время ли ropeuia, какъ 
свеча, или тотчасъ после ropeuia, какъ порохъ и 
опилки, все они даютъ намъ прекрасный свете.

Я  объясню это несколькими примерами. Известно, 
что кусокъ фосфора горитъ яркимъ пламенемъ. Мы 
можемъ теперь заключить, что фоефоръ додженъ об
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разовать твердыя частицы или во врем гор'Ьшя или 
после него. Зажжемъ фос-форъ и накроемъ его сте-
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пляньшъ колпакомъ, чтобы задержать на месте про
дукты его ropiflia. Что такое весь этотъ дымъ? Этотъ 
дымъ состоитъ именно изъ частицъ, произведенных! 
горешелъ фосфора. Вотъ еще два вещества: хлори
стокислое кали и сернистая сурьма. См'Ьшаемъ ихъ 
немного, и тогда они могутъ горйть различными спо
собами. Чтобы показать вамъ примеръ химяческаго 
действ1я, я опущу на эти тела каплю серной ки
слоты, и смесь мгновенно загорится. Теперь, по са
мому виду пламени, вы должны заключить, образу
ются ли въ немъ твердыя частицы или нетъ ? Съ.



помощью всего сказанная мною, вы можете уже са

ми определить, образуются ли онЪ тутъ или н’Ь т ъ ; 

потому что какъ-же объяснить яркое плавя при бт- 

сутствш твердыхъ частицъ?

Бросимъ на горячШ плавильникъ нисколько дип- 

ковыхъ опилокъ, on i загорятся съ -пламенемъ, подоб

но пороху. Цинкъ горитъ прекрасно какъ св’Ь ч а , 

можно сказать; но при его гор^нш образуются —  димъ 

и ыалепьше пушистые хлопья. Мы также положишь 

на плавилышкъ некоторое количество этого пуши

с та я  т^ла. Возьмемъ кусокъ цинка, а вмЬсго печи 

уиотребимъ рожокъ водорода, и попробуемъ очистить 

и сжечь металлъ. Онъ светится, какъ видите; тутъ 

происходить rop’buie и тугь-же находится б'Ьлое ве

щество , въ которое превращается цинкъ посл'Ь ropt- 

niit. И  т а к ъ , когда ны баремъ пламя водорода, вме

сто св’Ьчи , и будемъ наблюдать ropinie вещества, 

подобная цинку, в.ъ е я  пламени, то зам4чаемъ,. 

что это вещество светилось только во время дМ- 

ств1я ro p in ia , пока оно было горячо; если же ны
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возьмемъ пламя водорода и введемъ въ него б'Ьлое 

вещество, образовавшееся при гор^нш цинка, то уви- 

дйгъ, что оно будетъ ярко с!ять, и именно потому, 

что оно твердое гЬло.
Возьмемъ обыкновенное пламя и очистимъ его отъ 

частицъ углерода. Камфора при гор'Ьнш дымитъ, но 

если я пропущу частицы ея дыма черезъ трубку въ  

пламя водорода, то онЪ тамъ накалятся и станутъ 

св'Ьтить, потому что мы ихъ нагрЬемъ въ другой 

разъ: это просто частицы угля, зажжешшя въ дру

гой разъ; ихъ легко можно заметить, если подер

жать бумагу надъ дымомъ. Находясь въ пламени, 

частицы загораются отъ сильнаго жара и произво

д я т  яршй св'Ьтъ; если он'Ь не выделятся изъ пла

мени, то и св^ту не получится.

Яры й  свйтъ пламени ов’Ьти.чьнаго газа зависитъ 

отъ того, что во время горйшя его отделяются ча

сти угля; это таш -ж е точно частицы, к а ш  нахо

дятся въ дым!> камфоры и пламени св'Ьчи. Такой 

процессъ гор1ш1л легко можно изменить. В о тъ , на-
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прпм'Ьръ, светлое газовое пламя. Предположить, что 
я допущу къ пламенп очень много воздуха, и весь 
газъ сгоритъ прежде, нежели освободятся изъ него 
твердыя частицы; и этнмъ путемъ мы не получимь 
свЪта. Если мы пом4стпмъ на рожокъ крышку пзъ 
проволочной сйтки, потошъ зажжемъ надъ нею газъ, 
то онъ будетъ гор'Ьть безцвЬтнымъ нламенемъ, всл’Ьд- 
CTBie избытка воздуха, си’Ьшавшагося съ нимъ до 
roptma; приподиявъ еЬтку, мы все-такп не увпдпмъ 
огня нодъ нею*. Газъ изобплуетъ углемъ, по такъ- 
какъ воздухъ можетъ смешиваться съ нимъ до гор1>- 
ш я, то отъ этого получается бледное и синеватое

1 Достоинства светильной горЬлкп, такъ ц’Ьшшой въ 
лаборатор1яхъ, завпсятъ отъ этого-л;е закона. Этотъ 
снарядъ состоитъ изъ металлической трубки, покрытой 
сверху железною проволочною сеткою; трубка помешает
ся надъ аргандовой горелкой такъ, что въ ней газъ 
можетъ смешиваться съ значптельнымъ количествомъ 
воздуха, всл'Ьдсше чего углеродъ п водородъ загорают
ся одновременно н такимъ образомъ въ пламени пе мо- 
жегь произойдти выделешя угля, а также и отложешя 
сажи. Пламя, будучи не въ состояшн нройдти черезъ 
сЬтку , горитъ надъ нею почти невидимым!, образомъ.



пламя. Если мы станемъ дуть на светлое пламя газа, 
такъ-что вось уголь уничтожится прежде нежели рас
калится до-б'Ьла, то пламя сделается синимъ. Един
ственная причина, всл^дсте которой иламя не ос
тается светлымъ, когда ми дуемъ на него, состонтъ 
въ томъ, что уголь встречается съ болыпплъ коли
чеством воздуха, и отъ этого сгораетъ прежде, не
жели выделится въ пламени и придетъ въ свободное 
состояше. Изменен1е происходить отъ того, что твер
дыя частицы не выделяются прежде, чемъ газъ сгоритъ.

Результатом горешя свечи остаются кой-каме 
продукты, и часть этихъ продуктов!, можно разема- 
трпвать какъ углеродъ или сажу; этотъ углеродъ, 
сгарая, образуеть новый продуктъ, и для каеъ очень 
важно определить, что такое этотъ другой продуктъ. 
Мы уже видели, какъ что-то отделяется отъ пламе
ни; но намъ еще нужно уяснить себе, какъ много 
его отделяется въ воздухъ, и для этого мы возьмемъ 
горейе въ несколько более обширныхъ размерахъ. 
Отъ свечи подымается нагретый воздухъ, и два или



тра опыта иокажутъ намъ, чтй такое этотъ восходящШ 
токъ; но, чтобы составить нонлпе о количеств'}; по
дымающаяся такимъ образомъ вещества, устроить о- 
нытъ, носредствомъ котораго можно будетъ собрать 
нисколько продуктовъ гор4шя. Для этого годится такъ 
называемый воздушный шаръ; онъ послужитъ намъ



для опред'Ъ.шпя продуктовъ разсматриваемаго нами 
гор'Ьи1я. Пламя нужно устроить какъ можно удобнее, 
чтобы оно наилучше содействовало достиженш нашей 
цели. Блюдо можно уподобить чаше свечи, спиртъ 
заменить горючш матер1алъ, а надъ этимъ всемъ мы 
поместимъ трубу, сообщающуюся съ воздушнымъ нга- 
ромъ, для того, чтобы частицы, отделяющаяся изъ 
пламени, направлялись прямо къ назначенному месту. 
Зажжемъ спиртъ, и наверху у насъ получатся продукты 
горешя. Это отделившееся па верхушке трубы веще
ство , говоря вообще, совершенно подобно тому, что 
получается отъ горешя свечи; но, въ настоящемъ опы
т е , мы не видимъ светлаго пламени, такъ-какъ взя
тый нами спиртъ слпшкомъ беденъ углеродомъ.

В ъ  чемъ состоптъ дейсшс продуктовъ, подымаю
щихся изъ спиртоваго пламени, вы можете заключить 
изъ того, что воздушный шаръ, придерживаемый во
зле трубки, немедленно начинаетъ наполняться, ока- 
зываетъ стремлеше подняться вверхъ, и действитель
но подымается, какъ только мы порестасмъ его дер
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жать. Не доказываегь ли это намъ, что изъ пламе
ни отделилось какое-то довольно объемистое веще
ство? Е сли мы ломйстимъ надъ зажженною свечой 
трубку такъ, чтобы чрезъ нее проходили продукты 
горйшя, то трубка сделается совеЬмъ непрозрачною. 
Поставивъ св4чу подъ банку и осв'Ьтивъ ее съ дру
гой стороны, мы зам4чаемъ, что стйнки байки туск- 
н'Ьютъ, а свйтъ слабйетъ.



Л Е К Ц ! Я III

П р о д у к т ы  г о р и ш я : в о д а , о б р а з о в а в ш а я с я  
ири г o p u  щ и ; с в о й с т в а  воды ; в о д о р о д ъ .

В ъ  прошлой лекцш было упомянуто о продуктах!. 
roptHiii. Мы нашли возможность уладить дЬло такъ, 
чтобы во время гор'Ьшя св4чн собрать некоторые изъ 
образующихся при этомъ продуктовъ. Одно вещество 
получалось собственно не во время самаго правиль
н а я  гор1шя св'Ьчи, вещество это — уголь пли сажа; 
другое же вещество, подымавшееся изъ пламени, не 
им’Ьло вида сажи, но принимало другую форму и со
ставляло часть того общаго тока, который, подымаясь 
отъ свйчи, делается невидимымъ и исчезаетъ. Тамъ 
{ш и  еще и друпе продукты. В ъ  восходящемъ токЬ
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одна часть, какъ мы нашли, сгущалась, прикасаясь 
къ холодной ложке или частому блюду, или какому- 
нибудь другому холодному предмету, а другая оста
валась нес-гущаема.

Шсл'Ьдуемъ спачала сгущаемую часть. Ми нахо- 
димъ, что эта часть продуктовъ есть настоящая во
да, ничего более какъ обыкновенная вода. В ъ  нослед- 
нШ разъ я говорилъ о ней случайно и упомянулъ 
только, что между сгущающимися продуктами св’Ьч;г 
образовалась и вода. Теперь я желаю обратить ваше 
внимаме на воду съ темъ, чтобы тщательно ее на
следовать, какъ по отношеиш къ вашему предмету 
исключительно, такъ и по отиошенш къ ней, какъ 
вообще она сущсствуетъ на поверхности всего земнаго 
шара.

Сначала постараемся сгустить воду изъ продуктовъ 
гор1шя свечи. Чтобы доказать ся прпсутстше въ э- 
тихъ нродукгахъ, лучше ш г о  будетъ, если мы обра
тись внимаше на какое-нибудь очевидное, характер
ное д,ЬНств1е воды, и потомъ посмотримъ обнару



жить ли такое-же Д'Ьйсипе вещество, собравшееся въ 
бид'Ь  капель на дий сосуда, помещенная надъ све
чей. Одно химическое вещество, открытое Гумфри  
Деви, именно калШ, оказываетъ чрезвычайно силь
ное AiiiCTBie на воду; имъ всегда можно доказать 
нрисутеше воды. ДЬйстше ка.йя па воду состоитъ 
въ томъ, что брошенный въ нее кусокъ кал1я вос
пламеняется , плаваетъ на ея поверхности и горптъ 
ф'юлетовым’ь пламенемъ. Приняв?. св^чу, горевшую нодъ 
бдюдоыъ, наполненные льдомъ и солью, мы уви-
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димъ на низшей поверхности этого блюда капли во
ды , —  это сгустившШел продуктъ горешя свечи. Ка- 
дШ обнаруживает! та кое-же дМ сш е на эти капли, 
какъ и на воду; прикасаясь къ нимъ, онъ военла- 
меняется и горитъ точно такимъ-же образомъ. По
местим! одиу изъ этпхъ капель на стекляную плас
тинку и положимъ туда кусочекъ ка.йя; воспламене
ние его докажет! намъ нрисутств1е води. И  такъ, 
эта вода образовалась изъ свечи. Такъ-же точно, если 
мы поставнмъ спиртовую лампу подъ банку, то эта 
последняя потускнеетъ вследств1е росы, образовав
шейся на ея стФнкахъ; роса эта составляет! резуль
тат! гореш . В ь  скором! времени мы увидим! по 
каплямъ, падающим! на бумагу, что при горенш 
ламны образовалось достаточное количество воды. По
местив! надъ газовЬй ламной охладительный снаряд*, 
мы собиремъ воду; въ этом! случае она образуется 
вследс'ше такого-же горешя газа, и у насъ въ бу
тылке получится некоторое количество совершенно 
чистой, дистиллированной воды, образовавшейся прй



rop'bain газовой лампы; она ни въ чемъ не отличает
ся отъ дистиллированной ручной, морской или клю
чевой воды. Вода всзд* одна и та-же и никогда не 
изменяется. Мы можемъ прибавить къ ней что-нибудь, 
или брать ее отдельно и добывать изъ нея друпя 
вещества; но вода сама по себе всегда одинакова, 
въ твердомъ, жидкомъ пли газообразномъ состоянш. 
Гореше обыкновенной лампы такжэ образуетъ воду; 
фунтъ масла, сгарая правильно, образуетъ более фун
та воды. Съ помощью довольно долгаго опыта добы
вается вода изъ восковой свечи. И  такъ, мы можемъ 
испробовать мнопя горкшя вещества и пайдемъ, что 
все они, если только горятъ съ нламенемъ, какъ 
свеча, —  образуютъ воду. Вы  сами можете произ
вести эти опыты. Если подержать надъ свечой до
вольно долго ручку кочерги, то на ней вода соби
рается въ капли; можно также употребить ложку или 
какую-нибудь другую вещь, лишь-бы она была чиста, 
холодна и могла бы такпмъ образомъ сгустить воду.

Чтобы раземотреть процессъ этого удивительнаго
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образовашя воды изъ горючихъ матер1аловъ и но- 
средствомъ roptnifl, нужно знать вамъ прежде всего, 
что эта вода можетъ находиться въ разныхъ состоя- 
в1яхъ. Хотя вамъ, быть можетъ, знакомы все со- 
ст^яшя, въ какихъ она встречается, но въ настоя
щее время необходимо будетъ удалить на это несколь
ко нашего вшшашя, п мы заметимъ, что вода, про
ходя все состояшя, остается вполне гЬмъ-же самымъ 
телоыъ, не смотря на то, получается ли она изъ реки, 
пли моря или изъ свечи посредствомъ горенш.

Вода въ самомъ холодаомъ состоят есть ледъ. 
Теперь мы станемъ разсматривать воду, собственно, 
какъ химическое тело, не смотря на то, будетъ ли 
она въ твердомъ, жидкомъ или газообразномъ состоя
ли. Вода есть соединете двухъ веществъ, одно изъ ко- 
торыхъ мы уже добыли изъ свечи, а другое найдемъ 
где-нибудь въ другомъ месте. Вода можетъ встре
чаться въ форме льда; ледъ снова превращается въ 
воду, при возвышенш температуры, а вода, при до- 
статочномъ пагреванш, обращается въ паръ. Плот-
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ноеть поды1, ея в'Ьсъ, видъ, форма и мнопя друг!я 
качества изменяются, но она все-таки остается во
дою. Если мы превращаешь воду съ помощью охлаж- 
детя въ ледъ, или съ помощью теплоты въ паръ, 
то она увеличивается въ объеме; въ первомъ случае 
вода расширяется съ удивительною силою; во вто
р о й  она принимаете несравненно больших объемъ. 
Чтобы показать, что вода въ парообразномъ состоя- 
нin занимаетъ болыпШ объемъ, чемъ въ жидкомъ, до
статочно налить немного воды въ цилиндръ металлп- 
чесмй, нагреть до кипячен’ш и мы заметимъ, что весь 
цилиндръ наполнится парами воды.

Разсмотримъ теперь превращено воды въ ледъ. 
Мы можемъ достигнуть этого посредствомъ охлажде- 
Hin ея въ смеси толченаго льда2 съ солью; этотъ 
опытъ покажетъ намъ, что вода, превращаясь въ

1 Бода бываетъ въ самомъ нлотцомъ еостолшк при 
температуре 39,1° Фар.

2 СмЬсь соли и толченаго льда поинжаетъ темпера
туру отъ 32° Ф. до нуля, и въэто-же время ледъ пре
вращается въ жидкость.
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ледъ, расширяется и принимаете бблыпШ объемъ. 
Возьмемъ бутылки, сдйланныя изъ очень крепкаго и 
толстаго литаго железа, наполнимъ ихъ водою, такъ, 
чтобы тамъ совсемъ не было воздуха, и закроешь 

ихъ на*глухо. Когда мы станемъ замораживать воду 
въ этихъ жел'Ьзныхъ сосудахъ, то они не въ состо
яли будутъ удержать въ себе образующаяся льда, 
я, вследеше увеличения массы воды въ объеме, ра
зорвутся на куски.

Обратимъ внимаше на изменеш, происходящее въ 
нагреваемой воде. Она утрачиваете свое жидкое со- 
«ToaBie. Заключить объ этомъ можно по некоторьшъ 
обетоятельствамъ. Горлышко стекляной бутылки, въ ко
торой кипитъ немного воды, закрыто часовымъ стекломъ; 
это стекло цокаете, подобно клапану, потому что паръ, 
отделяясь отъ кипящей воды ц вырываясь изъ бутылки, 
подымаете и опускаете клапанъ и заставляетъ его 
стучать. Бутылка наполнена паромъ, иначе иаръ не 
могъ бы изъ нея выходить; вы видате также, что 
бутылка заключаете въ себе вещество гораздо большая

3
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объема, чемъ вода, такъ-какъ оно наполняете всю 
бутылку, даже выходите изъ нея и улетучивается въ 
воздух^. Но, не смотря на это, количество воды въ 
бутылке, по-впдимому, почти не уменьшается, что и 
показываете намъ, какъ много изменяется объемъ во
ды при превращены ея въ паръ.

Что-же сталось .съ водою, поставленною въ охла
дительную смесь. Сообщев1Я между водою въ бутылкахъ 
и льдомъ впе сссудовъ, заметьте, нете никакого. Но 
туте тенлота сообщается льду бутылками, и если мы 
будемъ действовать удачно,—  опытъ въ 'этомъ случае 
производится съ большею поспешностью, —  то въ ско- 
ромъ времени, какъ-только холодъ сообщится бутыл- 
намъ и ихъ содержимому, послышится ясный звукъ 
треснувшихъ бутылокъ. Разсматривая эти бутылки, мы 
найдеаъ внутри ихъ не воду, а ледъ, частью покрытый 
железомъ бутылокъ, которыя были для него слишкомъ 
тесны, потому что объемъ льда бодее объема воды. Вамъ
хорошо известно, что ледъ плаваете на поверхности

к

воды. Если человекъ падаетъ въ проталину, то онъ
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старается снова попасть на ледъ и плыветъ на немъ. 
Шчсму-же ледъ плаваетъ? Такъ-какъ ледъ въ объ
еме больше того количества воды, которое можетъ 
его образовать, то поэтому весь льда легче, а в4съ 
воды тяжелее.

Вернемся къ действию теплоты на воду. Изъ оло- 
вянаго сосуда, въ которомъ нагревалась вода, выхо- 
дптъ целая струя пара. Заметьте, нужно было со- 
всенъ наполнить сосудъ парбмъ для того, чтобы онъ 
могъ выходить оттуда въ такомъ большомъ количе
стве. Но такъ-какъ мы можемъ воду превратить въ 
парь посредствомъ теплоты, то, обратно, съ помощью 
холода, можемъ изъ пара образовать жидкость. Если 
мы подержимъ стекло или другой холодный предметь 
надъ пароль, то онъ покроется водою. Стекло сгу- 
ш.аетъ г.аръ до техъ иоръ, пока само достаточно не 
нагреется; вода, собираясь на немъ, бежптъ даже 
съ его к^аевъ. Эготъ паръ сгущается н переходить 
въ жидкое состоян1е такимъ-же путель, какпмъ паръ, 
составляя часть продуктовъ горешя свечи, сгущался

3 ,
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i.a днЪ блюда и припималъ форму воды. Чтобы по
казать действительность и повсеместность такихъ из- 
м1*ненШ, возьмемъ жестяную бутылку, наполненную 
паромъ, закроемъ верхнее ея отверше и посмотримъ, 
что произойдет^ когда обольемъ эту бутылку холод
ною водою и заставимъ, такимъ образомъ, находя- 
нйися внутри паръ снова превратиться въ жидкость. 
Еоли-бы мы продолжали нагревать закупоренную бу-
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тылку, то она лопнула бы; но теперь, при обращс- 
нш пара въ воду, сосудъ сожмется, потому что вну
три его образовалась пустота, всл^дете сгущеш 
пара. Вс4 эги опыты имЪютъ ц^лью указать на то, 
что вода, при веЬхъ изм’Ьпешихъ, не превращается 
въ другое тЪло, но постоянно остается водою. И такъ, 
стойки сосуда, при охлажденш въ немъ пара, вги- 
наются внутрь, между т4мъ какъ при нагр’Ьванш 
онЪ выгнулись бы наружу.

Какой же объемъ занимаегъ вода, переходя вь па-

I 
I

!
I

Рисун. 13.

рообразное состоя H ie? КубическШ дюймъ воды можетъ 
образовать кубическШ футъ пара; и на-оборотъ, куб. 
ф. пара, сгустившись при содМствш холода, зайиегь 
только кубическШ дюймъ.
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l l  такъ, теперь насъ че обманутъ никамя изм4- 
нешя, которымъ подвергается вода. Вода везд'Ь оди
накова, добывается ли она изъ океана или изъ пламени 
св^чи. Где же находится вода, получаемая нами изъ 
сввчи ? Очевидно, она является изъ св4чи; но нахо
дилась ля она въ ней до горешя? Воды н^тъ ни въ 
c n t ' i t , ни въ окружагощемъ св1;чу воздух'!;; но она 
является при совокупномъ д1>йствш обопхъ, частью 
е з ъ  св1>чи, частью изъ воздуха. Вотъ это-то образо- 
Baeie воды мы должны объяснить себе, чтобы вполне 
понимать химическую псторш св1>чи. Постарайтесь са
ми, па основами всего сказаннаго мною и своими соб
ственными соображемями, достигнуть этого объяснешя.

Мы уже говорили о дМствш ка.ш ‘ на воду. Этотъ 
прекрасный, блестящШ металлъ быстро изменяется въ

* lu u ifi, металлическое основаше иоташа, былъ от
крыть Гумфри Дэви въ 1807 г. Дэви усп'Ьлъ выделить его 
изъ поташа посредствомъ галваническон баттареи.Всл1;д- 
dBie  снльнаго сродства съ кислородомъ, к ш й  разла- 
гаетъ воду, а освобожденный водородъ воспламеняется 
отъ развившейся при этомъ теплоты.



воздух^, такъ-какъ и въ воде, и обходиться съ нимъ 
надо крайне осторожно; когда брызги воды попадаютъ 
на его массу, то она местами веныхиваетъ, а при 
свободномъ доступе къ ней воздуха, можетъ вся бы
стро загореться. Кусочекъ кал!я, брошенный въ воду, 
прекрасно горптъ, какъ вамъ известно, делаясь пло- 
вучею лампою и пользуясь водою вмЬсто воздуха. 
Если мы вбросимъ въ воду несколько желЬзныхъ опи- 
локъ, то оне также подвергнутся изменемямъ. Опил
ки изменятся не такъ сильно какъ калШ, но почтп 
такпмъ-же образомъ: оне ржавеютъ, и действие ихъ 
на воду отличается отъ действ1я кал!я только сте
пенью напряженности; вообще-же, опилки действуютъ 
на воду, какъ и упомянутый металлъ. Нужно запо
мнить все эти различные факты въ связи другъ съ 
другомъ. Разсматривая цпнкъ и вещество, происшед
шее вследеше его сгарашя, мы имели случай видеть, 
что онъ горель; поместивъ полоску цинка надъ све
чей, вы увидите также родъ roptuin — нечто среднее 
между горМемъ калм и д'Ьйсшемъ желешыхъ опи-
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локъ въ вод*. Цинкъ сгорелъ, оставивъ белую золу 
или остатокъ, и мы находимъ, что этотъ металлъ 
тоже имеетъ известную долю вл1яепя на воду.

Постепенно мы научились видоизменять действ1е 
этихъ различныхъ веществъ и заставить ихъ пока
зать намъ то , что мы желаемъ знать. Обыкновенно 
находятъ, что во всехъ химическихъ реакщяхъ, въ 
которыхъ получаются подобнаго рода результаты, ре- 
акцш увеличиваются отъ теплоты; и при тщатель- 
номъ и настойчивомъ изследованш действ1я однихъ 
телъ на друпя, часто приходится ссылаться на дей- 
C TB ie  теплоты. Горенш жслезныхъ опилокъ въ возду
хе поможетъ намъ понять и действ1е железа на во
ду. Если мы возьмемъ пламя и сделаемъ его полымъ 
внутри, впустивъ въ него воздухъ, а нотомъ бросимъ 
въ пламя опилки, то последшя загорятся. Гореше 
ихъ есть следсше химическаго действ!я, продолжаю- 
щагося и тогда, когда мы зажигаемъ эти частицы. 
Такимъ образомъ мы можемъ разсмотреть эти разныя 
дейст1ия и определить, что станется съ железомъ
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ври встрой его еъ водою. В ъ  сл’Ьдующемъ опыгЬ 
мы можемъ вполнй ознакомиться съ этими дМств1ями 
хел’Ьза.

Черезъ пйчь, изображенную на рисунка, проходитъ 
труба подобная ружейному стволу; она наполняется бле
стящими железными опилками, которыя накаляютъ до 
красна. Мы можемъ пропустить черезъ стволъ воздухъ
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и привести его въ соприкосновеме съ жсл'Ьзомъ, или 
провести паръ съ маленькаго котла къ концу ствола. 
Съ помощью крана, прид’Ьланнаго къ трубиЪ, можно



—  и  —

произвольно пропускать или задерживать паръ. В ъ  
склянкахъ находится вода, окрашенная въ голубой 
цвйтъ, для того, чтобы происходящее тамъ дгЬйств1е 
было заметнее для глаза. Если мы пропустимъ паръ 
сквозь трубу, то онъ, переходя въ воду, сгустится; 
вамъ известно, что, при охлажденш, паръ не удержи- 
ваетъ газообразной формы. И такъ, паръ, пропущен
ный черезъ стволъ, сгустился бы, если предположить 
стволъ холоднымъ. Но для настоящаго опыта трубка 
нагревается. Станешь пропускать паръ черезъ трубку 
въ маленькихъ количествахъ, а по выхожденш его 
изъ другаго ея конца, можно будетъ определить, 
остается ли онъ и тогда паромъ. При пониженш тем
пературы, паръ, какъ известно, снова превращается 
въ жидкую воду; мы понижаемъ температуру газа, 
собраннаго въ банке, посредствомъ пропускашя его 
сквозь воду, после того какъ онъ вышелъ изъ трубы, 
и, не смотря на это, газъ этотъ все-таки не принимаетъ 
формы жидкости. Если мы, опрокинувъ банку вверхъ 
дномъ, чтобы газъ изъ нея не вышелъ, поднесемъ къ
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горлышку огонь, то содержащееся въ пей вещество

Рнсун. 15.

воспламенится съ легкимъ шумомъ. Отсюда ми уже 
заключаемъ, что это не иаръ, потому что паръ ту- 
шитъ пламя и самъ не горигь.

Мы всегда одинаково можемъ извлекать это веще
ство изъ воды, добытой ли изъ св^чнаго пламена или 
изъ другаго какого-нибудь источника. Когда этотъ 
газъ добывается посредствомъ дМств1я железа на во
дяной паръ, то состояше жел’Ьзныхъ опилокъ, по про- 
хожденш пара, очень сходно съ гЬмъ, въ которомъ 
мы ихъ видимъ посл4 ropiiuia. Впродолжевш всего 
того времени, когда железо остается въ трубк-Ь, на
гревается и потомъ охлаждается безъ притока возду



ха или воды, оно не измФняегь своего веса; но, по
сле прохожде1пя пара черезъ трубу, железо стано
вятся тяжелее, чемъ было прежде; потому что оно 
извлекаетъ нечто изъ пара, остальная часть котораго 
переходить, какъ мы уже говорили, изъ трубки въ 
банку. Это вещество есть горючШ газъ; оно отличает
ся также чрезвычайною легкостью. Предположимъ, 
что я беру банку съ газомъ и другую склянку, на
полненную только воздухомъ, держу ихъ вверхъ дномъ 
и обращенными одна къ другой, то газъ, добытый 
изъ пара, перельется въ банку, которая была напол
нена воздухомъ. При этомъ газъ все-таки сохраняетъ 
свои качества, свое состоите, и поэтому, какъ одинъ 
изъ продуктовъ горешя свечи, онъ наиболее заслу
живаем нашего внимашя.

Вещество, добытое въ настоящемъ опыте посред
ствомъ д е й с тя  железа на воду, можно также полу
чать изъ другихъ телъ, о в м н ш  которыхъ на воду 
уже было говорено. Съ помощью необходимыхъ снаря- 
довъ добывается этотъ-же газъ помощью кал1я; если же
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динкъ не оказываетъ иостояннаго д4Йств!я на воду, 
подобно другимъ металламъ, то единственная причина 
этого заключается, какъ показываютъ тщательныя 
изследовамя, въ томъ, что, вследсше действ1я воды, 
динкъ покрывается какъ-бы защитительнымъ слоемъ. 
Намъ известно, что если поместить въ сосуяъ толь
ко цинкъ и воду, то они сами собою не ироизведутъ 
действм, и мы не нолучимъ никакого результата. Но 
предположимъ, что съ помощью кислоты я разлагаю 
осадокъ (окись), покрывний цпнкъ, тогда цинкъ, въ 
самый моментъ моего деВств1я, оказываетъ такое-же 
BjiflHie на воду, какъ и железо. только дЪйств!е это 
происходитъ при обыкновенной температуре. Кислота 
никогда не изменяется, за исключен1емъ случая сое- 
динешя ея съ образовавшеюся окисью цияка. Мы на- 
ливаемъ кислоты въ банку, и это производить тамъ 
такое действ^, какь*бы мы жидкость нагревали до 
кипеш . Что-то выделяется изъ цинка въ изобилш; 
банка наполняется имъ, и мы находимъ въ сосуде 
ю -же самое горючее вещество, которое нолучалось



въ опыгЬ съ железными опилками. Это вещество, до
биваемое вами изъ воды, содержится также въ CBtqi, 

Газъ этотъ есть водородъ, одно изъ 1”Ьхъ гЬлъ, 
которыя въ хивш называются элементами, потому что
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Рнсун. 16.

изъ нихъ мы ничего другаго уже получить не можемъ. 
Св’Ьча —  гЬло не элементарное, такъ-какъ мы можемъ 
добыть изъ вея углеродъ, водородъ пли, вавонецъ, 
воду. Водородъ получилъ свое вазван1е отъ того, что 
въ соединена съ другимъ элементомъ онъ образуетъ 
воду. Опыты съ водородомъ довольно опасны, и по
тому они требуютъ большой осторожности. Вообще 
въ химш приходится иногда игЬть дЬло съ вещест- 
ми, которыя, находясь не npi обыкновешшхъ уело*



в1яхъ, ыогутъ им’Ьть опасныя дЬйствгя; такъ наприм. 
кислоты, теплота, горкшя вещества, при неосторож
ности , могутъ наделать много вреда. Водородъ легко 
получить изъ куековъ цинка и еЬрной или соляной 
кислоты. Зд^сь ва рисунка представлено то, что на- 
зывалось въ прежшя времена философскою св4чей. 
Это маленькая скляпка съ пробкою, черезъ которую
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Рисуи. 17*

проходитъ трубочка. Съ помощью этого небольшая 
прибора, вы сами можете приготовлять водородъ и 
дйлать некоторые опыты дома. В ъ  склянку кладутъ 
нисколько куековъ цинка и паполняютъ ее почти всю



-  so -
bo дою. Опытъ надобно производить съ большою осто
рожностью, потому что улетучиваюпцйся газъ очень 
горючъ, а смешиваясь съ воздухомъ онъ производить 
сильный взрывъ; и легко можно повредить себя, если 
поднести огонь къ концу трубки, прежде нежели весь 
воздухъ уйдетъ изъ пространства надъ водою въ бу
тылке. Теперь прибанимъ къ воде и цинку еще сер
ной кислоты. Я  положилъ въ склянку очень мало 
цинка, а серной кислоты и воды более; такъ-какъ 
пне надобно продлить действ1е на некоторое время, 
то поэтому я стараюсь определить пропорцш состав- 
ныхъ частей такимъ образомъ, чтобы у насъ попол
нялся запасъ газа регулярно: неслшпкомъ скоро и не- 
слишкомъ медленно. Предположите, что я беру ста- 
канъ, опрокидываю его вверхъ дномъ надъ концомъ 
трубки, и , такъ - какъ водородъ легокъ, то онъ, я 
думаю, задержится на некоторое время въ этомъ 
сосуде.

Для доказательства того, что въ стакане нахо
дится водородъ, стоитъ только зажечь его. Теперь



поднесемъ огонь къ верхнему концу трубки; водородъ 
загорается, п вы видите передъ собою философскую 
св^чу. Слабое, по-видимому, негодное пламя водорода 
чрезвычайно горячо, и едва-ли какое-нибудь обыкно
венное пламя выд^ляетъ столько теплоты. Мы раз- 
смагривали образоваше воды изъ св'Ьчи и газа изъ 
воды, а теперь разснотримъ, что даетъ этотъ газъ 
при гор4нш совершенно такого-же рода, какое мы
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видимъ въ свйч4; и для этого поставимъ лампу подъ 
особенный снарядъ съ целью сгустить вещество, от
деляющееся отъ пламени водорода. В ъ  теченш ко- 
роткаго времени, вы заметите признаки влажности 
на цилиндр!* > и иаконецъ вода потечетъ съ боковъ 
его. Вода, выделившаяся изъ пламени водорода, об- 
ладаетъ совершенно одинаковыми свойствами съ обык
новенною водою. Водородъ гораздо легче воздуха, онъ 
такъ легок* > что подымаетъ некоторые предметы. 
Это свойство его легко видеть изъ следующего опы
та. Съ розервуаромъ водорода сообщается резиновая 
труба, къ концу которой приделана простая тростни
ковая труба; эту трубу ставятъ въ мыльную воду и 
посредством  ̂ водорода выдуваютъ мыльные пузыри. 
Выдувая пузыри помощью собственная ды хаш , мы 
видимъ, что они летятъ внизъ; когда же мы выду- 
ваемъ ихъ водородомъ, то вы можете судить, какъ 
легокъ этотъ газъ, изъ того, что онъ не только лод- 
держиваетъ и подымаетъ съ собою обыкновенные мыль
ные пузыри» но и довольно больная капли, висяпде
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внизу этихъ пузырей. Еще лучше можно показать 
легкость водорода: онъ подымаетъ гораздо болыше 
шары, ч4мъ мыльные пузыри. Прикр4пимъ трубку къ 
резервуару водорода, и у насъ получится струя газа, 
которымъ мы можемъ наполнять шары, сделанные изъ 
коллод1ума или какой-либо другой топкой оболочки. 
Наполнившись водородомъ, эти шары подымаются и 
летаютъ въ воздух-Ь, пока газъ не выйдетъ изъ нихъ.

Каковъ-же сравнительный в4съ этихъ веществъ? 
числа покажутъ намъ, въ какомъ отношенш они на
ходятся другъ къ другу. Пинта 1 водорода в^снтъ 
У* одного грана, а кубическШ футъ этого газа bIi- 
ситъ ‘/ 12 унцш; между т^мъ какъ пинта воды b 4 -  

ситъ 8,750 грана, а куб. ф. воды почти 1000 ун- 
цШ. Изъ этого вы видите, какъ велика разница между 
BtcoM'b кубическаго ф. воды и куб. ф. водорода.

Водородъ не образуетъ пи одного вещества, кото
рое могло бы сделаться твердымъ, во время ли ropi- 
н1я или после него, какъ продуктъ го р ^ я . Сгорая,

1 Англшская wf.pa.
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водородъ образуетъ только воду; если мы возьмемъ 
холодный ста пан ъ и накроемъ имъ пламя, то ставанъ 
покроется пбтомъ, и у насъ получится вода въ значи- 
тельнолъ количестве. При roptnin этого газа, не обра
зуется ничего более, кром-Ь воды точно такой-же, какую 
мы получали изъ пламени свечи. Еще важно запомнить 
то, что въ природ  ̂ только одинъ водородъ доставляет* 
воду, какъ единственный продуктъ его гор’Ьшя.

Теперь мы должны постараться найдти дополнитель- 
ныя доказательства общаго свойства и образовамя 
води. Мы им'Ьемъ возможность приготовить цинкъ, 
AMcTBie котораго на воду въ присутствш кислоты 
вамъ уже известно, такимъ образомъ, чтобы заста
вить всю силу перейдти въ то место, какое для насъ 
потребуется. Позади меня находится вольтовъ столбъ; 
я держу концы проволокъ батареи, которыя я и за
ставлю действовать на воду ‘ .

1 Проф. Фарадей вычислилъ, что для разложешя од
ного грана воды нужно столько электричества, ско.ино 
его находится въ очень сильной молнш.
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Мы видели, какою силою горешя обладаютъ калШ, 
цинкъ или жел^зныл опилки; но ни одно изъ нихъ 
не обнаруживаешь столько энергш, какъ это. Сопрп- 
косновен1е концовъ проволокъ баттареи производить 
яркШ св4тъ, и при неосторожномъ обращена съ ними 
эта сила могла бы мгновенно меня убить. Такъ велика 
сила, проявляющаяся при соприкосновенш полюсовъ, 
что она равняется силе несколькихъ громовыхъ уда- 
ровъ. Чтобы показать вамъ степень этой силы, я ска
жу вамъ, что, соединивъ концы электродовъ железной 
проволокой, можно сжечь эту последнюю. Это сна- 
рядъ химической силы; въ сл^дующШ разъ я применю 
ее къ вод* и покажу вамъ, какихъ результатовъ мож
но достигнуть съ ея помощью.
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Л Е К Ц I Я IY.

В о д о р о д ъ  в ъ  с в ъ ч з , с г о р а я ,  о б р а з у е т ъ  

б о д у ;  д р у г а я  ч а с т ь  воды —  к и с л о р о д ъ .

Св'Ьча, при горйнш, образовала, какъ мы нашли, 
воду, совершенно подобную обыкновенной, везде встре
чающейся воде. Дальнейппя изследовашя показали 
намъ, что въ этой воде есть одно замечательное и 
чрезвычайно легкое тело— водородъ; потомъ мы раз- 
смотрели горятя свойства этого газа и образовало 
взъ него воды. В ъ  конце прошлой лекцш я упомя- 
нулъ объ одномъ приборе и назвалъ его снарядомъ 
химической силы, устроевнымъ для того, чтобы сооб
щить намъ эту силу черезъ проволки. Я  также го
ворил* о иагЬренш воспользоваться этою силой для



разложешя воды на части съ целью узнать, какое 
другое вещество находится въ ней кроме водорода. 
Вы  помните, когда мы пропускали воду черезъ же
лезную трубку, то хотя выходивппй изъ трубки газъ 
выделялся въ гчень болыномъ количестве, но онъ ни- 
какъ пе могъ снова иметь весъ воды, употребленной 
въ опыте въ виде пара. Теперь изследуемъ другую 
часть воды. Одинъ или два опыта объяснять намъ 
свойства и употреблеше упомянутаго снаряда. Возьмемъ 
камя-нибудь известныя вещества, напр, медь и азот
ную кислоту, и посмотримъ, какое действ!е окажетъ 
ва нихъ баттарея. Азотная кислота, этотъ сильный 
хиыичешй деятель, касаясь меди, чрезвычайно сильно 
не нее действуетъ; отъ меди подымается красный 
паръ, очень вредный для д ьтш я . Медь, положенная 
въ бутылку, наполненную водою и азотною кислотою, 
растворяется: она превращаетъ кислоту и воду въ 
голубую жидкость, содержащую въ себе медь и друпя 
вещества. Мы разсмотримъ действ!е вольтовой бат- 
тареи па эту жидкость; но прежде устроиаъ другой
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опытъ, чтобы показать, какую силу вы'Ьетъ этотъ 
снарядъ. Смочимъ листокъ бумаги солянымъ растворомъ 

и положимъ его на кусокъ листоваго олова для боль

шей аккуратности и потому еще, что при этомъ луч

ше подействуете сила баттареи. Растворъ, нужно за
метить, нисколько не изменяется ни отъ бумаги или 

олова, па которыхъ онъ помещается, ни отъ чего 

другаго, съ чемъ я привожу его въ соприкосновен1е; 

и, следовательно, его свободно можво подвергнуть 

действно снаряда. Когда снарядъ находится въ покое, 

и мы ’возьмемъ проволки и соединимъ ихъ, то при 

этомъ не обнаружится никакого дейсшя, потому что 

между проводниками, или, какъ ихъ называютъ, 

электродами —  путями, по которымъ проходитъ элек

тричество, н4тъ сообщешя. Если, прикрепивъ плати

новую прополку къ нолюсамъ баттареи, мы въ состо- 

яп1и будемъ зажечь ее силою тока, то опытъ нашъ 

удастся. Действительно, какъ только сообщете уста

навливается между полюсами, электричество проходитъ 

по промежуточной проволке п раскаляетъ ее до-красна^
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нзъ чего вы можете заключить о могуществе этой 
силы. Воспользуемся этою силою для изсл4довашя 
воды.

Доложивъ куски платины на смоченную солянымъ 
растворомъ бумагу, мы пе зам'Ьчаемъ никакого дМ- 
ств1я; прпнявъ ихъ, тоже не видимъ ни малейишхъ пз- 
мепешй въ приборе. Если мы возьмемъ оба полюса 
баттареи и положимъ ихъ на нлатиновыя пластинки, 
то они останутся безъ всякаго действ1я; во лишь 
только мы заставимъ пхъ прикоснуться другъ къ 
другу, какъ въ то-же время подъ каждымъ пзъ по- 
люсовъ появится темное пятно. Изъ светлаго раство
ра мы, действ1емъ баттареи, заставляемъ выделиться 
нечто темное, и нетъ сом неш , что если положить 
одинъ изъ полюсовъ на оловяный листъ иодъ бумагу, 
то па верхней поверхности бумаги можно что-нибудь 
написать концомъ проволоки. Какъ видите, мы из
влекли изъ солянаго раствора нечто такое, о чемъ 
прежде не знали. Теперь посмотримъ, что можно из
влечь изъ голубаго раствора меди и азотной кислоты.
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Две платиновыя пластинки составляютъ концы сна
ряда и сообщаются съ растворомъ, какъ это было и 
въ предыдущемъ опыте, дело оттого не изменяется, 
находится ли растворъ на бумаге или въ склянке. 
Когда мы опускаемъ въ растворъ пластинки, не сое
диняя ихъ съ баттареей, то оне не изменяются въ 
немъ и остаются такими-же чистыми и светлыми, 
какъ были до погружетя въ жидкость. Но, приведя 
баттарею въ действ1е, соединивъ съ нею пластинки и 
опустивъ ихъ въ растворъ, мы замечаемъ, что одна 
изъ нихъ покрывается медью и имеетъ видъ медной 
пластинки, а другая остается совсемъ чистою. Если 
мы переменимъ места пластинокъ, то медь съ одной 
стороны перейдетъ на другую, и пластинка, покрытая 
медью, очистится, а та, которая была чиста, покроется 
слоемъ меди. Такимъ образомъ, мы, растворивъ медь 
въ азотной кислоте, можемъ, какъ видите, посред
ствомъ баттареи, снова извлечь ее оттуда.

Посмотрммъ, какое действ!е окажетъ этотъ сна- 
рядъ на воду. Концы баттареи и тутъ составляются
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изъ платиновыхъ пластинокъ; а маленькш сосудъ С 
сд^ланъ такимъ образомъ, что ихъ можно разобрать 
цо частямъ и разсмотр'Ьть его устройство. В ъ  чашахъ 
А  и В  находится ртуть, которая касается концовъ 
проволокъ, соединенпыхъ съ платиновыми пластин
ками. В ъ  сосудъ С наливаютъ воды съ небольшею 
примесью азотной кислоты —  она вводится сюа,а для 
облегчешя дЬШгшя, но сама въ томъ процессе не 
подвергается никакимъ изменешямъ. Труба D  сооб
щается съ верхушкою сосуда С  и ириходитъ подъ 
банку F , эта труба можетъ напоминать намъ трубу,
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соединившуюся съ железнымъ стволомъ въ опыте надъ 
опилками. Тогда мы пропускали воду черезъ трубу, 
раскаленную до-краспа, а теперь пропустиыъ электри
чество череп содержимое этого сосуда. Быть можетъ, 
мда отъ AtBcTBia электричества закииитъ; если да, 
то у насъ долженъ получиться паръ; а такъ-какъ паръ, 
охлаждаясь, сгущается, то, по прохождеши электри
чества черезъ воду, намъ легко будетъ определить, 
кипела ли она, или съ нею произошло что-ппбудь 
другое. Когда мы кладемъ одну проволку на А , а 
другую на В , то вода приходить въ движеше и, по 
видимому, сильно закппаетъ; но кипитъ ли она на са- 
момъ деле? Погмотримъ, отделяется ли .отъ нея паръ 
пли что-нибудь другое? В ъ  скоромъ времени мы за- 
мечаемъ, что байка наполняется паромъ, если только 
вещество, подымающееся пзъ воды, есть паръ. Но 
можетъ ли это быть паръ? Конечно, нетъ; онъ остает
ся въ банке, не изменяясь, и потому уже мы впдимъ 
что это не паръ, а газъ. Что же это? водородъ или 
какой-инб}дь другой газъ? Если это водородъ, то онъ
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долженъ гореть. Мы зажигаемъ добытое нами веще
ство, и оно воспламеняется съ взрыволъ. Это, дей
ствительно, горктй газъ, но онъ отличается несколько 
отъ водорода; свЬтъ его при горенш подобенъ свету 
водорода; но водородъ не производите взрыва, и кроме 
того нашъ новый газъ горелъ, нужно заметать, безъ 
воздуха. Чтобы указать на особенности этого газа, 
здесь нарочно взятъ закрытый сосудъ вместо откры- 
таго. Где бы этотъ газъ ни находился, онъ всегда 
можетъ гореть безъ воздуха, и въ этомъ отношенщ 
онъ очень отличается отъ свечи, которая безъ воз
духа не горитъ. Для доказательства этого особеннаго 
свойства ниваго газа, возьмемъ стекляный сосудъ G , 
снабженный платиновыми проводками J K , черезъ ко
торыя можно пропускать электричество, и вытянемъ 
изъ него воздухъ посредством воздулшаго насоса. 
Когда весь воздухъ выйдете изъ сосуда, мы прикре- 
пимъ его къ банке F  и впустимъ въ него газъ, полу- 
чпшшся отъ д М ш ия вольтовой баттареи на воду, 
и еъ который действительно превратилась вода. Мы
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не только изменили состояше воды, но на самомъ 
деле превратили ее въ это газообразное вещество; и 
въ сосуде F  собралась вся вода, разложенная въ на- 
шемъ опыте. Привинтивъ сосудъ G H  къ I I  и открывъ 
краны ( Н И Н ) ,  мы, наблюдая за уровнемъ воды въ 
F , заметимъ, что газъ подымается. Когда въ сосудъ 
войдетъ столько газа, сколько можетъ въ немъ по
меститься, мы завинтимъ его и сообщимъ платиновымъ 
проволокамъ электрическую искру изъ лейденской банки. 
Вследъ за искрой въ сосуде появляется яркШ светъ; 
но звука неслышно никакого, такъ-какъ стенки склян
ки довольно толсты, чтобы выдержать взрывъ. Взры
вающаяся смесь воспламенилась отъ искры и сосудъ 
потомъ потускнелъ. Привинтивъ опять сосудъ къ 
банке, мы видимъ, что онъ въ другой разъ напол
няется газомъ; газъ, находившШся передъ этимъ въ 
сосуде и зажженный искрой, исчезъ, а на месте его 
образовалась пустота, наполняемая новымъ газомъ. 
Газъ, зажженный искрою, образовалъ воду; и, сколько 
бы мн ни повторяли опытъ, въ сосуде всегда после
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взрыва образуется пустота. Это происходить оттого, 
что газъ, въ который была превращена вода дМств1- 
емъ баттареи, воспламеняется отъ искры и опять пре
вращается въ воцу, и мы можемъ видеть, какъ мало- 
оо-малу капли воды стекаютъ по стенкамъ сосуда G 

и собираются на дне его.
Мы разсматривали воду, не упоминая о воздухе. 

Вода образуется изъ свечи съ помощью воздуха; но 
въ настоящемъ случае она можетъ образоваться не
зависимо отъ него. И  такъ, значить вода должна со
держать въ себе то и другое вещество, которое свеча 
извлекаетъ изъ воздуха, и которое, соединясь съ во- 
дородомъ, образуетъ воду.

На одномъ конце баттареи находилась, какъ из
вестно, медь, которую мы извлекли изъ голубаго рас
твора посредствомъ этой проволки. Если баттарея 
обнаруживаем такую силу, при своемъ дЬйствш на 
металлически растворъ, то нельзя ли после этого 
заключить, что она также можетъ разделить воду ва 
составная ея части и расположить эти части по раз-
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Рисун. 20.

нымъ лгЬстамъ. В ъ  прибор'Ь, наполненаомъ водою, 
концы или полюсы баттареи отстоять довольно да
леко другъ отъ друга, на каждый изъ нихъ погЬща- 
ютъ пластинку съ отверспями и вода, разлагаясь у 
обоихъ полюсовъ, выдЬляется оттуда въ виде от- 
дйльныхъ газовъ. Проволки сообщаются съ сосудомъ, 
ваполненпымъ водою и изъ воды подымаются пузыри. 
Что такое эти пузыри? Возьмемъ етекляные цилиндры
О и Н, наполнимъ ихъ водою и поставимъ надъ по
люсами баттареи А  а В .  Мы услож нят, такпмъ обра- 
зомъ, приборх, въ каждомъ же изъ обозначенныхъ м'ктъ 
освобождается газъ. Оба цилиндра наполняются газомъ;



въ одинъ изъ нихъ ( Н )  газъ входитъ очень быстро, 
а въ другой О нисколько медлешгЬе, и иритомъ газа 
входитъ въ первую склянку втрое более, ч1>мъ во вто
рую. Оба газа безцв'Ьтпы, стоятъ надъ водою не сгу
щаясь и, но видимому, во всемъ похожи другъ на друга. 
Остается только изследовать и определить, что такое 
эти газы? Склянка Н  наполнена водородомъ.

Прппомпимъ легкш газъ, остававшшся въ опро- 
кинутомъ сосуде и горевшш бледнымъ пламенемъ у 
горлышка бутылки, и посмотринъ, обнаружитъ ли до
бытый нами газъ те-же свойства. Если это водородъ, 
то онъ останется въ опрокинутомъ цилиндре и тотъ- 
часъ загорится, если ыы ноднесемъ къ нему зажжен
ную спичку. Но какое вещество находится въ другой 
склянке? Намъ известно, что оба газа вместе со
ставляют взрывающуюся смесь; что-же такое эта 
другая составная часть воды, съ помощью которой 
только можетъ гореть водородъ? Вода состоитъ, какъ 
известно, изъ соединешя двухъ веществъ, одно изъ 
нихъ водородъ; что-же можетъ быть другое тело, быв-

4
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шее до опыта въ воде, а теперь получившееся въ сво- 
бодпомъ состоянш? Положимъ зажженную лучинку де
рева въ этотъ газъ. Самъ газъ не воспламеняется, но 
значительно усилнваетъ гор'Ьйе дерева; лучинка горитъ 
въ немъ гораздо лучше, чгЬлъ въ воздухе. Итакъ, 
вотъ вещество, заключающееся въ воде и извлекаемое 
изъ воздуха для образовали воды во время ropiuia 
свечи. Это кнслородъ; онъ содержался въ разлагае
мой нами воде и составлялъ большую часть ея.

Теперь нам!, легко будетъ объяснить, почему свеча 
горитъ въ воздухе. Когда мы такимъ образомъ анали
зировали воду, т. е. разделили ее электричествомъ 
на части, то получили два объела водорода и одинъ 
обгемъ тела, сжыгающаго водородъ. Сравнительный 
весъ этихъ газовъ можно видеть изъ нредлагаемаго 
рисунка; мы находимъ, что кислорсдъ очень тяжелое 
тело въ сравнев1а съ водородомъ. Кислородъ состав- 
ляетъ другой элементъ воды.
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Кислородъ . . . 88,9.

8
Водородъ . . . 11,1.

1 Кислородъ. '
Вода. . . . . 100,0.

Водородъ. 9

Узсаиъ, какимъ образомъ выделяется кислородъ 
изъ воды, посмотримъ, какъ много, его можно добы
вать. Кислородъ существуем въ воздухе; иначе какъ 
же могла бы гореть свеча й ' образовать воду? Безъ 
кислорода это положительно и химически невозможно. 
Можемъ ли мы получать кислородъ изъ воздуха? По
средствомъ некоторыхъ очень сзожиыхъ и трудныхъ 
процессовъ кислородъ можно получать изъ воздуха, 
но есть легчайпле способы его добывашя. Одинъ чер
ный ыпвералъ, перекись марганца, раскаляемый до 
красна, выделяетъ кислородъ. Этотъ минесалъ кла* 
дутъ въ железный сосуцъ, къ которому прикреплена 
труба, и железную реторту ставлтъ на огонь. К ъ  мар-
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Рисуй. 21.
ганцу прибавляется нисколько хлористокислой соли, 
приготовляемой теперь въ болынихъ количествахъ для 
б'Ьлетя; ее употреблтотъ также въ медицине, химш, 
пиротехнш и пр. Эта смесь марганца и окиси, при 
неболыпомъ нагревати, гораздо прежде ч4мъ мине- 
ралъ раскалится до-красна, выделяетъ уже изъ себя 
кислородъ. В ъ  этомъ случай можно добывать кисло- 
родъ съ помощью простой спиртовой лампы; а газъ 
свободно отделяется отъ неболыпаго количества смеси. 
В ъ  настоящемъ опыте у насъ получается газъ совер
шенно такой, какой получался въ опыте съ батареей: 
прозрачный, нерастворимый въ воде и представляющШ



обыкновенный видимыя свойства воздуха. Кислородъ, 
иолучившШся изъ воды посредствомъ вольтовой бат
тареи, им4лъ свойство воспламенять дерево, воскъ и 
др. тЬла; эти всЬ свойства долженъ обнаружить газъ, 
добываемый нами изъ марганца. Действительно, когда 
мы вводимъ зажженную свЬчу въ банку съ газомъ, 
то она начинаетъ гореть въ немъ чрезвычайно ярко. 
Кроме того, мы замечаемъ еще, что это тяжелый газЪ, 
потому что водородъ поднялся бы изъ банки подобно 
воздушному шару, даже гораздо быстрее шара, такъ- 
какъ его не обременяла бы оболочка. Мы получали
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изъ воды вдвое болытй объемъ водорода, чемъ ки
слорода; но изъ этого еще не слйдуетъ, чтобы и в^съ 
водорода былъ вдвое бол'Ье в'Ьса кислорода, такъ- 
какъ одянъ изъ этихъ газовъ тяжел ь, а другой очень 
легокъ. Есть способы взвешивать газы и воздухъ, 
по, не останавливаясь на объяснеши этого, я просто 
скажу вамъ, кановъ сравнительный вЬсъ эгихъ тйлъ. 
Пинта водорода равняется ®/4 грана весу; то-же ко
личество кислорода, весить почти 12 грановъ. Разни
ца, какъ видите, довольно велика. Куб. ф. водорода 
весить ‘/ , 2  унцш; а тотъ-же объемъ кислорода 1 */* 
унцш. Такимъ образомъ мы можемъ взвешивать на 
весахъ целыя массы этихъ веществъ и считать ихъ 
пудам и тоннами.

Сравнивая ropede телъ въ воздухе и кислороде, 
мы нашли, что въ последней они горели гораздо 
сильнее. Свеча, поставленная въ банку съ кислоро- 
домъ, нылаетъ чрезвычайно ярко и даже напоминаетъ 
несколько светъ, производимый вольтовою баттареей. 
Но тутъ образуется то-же, что образовалось при горе-
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шн свечи въ воздух^. Употребляя кислородъ вмЪсп 
воздуха, мы видимъ такое-же образоваше воды, и во
обще совершенно то-же самое лвлен!с, какое представ
ляла собою свеча, горя въ воздухе.

Удивительна сила, съ которою кислородъ поддержи- 
ваетъ гореме я способствуетъ ему. Положимъ, напр., 
что мы желаемъ заставить нашу лампу гореть очень 
ярко; если свеча горела лучше въ кислороде, ч4мъ 
въ воздухе, то можно предположить, что п съ лампою 
пропзойдетъ то-же самое. Действительно, какъ только 
я пропускаю кислородъ черезъ трубу, сообщающуюся 
съ резервуаромъ этого газа, къ лампе, то пламя ея 
становится несравненно светлее; а по прекращена 
притока кислорода, оно теряетъ свою живость и го- 
ритъ по прежнему тускло. Удивительно, какъ посред
ствомъ кислорода можно ускорять ropeuie. Кислородъ 
оказываетъ такое дейгше не только на водородъ, 
уголь или свечу, по усилпваетъ всякаго рода гор’Ьше. 
Такъ, наприыеръ, возьмемъ кусокъ железной проволоки 
(если-бы это былъ брусъ толщиною въ руку, то дей-
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CTBie было бы то-же самое), нрпкрепимъ къ ней ку- 
сочекъ дерева и, зажегши его, опуетимъ то и другое 
въ банку съ кислородомъ. Дерево, продолжая гореть
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въ кислород^, вскоре зажигаетъ железо, которое за
горается съ сильнымъ светомъ.

Намъ известно гореше серы въ воздухе, но, введя 
ее въ каслородъ, мы видимъ, не смотря на ея покой-



ное пламя, какъ значительно усиливается ея ropi- 
Bie. Какъ-бы тЪло сильно ни гор’Ьло въ обыкно- 
венномъ воздух'Ь, въ кислород^ оно можетъ горгЬть 
съ гораздо большею напряженностью; и мы прихо- 
дпмъ къ тому предположенш, что, быть можетъ, горю- 
ч1я свойства атмосферы зависятъ исключительно отъ 
этого газа.

Разсмотримъ еще горюше фосфора. Это чрезвычайно 
горючее вещество, и если оно такъ сильно горитъ 
въ воздух!;, то каково же оно должно гореть въ ки- 
слород’Ь. Показать ropinie его въ кислородЬ въ пол
ной силе неудобно, потому что оно можетъ взорвать 
сосудъ. Когда мы вводимъ зажженный кусочекъ фос
фора въ кислородъ, то опъ даетъ замечательный св^тъ 
и отъ него отделяются твердыя частицы, въ которыхъ 
п заключается причина блеска и яркости пламени.

Мы много привели доказательствъ свойства кисло
рода усиливать roplinie, производимое имъ при ropi- 
нш въ немъ другихъ т^лъ. Теперь мы должны разсмо- 
тр4ть его по отношенш къ водороду. При воспла-
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менсшп смеси водорода и кислорода, происхорлъ, 
какъ вамъ известно, взрывъ; припомните также, что, 
зажигая кислородъ и водородъ вместе, мы получали 
небольшой светъ, е о  сильную теплоту; зажжемъ смесь 
этихъ газовъ, взятыхъ въ той проиорцш, въ которой 
они встречаются въ воде; пмепыо возьмемъ на два 
объема водорода одинъ объемъ кислорода; эта смесь 
имеетъ совершенно одинаковый свойства съ газомъ, 
полученнымъ при действш вольтовой баттареи. Чтобы 
не зажигать всей смеся, я нридумалъ выдувать съ 
ея помощью мыльные пузырьки и зажигать уже этп пу
зыри; такпмъ образомъ мы узнаемъ, какъ действуетъ 
кислородъ при горенш водорода. Газъ проходитъ 
черезъ трубку въ мыльную воду и подымается съ 
пузырями; я подставляю руку подъ одинъ изъ этихъ 
пузырей, зажигаю его и онъ взрывается на моей ла
дони. Зажечь пузырь у конца трубки было бы довольно 
опасно, потому что взрывъ могъ нерейдти въ склянку 
и разбить ее на куски. И  такъ, кислородъ, какъ ви- 
димъ, быстро соединяясь съ водородомъ, обнаруживаем
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сильное сродство съ нииъ, и всгЬ его силы идутъ на 
то, чгобы нейтрализовать свойства водорода.

Теперь, я думаю вы припомните все сказанное о 
водЬ по отношение» къ кислороду и воздуху. Почему 
калШ разлагаем воду? Потому что калШ соединяется 
съ кислородомъ воды; онъ освобождаем водородъ, и 
водородъ горитъ въ воздух'Ь. Кусочекъ калш, положен- 
наго въ воду, извлекаетъ изъ нея кислородъ, какъ 
св^ча извлекала его изъ воздуха, и такимъ образомъ 
освобождаем водородъ. Если даже мы иоложимъ кусо
чекъ кал1я па ледъ, то и тутъ обнаружится сильное 
сродство кислорода и водорода; ледъ дМств:(тельно 
воспламеняем калШ. Я  показываю все это, чтобы рас
ширить ваши поняш объ этихъ предметахъ и что
бы вы вид'Ьли, какъ сильно агагутъ изменяться ре
зультаты дМств1Й при различныхъ обстоятельствахъ. 
Указавъ на эти неправильный действия, я должонъ 
сказать, что ни одно изъ нихъ не можем произойдтя
у насъ при гор’Ьнш не только сиЪчей, но и газа
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на улицахъ, при топке печей, если только мы по
стоянно будешь руководствоваться законами самой 
природы‘ и оставаться въ пределах ь этихъ законовъ.



Л Е К Ц 1 Я  У.

К и с л о р о д ъ  в ъ  в о з д у х е ; а т м о с ф е р а ; е я

СВОЙСТВА; ДРУПЕ  ПРОДУКТЫ Г0РБН1Я СВФ"  
ч и ;  УГОЛЬНАЯ. КИСЛОТА И ЕЯ СВОЙСТВА.

Мы видели, что изъ воды, образовавшейся при 
гор*ши свечи, можно добыть водородъ и кислородъ. 
Водородъ выделяется изъ свечи, а кислородъ —  изъ 
воздуха. Спрашивается, почему свеча горитъ неоди
наково хорошо въ воздухе и кислороде? Вы  помните, 
что свеча горела въ воздухе далеко не такъ хоро
шо, какъ въ кислороде. Почему же? Это очень важ
ный вопросъ, и мы постараемся уяснить его себе, 
такъ-какъ онъ имеетъ близкое отношеше къ атмо
сфере.



Но горенш свечи, фосфора, жел'Ьзныхъ опилокъ 
и пр., мы узнавали о присутсши кислорода; но кро
ме roptnifl телъ въ этомъ газе, есть еще некото
рые друйе его щи знаки. Разсмотримъ одинъ или два 
нзъ иихъ. Возьмемъ банку съ кислородомъ; опущен
ное въ нее какое-нибудь зажженное тело покажетъ 
своиыъ горетенъ, находится ли тамъ кислородъ или 
негъ; но можно обнаружить присутстгле этого газа 
еще другимъ очень интереснымъ и унотребительнымъ 
сиосибоиъ. Две скляики наполняют газами и между 
ними кладутъ пластинку, чтобы не позволить содер
жащимся въ нихъ веществамъ смешаться между со
бою. Когда приникаютъ эту пластинку, то газы со
единяются; но при этомъ мы не видимъ ничего но- 
добнаго горепю свечи;/ и кислородъ, соединяясь съ 
другимъ вешеетвомъ, обнаруживаем свое присутств!е 
совершенно инымъ образомъ. Газы окрашиваются въ 
прекрасный красный цветъ, что и служитъ ддл нагъ 
признакомъ прйсутств1я кислорода. Мы также можемъ 
произвести этотъ опытъ, смешавъ обыкновенный воз-
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духъ съ подобнымъ газомъ. В ъ  одной бутылке нахо
дится воздухъ, а въ другой газъ, открывающей нри- 
<;утств1е кислорода; газъ этотъ переходптъ въ банку съ 
воздухомъ, при чемъ повторяется прежнее д’Ёйстше, по
казывающее, что въ воздухе находится кислородъ —  то 
самое вещество, которое мы уже добывала изъ воды, 
образовавшейся ври горенш. Но почему же свеча не 
горитъ въ воздухе такъ-же хорошо, какъ въ кислоро
де? Мы тотчасъ займемся этимъ вопросомъ. Две 
склянки, наполнения до верху газомъ, иа-видъ совер
шенно одинаковы, и мы не можемъ отличить, какая 
изъ нихъ содержитъ кислородъ, а какая воздухъ. Съ 
помощью упомянутаго газа можно изследовать, въ оди
наковой ли степени краснеетъ газъ въ обеихъ склян- 
кахъ. Мы вводимъ этотъ газъ въ одну склянку, и 
она краснеетъ; значитъ, въ ней содержится кислородъ. 
В ъ  другой склянке газъ краснеетъ не такъ заметно, 
какъ въ первой; а если мы хорошенько взболтаемъ 
оба газа вместе съ водою, то красный газъ уничто
жается. Прибавпвъ еще этого особенная газа и снова



взболтавъ смесь, мы опять его уничтожимъ; и такъ 
можно поступать до т4хъ поръ, пока въ склянк^ о- 
станется хоть сколько-нибудь кислорода. Впуская въ 
сосудъ воздухъ, мы не производпмъ никакого изм4- 
нешя; но лишь только вводимъ туда воду, красный 
газъ тотчасъ исчезаетъ. Продолжая прибавлять проб
ный газъ, мы дойдемъ до того, что въ сосуд!* наконецъ 
образуется что-то такое, что не будетъ уже краснеть, 
при употребленш этого особеннаго т'Ьла, отъ котораго 
краснели воздухъ и кислородъ. Почему? В ъ  насто- 
ящемъ случай это происходить оттого, что тутъ, кро- 
Mt кислорода, находится другое какое - то вещество. 
Впустимъ воздухъ въ банку, и если онъ noEpacHten, 
то мы узнаемъ, что красильный газъ находится еще 
въ ней; и следовательно воздухъ оставался въ склян
ка неокрашенным, но недостатку этого т’Ьла.

При горюши фосфора, дымъ, производимый имъ и 
кислородомъ, сгущался, а большая часть газа оста
валась несожженною, такъ-же точно, какъ этотъ крас
ный газъ оставлялъ кое - что въ сосудЬ нетронутымъ.
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В ъ еклл,;к'Ь, действительно, осталось вещество, на 
которое уже не можетъ действовать окрашивающей 
газъ; это вещество —  ие кислородъ, но составляем 
часть воздуха.

Такимъ образомъ, мы открыли, что воздухъ состо
и м  изъ двухъ гЬлъ— кислорода, въ которомъ горя гь 
наши св'Ьчи, фосфоръ и пр., и азота, въ которомъ 
они не горятъ. Азотъ составляем гораздо большую 
часть воздуха и представляем очень интересное тЬло, 
хотя съ перваго взгляда можем показаться намъ во
все незам'Ьчателышмъ. А зом  но показываем намъ 
никакихъ нризгЬровъ горешя; когда мы вводямъ въ 
него зажженную св'Ьчу, то онъ не загорается подобно 
водороду и не поддерживаем пламени подобно кисло
роду. Какамъ бы образомъ мы ни производили ношъ 
опытъ, съ азогомъ не случится ни того, ни другаго; 
онъ даже тушим св'Ьчу и прекращаем всякое ropi- 
H i e .  Никакое tIu o  не можетъ гореть въ этомъ газе 
ири обыкнокенныхь обстоятельствах!. Азотъ не им'Ьетъ 
никакого запаха, но окисляется, не растворяется въ



вод-Ь; это не кислота и по соль; онъ не производитъ 
ни малМшаго впечатдймя на наши органы. В ъ  та- 
комъ случай вы, быть можетъ, скажете: это —  ничто; 
онъ не достоинъ внимашя химш; и что онъ д'Ьлаетъ 
въ воздух'];1? Ответы на это дастъ намъ наблюдатель
ная философия. Предположите, что, вместо азота или 
азота и кислорода, нашею атмосферою былъ бы чи
стый кислородъ; чтобы съ нами сталось? Известно, 
что кусокъ зажженнаго железа сгараетъ въ кисло- 
родЬ до-тла. Предположимъ, что вы имеете предъ 
собой огонь въ железной жаровий; представьте себЪ, 
чтб сделалось бы съ этою жаровнею, если-бы атмо
сфера состояла только изъ кислорода. Жаровня го- 
рйла бы гораздо сильнее, чймъ уголь, потому что же
лезо жаровни само по себ^ гораздо горючее угля, ко
торый въ ней горитъ. Ввести огонь въ середину ло
комотива значило бы то-же, что ввести его въ дро
вяной сарай, если-бы атмосфера состояла изъ од
ного кислорода. Азотъ осдабляетъ дМ сш е кислоро
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да и дЬлаетъ атмосферу более полезною для насъ; 
кроме этого, онъ увлекаетъ съ собою продукты го- 
р1шя, разсЬеваетъ ихъ по всей атмосфере и перено
сить къ такимъ местамъ, где они чрезвычайно бла
годетельно служатъ человеку, питая собою и поддер
живая растительность. Такимъ образомъ, азотъ испол- 
няетъ удивительную работу, хотя, при первомъ взгля
де, казался намъ теломъ совершенно нпчтожнымъ. 
Азотъ въ обыкновенномъ своемь состоянш не пред- 
ставляетъ элемента активнаго; действ!в наиболее на
пряженной электрической силы едва лишь можетъ, и 
то въ безконечно малой степени, заставить его сое
диниться съ другимъ элементомъ атмосферы или дру
гими такими-же телами; онъ совершенно безразли- 
ченъ, и поэтому безвреденъ, такъ сказать.

Но ноговоримъ прежде о самой атмосфере.
Составь воздуха въ самыхъ доляхъ представляется 

такимъ:
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Объемъ.

Кислородъ. 
А зо тъ . .

20
SO

100 1000 .

Этотъ апализъ атмосферы в'Ьренъ по отиошент къ 
количеству кислорода и азота въ воздухЪ. Мы ви- 
димъ, что на 5 футовъ воздуха приходится 1 ф. 
кислорода п 4 фута пли 4 части азота по объему. 
Это количество азота требуется для противодействуя 
кислороду, такъ, чтобы можно было надлежащимъ об- 
разомъ доставить св’Ьч’Ь пригодную среду для горгЬн!я, 
а намъ атмосферу, которою бы наши лёгшя могли 
безвредно дышать. Сд'Ьлать кислородъ годнымъ для 
нашего дыхани такъ-же важно, какъ сд'Ьлать воздухъ 
годнымъ для ropbuiu свЬчи 'или чего-либо другаго.

Прежде всего опред^лимь в'Ьсъ этихъ газовъ. Пин
та азота BiiCHT'L 10,4 грана, а куб. ф. в'Ьситъ 1 '/6 
унцш. Кислородъ тяжелее; пинта его в4ситъ 11,9 
грана, кубическШ футъ 13/ 4 унц. Пинта воздуха вЬ- 
ситъ около 10,7 гран., а куб. футъ l ‘/ s унц.



Но какямъ же образомъ взв1>шиваютъ газы?
Эго д'Ьлаотся очень просто и легко. Берутъ в^сы 

и м'Ьдную бутылку, совершенно непроницаемую для 
воздуха и сделанную на столько легкою, на сколько 
этого можно достигнуть, сохраняя известную ея упру
гость; къ ней лрид11ланъ краиъ, который мы по желашю 
можемъ открывать и закрывать. Бутылка съ откры-
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тымъ краномъ, и, следовательно, наполненная возду
хом!, ставится на весы и уравновешивается тяжестью, 
положенною на другой стороне весовъ. Посредствомъ 
насоса воздухъ вгоняется въ бутылку; и мы можемъ 
вогнать известное число объемовъ воздуха, вычисляе- 
мыхъ на основанш величины поршня. Бутылка на 
весахъ опускается; она значательно тяжелее, ч4мъ 
была прежде. Что же увеличило ея весь? Воздухъ, 
который мы накачали въ нее насосомъ. Объемъ воз
духа въ бутылке не увеличился; но воздухъ того-же 
самаго объема теперь гораздо тяжелее. Чтобы соста
вить поняме, какъ много накачано этого воздуха, 
возьмемъ банку воды; откроемъ медный сосудъ и да- 
дпмъ воздуху принять его прежнее состоя Hie. Сосуды 
надобно кр4пко привинтить одинъ къ другому, от
крыть краны; и мы увидимъ, что тамъ находится то 
количество объемовъ воздуха, которое мы вогнали въ 
бутылку. Для удостоверешя въ томъ, что мы посту
пали вполне правильно, поставимъ опять бутылку въ 
настоящемъ ея состоянш на весы, и если она будетъ
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Рисун. 26.

менйе весить, ч4мъ прежде, то это убедить насъ въ 
правильности нашего опыта. Такимъ образомъ мы могли, 
какъ видите, узнать тяжесть известныхъ объемовъ 
воздуха и определить, что кубаческш футъ его весить
1 ' /5  УВД- Но этотъ опытъ въ маленькихъ разм^рахъ 
никакъ не можетъ дать намъ совершенно точнаго по- 
н яш  о тяжести воздуха: в4съ его удивительно уве
личивается, по M ip i увеличешя объемовъ. В  отъ какъ
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важно значеше атмосферы азота п кислорода въ пей, 
и той работы, которую атмосфера совершаетъ, пере
мещая Tli.ia изъ одного места въ другое и перенося 
дурные пары въ т а ш  места, где они оказываютъ 
благотворное д4нств1е вместо вреднаго.

Уяснивъ себй нисколько понятие о тажссти возду
ха, раземотримъ теперь некоторая следств1я этого. 
Прсдиолоапшъ, что иоршень, подобный толу, кото- 
рымъ мы вгоняли воздухъ въ бутылку, ном1;щенъ та- 
шшъ образомъ, что я могу двигать его рукою. Моя 
рука двия:ется въ воздухе совершенно свободно, и, 
какъ кажется, ничего не чувствуетъ; но при быст- 
ромъ двпжеши руки въ воздух*, тотчасъ можно убе

диться, что въ немъ есть много сопротпвлешя этому

P iip j’h. 27,



движение. Когда я кладу руку на отверспе насоса, 
изъ котораго нотомъ вытягиваюгъ воздухъ, то моя 
рука прикрепляется къ пему и я могу тянуть за 
собою насосъ. Я  едва могу отпять прочь свою 
руку; почему это? Это происходить вследстше дав- 
Л01ия наружнаго воздуха сверху. Когда воздухъ вы
тягивается пзъ-подъ пузыря, натянутаго па ста- 
канъ, то это явлеше представляется въ другомъ ви
де. Поверхность пузыря па стакане совершенно пло
ская., но при малМшемъ движеши пасоса, пузырь 
вгивается, потоиъ онъ втягивается внутрь все более 
и более и иаколсдъ отъ давлешя на него атмосферы 
разрывается съ сильпымъ трескомъ. Пузырь разо
рвался отъ тяжести давявшаго на него воздуха; и не 
трудно понять, какимъ образомъ это сделалось. Ч а 
стицы воздуха размещаются одне надъ другими, какъ 
эти 5 кубовъ; легко себе представить, что четыре 
куба стоятъ на основанш одного, и если принять 
нижтй, то остальные упадутъ внизъ. То-же самое и 
съ атмосферой. Bepxuifi воздухъ поддерживается воз-
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Рисун. 28.

духомъ, находящимся внизу; если вытянуть этотъ ниж- 
шй воздухъ, то и произойдетъ та-же перемена, ко
торую мы видели въ опыте съ воздушвымъ насосомъ, 
съ иузыремъ, и еще лучше можемъ увидать въ сле
дующее опыте. На банку натягивается полоска ре
зины, которая такимъ образомъ находится между 
верхнимъ и нижнимъ воздухомъ; по мере вытягива- 
шя воздуха изъ банки, резина втягивается внутрь и 
такъ сильно, что въ банку можно даже вложить ру



ку. Это дЭДсттае тоже происходить отъ могуществен- 
ваго давлешя воздуха сверху.

Доказательствоиъ этого-же дМствгя воздуха мо
жетъ служить еще одинъ нриборъ; онъ состоитъ изъ 
двухъ м'Ьдныхъ полушарШ, плотно прилегающихъ 
другъ къ другу; къ нимъ прикреплены кранъ и тру
ба, черезъ которую мы можемъ вытягивать изнутри 
воздухъ. Хотя обе половинки легко отделяются другъ 
отъ друга, когда внутри ихъ остается сколько-нибудь 
воздуха, но если мы его вытянемъ оттуда, то и два 
человека не въ состоянш будутъ разнять эти полу
п и л .  Каждый квадратный дюймъ поверхности это
го сосуда выдерживаетъ давлете 15 пудовъ, или 
около того, когда воздухъ изъ него уже извлечешь; 
и вы можете испытать свою силу и узнать, въ со- 
стоявш ли вы преодолеть такое давлеше атмосферы.

Если ыы возьмемъ датскую игрушку, сосуна (the 
bajssucker), сделанную изъ резины, и поставимъ ее 
на столъ, то она крепко пристаетъ къ нему. Мы 
можемъ передвигать его, но когда пытаемся снять
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его совсемъ со стола, то кажется, будто онъ го
товь потянуть за собою и столъ. Легко передвигать 
его съ м^ста па место, но принять совсемъ иначе 
нельзя, какъ только персдвинувъ къ краю стола. Со- 
сунъ пристаетъ къ столу только отъ давлешя атмо
сферы, и если мы возьмемъ пару ихъ и приставимъ 
другъ къ другу, то они крепко слипнутся. Вследст
вие такого свойства резиновыхъ сосуновъ, мы действи
тельно можемъ приставлять ихъ къ окнамъ и сте- 
наыъ, где они могутъ служить на некоторое время 
вешалкою. СледующШ опыгь, объясняющий давлен1е 
атмосферы, вы можете сами сделать дома. Стаканъ 
воды можно опрокинуть, не выливая ея изъ него; 
при этсмъ ненужно поддерживать воду рукою, а сде
лать это только съ помощью давлешя атмосферы. 
Возьмите стаканъ воды, накройте его сверху бума- 
магою и потомъ опрокиньте; бумага нристанетъ къ 
стакану, и вода не прольется. Воздухъ не проходитъ 
внутрь , потому-что вода своимъ вслоснымъ притяже- 
шемъ по краямъ сосуда не допускаетъ его туда.
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Теперь вы рероятно пикете правильное поияпе о 
вещественности, такъ сказать, воздуха. Еще одинъ 
оиытъ убедить васъ въ силе еонротпвлешя воздуха, 

это опытъ съ хлопушкою, которую обыкновенно Д'Ь- 
лаюгъ изъ пера, трубочки или чеп-пибудь въ этоиъ 
роде. Изъ картофеля или яблока вырезывается ша- 
рякъ я вдвигается въ трубочку до ко.ща; я беру 
другой кусочекъ и вкладываю его туда-же; онъ с;ки- 
маетъ воздухъ внутри трубки, что совершенно необ
ходимо для нашей целя. Своей собственною силою я 
положительно ие логу, вытолкнуть шарика изъ труб
ки ; но лишь только прибегаю къ сисиманм воздуха, 
то не проходить и секунды, какъ сжатый воздухъ 
выталкиваетъ шарикъ изъ трубки съ силою п шу- 
моиъ, подобнылъ ружейному выстрелу. Ружейный вы- 
стрелъ отчасти зависитъ отъ та кого-же действш, ко
торое представлено въ этомъ опыте.

Вотъ еще оиытъ въ такомъ-же роде. При помо
щи действ1я воздуха, я могу силою своего дыхшш 
перебросать яйцо изъ ‘одной чашки въ другую. В ъ
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то время, когда я дую, воздухъ проходитъ между ча
шею и яйцемъ, сгущается подъ этимъ посл'Ьднимъ и 
такимъ образомъ можетъ поднять тяжелую вещь; ~~ 
полное яйцо —  вещь довольно тяжелая для того, что
бы его могъ иоднять воздухъ. Если хотите повто
рить опытъ, то лучше будетъ совсемъ сварить яйцо; 
тогда можно удобнее выдуть его изъ одной чаши въ 
Другую.

Вы  видели, какимъ образомъ я могъ съ помощью 
эластичности воздуха, вдвинуть въ хлопушку другой 
кусочекъ картофеля величиною въ %  иди *Д дюй
ма, прежде ч1доъ вылетелъ первый шаривъ, точно 
такъ-же я сжималъ частицы воздуха въ медной бутыл
ке посредствомъ насоса.

Все это зависитъ отъ удивительнаго свойства воз
духа, именно его упругости. Если мы заключимъ из
вестное количество воздуха въ пузырь (оболочка его 
также способна сжиматься и расширяться, и поэтому 
можетъ служить мерою упругости воздуха), потомъ 
станемъ вытягивать окружающШ его воздухъ и, та-



кимъ образомъ, уничтожать внешнее давлеше, то пу
зырь будетъ надуваться все более и бо.гЬе, выказы
вая этимъ удивительный свойства воздуха,— его упру
гость, сжимаемость, расширяемость въ чрезвычайно 
обширныхъ разм'Ьрахь; свойства существенно необхо
димый для ц^лей, которымъ онъ служить въ природе.

Возвратимся къ другой очень важной части на
шего предмета. В ъ  продуктахъ гореыя свечи мы 
нашли сажу, воду и еще что-то такое, чего мы не 
взследовали. Мы собирали воду, а другимъ веще- 

ствамъ позволяли уходить въ воздухъ. Теперь раз- 
смотримъ эти друие продукты.

Поставимъ надъ свечею трубу, свйча будетъ го
реть, такъ-какъ вверху трубы есть проходъ для воз
духа. На стенкахъ трубы тотчасъ появляется влага; 
это вода, образовавшаяся изъ свечи, вследств1е дей- 
ствЁя воздуха на заключающейся въ ней водородъ. 
Но кроме этого отъ свечи еще что-то подымается 
къ верху, это не пары, не вода —  вообще тело не 
сгущаемое, и сверхъ этого оно обладаетъ очень стран-
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вымя свойствам!!. Мм находимь, что воздухъ, выхо- 
ДЯЩШ изъ трубки, почти тушитъ св^чу, которую мы 

туда иодносимъ; а если поставить огонь прямо про- 
тивъ подняающагося отъ свЬчи тока, то онъ совер
шенно лотухнетъ. Вы, вероятно, подумаете, что эго 
дЪйсше производить азотъ, который, какъ известно, 
не поддерживаетъ гор'Ьнш. Но нЬтъ ли еще тамъ 
чего-нибудь itpojrb азота? Возьмемъ пустую бутылку, 
подердимъ надъ свечей и соберемъ въ нее такимъ



образомъ - продукты горйшя. Мы найдешь, что воз
духъ, содера;ащШся въ этой бутылкй, не только ду- 
ренъ по отношен® къ горйиш въ немъ свйчл, но 
обдадаетъ еще и другими свойствами.

Возьмемъ кусочекъ негашеной извести и нальемъ 
на него немного обыкновенной воды. Взболтавъ эту 
воду и наливъ ее черезъ пропускную бумагу въ во
ронку , мы получишь въ бутылей совершенно чистую 
воду. Когда я наливаю эту прекрасную, чистую из
вестковую воду въ склянку, въ которой собранъ воз
духъ, поднявшШсл отъ свйчи, то въ водй происхо
дить измйнеше; сна принимаете молочный цвйтъ. За- 
мйтьте, что одинъ воздухъ не ироизвелъ бы этой пе- 
ремйны. Если калить немного известковой воды въ 
бутылку, наполненную обыкновеннымъ воздухомь, то 
пн кислородъ, ниазогь, ни что-либо другое, заключаю
щееся въ этомъ количествй воздуха, не производить 
никакого измйнешя въ известковой водй: она остает
ся совершенно чистою, и какъ бы мы ни взбалтывали 
это количество воды съ этимъ количествомъ воздуха

5
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въ его обыкновенном» состояти ; вода нисколько не 
изменится. Когда же бутылку съ известковою водою 
цом'Ьщаютъ такъ, чтобы въ нее входили продукты 
горешя, то вода вскоре начипаетъ белеть. В ъ  воде 
образуется лгЬлъ; онъ состоитъ изъ извести , соеди
ненной съ гЬлолъ, получившимся изъ свечи; И г ь  
продуктом! , пзел’Ьдовашемъ котораго мы теперь за
нимаемся. Это вещество обнаруживаешь свое присут- 
CTsie особеннымъ дейсш емъ, котораго известковая 
вода не оказываетъ ни на кислородъ, ли на азотъ; 
это-тело совершенно для насъ новое. Белый норо- 
шокъ, образоваышйся въ известковой воде отъ д^й- 
CTEia газообразныхь продуктовъ горешя свечи, ка
жется очень похожимъ на белила или м4лъ, и при 
изследованш оказывается действительно теломъ, по
добным! белилам! и мелу. Разсмотр’Ьв ! образовала 
мела в !  известковой вод'Ь-, вы не найдете удивитель
ным! того, что изъ реторты, въ которой нагревается 
до-красна М’Ьлъ, смоченный водою, отделяется то-же 
вещество, что отделялось и отъ свечи.
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Но есть лучпйе способы добывашя этого вещества 
въ болынихъ колпчествахъ. Это тело встречается
въ изобилгл часто тамъ, где вы едва-ля могла бы
предположить его присутсше. Все известняки содер
жать въ себ1з. большую часть газа, который вышечъ 
изъ св'Ьча и который называютъ угольною кислотою. 
В с ’Ь роды мела, ракованы, кораллы заключаютъ въ 
себе большое колич;етво этого любопытнаго газа. 
Докторъ Блжъ, найдя угольную кислоту въ телахъ, 
иодобныхъ мрамору и л-Ьлу, назвалъ аёгиш fixuni (свя- 
заинымъ воздухомъ) потому, что она теряетъ качества 
воздуха и принимаете свойства твердаго гЬла. Уголь
ную кислоту легко можно получить изъ мрамора. Когда 
мы въ Саму съ соляною кислотой пзложимъ кусочекъ 
мрамора, то жидкость по-видниому сильно закинаетъ и 
нри этомъ выделяете изъ себя газъ въ болыномь коли
честве. Введя въ банку зажженную свечу, мы замйчаемъ, 
что содержащейся тамъ газъ действуете на огонь 
такъ-же, какъ дййствовалъ газъ, получившШея изъ 
св'Ьчя. Этпмъ споеобояъ иы можемъ добывать огромное
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количество угольной кислоты. Мы находим!, что этотъ 
газъ содержится не только въ мрамор^. Изъ обык
новенных! б'Ьлилъ ( мЪлъ, промытый въ вод'Ь и ли
шенный тнердыхъ частицъ, употребляется какъ 6t- 
лила) ш ж е  получается угольная кислота. В ъ  бу
тылку с !  белилами и водою наливают! крЪпку*> 
сЬрпую кислоту. (С'Ьрною кислотою всегда можно поль
зоваться въ этих! опытах!, но только при употребле- 
нш ея в !  известковой вод4 образуется гЬло нерас
творимое, тогда как ! соляпая кислота образует! рас- 
творимое вещество, всл^дсше чего вода не такъ 
сильно мутится). В ъ  сосуд'Ь происходит! знакомое 
намъ дЙстгле; изъ жидкости выделяется угольная 
кислота, такая-же по сбопмъ свойствам!. пакъ газъ, 
иолучишШся при горюши ев1чи въ воздух^. Какими 
бы способами мы ни дсбывали \гольную- кислоту, она 
отъ-того ни сколько не измЪпяетъ своихъ свойств!, 
и везд^ является одним! и т!мъ-же т^лом!, не смо
тря на то, приготовлена ли она такъ или иначе.

Изсл'Ьдуя свойства этого газа, мы находпгь, чтэ



опъ ае горючъ, не поддерживаетъ горЪмл и не слшп- 
вомъ растворяется въ вод'Ь, такъ-какь мы легко мо
жемъ собирать его иадъ водою. Одно д М с т е  упль- 
ной кислоты намъ известно: она бйлитъ известковую 
волу и при этомъ становится одною изъ сосгавшхъ 
частей углекислой соли извести или известняка.

Угольная кислота, действительно, растворяется не
много въ водй; въ этомъ отношенш она отличается 
отъ кислорода и водорода. Пос-редствомъ одного сна
ряда мы можемъ растворить ее въ вод'Ь. В ь  пижяей
части этого снаряда находится мраморъ м кислота, а

f

въ верхней холодная вода; клапаны устроены такпмъ 
образомъ, что газъ можетъ переходить снизу вверхъ. 
Газъ , подымаясь отъ мрамора и кислоты, проходить 
въ виде пузырей черезъ воду и въ это время рас
творяется въ ней. Выпивъ немного этой воды, мы 
ощущаемъ кислый вкусъ; вода напиталась угольною 
кислотой, и когда мы наливаемъ въ нее немного из
вестковой воды, она становится мутною, беловатою,
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что и доказывает! намъ прпгутстгйе въ пей уголь
ной кислоты.

Этотъ газъ очень тяжелъ; онъ тяжелее воздуха. 
Вотъ сравнительный в4съ вс^хъ разсмотр1шпых! 

на я и газов!.
Пинта. Кубич. футъ.

Водородъ. . . . *Л ГР- • • • • 7 м  унц.
Кчслородъ . . . 1 1 7 ,о -  • • . • 1 7 , -
А з о т ъ ............... 10 V lo -  . . • • 17 . -
Воздухъ . . . . 1 0 7 ,0 -  • • • • 17» -
Угольная кислота 16‘/ , —  . . • • 1У,о -
Пинта угольной кислоты весить 167s гр., а куб.

Ф- 17ю  УПД- почти ди4 унцш. Mnorie опыты мо- 
гутъ показать намъ тяжесть этого газа. Поставил! 
банку на в^сы, уравпов^сил! ее известною тяжестью и 
потом! нальем! в !  нее угольной кислоты; банка опу
стится, и введенная в !  нее свеча покажет! нам!, 
что там! действительно находится угольная кислота. 
Мильный пузырь, содержаний в !  себе обыкновенный 
воздухъ, будет! летать въ угольной кислоте. Съ по-
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мощью мяленьккхъ шариковь, наполпенныхъ возду- 
ХОЯЪ, МЫ можемъ измерять толщину слоя угольной

Рисуй. 31.



кислоты я определить ея уровень. 1Шрикъ плаваетъ 
въ угольной кислоте ; когда мы прпбавляемъ этого 
газа въ банку, шарпкъ подымается. Мыльный пузырь, 
опущенный на угольную кислоту, тоже будетъ летать 
въ ней, потому что воздухъ легче углекислоты. Те
перь вамъ известна исторхя угольпой кислоты; ея вы- 
делеме изъ свечи, ея физичешя свойства, в'Ьсъ; 
въ следующей лекц1а я объясню, изъ чего состоитъ 
углекислота и откуда она беретъ своз элементы.
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Л Е К Ц I Я VI.

У г л е р о д ъ  и л и  у г о л ь ; с в е т и л ь н ы й  г а з ъ ; д ы х а - 
h i e  И СХОДСТВО ЕГО съ ГОРЪШЕИ’Ь; ЗАКЛЮЧЕН1Е.

В ъ  последней лекцш я много говорилъ вамъ объ 
угольной кислоте. Мы видели, что когда паръ отъ 
св’Ьча или лампы входилъ въ сосудъ съ известковою 
водою, то вода становилась мутною отъ образовав
шаяся въ аей извес-тковаго вещества, подобная ра- 
говияаяъ, коралламъ и многимъ другимъ кампялъ и 
иинераламъ. Но я еще не вполне передалъ вамъ хими
ческую историо угольной кислоты, т. е. собственно ея 
образован1я при гор'Ьиш свеч«. Мы видели продукты, 
выделяющееся изъ свеч:г, и разшотрели ихъ свой-



ства. Мы узнали элементы воды, и теперь намъ нужно 
посмотреть, где находятся элементы угольной кисло
ты , выделяемой ег/Ьчега. Известно, что когда свеча 
горитъ дурпо, отъ нея отделяется дымъ, а при хо- 
рошемъ горенш, дыма пе бываетъ. Известно также 
и то, что светъ свечи зависптъ отъ этого дыма, ко
торый загорается въ ея пламени. Пока дымъ остается 
въ пламени и горитъ въ пемъ, онъ даетъ прекрасный 
светъ и япкогда не показывается намъ въ виде чер- 
ныхъ частицъ. Но бываютъ случаи другаго рода го- 
ретя, очень страннаго. Если мы за;к<кемъ не много 
терпентина на губке, то отъ пламени его дымъ бу
детъ отделяться въ очень большомъ количестве. У- 
гольная кислота, получившаяся изъ свечи, образова
лась изъ такого-же дыма. Чтобы убедиться въ этомъ, 
введемъ пламя терпентнна въ банку съ кислородомъ, 
и дымъ весь уничтожится. Уголь, отделявшШся отъ 
терпентина въ воздухе, совершенно сгораетъ въ ки
слороде; а этотъ неискусный опытъ даетъ намъ тотъ- 
же результатъ этого ropeuia свечи. Весь уголь, его-
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рающШ въ кислороде иля воздух®, является въ виде 
углекислоты; а несожженныя частицы его представ- 
ляюгь другую составную часть угольной кислоты, 
именно углеродъ —  то тЪлп, которое дЬлаетъ пламя 
такимъ яркимъ, при свободномъ притоке къ нему 
воз!,уха, и, напротивъ, въ изобилш отделяется отъ 
пламени, когда въ окружающемъ воздухе—  нетъ до
статочно кислорода, чтобы сжечь его.

Мне также нужно разсказать вамъ несколько яс
нее историо соединешя кислорода съ углеродомъ, при 
образоваши углекислоты. Возьмемъ банку кислорода, 
разогрееиъ уголь (обыкновенный угольный порошокъ) 
на плавильнике до-красна и потомъ соедишшъ вме
сте кислородъ съ углеродомъ. При горешя угля въ 
кислороде, племени пе бываетъ; каждая частичка угля 
горитъ подобно искре и своимъ горешемъ образуетъ 
угольную кислоту. Я  хочу этими опытами обратить 
ваше внимаше на то, что уголь горитъ именно такъ, 
а не съ пламенемъ.

Разсмотримъ это явлеше полнее и въ более об-
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ширныхъ разм'Ьрахъ. Возьмемъ кусокъ угля, зажжемъ 
его и опустимъ въ кислородъ. Ми видямь, чго уголь 
горитъ безъ пламен.г (если же и бываетъ пламя, то 
самое небольшое, и причина его появлейя заключается 
въ окиси углерода, образовавшейся на поверхности 
угля). При гоpbiiin угля, кислородъ соединяется съ 
углеродомъ н образуетъ угольную к гслоту. Я  взялъ 
другой еортъ угля, кусокъ коры, которая игЬетъ свой
ство при горЪшя производить взрывъ и распадаться 
на части. ДМ шпемъ теплоты мы зпставляеяъ кусокъ 
углерода распасться па части; но и каждая часть, 
подобно в?ей массЪ т1иа, горитъ такимъ-же особен- 
нимъ образомъ, какъ уголь, —  безъ пламени. Этотъ 
опигь показываотъ лучше другихъ, что уголь горитъ 
подобно искр*.

И такъ, у насъ образовалась углекислота изъ эле- 
ментовъ. Известковая вода можетъ доказать, что у 
насъ получилось то самое вещество, о которомъ я 
столько уже говорилъ. Сэедипивъ 6-ть частей угле
рода по в'Ьсу съ 16-ю частями кислорода по в^су, мы
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получимъ 22 части углекислоты; эти 22 части уголь
ной кислоты въ соединены съ 28 частям извести 
ебразуютъ, какъ намъ известно, обыкновенную угле
кислую соль извести. Изс-ледуя устричную раковину и 
весь ея составнкхъ частей, мы бы нашли, что въ 
каждыхъ 50-ти частяхъ ен заключается 6-ть частей 
угля, 16 кислорода въ соединена съ 28 частям 
взвести. Внрочемъ я не буду наскучать вамъ этими 
подробностями; постараемся лучше уяснить себ'Ь общее 
поняпе объ этомъ веществе. Кусокъ угля, горя въ 
банке кислорода, постепенно исчезаетъ; можно ска
зать, что онъ растворяется въ окружающекъ воздухе; 
и если-бы это былъ чгстый углеродъ, который мы 
легко можемъ приготовить, то, действительно, после 
его горешя, у насъ не получилось бы никакого о- 
етатва. Совершенно очищенный уголь, сгарая, не о- 
ставляетъ по себе золы. Уголь горитъ, какъ твердое 
тело, и теплота не можетъ изменить его твердости; 
а между теяъ онъ превращается горейемъ въ газъ, 
который никогда при обыкновенныхъ обстоятельствах^



ас сгущается ни въ жидкость, ни въ твердое тело. 
Еще любопытнее тотъ фактъ, что кислородъ не уве
личивается въ своемъ объеме, после того, какъ въ 
немъ растворится углеродъ; объемъ газа въ банке 
остался одииаковылъ; только газъ сделался угольною 
кислотою.

Прежде чемъ вы вполие ознакомились еъ общими 
свойствами углекислоты, произведемъ следующий опытъ. 
Угольная кислота, будучи сложкымъ веществомъ, и, 
состоя изъ углерода и кислорода, представляотъ тело, 
которое ложно разлагать. Что мы сделала съ водою, 
то-же сделаемъ и съ угольною кислотою: мы разло- 
жимъ ее на ея составиыя части. Самый простой и 
удобный способъ разлагать угольную кислоту состоитъ 
въ томъ, чтобы подействовать на нее такимъ теломъ, 
которое имело бы сильное средство съ кислородомъ, 
соединилось съ нилъ п освободило бы такимъ образомъ 
углеродъ. Вы  помните, что калШ, брошенный на воду 
или на ледъ, загорался, извлекая изъ нихъ кислородъ. 
Предположимъ, что мы теперь делаегь нечто въ та-



комъ-же роде съ угольною кислотою. Известно, что 
угольная кислота имФетъ свойство тушить огопь; быть 
можетъ, она также иотушитъ пламя фосфора, кото
рый, какъ мы знаемъ, горитъ очень сильно. Мы вво- 
дииъ въ угольную кислоту кусокъ зажженнаго фос
фора, и онъ въ ней потухаегь, а на воздухе снова 
цродолжаетъ гореть. Теперь возьмемъ кусокъ кал!я; 
это вещество даже при сбыкиовенпой температуре 
оказываетъ дейспйс на углекислоту; но не въ такой 
степени, ■ какъ требуется для нашего опыта, потому 
что быстро покрывается защитительвымъ слоемъ. Если 
же нагреть калШ такъ, чюбы опъ воспламенился, 
ьакъ это сделали съ фосфоролъ, то онъ будетъ го
реть въ углекислоте. Topeuie кали въ углекислоте 
доказываетъ присутствие въ вей кислорода. КалШ го- 
ритъ въ угольной кислоте не такъ хорошо, какъ въ 
воздухе, потсну что тутъ кислородъ соединеаъ съ 
другимъ теломъ; но все-же онъ горитъ и извлекаетъ 
изъ газа кислородъ. Когда мы, после горешя кал1я 
въ углекислоте, положимъ его въ воду, то у насъ
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кроме поташа, получится еще некоторое количество 
углерода. Еакъ-бы тщательно мы ни производили этотъ 
опытъ, результате будетъ одицъ и тотъ-же, и у 
насъ всегда получится известная доля углерода въ 
томъ месте, где горелъ калШ. И такъ, у насъ по
лучился углеродъ пзъ углекислоты въ виде чернаго 
вещества. Этотъ опытъ можетъ служить поднымъ до- 
казательствомъ того, что углекислота состоите изъ 
углерода и кислорода. Нужно еще прибавить, что 
когда углеродъ горитъ при обыкновенныхъ обстоя- 
тельствахъ, онъ всегда образуетъ угольную кислоту.

Положимъ, что я беру кусокъ депева г мё'ду его 
въ бутылку съ известковото всд т" ько ы я ни 
взбалтывалъ эту воду съ дерева озч,ухс а 
постоянно остается чистою. Но, нмюжимт, чт'ч' . *ту 
это дерево въ воздухе этой бутылке. Вы  знаете, 
что тутъ получится вода; но образуется ли также 
углекислота? В ъ  воде у пасъ получилась углекислая 
соль извести, которая образуется изъ углекислоты; а 
эта последняя образуется изъ углерода, выделякща-
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гоея изъ дерева, свечи или другаго тела. Самый 
простой опытъ можетъ показать вамъ углеродъ въ 
деревЬ; зажгите дерево, погомъ потушите его ж у 
васъ останется уголь. В ъ  свече мы не видямъ угля, 
но онъ содержится въ ней. Зажженный углеродъ го- 
ритъ въ склянке до тЪхъ поръ, пока въ пей остает
ся хоть сколько-нибудь этого газа; мы не видзмъ вь 
склянке угля, но впдимъ пламя, самая яркость ко
тораго заставляетъ предполагать присутств!е въ немъ 
угля, это можно показать и другимъ опытомъ. Мы 
помещаем^ го/гъ самый газъ въ сосудъ вместе съ 
теломъ,. кот'-™ сжэдгаетъ только водородъ газа, а 
и. тт;пр(одъ; , чэдмъ смесь свечею, и водородъ 
сг , я уперо^и остается въ виде густаго чер
на го дыма. Надеюсь , этп опыты дали вамъ ясное 
иоште о продуктахъ горешя и научили васъ откры
вать присутств!е углерода.

Разсмотризгь теперь удивительпыя услов!я обыкне- 
геннаго горешя угля. Я  говорилъ, что углеродъ го
ритъ, какъ твердое тело, а между те»гь после го-

*

— 145 —



р Ы я  онъ, какъ видимъ, перестаетъ быть твердым. 
Есть и друр1я горюч1Я вещества, которыя действуютъ 
такимъ-же образомъ; къ числу ихъ действительно 
относятся только углеродистыя вещества, каменные и 
древесные угли, дерево. Я  не знаю другаго простаго 
тйла, кроме углерода, которое бы горело при этихъ 
услов1яхъ. А  если-бы уголь горелъ иначе, то чтй бы 
отъ этого произошло? Положимъ, что все горктя ве
щества были бы подобны железу, которое и после 
горешя остается твердымъ; въ такомъ случав мы ни
когда не получили бы такого огня, какимъ пользуемся 
теперь въ нашихъ печахъ. Возьмемъ теперь другой 
родъ горючаго вещества, напр, пирофоръ: это вещество 
очень горючее; оно горитъ такъ-же хорошо, какъ уголь, 
если не лучше, и въ воздухе загорается само с^бою. 
Разбитый на мелш  части и разложенный на плите, 
свинецъ горитъ хорошо, потому что воздухъ имеетъ 
свободный доступъ ко всемъ частямъ его. Но почему 
же это тело не горитъ такъ-же хорошо, когда мы со- 
бяраемъ его въ массу? Просто, потому что воздухъ
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не проходить въ нее: нижняя часть массы не сооб
щается съ вэздухомъ и потому не можетъ гореть. 
Какая разница между этимъ гЬлояъ п углемъ. Уголь 
горитъ везде, где бы мы ие жгли его; вещества, обра- 
зовавш1яея его горешемъ, улетучиваются и у насъ 
остается частый углеродъ. Я  пошывалъ вамъ, какъ 
уголь, разстворяясь въ кислороде, не оставлялъ по 
себЪ золы; между гЬиъ какъ въ нирофоре золы 
теперь более, чЬмъ топлива, и масса его стала тя
желее, отъ извйстнаго количества, соедииившагося съ 
ннмъ, кислорода. И  такъ, вы видите разницу между 
углемъ, свинцомъ п же.тЬзомъ. Еш - б ы  продуктъ го- 
ргЬв1я угля былъ тзердымъ тйломъ, то наши комнаты 
наполнялись бы тусклымъ веществомъ, какъ это бы
ваете при горени фосфора; но каждая частица угля, 
какъ уже известно, сгорая, переходитъ въ воздухъ. 
Уголь до гор1шя находится б ъ  твердомъ, почти не 
изменяющемся состояли, а после него —  является въ 
в:где газа, который очень трудно (хотя и возможно) 
превратить въ жидкость или твердое тело.

**

-  147 -



148

Теперь я укажу вамъ на чрезвычайно интересную 
часть нашего предмета — на отноишпе между roptuiejrb 
свечи и горЪтемъ, происходящим внутри насъ. В ъ  
каждомъ изъ насъ происходить roptflie, очень сход
ное съ гор’Ьнгемъ св'Ьчи. И  такъ, cpaBiienie человече
ской жизни съ горящею св4чею оказывается веонымъ 
не только въ поэтическозгь смысле. Чтобы объяснить 
вамъ это соотпошеше, я придумалъ одинъ наленьмй 
снарядъ. На доске вырезанъ желобъ, который закры-

Рисун. 3 2 .

кается сверху крышкою; продолжешемъ этого жалоба 
служатъ стекляныя трубки, приставленный къ концамъ 
его такъ, чтобы проходъ во всемъ канале былъ сво-



боденъ. Я  помещаю зажженную свечу въ одну изъ 
стекляныхъ трубокъ, она тамъ горитъ очень хорошо.

Воздухъ, питающШ пламя, входитъ въ трубку, про- 
ходитъ но горизонтальному каналу и входитъ въ дру
гую трубку, гд'Ь находится зажженная св’Ьча. Закрывъ 
отверстие, въ которое входитъ воздухъ, я прекращаю 
roperic; прптокъ воздуха задержанъ и свеча ноту- 
хаетъ. Если-бы мы воздухъ, отделяющийся стъ го
рящей свечи, отвели иосредствомъ разныхъ снарядовъ 
въ трубу, то потушили бы пламя помещенной тамъ 
свечи. Но что вы подумаете, когда я вамъ скажу, 
что мое дыхаше также нотушитъ свечу. Я  не буду 
дуть на сьечу, а просто свойство моего дыхан1я та
ково, что свеча не можетъ гсреть въ немъ. Я  держу 
ротъ надъ отверспемъ трубки, и не задуваю огня, 
а только не впускаю туда др;гаго воздуха, кроме 
того, который выходитъ изъ моего рта. Пламя свечи 
тухнетъ единственно вследств'ю недостатка кислорода. 
Мои л е т я  отняли кислородъ у воздуха, и поэтому- 
то дыхгше мое не могло иоддержать горешя свечи.
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Интересно определить промежутокъ времени, въ ко
торый дурной воздухъ, выдыхаемый мною въ эту часть 
снаряда, дсстигаетъ сь^чи. Сначала свеча горитъ хо
рошо, но какъ только этотъ воздухъ касается ел 
пламени, — она потухгетъ. Вотъ еще одинъ опытъ, 
сбъясрлющш это лвлеше. Возьмемъ банку, наполнен
ную чпстымъ воздухомъ, въ чемъ насъ зюгутъ убе
дить гореше газа или свечи; приставим, ротъ къ 
прикрепленной къ ней трубке, станемъ вытягивай

— 150 —



изъ банки воздухъ, набирать его вг легш  и снова 
выдыхать въ сосудъ. В ъ  банке находится немного 
воды, по поднятш и опущенш которой можно сле
дить, когда я набираю въ себя воздухъ и когда вы
дыхаю его. Изследуя после этого состояше воздуха 
въ банке зажженною свечею, мы находимъ, что она 
въ немъ тухнетъ. Какъ видите, достаточно было од
ного npiewa дыхашя, чтобы совершенно испортить 
воздухъ въ банке. Теперь вы можете понять причи
ны неудобствъ въ домахъ бедпыхъ людей, въ кото- 
рыхъ выдыхаемый воздухъ постоянно накопляется и, 
вгледсттае недостаточной ьснтнлящи, не пополняется 
свелсимъ воздухомъ. Если одно дьхаме могло такъ 
испортить воздухъ, то легко понять, какъ существенно 
необходимъ для насъ чистый свежш воздухъ.

Посмотримъ, какое дейегае окажетъ наше дыха- 
uie на известковую воду. В ъ  стекляномъ шаре на
ходится известковая вода; воздухъ проходитъ въ со
судъ черезъ приделанныя къ нему трубки; такъ что 
иы можемъ определить дейсше чистаго и выдыхае-
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наго воздуха на заключающуюся внутри жидкость.
В ъ  самоыъ д^лй, я могу вытягивать воздухъ черезъ 

А  и заставить его проходить черезъ известковую

Рисун. 34.

воду; и также могу выдыхать воздухъ изъ легкпхъ 
черезъ трубку В , опускающуюся къ основаьш сосуда, 
и, такимъ образомъ, показать дМств1е мсего дыхами 
па известковую воду. Пока я вытягиваю наружный 
воздухъ и заставляю его проходить черезъ известко
вую воду въ мои легш , въ водй не заметно ника
кого иззгЬнешя; во какъ только я начинаю выдыхать



воздухъ изъ легкихъ нисколько разъ сряду, вода му
тится и б$л4етъ, показывая, какое дМстме имФетъ 
на нее выдыхаемый изъ легкихъ воздухъ. Ясно, что 
воздухъ испорченный вашимъ дыхашемъ —  испорченъ 
углекислотою, которую вш легко узнаемъ по ея дМ- 
ствш  на известковую воду.

Возьмемъ дне бутылки, одну съ известковою водою, 
а другую съ сбыкновенвою водою; въ бутылкахъ по
мещены трубки, сообщающаяся между собою. Когда а
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стану вдыхать воздухъ изъ одной трубки и выдыхать 
его въ другую, то самое устройство снаряда погЬ- 
шаетъ воздуху возвратиться назадъ. Воздухъ, входя 
въ бутылку, переходить въ мои л е г ш , а возвра
щаясь кзъ нихъ, проходитъ черезъ известковую воду; 
такъ-что я свободно могу дышать и продолжать опытъ, 
очень хороппй по своинъ результатами Вы  замечаете 
разницу между первымъ случаем*, когда черезъ поду 
ироходилъ интересный воздухъ, и вторымъ, когда черезъ 
нее прошло только мое дыхаше.

Но что такое весь этотъ совершающшея внутри 
насъ процессъ, безъ котораго мы не можемъ обойдтнсь 
ни днемъ, ни почью, п который нисколько не завл- 
ситъ отъ нашей воли. Если-бы мы задержали дыхаше, 
какъ это можно сд'Ьлать, на продолжительное время, то 
лишили бы себя жизни. Во время сна, въ органахъ 
дыхашя и частяхъ, соединенныхъ съ ними, продол
жается этотъ столь необходимый для насъ процессъ 
дыхашя, то есть соприкссновешя воздуха съ легкими. 
Я  разе кажу вамъ въ самыхъ короткгхъ слевпхъ, въ
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чемъ заключается этотъ процессъ. Мы употребляемъ 
пищу; пища переносится целого системою сосудовъ во 
внутреншя части организма, преимущественно въ 
пищеварительные органы. Часть пищи уже изменен
ной попеременно проходить по сосудамъ черезъ лег- 
1йя, между темъ какъ воздухъ, вдыхаемый и выды
хаемый нами, вгоняется въ легмя и выгоняется изъ 
нихъ посредствомъ другихъ сосудовъ; такъ-что пища 
и воздухъ приходить въ легкихъ въ близкое сопри- 
косновенге другъ съ другомъ; ихъ разделлетъ только 
чрезвычайно тонкая оболочка. Такимъ образомъ, воз
духъ можетъ действовать на кровь, производя точно 
такой результатъ, какой намъ да.то ropinie свечи. 
Свеча соединяется съ частью воздуха, образуетъ у- 
гольную кислоту и выделяетъ теплоту. В ъ  легкихъ 
тоже пропсходптъ это любосьяное л удивительнее пз- 
мЪнен!е. Воздухъ, входя въ л е ш и , соединяется съ 
углеродомъ (не въ свободной состояли), обршуетъ 
угольную кислоту и въ чаксмъ виде возвращается въ 
атмссф|ру. 8то приводгтъ насъ къ страннслу резуль



тату: ыы можемъ смотреть на пищу, какъ на топливо. 
Кусокъ сахара можетъ служить объяспе1пемъ этого. 
Сахаръ состоитъ изъ углерода, всдорода и кислорода; 
и по составу своему онъ сходень со свечею, хоти 
эти вещества соединены въ немъ въ другихъ нро- 
порщяхъ.

Нужно заметить, что нъ сахаре кислородъ и водо
родъ соединены въ той-же нропорцш, въ которой они 
встречаются въ вод'Ь; такъ что сахаръ можно раз- 
сматривать, какъ соединте 72 часпй углерода и 
99 част. воды. Углеродъ въ сахаре соединяется съ 
кислородомъ, который ^общается намъ воздухомъ въ 
процессе дыхатя, делая насъ такимъ образомъ по- 
доСаемъ свечей; онъ производить теплоту, движете 
и поддерживаете жизнь организма удивительншгь и 
вместе простымъ процессомъ. Чтобы уясиить это еще

С а х а р ъ .

Углеродъ. . .
Водородъ. . .

Кислородъ. . .
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бол'Ье, возьмемъ сиропъ, въ которомъ содержится 
сахара и немного води. Когда мы ооложимъ въ си- 
роиъ нисколько купороспаго масла, то оно соединится 
съ водою и оставить углеродъ въ виде черной массы. 
Весь углеродъ выделялся такимъ обраюмъ изъ са
хара. Сахаръ, на къ известно, употребляется въ пищу, 
и вотъ у пасъ получилась твердая масса угля тамъ, 
гд'Ь вы его и не предполагали. Ем п  мы усн'Ьемъ 
оваслитг» углеродъ сахара, то результата будетъ еще 
норазитальнее- Мы окисляемъ сахаръ продессолъ, 
отличающимся отъ дычаш  только по виду. Эго о- 
кислеше состоитъ въ горйнш углерода при прикоспо- 
ueain кислорода; то-же происходить и въ легкихъ, но 
кислородъ тамъ извлекается изъ другаго источника, 
именно изъ воздуха. В ъ  настощемъ опыте этотъ 
самый процесс* совершается быстрее.

Вы  удивитесь, когда узнаете сумму углерода, ко- 
лучаемагэ путемъ горйтя и дыхатя. Св'Ьча, напр., 
горитъ виродолженш четырехъ, пяти, шести или семи 
часовъ. В ъ  какомъ-же количестве долженъ углеродъ



ежедневно появляться въ воздухе въ видЬ углекислоты. 
Сколько углерода выдыхается каждынъ и п  иасъ! 
К ш я  удивительный изменения должны происходить 
съ углемъ всл’Ьдств1е этихъ уолов1й горейя и дыха- 
шя! ЧеловЬкь въ 24 часа превращавгъ 7 уащй у- 
глерода въ углекислоту, корова 70 умд’Ш, а лошадь 
79, исключительно лишь Д'Ьйств1емъ дыхашя. Значить, 
лошадь въ 24 часа ежнгаетъ въ своомъ органе ды- 
хан1я 79 унцШ углерода, для того чтобы поддержать 
въ это время свою естественную теплоту. Все тепло
кровный животныя поддерживаютъ въ себе такимъ 
образомъ теплоту, выделяя углеродъ, не въ свобод- 
номъ состоя1ПЯ, а въ соедииенш съ другимъ теломъ. 
Все это даетъ странныя поня'пя объ изменешяхъ, 
пропеходлщпхъ въ нашей атмосфере. В ъ  Лондоне въ 
24 часа образуется дыхашемъ 5,000,000 иудовъ или 
548 тоннъ угольной кислоты. Где же она собирается? 
В ъ  воздухе. Что бы было, есля-бы углеродъ былъ по- 
хожъ на свинецъ или железо, которые, сгорая, обра- 
зуютъ твердыя вещества? Poplinie не могло бы про
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должаться. Уголь, сгорая, становится газомъ и пере
ходить въ воздухъ, который разносить его въ разныя 
м^ста. Что-же съ нимъ делается? Страннымъ пока
жется, что изм-Ьнен1е, производимое въ воздухе ды- 
хашемъ, которое кажется для насъ пагубнымъ (мы 
не можемъ два раза дышать однимъ и тймъ-же воз- 
духомъ), составляетъ л;изнь и нищу растенЫ, покры- 
вающихъ землю. То-же самое происходить подъ зем
лею, въ водй, такъ-какъ рыбы и друпа животныя 
дышать по этому самому закону, хотя и не всегда по- 
средствомъ соприкосновея1я съ открытымъ воздухомъ.

Такимъ образом^ животное и растительное царства 
служатъ другъ другу. Все растения, встречаемый на 
земле, поглощаютъ углеродъ. Листья деревьевъ бе- 
рутъ изъ воздуха уголь, который мы выделяемъ въ 
виде углекислоты. Дайте растешямъ чистый воздухъ, 
и они умрутъ въ немъ; дайте имъ уголь, и они ста- 
путъ жить и процветать. Деревья и все растешя 
извлекаютъ углеродъ изъ воздуха, который, какъ -мы 
говорили, переносить къ нимъ вещества дурныя и



вредныя для насъ, хороппя п полезны» для нихъ. И 
такъ, мы находимся въ зависимости не только отъ 
няших'5 ближяихъ, но и вообще отъ веЬхъ создан iii 
природы.

Мне остается еще указать вамъ на одинъ предметъ, 
очепь интересный и находиться въ тесной связи со 
всеми разсмотренпшш нами явлешями. Когда я вамъ 
показывалъ опытъ съ порошкомъ св:гнца, то свчнецъ, 
какъ помните, быстро загорался самъ собою отъ при- 
косповен1я къ нему воздуха; дейсше начиналось тотъ- 
часъ, какъ только воздухъ входилъ въ сосудъ, где 
находился порошокъ. Все подобные процессы и вну
три насъ происходить отъ хиическаг) сродства. Ирл 
гореша свечи, одне частицы притягиваются другими; 
то-же самое происходить п въ нашемъ опыте со свин- 
цомъ, который представляетъ прекрасный примерь 
хпмическаго сродства. Если - бы продукты горешя 
свинца отделялись отъ него, то металлъ сгорелъ бы 
до конца, но вамъ известна разница между свинцомъ 
и углемъ: тогда какъ свинецъ быстро приходить еъ
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дМствге, при доступе къ нему воздуха, уголь остается 
нетронутымъ цвлые дни, недели, месяцы и годы. 
Манускрипты въ Геркулануме били написаны угле- 
роднымъ черниломъ, и черезъ 1800 или более летъ 
они нисколько не изменились отъ воздуха, хотя часто 
подвергались его действ1ю и при различныхъ обсго- 
ятелктвахъ. Отчего-же зависитъ эта разница между 
свинцомъ и углемъ? По;азительпо, что вещество, ко
торое должно служить п<)мъ топливоиъ, остается безъ 
свойственниго ему д ей сш я : оно не загорается подоб
но свинцу и некоторыгь другимъ веществамъ, а о- 
стается въ выжидателыюмъ положены, такъ сказать. 
Это выжидаше интересная и удивительная вещь. Свечи 
иапр. никогда не загорятся подобно свинцу или же
лезу (разделенное на мелш  части, оно обнаруживаете 
такое-же действ!е, какъ свинецъ) и остаются безъ 
действ1я годы, быть можетъ, целые века, не претер
певая пикакихъ измененШ. Возьмемъ рожокъ, на
полненный светильнымъ газомъ; углеродъ, выходя изъ 
него въ воздухъ, остается Оезъ всякаго дейсш я до

6
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техъ норъ, пока не нагреется до известной степени. 
Когда мы достаточно его нагреваешь, онъ загорается. 
Выдувъ газъ, мы находимъ, что онъ опять остается 
безъ Д'Ьйств1я, пока мы снова не поднесемъ къ нему 
огонь. Интересно проследить, какъ долго разныя тела 
выжидаютъ своего действ1я; однимъ для воснламене- 
flia нужно слабое повышеше температуры, а другимъ 
очень сильное. Порохъ и пироксилинъ1 загораются 
при разныхъ услов1яхъ. Порохъ состоптъ изъ угля и 
другахъ веществъ, которыя делаютъ его очень горю- 
чимъ; вата тоже вещество горючее; оба остаются безъ 
действ1я, но загораются при различныхъ стененяхъ 
температуры, т. е. при разныхъ услов1яхъ. Коснув
шись каждаго изъ нихъ нагретою проволкою, мы

1 Иначе наз. хлопчатобумажный порохъ, происходить 
при действш на вату азотной кислоты. Облндаетъ 
взрывчатостью такою-же какъ и порохъ; растворъ пи
роксилина въ смеси спирта съ эеиромъ образуетъ яол- 
лод1умъ, употребляемый въ фотограф1яхъ и для прнго- 
товлешя тонкихъ оболочекъ, напр, для маленькихъ воз- 
душныхъ шаровъ, какъ упоминаетъ объ этомъ въ преды- 
дущихъ лекцшхъ Фарадэ.
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найдемъ, что вата тотъ-часъ загоритея, тогда какъ 
пороха мы не въ состоянш зажечь и самою горячею 
частью горячей проволки. Это ясно намъ показываете, 
въ какой различной степени дМствуюте разныя т'Ьла. 
Б ъ  однихъ случаяхъ, т'Ьла выжидаютъ, пока не пря- 
ведутся въ д4йств1е теплотою; въ друглхъ, напр, въ 
процесс^ дыхайя, т'Ьла совсЬмъ не ждутъ. Воздухъ, 
входя въ легки, тотъ-часъ соединяется съ углеродомъ 
даже при самой низкой температур^ и образуетъ угле
кислоту дыхашя. И  такъ, какъ видите, сравнеме меж
ду гор^иемь и дыхашемъ выходите еще Bipate и 
flopasHTeabHte.
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Л Е К Ц 1 Я  О Д Л А Т И Н Ъ .

( Ч и т а н н а я  в ъ  к о р о л е  в с к о м ъ  и н с т и т у т ®,
2 2 Ф е в р а л я  18 6 1 г.).

Металлъ платина изв4стенъ намъ уже сто летъ. 
Онъ разработывалея въ Англш, Фравцш и другихъ 
местахъ и доставлялся въ слиткахъ, иластинкахъ 
или просто массахъ. Платина — тело очень тяжелое, 
и, въ этомъ отношеши, она стонтъ почти во главе 
всЬхъ другихъ веществъ. Благодаря доктору Волла
стону, она получается теперь чистою, безъ примесей. 
Это замечательный металлъ во многихъ oтнoшeнiaxъ, 
не говоря уже о его известаыхъ спец’шьныхъ упо- 
треблешяхъ. Платина обыкновенно находится въ зер-



liax i; ока добывается въ изв'Ьстныхъ намывныхъ ноч- 
вахъ Бразил! I ,  Мехики, Калифорнш и въ ураль- 
скихъ обиастяхъ Poccin.

Странно то, что платина почти всегда находится 
въ С' едииенш съ четырьмя или пятью другими метал
лами, чрезвычайно интересными по своияъ свойствахъ 
и качествам!.. Они пазываЮкя сопутствующими ме
таллами, OTHOHieHie ихъ къ платин'Ь пе ограничивает
ся г Ь а ь , что они находятся въ соединены съ нею; 
между ними есть сходство и кром'Ь этого. Платина 
встречается всегда самородком, всегда въ металди- 
ческомъ состояли. Металлы, въ соединены съ кото
рыми она находится и которые р'Ьдко попадаются 
безъ нея, суть слйдуюшде : паллад1й, иридШ, родШ, 
осмш и рутенШ.

Эти металлы образуютъ дв4 группы; платина, ири- 
дШ и ОСМ1Й принадлежать въ одной изъ нихъ, а ру- 
тейй, родШ и иалладш къ другой. Химичешй эеви- 
валентъ Ъервыхъ трехъ составляете 98 ’/ , ,  а хими
ческий эквивалента другихъ трехъ равняется поло
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вин* этого числа. И  такъ, металлы первой группы 
имеютъ напбольнпй относительный весъ ; изъ нихъ 
платина самая легкая. Удельный весъ оош  21.4—  
это самое тяжелое тело въ природе, —  платина и- 
меетъ 20.15, иридШ столько-же. Удельный весъ 
остальныхъ трехъ составляетъ половину этихъ чпселъ, 
именно: 11.3, 12.1 и 11.8. Мы замечаемъ лю
бопытное отношеше мелгду паллад!емъ и ирид!емъ; 
они такъ сходны другъ съ другомъ, что мы едва 
лишь можемъ ихъ различать, а между темъ одинъ 
изъ нихъ лмеетъ только половину веса другаго и 
эквивалента его равняется половине другаго. То - же 
отношеше мы замечаемъ между ирид1емъ и род1емъ, 
осмемъ и рутешемъ; они составляютъ пйры, отделя
ясь отъ своихъ собственныхъ группъ. Эти металлы —  
самые трудно-плавше. Труднее всехъ плавится осм!й; 
мне кажется, онъ никогда бы не расплавился при 
той температуре, при которой плавятся все друпе 
металлы; за нимъ следуетъ рутенш, нотомъ иридШ, 
потомъ родШ п наконедъ платина (въ  числе этихъ
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т4лъ, платина оказывается наиболее плавкою; а меж
ду темъ мы издавна привыкли говорить о неплавко- 
сти платины); палладш плавится легче всЬхъ упомя- 
нутыхъ металловъ. Интересно это соотношеше физи- 
ческихъ свойствъ, проявляющееся въ металлахъ, сгруи- 
пированныхъ въ природе, безъ сомяешя, всл,Ьдств1е 
причинъ, которыя находятся въ связи съ сходстволъ 
ихъ положешя на поверхности земли, такъ-какъ вей 
они встречаются въ намывныхъ почвахъ.

Я  вкратце раскажу вамъ, какимъ образомъ добы
вается этотъ металлъ. Руду нагреваютъ въ азотиосо- 
ляной кислоте, известной крепости, отчасти превра
щ аю т ее въ растворъ, изъ котораго выделяютъ не- 
которыя тела. Растворивъ осторожно платину въ ки- 
слотахъ, къ раствору прибавляютъ хлористаго азшо- 
в1я, при чемъ образуется желтый осадокъ. После 
тщательнаго промывашя и очищен1Я этого осадка, по
лучается хлористая платина и амм1акъ, а друйе эле
менты почти все выделяются. Нагревъ это вещество, 
мы получимъ то, что называется губчатою п л а то ю ,
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или платину въ металлическомъ состоянш; она раз
дроблена на малМпци частицы и прядставляетъ тя
желую губчатую массу, котирую въ то время, когда 
Волластонъ еще впервые занимался изсл'Ьдовамемъ этого 
предмета, не могли расплавить ни въ какой фабрич
ной мастерской, такъ-какъ для этого требовалась 
слишкомъ высокая температура, и не было ни одной 
л 1)4.1, которая могла бы сплавить это вещество и со
единить всЬ частицы его ?ъ  одну массу. Большая 
часть металловъ, добываемыхъ въ природе и разра- 
ботываемыхъ на наншхъ заводахь, плавлемемъ сли
ваются въ одну массу. Сколько я знаю, то науке и 
искусству известно т ’лько одно жел1да, которое пред- 
ставляетъ въ эгомъ отноиенш исключеше. Мягкое 
железо соединяютъ въ одну массу не плавлейемъ, а 
другимъ вроцессомъ, сходнымъ съ темъ, который при
меняется къ платин^, именно свариваньемъ. Отдель
ный зерна губчатой платины промываются и опуска
ются въ воду, съ т4мъ, чтобы между частицами не 
оставалось воздуха; потомъ ихъ сжимаютъ, нагрева-



ютъ, куютъ, снова сжимаютъ до техъпоръ, пока 
они не составятъ совершенно плотной и крепкой мас
сы, въ которой сцеилеме частицъ такъ сильно, что 
когда ее кладутъ въ печь и сильно возвышаютъ тем
пературу, то частицы, —  сначала раздробленный до 
безконечности, такъ-какъ out были раздроблены хи
мически , —  пристаютъ другъ къ другу и образуютъ 
вещество, способное выдержать всякаго рода плюще- 
Hie и растяжеше. До-сихъ поръ употреблялся только 
этотъ процессъ для получетя этого вещества изъ 
частицъ посредствомъ растворешя, оеаждешя, нагревамя 
и сваривав1я. Ознакомившись вполне съ свойствами 
разныхъ т4лъ , съ которыми намъ приходится иметь 
дело, мы можемъ съ помощью такихъ процессовъ, 
получить вещество известной плотности; нодвергнувъ 
его действш листокатательной машины, мы получимь 
вещество самаго прекраснаго свойства; частицы въ 
немъ такъ тесно соединены другъ съ другомъ, безъ 
промежутковъ и скважинъ, что никакая жидкость не 
пройдетъ между ними; а, какъ показалъ Волластонъ,
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тарикъ платины, расплавленный вольтовой баттареей 
или въ гремучемъ газе паяльною трубкой и вытянутый 
въ проволку, не будетъ крепче и плотнее проволки, 
частицы которой были соединены силою молота при 
высокой теапературЪ.

Но производство, о которомъ я хочу говорить вамъ, 
совершенно другаго рода. И  въ надежде, что мы въ 
состоянш будемъ усвоить себе этого рода способъ об
работки платины, я решаюсь разсказать вамъ, какъ 
далеко ушелъ въ этомъ деле Девиль, и объяснить 
методъ, которымъ онъ въ немъ руководствуется. Х о 
рошо было бы на опыте увидать, какимъ образомъ 
получается сцеплеш частицъ платины. Вероятно, 
вс4мъ известно сваривайе железа. Кузнецъ беретъ 
наприм. ручку и головку кочерги и съ помощью те
плоты спаиваетъ ихъ; кладя железо на огонь, онъ 
осыпаетъ его пескомъ. Кузнецъ не знаетъ естествен- 
наго закона, действ!е котораго онъ вызываете, по
сыпая пескомъ окись железа; но законъ существуете, 
и онъ безсознательно применяете его къ делу, сва-
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ривая свое железо. Теперь я вамъ покажу примерь 
въ высшей степени сильнаго сцеплейя частицъ. Возь
мемъ платиновую проволку. Эготъ металлъ не под
вергается действш кислотъ, не окисляется отъ те
плоты, и никакимъ образомъ не изменяется; поэтому 
мы можемъ нагревать его въ воздухе, не расплавляя 
его. Мы сгииаемъ концы проволки, такъ чтобы они 
перекрестились, разогреваемъ ихъ посредствомъ па
яльной трубки и потомъ, ударивъ по нихъ молотомъ, 
соединяемъ ихъ въ одинъ кусокъ. Теперь, когда кон
цы соединены, будетъ очень трудно разнять ихъ, 
хотя они соединены только въ точке соприкоснове- 
шя обеихъ цилиндрическихъ поверхностей. Мы мо
жемъ разделить проволку, но разделеше происходите 
не въ точке сваривашя, а тамъ, где действуетъ сила 
щинцовъ; значитъ, соединеше, произведенное нами, 
было полное. Таковъ старинный способъ нриготовле- 
нш и обработки платины.

В ъ  способе, предлагаемомъ Девилемъ и который 
онъ применялъ въ обширныхъ размерахъ къ добы-
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ва н т  русской платины, действую™ только тепло 1'ок> 
и совсемъ не употребляютъ кислотъ. Таблица, пред
ставляющая составь куска платиновой руды, д а т  
намъ понять, въ чемъ со стоитъ  задача добыватя чи
стой платины. Откуда бы ни получалась руда, составь 
ея всегда также сложена, хотя пропорщи элементовъ 
изменяются.

Платина

РодШ 
Паллад^ 
Золото 
Медь. 
Железо 
ОсмШ. 

Песокъ

7 6 Л
4.3 
0.3
1.4 
0-4 
4.1

11.7
1.4
1.4

100.5.
Это уральская руда. В ъ  соединенш, указанноиъ на 

таблице, иридШ и осмШ встречаются въ кристаллахъ 
и иногда въ количестве 0,5 процента, а иногда 3-хъ



ил:! 4-хъ процентовъ. Девиль предполагаете получать 
чистую платину, не прибегая къ помощи кислотъ.

Русское правительство, имея больпйе запасы пла
тины въ своихъ владгЬн1яхъ, получало ее въ метал- 
лическомъ систоянш и чеканило изъ нея монеты. Ме
таллъ этотъ, однако, негодятся для чеканки. При 
употреблевш золотыхъ и серебряныхъ депегъ, проис
ходите замешательство на рынке, относительно оцен
ки техъ и другихъ; но когда три драгоценныхъ ме
талла идутъ на монету, то они непременно будутъ 
мешать другъ другу. В ъ  самомъ деле, русское пра
вительство назначило платиновой монете такую цену, 
что стало вкгоднымъ скупать платину въ другихъ ме- 
стахъ, чеканить изъ нея деньги и пускать ихъ въ 
обороте въ государстве. Результата былъ тотъ, что 
русское правительство прекратило выдачу платиновой 
люнеты. Вэтъ  составъ этой монеты: платина 97 .0 , 
аридш 1.2, родш 0.5, палладш 0.25, немного меди 
л немного железа. Это въ самомъ деле дурная пла
тина, она не годится какъ для торговыхъ оборотовъ,
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такъ и для употреблена въ лаборатор!яхъ и требуетъ 
новой переработки.

Процессъ Девиля обусловливается действ1емъ силь
ной теплоты, паяльной трубки и летучести иФкото- 
рыхъ металловъ. Намъ известно множество летучихъ 
металловъ; но, я думаю, теперь въ первый разъ толь
ко было предположено употребить въ дело летучесть 
такихъ металловъ, какъ золото и налладШ, 'съ темъ, 
чтобы удалить ихъ прочь и получить нечто другое. 
Онъ очень много разечитываетъ на летучесть такяхъ 
металловъ, которые мы привыкли считать не лету
чими, а напротивъ —  огнепостоянными. Я  постараюсь 
объяснить это некоторыми опытами. Чтобы показать, 
какая теплота требуется при нагревами платины, 
лучше всего взять за источникъ теплоты вольтову бат- 
тарею, такъ-какъ баттарея действуете на платину 
только посредствомъ теплоты. Когда сообщеше между 
концами баттареи и кускомъ платиновой проволки уста
новится, то электри чести токъ, встречая сопротивле- 
nie въ сцеплеши частицъ металла, выделяете силь
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ную теплоту; она-то и составляетъ силу, посредствомъ 
которой мы можемъ действовать. Проволке тотчасъ 
сообщается ярмй блескъ, и если-бы мы продолжали 
нагреваше, то сила тока расплавила бы проволку. 
Какъ только сообщеше съ баттареею прекращается, 
проводка принимаетъ свой прежнШ видъ; возобновляя 
( ообще!пе, мы снова возвращаемъ ей ея блескъ. 
(Оиытъ повторялся несколько разъ сряду И быстро 
одинъ за другимъ). Мы видимъ полосу света, хотя 
совсемъ почти не замечаемъ самой проволки; когда 
проволка отъ сильной теплоты начнетъ плавиться, то, 
разсматривая ее, мы найдемъ, что вся она отъ одного 
конца до другаго состоитъ изъ целаго ряда мадепь- 
кихъ шариковъ какъ-бы нанизапныхъ на оси, по ко
торой проходитъ платина. По замечанш Грове, та
кой видъ принимаетъ проволка, когда начинается 
плавлеше всей массы. Точно такое-же д-Ьйств1е полу
чится, когда мы возьмемъ довольно толстый кусокъ 
платины и подворгкемъ его действию той теплоты, 
какую можетъ доставить эта баттарея. Электрическая



искра вольтовой баттареи вредно действуете на глаза, 
и такъ-какъ н4тъ надобности подвергать какой-ни
будь изъ своихъ органовъ безпрерываой опасности, то 
необходимо въ этомъ опыте надавать очки.

Теплота, действующая на кусокъ платины, такъ 
велика, что пластинка, на которую вадаютъ капли 
металла, распадается на куски. И  тавъ, какъ види
те, въ природе имеется довольно могущественный 
источникъ теплоты для действтя на платину. Это са
мое действ1е можно показать съ помощью одного сна
ряда. Кусокъ платины кладутъ па уголья, прикреп- 
ленныя къ одному изъ полюсовъ баттареи, причемъ 
тотчасъ получается ярый светъ. Н а этой печи пла
тина быстро нагревается, потомъ плавится и отбра
сываете отъ себя маленыпя частицы. На- угольяхъ 
лежите масса расплавленной платины, она имеете 
видъ огненнаго шарика, такого блестящаго, гладкаго 
и светящагося, что нельзя даже сказать, какова она—  
прозрачна зли нетъ. Это можетъ дать вамъ неко
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торое понятие о процессе, которымъ расплавляютъ 
30, 40 или 50 пудовъ платины.

Теперь я вкратц'Ь разскажу вамъ, что делаетъ Де- 
виль. Прежде всего онъ беретъ руду въ полномъ ея 
составе и сменшваетъ ее съ сЬрнистыиъ свинцомъ —  
соединеше свинца н серы. И  сера, и свинецъ не
обходимы, потому что железо, находящееся въ руд-Ь, 
какъ вы видели изъ таблицы, служатъ наибольшею 
помехою въ процессе очищетя платины вс.гЬдств1е 
своей неспособности улетучиваться; и пока железо 
останется въ соединенш съ платиною, до т4хъ поръ 
платина не расплавится. И  съ помощью высокой тем
пературы железо нельзя заставить улетучиться и вы
делить платину. Но когда сто частей руды, столько- 
же сернистой смеси свинца и около 50 частей ме- 
таллическаго свинца смешиваютъ вместе въ плавиль
нике, то сера смеси соединяется съ железомъ, ме
дью и некоторыми другими металлами и примесями 
и образуетъ шлакъ. Ш лакъ, кипя и окисляясь, увле-
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каетъ съ собою железо; и такимъ образомъ платина 
совершенно очищается.

Таие металлы, какъ платина, придШ и палладШ, 
им'Ьютъ сильное сродство съ металлами, подобными 
свинцу, олову, и отъ этого сродства зависитъ очень 
многое. Выд'Ьлеше железа изъ платиновой руды очень 
много зависитъ отъ присутствш свинца. Чтобы дать 
вамъ понят1е о способности платины соединяться съ 
другими металлами, я приведу въ примЬръ одинъ хи- 
мичешй опытъ. Известно, что если взять кусокъ 
листовой платины и нагреть на ней свинецъ или ве
щество, содержащее въ себе свинецъ, то платина у- 
пичтожится. Нагр^въ листокъ платины на спиртовой 
лампе и положивъ на металлъ маленькШ кусочекъ 
свинца, мы делаемъ въ немъ отверше. Одною тепло
тою мы нисколько не повредили бы платины, а такъ- 
же не сделали бы этого а,ругимъ химическимъ спосо- 
бомъ; но такъ-какъ мы взяли свинецъ, а между пла
тиною и свинцемъ есть сродство, то оба тела и рас
плавились въ одно время. О твер те , образовавшее
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ся въ платине, такъ велико, что въ него можно вло
жить палецъ, а между тЬмъ платина сама по себе не 
плавится, какъ вамъ известно, ничеаъ инымъ, кроме 
вольтовой баттареи. Чтобы представить этотъ фактъ 
еще яснее, возьмемъ куски листовой платины, листо- 
ваго олова и листоваго сванда, своротимъ вместе и 
нагреемъ паяльною трубкою. Это будетъ повтореш- 
емъ только въ более обширныхъ размерахъ того са- 
маго опыта, въ которомъ платина и свинецъ соеди
нялись и портили другъ друга. Положивъ листы одинъ 
на другой, свернувъ ихъ вместе и нагревъ, мы уви- 
димъ, что въ моментъ соединешя платины со свин- 
цомъ образуется пламя и обнаружится сила, поддер
живающая гореше. Воспламеаете и следующей за 
нимъ взрывъ происходятъ вследств!е химическаго срод
ства между платиною и другими соединенными съ нею 
металлами. На это сродство Девиль обратилъ прежде 
всего свое внимаше.

Расплавивъ все вещества, Девиль хорошенько ихъ 
взбалтываетъ, чтобы получить совершенную смесь.
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Вся cipa сернистой смеси сгораетъ на поверхности, 
и у него получается слптокъ свинца съ платиною —  
сравнительно много свинца и мало платины. Эго по
лучается въ плавильник^ вместе съ массою шлака и 
другихъ веществъ. Теперь я разскажу вамъ, что де
лаетъ съ нимъ Девнль. Первое его дело— освободить 
свинецъ. Удаливъ все железо и друпя вещества, онъ 
получаетъ родъ состава, указаннаго на таблице. Онъ 
можетъ получить 78 процентовъ платины и 22 свинца, 
или 5, 10, 15 процентовъ платины и 95, 60 или 
85 свинца (который онъ называетъ слабою платиною)г 
потомъ онъ помещаетъ это въ известнаго рода со
судъ. Смесь въ сосуде нагреваютъ; горючШ мегаллъ, 
т. е. свинецъ, и часть платины, которая подвергает
ся окисленш, окисляются; окись свинца выливается 
въ расплавленномъ состоянш въ приготовленный для 
того сосудъ, а платина остается очищенною.

Этимъ процессомъ Девиль удаляетъ свинецъ, после 
того, какъ платина получится изъ руды. Соединяя 
кислородъ и водородъ, или употребляя углеродное
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топливо, онъ добываетъ теплоту и производить о- 
гопь. У  меня здесь есть источники угольнаго газа, 
водорода и кислорода; также есть паяльная трубка, 
употребляемая Девилемъ въ процессе обработки пла
тины , о которомъ я говорилъ. Одна изъ этихъ тру- 
бокъ сообщается съ разервуаромъ водорода, а дру
гая съ источникомъ кислорода. Соединяя трубки, мы 
получаемъ пламя такое жаркое, что оно способно рас
плавить платину. Листокъ платины льется какъ воскъ, 
когда мы подвергаемъ его действш того пламени. Но 
вонросъ заключается въ томъ, получится ли у насъ 
достаточно теплоты, чтобы расплавить не это ма
ленькое количество, а большую массу, нисколько пу- 
довъ металла. Получивъ такую теплоту, предстоитъ 
решить, какой сосудъ можетъ выдержать нагретую 
до такой степени платину или вынести дМств!е пла
мени? Тате  сосуды, по счастш, приготовляются въ 
Париже, изъ вещества, находящагося въ его окрест- 
постяхъ. Этотъ родъ мела (называемый геологами, 
кажется, calcaire grappiere) имеетъ свойство выно
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сить чрезвычайно высокую температуру. Еогда мы 
пом'Ьщаемъ въ газъ кусокъ извести, добытой изъ этого 
мела, то у васъ получается довольно жаркое пламя, 
которьшъ можно сильно обжечь пальцы; но подверг- 
немъ этотъ кусокъ соединенному дМствщ  кислорода 
и водорода. Я  говорю объ этомъ, чтобы показать 
значете извести, какъ матер!ала для пашихъ печей, 
въ которыхъ обработываютъ упомянутыя вещества, и 
которыя, следовательно, должны выносить очень силь
ную теплоту. Кислородъ и водородъ даютъ самую 
сильную теплоту, какую только можно получить по- 
средствомъ хиыическаго дМств1я; вводя въ это пламя 
кусокъ извести, мы получаемъ, такъ называемый, из
вестковый светъ. Не смотря на крайнюю напряжен
ность горейя, мы не замечаемъ въ извести почти 
никакихъ повреждешй; только механическая сила га- 
зоваго тока, стремящагося изъ рожка противъ изве
сти, отделяетъ отъ куска таыя частицы, которыя не 
были крепко къ нему присоединены. Некоторые на- 
зываютъ это « паромъ извести » ;  быть можетъ оно и

— 182 —



такъ; но кроме этого, известь не претериеваетъ ни
какого изменешя отъ дМств1я теплоты этого крайне 
напряженнаго химическаго процесса, тогда какъ по
чти все друйя вещества расплавились бы сразу.

Теперь посмотримъ, какимъ образомъ теплота при
меняется къ вещеетвамъ. Легко взять кусокъ сурьмы 
и расплавить его въ пламени паяльной трубки ; но, 
нагревая этотъ кусокъ въ пламени обыкновенной лам
пы, я ничего бы не сделалъ; взявъ меныпШ кусокъ, 
я  сделалъ бы мало пли ничего; съ еще меньпшмъ 
кускомъ я также сделалъ бы мало или ничего. Но 
можно прибегнуть къ сродству, которымъ такъ много 
пользуется Д сеиль, при употребленш паяльной трубки. 
Я  не расплавлю куска сурьмы, если только буду держать 
его въ пламени свечи; но помощью паяльной трубка 
мы можемъ расплавить этимъ пламенемъ даже кусокъ 
платины. Съ помощью одного препарата доказывается, 
что платину можно расплавить въ пламени обыкно
венной свечи. Возьмемъ проволку, вытянутую остро- 
умнымъ процессомъ Волластона; она имеетъ пе бо
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лее трехъ-сотой частя дюйма въ дгаметре. Проволку 
кладутъ внутрь серебрянаго цилиндра, тянутъ то и 
другое вместе до т4хъ поръ, пока составная проволка 
не сделается чрезвычайно тонка; потомъ растворяютъ 
серебро въ азотной кислот^, такъ-что остается толь
ко платиновая проволка. Она такъ топка, что мы 
едва ее видимъ; но проволку можно сделать замет
нее, помести въ ее въ пламя свечи, где она начи
наете светиться подобно искре. Повторяя несколько 
разъ этотъ опыте дома, мне удалось легко распла
вить платину на обыкновенной свече. И  такъ, какъ 
видите, въ свече имеется довольно теплоты, какъ и 
въ вольтовой баттарее и въ напряженномъ горенш 
паяльной трубки; но мы не запасаемся постояннымъ 
источникомъ теплоты. При горенш, лучи теплоты 
такъ скоро расходятся, что мы съ болыпимъ трудомъ 
можемъ собрать ихъ столько, чтобы расплавить про
волку. Такъ напр, кусокъ сурьмы, просто положен
ный въ пламя свечи, не расплавится; но когда его 
кладутъ на уголья и паправляютъ на него огненный
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токъ, то тогда бываетъ достаточно теплоты, чтобы 
его расплавить. Достоинство паяльной трубка заклю
чается въ томъ, что она направляетъ горячШ воздухъ 
(roptHie пламени д^лаетъ его горячимъ) къ нагре
ваемому предмету. Нужно только держать сурьму про- 
тивъ тока; частицы его ударяются о сурьму, и гЬло 
расплавляется. Сурьма раскаляется до-красна; она бу
детъ гореть и тогда, когда мы возьмемъ ее изъ пла
мени и станемъ только гнать на нее воздухъ. Я  под
держиваю гореше безъ всякой помощи теплоты, а 
только направляя на тело воздухъ. Сурьма тотчасъ 
потухла бы, если-бы воздухъ пересталъ къ ней при
текать ; но чемъ более мы пригоняемъ къ ней воз
духа, темъ лучше она горитъ. И такъ, мы не толь
ко имеемъ могущественный источнакъ теплоты, но и 
возможность направлять теплоту на тела.

Я  покажу вамъ другой опытъ съ кускомъ железа; 
онъ объясиитъ намъ, чтд такое паяльная трубка, какъ 
источникъ теплоты, и чтб она делаетъ, направляя 
теплоту туда, где она требуется. Я  беру железо въ
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противоположность серебру и другимъ металламъ, что- 
<5ы показать разницу между дМств1емъ т4хъ и дру
гихъ. Железо скоро нагревается до-красна и потомъ 
переливается подобно шарикамъ ртути; но при этомъ, 
заметьте, отъ железа вовсе не подымается никакого 
пара; оно покрыто сло:'мъ расплавленной окиси, ко
торый едва-ли возможно прорвать даже съ помощью 
паяльной трубки. ЖегЬзо, при горенш, не произво
дить дыма и сохраняетъ твердое состояме. Какая 
разница между этимъ и действ1емъ другихъ метал
ловъ,— сурьмы, напр., которая въ предыдущемъ опы
те отделяла отъ себя дымъ въ изобилш. Мы можемъ, 
конечно, сжечь железо посредствомъ сильнаго прито
ка ^бздуха; но Девиль, подвергая его вместе съ 
другими телами дейитвш сильной теплоты, не при
бегаете къ этому способу. Газъ самъ - но • себе дол- 
денъ иметь силу извлечь шлакъ, образовавшая на 
поверхности металла. Кислородъ, или частый водо
родъ служатъ ему средствами для получешя теплоты,
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а паяльная трубка —  для направлешя горячаго тока 
на металлъ.

Ш ч ь ,  въ которой происходить интересный про- 
десъ плавлешя пятидесяти пудовъ платины вдругъ, 
весьма не велика. Печь вверху и внизу сделана изъ 
извести. Мы видели, какую теплоту можетъ выдер
живать известь, не изменяясь въ своемъ виде, кото
рая всл,Ьдств1е своей неспособности проводить теплоту, 
-не нозволяетъ ей разсеяваться. В ъ  то время, когда 
передняя часть куска извести сильно разогрета, мы мо
жемъ дотрогиваться до другаго ея конца, не ощущая 
теплоты. В ъ  сосуде изъ такой извести могутъ дер
жаться эти металлы, почти нисколько не теряя своей 
теплоты. Девиль помещаетъ въ отвер тя  печи паяль
ную трубку и направляетъ газы на металлы, кото
рые постепенно расплавляются. Потомъ онъ подкла- 
дываетъ металлъ въ верхнее отверте. Расплавлен
ная масса, после горешя, выливается черезъ другое 
отверте . Если тутъ попадаются полоски илатины, 
то ихъ возвращаютъ туда-же, откуда вышелъ яагре-
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тый токъ, тамъ оне раскаляются до - красна и до - 
6t.ua, прежде ч4мъ перейдутъ въ ванну платины. 
Такимъ образомъ, можно расплавить большую массу 
платины. Посредствомъ этой печи, Девиль расплав- 
ляетъ сорокъ или нятьдесятъ пудовъ платины въ одинъ 
разъ. Металлъ нагр^тъ до такой степени, что ника
кой глазъ не можетъ вынести его блеска. На немъ 
нетъ т^ней; светъ везде одинаковъ. Вы  смотрите и 
не можете различить, где металлъ, а где известь; 
все сливается въ одно. Когда платина совершенно 
готова, это узнается посредствомъ темныхъ стеколъ, 
тогда берутъ черпакъ съ рукояткою, вращающеюся 
на оси; съ осью совпадаете жолобъ, по которому дол- 
женъ литься металлъ; работникъ открываете крышку, 
подымаете рукоятку и ставите форму въ надлежащее 
положеше; ему известно, что металлъ польется имен
но по осевой лиши. Никогда еще не случалось ни
какого несчатя, со времени унотреблешя этого спо
соба. Вамъ известно, какъ осторожно нужно обходиться 
съ сосудомъ, наполненнымъ ртутью, изъ страха опро



кинуть его; но когда въ сосуде находится расплав
ленная платина, то требуется еЩе большая осторож
ность, потому что платина вдвое тяжелее ртути; но не 
смотря на то, ни одинъ рабоч18 ничемъ еще не по- 
вредилъ себе при этомъ процессе.

Девиль, какъ я говорилъ вамъ, пользуется силь
ною теплотою, для удалешя паровъ. Теиерь я покажу 
вамъ, какъ пары удаляются. Бассейнъ ртути, слегка 
кипящей, даетъ намъ случай наблюдать факты и за
коны, которыми намъ придется руководствоваться. Ко 
гда мы уетановляемъ сообщение между ртутью и обо
ими полюсами баттареи, то металлъ начинаетъ быстро 
испаряться; продолжая действ1е баттареи, мы могли бы 
наполнить всю комнату ртутными парами. Такимъ-же 
способомъ мы можемъ получить пары свинца, и если- 
бы мы помешали образовант на свинце свинцовой 
окиси, то пары постоянно отделялись бы отъ него въ 
изобилш. Съ золотомъ произойдетъ то-же самое. Если 
мы положимъ кусочекъ золота на поверхность ва- 
рижскаго известняка и станемъ нагревать его па
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яльною трубкою, то золото отделить изъ себя па
ры, а по окончанш дМств1я, мы найдемъ на извести 
пурпурнаго дв^та местечко, покрытое сгустившимся 
золотомъ. Это служитъ доказательствомъ летучести 
золота. То-же самое —  и съ серебромъ. Васъ не должно 
изумлять, если я, для объяснешя разныхъ частностей, 
прибегаю къ помощи одного деятеля, а потомъ дру
гаго; летучесть золота или серебра остается однимъ 
и темъ-же явлемемъ, не смотря на то, производится 
ли она вольтовою баттареею или паяльною трубкою. 
Серебро, положенное на уголья между полюсами бат
тареи, отделяетъ отъ себя пары прекраснаго зеленаго- 
цвета. Можно показать процессъ кипеня серебра, 
отбросивъ изображеше его на ширму, при помощи элек
трической лампы. Токъ, замечаемый нами вокругъ 
серебра, изображаете разряжеше электрической силы, 
которое тамъ происходит^ и даетъ намъ прекрасный 
зеленый цъетъ. Пары, подымающееся отъ серебра, 
доказываютъ также летучесть v * o  металла.

Девиль указавнымъ вамъ с$ 1>мъ выделяетъ изъ
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руды вс4 постороння вещества, исключая ирвдя и 
род^я. Ояъ говорить, что платина въ соединенш съ. 
родкмъ и ирид1емъ бол4е способна противиться дей- 
ствщ кислоты, ч1>иъ сама-по-ce6i.
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