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Приношу искреннюю благодарность глубокоува
жаемому профессору В. /7. Курчинскому за весьма 
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полнены физической части этой работы. 

Сердечно благодарю также глубокоуважаемаго 
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Матер1алы къ гипенической оцйнкЪ 

спиртокалильнаго освйщешя. 





Введете. 

Усовершенствоваш'я, связанный сл. искусствсннымъ оев*Ь-
щ е т е м ъ , играютъ всегда очень важную роль въ развитш 
культуры народовъ. Въ древн'Ьйнпн времена пламя счита
лось божественнымъ даромъ и служило нредметомъ религь 
ознаго почиташя. Это понятно, такъ какъ употреблеше огня 
ставило человека въ независимое положеше относительно 
условш природы и времени. И эта побъда надъ природою 
особенно стала ясной тогда, когда пламенемъ стали пользо
ваться въ цтзляхъ осв'Ьщешя, когда и ночная темнота пере
ставала быть препятств1емъ для расширения деятельности 
человека. Не смотря, однако, на пользу и необходимость 
въ искусственномъ осв-Ьщенш, хорошо сознаваемыя уже во 
времена зарожденш культуры и первыхъ ея шаговъ, иользо-
ваше пламенемъ съ этою ц'Ьлыо было весьма примитивна. 

Въ глубокой древности употребляли кром'Ь горящей 
лучинки, лампы, которыя должно быть, наполнялись живот
ными и растительными маслами. Вероятно въ некоторых'). 
М'Ьстностяхъ было уже известно горящее минеральное масло. 
Устройство этихъ лампъ было, конечно, крайне простое: 
чашеобразный сосудъ, наполненный жидкимъ св'втильнымъ 
веществомъ и червеобразный фитиль изъ иодходящаго воло-
книстаго вещества, вложенный въ трубочку, считались доста-
точнымъ св'втильнымъ приборомъ. Впоследствии такая лампа 
стала нредметомъ етремлешй къ изяпщому и ей стали ири-
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давать ту или другую художественную форму въ соотвкт-
ствш съ ттзмъ высоким'ь значешемъ осв,Б1цен1я, которое не
сомненно оно имело. До сихъ поръ еще восхищаются 
изящными и классическими лишями этой римско-греческой 
домашне]'] утвари. При всемъ этомъ на целесообразное 
устройство св'бтильницъ было обращено тогда очень поверх
ностное внимаше. Усовершенствоваше ихъ подвигалось 
очень медленно, должно быть, всл-Ьдствй1 того, что нроцессь 
горешя въ то время и почти вплоть до. конца 18 стол ТУПЯ 

былъ совершенно непонятенъ. Мы видимъ, что даже въ на
чале 19-го столТэТ1Я употреблялись лампы очень простой 
конструкции. Он'Ь давали очень мало света, и не имели 
преимуществъ передъ давно уже употреблявшимися саль
ными и восковыми свечами, и впрочемъ представляли по 
существу своему только видоизменешя древнихъ светиль-
ницъ. 

Съ начала 19-го века рядомъ съ сальными и восковыми 
свечами, изъ которыхъ вторыя употреблялись лишь по преи
муществу для церковныхъ службъ, вогали въ употреблеше 
свечи изъ спермацета, стеарина и параффина, благодаря 
чему достигнуто было важное для тогдашняго времени улуч-
ш е т е и большая доступность искусственнаго осв'вщешя. Вт, 
то же время, благодаря различнымъ, быстро сл гЬдующимъ 
одно за другимъ изобртугешямъ стала улучшаться и конструк-
щ я лампъ. Это улучшение началось главнымъ образомъ во 
Франщи въ концт* 18-го века. Следуетъ однако отметить, 
что уже въ 1550 г. майландсюй врачъ Шегопутин Сагаапих 
изобрелъ практическую и дошедшую, хотя въ сильно улуч-
шенномъ виде, и до новейшаго времени форму для лампъ. 
Желая достигнуть лучшаго пропитыващя фитиля масломъ, 
онъ поместилъ сосудъ съ масломъ въ стороне отъ края го
релки, такъ что оно доходило къ фитилю подъ давлешемъ. 
Въ 1783 году Ье^ег въ Париже иредложилъ заменить исклю
чительно употребляемый до техъ поръ массивный фитиль 
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лентообразнымъ плоскимъ. Тотъ же фитиль черезъ годъ 
после этого рекомендовалъ и шведскш ботаникъ С1а§ А1-
уЬготег. Настоящимъ изобртзтателемъ стекляннаго цилиндра 
считается парижскш аптекарь Оитцие!, которому, какъ го 
ворятъ, уже въ 1756 году пришла эта мысль. Въ 1783 г., 
по другимъ сведт>тямъ въ 1789 г., благодаря изобретент фран
цуза Аг^апа, произошло коренное изменеше лампъ, заклю
чавшееся въ томъ, что былъ введенъ трубкообразный фи
тиль и стеклянный цилиндръ, особенной формы. Это усовср-
шенствоваше было крупнымъ шагомъ въ технике освещешя, 
такъ какъ благодаря помещенш пламени въ цилинръ достиг
нута была большая яркость его, более продуктивное сгора-
1пе материала и равномерный не изменяющейся отъ посто-
роннихъ и случайныхъ токовъ воздуха светъ. Въ длинномъ 
перюде постепеннаго усовершенствоваш'я лампъ, отличается 
<чце изобретенная въ Париже въ 1809 г. лампа „А81га1" 
ВогсНег МагсеГя, устроенная въ 1800 г. въ Париже часовая 
лампа Сагсе1 и въ 1830 г. лампа „Мос1ега1еш" РтапспоЪ'а. 

После того какъ конструкция масляныхъ лампъ дости
гла возможной по тому времени степени техническаго и 
хозяйственнаго совершенства, въ искусственномъ освещенш 
наступилъ переворотъ вследств1е употреблешя въ качестве 
осветительнаго матер1ала минеральныхъ летучихъ маслъ. 
Въ 1834 г. 8еШ^пе въ Париже ироизводилъ опыты получе-
Н1Я горючаго масла изъ дегтя, который добывался посред-
ствомъ перегонки изъ смолистаго аспида, и въ 1841 г. эти 
горюч1я масла поступили въ продажу. Почти одновременно 
и вне Франщи, главнымъ^ образомъ въ Германш, открыва
лись фабрики для добывашя такихъ маслъ, при чемъ сы-
рымъ матерхаломъ служили известный каменный уголь, бурый 
уголь и даже торфъ. Но скоро эти минеральныя масла, для 
добывашя которыхъ требовалось много издержекъ, встре
тили сильную конкуренщю въ нефти, представляющей со
бою и въ сыромъ виде дешевый и годный для освещешя 
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продукть. Фракционированная перегонка нефти дала воз
можность скоро выделить изъ нея так!я минеральныя масла, 
какъ керосинъ, который по своимъ свойствамъ бол*е всего 
подходилъ 'для ц*лей искусственная осв*щен1я. 

Прежшя масла изъ дегтя, каменнаго угля и другихъ 
веществъ были совершенно вытиснены керосиномъ и за
быты. Съ появлешемъ керосина необходимо было изменить 
и конструкцию лампъ, предназначенныхъ для этого материала. 
Предиолагаютъ, что первую керосиновую лампу устроилъ 
РеШтапп въ Северной Америк* въ 1855 г. Съ т*хъ поръ 
и до нашихъ дней она продолжала и продолжаетъ улуч
шаться. Главный недостатокъ этого о с в ъ щ е т я есть ко
поть, которую при изв*стныхъ случаяхъ трудно избегнуть. 
Останавливаться подробнее на описаши техническаго раз
витая керосиноваго осв*щешя я не считаю возможнымъ въ 
этомъ очерк* и поэтому перехожу къ газовому освтлценпо. 

Наблюдете, что н*которы* газообразныя вещества, вы
текающая сами собою и въ н*которыхт:> м*стностяхъ въ 
огромномъ количеств* изъ н*дръ земли, им*ютъ свойство 
воспламеняться и потому пригодны для отоплешя и осн*-
щешя, безснорно сд*лано уже очень давно. В*чные огни 
Баку такъ же какъ и перейдете и китайсгае огненные ко
лодцы были нав*рно известны уже въ доисторичесюя вре
мена, и почитались у древнихъ народовъ, какъ Бож1е откро-
веше. Англичанинъ "Ш1Иат Мигдосп изъ Родрутте въ 
Корнвалл* былъ первымъ, сд*лавшимъ попытку въ 1792 г. 
ввести въ д*ло осв*щен1Я каменно-угольный газъ. Еще за 
несколько л*тъ, а именно въ 1786 г. французский инженеръ 
ЬеЪоп приготовилъ газъ для отоплешя и осв*щен!я путемъ 
перегонки дерева и его „Тпегто" лампа, горящая этимъ 
газомъ, въ 1800 г. возбудила большое удивлеше. Только 
весною 1802 года изобр*теше Мигйосп'а сд*лалось общеизв*ст-
нымъ и благодаря ему д*ло осв*щешя подвинулось сразу 
далеко впередъ. Для уличнаго осв*щешя каменно-уголь-
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ный газъ начали употреблять въ Лондоне въ 1815 г., въ 
Германш (Берлине) въ 1828 г., въ В е н е въ 1818 году/- Съ 
введешемъ газа въ качестве освт>тительнаго матер1ала про
стыл горелки съ круглымъ или щелеобразнымъ отверстсемъ 
заменялись другими, дававшими и бблыпую силу света, и 
лучше утилизировавппя матер1алъ и менее портивппя воз-
духъ. Появилась аргантова горелка съ цилиндрическими 
пламенемъ и стекляннымъ цилиндромъ и различныя регене
ративный горелки съ сильной тягою и подогреватемъ вхо-
дящаго воздуха. Одно наиболее важное усовершенствоваше 
въ газовомъ освещенш достигнуто было темъ, что восполь
зовались не световымъ эффектомъ пламени, въ сущности 
говоря очень незначительным^ а действгемъ развиваемым!» 
при этомъ тепла на некоторые минералы, доводя ихъ до 
белаго калешя. Этотъ способъ освещешя, подъ назвашемъ 
газо-калильнаго, оказался очень удачнымъ и составилъ 
большую конкуренцию даже электрическому свету, начав
шему было вытеснять газовое освещеше. 

Газо-калильный светъ былъ открытъ въ 1885 г. докто-
ромъ Аиег'омъ УОП \Уе]8ЪасН въ Вене. Существенныя части 
этого о с в е щ е т я суть : калильная сетка и горелка. Калиль
ная сетка содержитъ окиси редкихъ минераловъ: цер!я, 
торая, монацита, добываемыхъ въ Норвепи. Теперь нахо
дясь эти минералы и въ золотыхъ копяхъ Бразилш, Ав-
стралш и на Урале . Существенно важныя части сетки 
суть: торш и церш, и почти все калильныя сетки имеютъ 
только эти минералы въ следующихъ отношешяхъ: 98—99% 
тор!я и 1—2% цер1я. 

Ихъ азотнокислыя соли употребляются для напитыватя 
тюлевой ткани сетокъ, потомъ ихъ сушатъ и сжигаютъ до пе-
пельнаго скелета въ газовомъ пламени при чемъ оне твер-
деютъ. Не только торш, но и церш въ отдельности не даютъ 
годной калильной сетки, накаливаше получается лишь тогда, 
когда взята смвсь ихъ въ названныхъ отношешяхъ. 
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Действие столь небольшого количества цер1Я при осве
щенш газокалильнымъ свгЬтомъ Бунте объясняетъ следую-
щимъ: уголь, магнезш, торШ и церш им-Ьють при одина
ковой температуре одинаковую силу лучей света, но церш 
такъ же, какъ губчатая платина, имеетъ свойство соеди
нять кислородъ съ водородомъ уже при 350°, значитъ на 
300° раньше, чемъ торш и д р у п я тела. ТорШ долженъ 
нагреваться до 650°, чтобы воспламенить кислородъ и водо-
родъ. — При тушенш света Ауэра и вытекан]'и газа, по-
следнш зажигается отъ довольно уже охлажденной калиль
ной сетки. Церш, значитъ, производитъ быстрее соединеше 
кислорода съ водородомъ и благодаря этому соединешю 
частицы цер1я накаляются до бела. Полагаюсь, что ихъ 
температура гораздо выше 2000°. Д р у и я части сетки 
Ауэра не достигаютъ такой высокой температуры. Сильный 
эффектъ света Ауэра зависитъ только отъ высокой темпе
ратуры. Плотная масса цер1я не такъ скоро нагревается 
какъ церш калильной сетки, потому что теплота должна 
распространяться на слишкомъ большую массу вещества. 
Чемъ меньше частица, чемъ больше относительная поверх
ность, темъ сильнее жаръ. Окись торхя исключительно 
поддерживаетъ и изолируетъ окись церхя. 

Светъ каждой горелки Ауэра слабеетъотъ употребления; 
вместе съ числомъ часовъ горешя понижается количество 
света. Это происходить отъ накопленш и сплавлешя пыли. 
Горелка, сообщающая тепло газо-калильной сетке, есть 
измененная горелка Бунзена. Калильная сетка должна 
быть открытой сверху. 

Светъ Ауэра не коптитъ и имеетъ большой блескъ. 
Въ последней четверти минувшаго столет1Я появилось 

электрическое о с в е щ е т е , которое по своему световому эф
фекту, удобству обращешя и доставке потребителямъ, а 
равно и по гипеническимъ соображешямъ должно было, ка
залось, вытеснить совершенно светильный газъ. Это на 



самомъ д * л * не произошло лишь благодаря онисаынымъ 
усовершенствовашямъ въ газовомъ освъщенш. Хотя среди 
вс*хъ другихъ способовъ искусственнаго осв*щен1я элек
трическое являлось наиболее новъйшимъ, т*мъ не мен*е 
оно въ сравнительно короткое время уже достигло весьма 
большого совершенства. Какъ известно, существуютъ два 
рода электрическаго осв*щешя иосредствомъ дугового и 
калильнаго св'Ьта. 

Первымъ наблюдателемъ дугового св'Ьта былъ Г)а\у въ 
1813 г.; онъ проводилъ токъ Вольтова столба въ 2000 паръ 
черезъ концы соприкасающихся другъ съ другомъ углей, 
а потомъ постепенно раздвигалъ ихъ. Между обоими углями 
образовалась въ форм* безпрерывнаго огненнаго тока бле
стящая огненная дуга. Точное изслъдоваше этой световой 
дуги Дэви показало, что она состоитъ изъ углевыхъ час-
тицъ, доведенныхъ силою электрическаго тока до б*лаго 
калешя и проведенныхъ^ отъ положительнаго полюса угля 
къ отрицательному. Электро-калилышй св'втъ образуется 
введош'емъ въ круговой токъ проводника, дающаго большое 
сопротивление, какъ, наприм*ръ, очень тонкая металлическая 
проволока или углевая нить. Но железная проволока рас
плавляется на открытомъ воздух* и поэтому практическаго 
нрим*нешя въ этомъ вид* не им*етъ, а углевая нить сго-
раетъ. ЛоЬагй вт> Брюссел* въ 1838 г. предложилъ заклю
чить накаленное т*ло въ освобожденный отъ воздуха стек
лянной шаръ, отд*ляя его этимъ отъ кислорода атмосферы, 
защищая его отъ с г о р * т я и сохраняя этимъ на бол*е про
должительное время. Для электрокалильнаго осв*щен1я это 
было основнымъ открьтемъ . Первая электрокалильная лам
почка была сд*лана въ 1840 г. Огоуе'мъ, но она осталась 
безъ всякаго практическаго прим*нешя до 1876 года,, когда 
Эдиссонъ въ Менлю Паркъ близъ Нью-1орка изобр*лъ новую 
конструкцию лампъ, которая им*ла М1ровое значеше для 
электро-калильнаго св*та. Электричество, не смотря на ука-
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занныя изобретения и связанный съ ними усовершенствовашя 
этого рода освещешя, встретило довольно значительное пре-
пятств1е для своего распространешя въ газокалильномъ 
свете. Но кроме того оно и въ настоящее время обходится 
дороже всехъ другихъ способовъ освещешя. Эти два об
стоятельства способствуютъ и въ настоящее время разра
ботке другихъ способовъ освещешя и въ особенности при
менению калильной сетки Ауэра къ различнымъ другимъ 
осветительнымъ матер1аламъ. Применеше ея къ освеще
н ш продуктами нефти, керосина и бензина, несмотря на 
многократныя попытки, не получило сколько-нибудь значи
тельна™ распространешя. При всевозможныхъ измвнешяхъ 
нъ конструкцш домашнихъ керосиновыхъ лампъ, описывать 
которыя здесь было бы неуместно, не получалось доста
точно пол наго накаливания Ауэровской сетки. Вензинъ въ 
этомъ отношенш использовался съ болынимъ успехомъ и 
даетъ хороппй светъ, но примените его въ виду некото-
рыхъ другихъ обстоятельствъ (шума и опасность взрыва) 
очень ограничено. 

Введенпо спирта въ качестве осветительнаго матер1ала 
посчастливилось значительно больше и въ последнее де
сять л е т ъ спиртокалильный светъ получилт. довольно зна
чительное распространеше и въ домашнем!, обиходе. 

Необходимо заметить, что еще въ 1834 г. спиртъ въ 
смеси съ скииидаромъ, подъ назватемъ светящаго спирта, 
былъ примененъ для освешешя Ьпиег8(1оггРомъ въ Берлине 
въ устроенной имъ лампе. Еще несколько л е т ъ тому на-
задъ конструкция сииртовых гь лампъ была очень несовер
шенная и сильно мешала распространешю этого освещешя. 
Въ последнее время въ этомъ д е л е замечается большой про-
грессъ. Немецкое сельско-хозяйственное общество устроило 
въ 1904 г. въ Данциге по случаю подвижной выставки вы
дачу призовъ за спиртовыя лампы. Изъ результата главнаго 
и с п ы т а т я сииртовыхъ лампъ можно, следуя профессору 
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Бг. \У.\Ме<Мт#, взять следующее : „Если состязаше на ио-
л у ч е т е наградъ за наилучпля спиртовыя лампы и не имело 
полной удачи, то результаты его всетаки показываютъ об
щее состояше въ этой области осветительной техники, да-
ютъ дальнейшая важныя указашя въ какомъ направленш 
следуетъ продолжать работу, чтобы, какъ можно более при
близиться къ назначенной цели. Спиртовыя лампы въ от
ношении къ ихъ световой силе зависятъ отъ столькихъ фак-
торовъ, что одна доброта спирта недостаточна. Также въ 
отношенш расхода нетъ особеннаго различая. Оказалось, 
что при освещенш спиртомъ, какъ и при другихъ источ-
никахъ света, относительные расходы темъ менее, чемъ 
больп1е световая сила лампы. Относительно крепости спирта 
выяснилось, что въ общемъ можно обходиться 90° (по объ
ему) спиртомъ, хотя при этомъ перемена фитилей потребуется 
чаще, чемъ при употреблены 95° спирта. Время зажигашя 
колеблется между Р/^ и 21/я минуты. Относительно способа 
превращения спирта въ газъ надо заметить, что новыя кон-
струкщи отступили отъ первоначальнаго способа превраще-
ш я въ газъ при помощи особеннаго пламени. Теперь обык
новенно пользуются лучистой и проведенной теплотой пла
мени и калильной сетки для превращешя спирта въ газъ. 
У лампъ, назначенныхъ для внутренняго освещешя закры-
тыхъ помещенш, превращение спирта въ газъ въ общемъ 
происходить равномерно и безшумно. Что касается конструк
ции горелокъ, то мнопе фабрикаты требуютъ основательныхъ 
улучшенш въ смысле устранения слишкомъ легкой работы 
жестянныхъ д*лъ мастеровъ. Мягкаго припоя надо по воз
можности избегать или употреблять его только въ местахъ, 
действительно хорошо защищенныхъ отъ более сильнаго 
нагревашя. Также надо избегать винтов!) съ коническими 
концами, назначенныхъ для регулироватя газообразовашя, 
такъ какъ вдетые въ сильно нагревающихся местахъ го
релки, они становятся трудно подвижными, вследствие чего 
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ташя лампы нельзя тушить безъ напряжешя силъ. Вначале 
для превращения въ газъ въ калильныя лампы наливается 
обыкновенно некоторое количество спирта, для чего упот
ребляется маленькш кувшинчикъ съ отм'Ьреннымъ количе-
ствомъ спирта или же спиртъ накачивается маленькимъ на-
сосомъ изъ бассейна въ чашу. Насосъ при долгомъ унот-
ребленш легко подвергается порче. Такъ, напримеръ, одинъ 
взмахъ поршня оказывается иногда недостаточнымъ, а не
сколько взмаховъ приводили слишкомъ большое количество 
спирта въ чашу, что можетъ привести къ восиламенетямъ 
и сильнымъ нагреваш'ямъ. Съ другой стороны и употреб-
леше кувшинчика не слишкомъ удобно. Всетаки на кув
шинчикъ надо смотреть какъ на меньшее изъ двухъ золъ. 
При окончательномъ изследованш лампъ внимаше должно 
было быть обращено на следующее десять вопросовъ: 1) сила 
света въ отношенш къ расходу спирта, 2) равномерность 
пламени, 3) безопасность въ отношенш взрыва, 4) время за-
жигашя, 5) простота конструкцш, 6) удобство обращения, 
7) замена легко портящихся частей, 8) прочность, 0) стои
мость и 10) безшумность горешя. 

Между этими вопросами важнее всего были вопросы 
5, в, 7; за ними следовали 3 и 10. Въ результате эксперты 
пришли къ заключению, что ни одна выставленная лампа не 
удовлетворяла въ полномъ размере всемъ этимъ 10-ти пунк-
тамъ требоваш'й; но всетаки нашли, что въ этой области 
можно заметить некоторый успехъ , побуждающей къ даль-
нейшимъ работамъ." 

Изъ этого краткаго историческаго очерка развиия искус-
ственнаго освещешя можно усмотреть, что въ виде светиль-
наго газа и электричества мы обладаемъ въ настоящее время 
очень усовершенствованными источниками искусственнаго 
освещешя. Они вместе съ темъ являются, такъ сказать, и ти
пичными для центральнаго освещешя. Для местнаго осве
щешя, если такъ можно выразиться, техника сделала также 
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много и далеко оставила за собою примитивные светильники 
и свечи, примълшвъ для ц*лей освещения керосинъ, раснро-
с т р а н е т е котораго поистине громадно ; но керосиновое осве-
щеше сопряжено съ большими неудобствами, а применеше 
къ нему газокалильной сетки не удалось. Выступая въ ка
честве конкурента керосину, спиртъ, благодаря возможности 
дать газокалильный светъ, обещаетъ въ будущемъ полу
чить большое распространено, хотя въ настоящее время 
конструкщя лампъ оставляетъ желать многаго. Въ виду этого 
съ гипенической точки з р е ш я представляется весьма воз-
можнымъ сделать оценку этого способа освещешя вообще, 
и въ частности всесторонне изследовать предложенныя для 
этого горелки. Для выяснешя этой задачи мною и пред
принята настоящая работа, которая распадается на три суще
ственные отдела: 

1) технический, 2)химическш и 3) физическш. Въ техни-
ческомъ отделе описывается устройство различныхъ употре
бляющихся спиртовыхъ лампъ; химический отделъ обни-
маетъ качественное и количественное определеше продук-
товъ горен1я; въ физическомъ отделе следуетъ изследова-
ше световой силы, блеска света и другихъ физическихъ 
явленш этого освещения. 



I. Технически отдЪлъ. 

А. Общее описаже горЪлокъ. 

Переходя къ описашю прим'Ьненныхъ мною при опы-
тахъ 7 гор'Ьлокъ, я долженъ прежде всего отметить, что вст> 
оне имеютъ между собою много общаго благодаря тому, что 

освъацете спиртомъ про
исходить помощью нака-
ливан1ЯгазокалильнойсБТ-
ки Ауэр'а, а это предпо
лагаете предварительное 
п р е в р а щ е т е спирта въ 
газообразное состояше; по 
этому, какой бы конструк
цш горелки не были, въ 
нихъ должны быть следу
ющая главныя части, какъ 
видно изъ приложенная 
схематическаго изображе
ния: (рис. I) 1) фитиль (6), 
всасывающш спиртъ и 
проводящш его въ 2) ис
парительную камеру (4) 
3) газовая труба съ ме
таллической сеткой (3 и 2), 

по которой пары спирта проводятся къ 4) ауэровской ка
лильной сетке (1). Для образования горящихъ спиртовыхъ 

сътка Ауэра 

-2 металлическ. 
с-Ътка 

•3 газовая труба 

« испарит, ка-
* мера 

.-5 подогревай. 
чаша 

-6 фитиль 

бассейнъ 

Рис . I. 

Схематический разръзъ гор'Ьлокъ. 
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паровъ необходимо предварительно нагреть данную спирто
вую горелку. Достигается это слъдующимъ образомъ. От
меренное количество спирта наливается на планшетку, расаао-
женную иокругъ испарите.мьной камеры и зажигается. До
ставляемый же фитилемъ спиртъ въ испарительную камеру, 
такимт. путемъ разогревается, обращается въ пары, которые 
ироходятъ сначала въ газовую трубу, оттуда черозъ дыр
чатую металлическую пластинку въ сетку Ауэра, где и 
горять конусообразнымъ, не светящимся пламенемъ, нака
ливая до бела свтку. Второстепенными частями каждой го
релки являются : подставка съ гатифтомъ для ношеная сЬтки, 
решетка, черезт. которую устремляется воздухъ, фитильная 
трубка съ фитилемъ и сетка. Некоторыя горелки устраи
ваются съ наеосомъ для накачивашя спирта изъ общаго 
резервуара вт. чашку, окружающую испарительную камеру. 
Въ другнхъ спиртъ, необходимый для первоначальная разо-
гр'1>ваная камеры, подливается изъ кувшинчика. 

Кроме этихъ частей вт, каждой горелке имеется еще 
и кранъ, закрывающей трубку, проводящую пары спирта изъ 
нагревательной камеры. Для облегчеш'н наиолнешя резор-
вуара спиртомъ, приспособлены спош'альныя отверстая, что 
предотвращаетъ порчу стекла и ауэровской сетки, или при
винчивается особое кольцо къ резервуару, въ котором'!, име
ется отверстие для наливашя спирта. Относительно наполнения 
резервуара спиртомъ сл'Ьдуетъ отметить, что ааоследнай влива
ется въ резервуара., оставляй до краевъ свободное простран
ство приблизительаю вт, 4—г> сантим., чтобы избежать взрыва. 
Что касается сетки, то ее следуетъ одевать съ осторож
ностью, чтобы не примять ее, и при это.мъ ,надо стараться, 
чтобы азбеетовый краочекъ понададъ вт, вилку штифта. Но
вая сетка обыкновенно покрыта коллодаемъ, который при 
акрвомъ зажиганш сгораетъ и оставляетъ скелетт, окиси ме
талл овъ тор!Я и церая. 
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Существуют^ особенный сетки для каждой спиртовой 
горелки въ отдельности, но оне решительно ничемъ не 
отличаются отъ сетокъ, применяющихся для газокалиль-
наго света, въ чемъ я могъ въ продолжеши моей работы 
вполне убедиться, и такимъ образомъ являются лишь ре
кламою различныхъ фабрикантовъ. Что касается устройства 
сетокъ, то нужно предпочитать сетки съ маленькими отвер
с т и и , такъ какъ здесь соли тор1я и цер1я лучше распре
делены и такимъ образомъ сиособствуютъ полному раскали-
ванщ сетки. 

Для спирто-калильныхъ горелокъ применяются боль
шею частью прямые цилиндры, которые покрываются кол-
пачкомъ изъ алюмишя для защиты отъ пыли. При горенш 
ни копоти, ни нагара на стекле не образуется, такъ что 
чистка ихъ производится весьма редко. Относительно фи
тиля можно сказать, что онъ со временемъ уменьшаете силу 
света вследств1е засорешя его. Въ такомъ случае следуете 
его заменить новымъ. Это производится у всехъ горелокъ, 
кроме „Фронтбреннера", следующимъ образомъ: вытаски
ваюсь засорившейся фитиль, затемъ располагаютъ медную 
пластинку, находящуюся внутри, такъ, чтобы вогнутая сто
рона ея приходилась противъ трубки, насквозь пересе
кающей испарительную камеру, и насколько возможно втал
киваюсь рукою новый фитиль; пластинке даютъ упереться 
и горелка нажимается такъ, что при этомъ фитиль долженъ 
достигать своею верхушкою крышки испарительной камеры. 

Б. Частное описание горЪлокъ. 

1) „Денайруза" (Бепаугоизе) (рис. II). Изъ всехъ снир-
товыхъ горелокъ самой сложной по конструкцш является 
горелка „Денайруза" (рис. III). Она состоите изъ малой 
горелки Бунзена а), насаженной надъ отверстхемъ инжек
тора б). При этомъ она расположена такъ, что маленьюя 
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отверстия гор'Ьлки находятся внизу. На верхней части го
релки имеется медный колиачекъ съ свткой в), подъ нимъ 

Рис. И. 

Горелка Денайруза. 

вставлена втулка, имеющая 
сверху форму звезды г). Эта 
втулка вдвигается до закраи
ны горилки Вунзена. Иног
да слышенъ при горюши не
значительный шумъ, кото
рый можно уменьшить, вста-
вивъ вместо звездообразной 
втулки, втулку съ медной 
сеткой. Горелка Бунзена 
устанавливается на инжек-
торъ такимъ образомъ, что
бы продольное ребро д) 
меднаго колпачка съ сеткой совпадало съ выгибомъ е) въ 
кольце, на которое опирается горелка ; при этомъ нижнш 

Р и с . III. 

РазрЪзъ горелки Денайрузы. 
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конецъ горелки долженъ плотно сидьть надъ отверстсемъ 
инжектора. Чистить инжекторъ можно двоякимъ образомъ, 
или вынуть фитиль и) и при помощи тонкой проволоки 
прочистить трубочку инжектора, проведя проволоку черезъ 
фитильную трубку, или же вывернуть самую трубочку ин
жектора, предварительно отвинтивъ известную гайку и го
ловку инжектора. Это делается особымъ ключемъ или плос
когубцами. Первый способъ гораздо проще и легче. Уста
навливать решетку надо такъ, чтобы штифтъ, прикреплен
ный сбоку горелки, входилъ въ трубочку внутри решетки. 
Это делается для удержашя горелки въ неподвижномъ по
ложении после ввинчивашя ручки регулятора. 

Паливаше спирта въ лампу производится черезъ от-
верст1е на верхнемъ краю резервуара. Отверстие это закры
вается при помощи винтовой пробки. Употребляя совер
шенно новую лампу необходимо минутъ за 20—30 до зажп-
гашя налить въ резервуаръ спиртъ, чтобы дать возможность 
фитилю пропитаться имъ. Можно и немедленно зажечь 
лампу, обмакнувъ до вставления въ трубку верхшй конецъ 
фитиля въ спиртъ. Установка сетки въ виду сложнаго 
устройства этой горелки, требуетъ здесь ббльшаго внима-
шя, чемъ у другихъ горвлокъ и поэтому я опишу ее не 
сколькими словами: сетку подвешиваютъ къ крючку, за-
темъ въ косомъ положенш наводятъ ее нижнимъ концомъ 
на горелку, а съуженная часть крючка пропускается въ 
вырезъ подвески и следятъ, чтобы верхняя широкая часть 
крючка дошла до и м е ю щ а я с я на верху подвески углу-
бленш. Установивъ такимъ образомъ сетку, къ нижнему 
концу ея подводится зажженная спичка и сетка такимъ 
образомъ прожигается. Слишкомъ длинныя сетки снизу под
резываются; это делается конечно до обжигатя . 

СдЬлавъ все это приступаютъ къ зажигашю горелки. 
Соответствующая ручка поворачивается слева направо, что
бы епиртовымъ парамъ дать выходъ черезъ инжекторъ. 
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^ат'Ьмъ берется зажигатель, пропитанный спиртомъ, 
вставляется въ соответствующая отверстия въ горелке и за
жигается спичкою (рис. 1\г). Можно также сначала зажечь 
зажигатель, а затЬмъ уже ввести его въ отверстия. Прибли
зительно черезъ 1 минуту горелка разгорается, зажигатель 
вынимается, тушится и по охлажденш кладется обратно въ 
предназначенный для него сосудъ со спиртомъ. Зажи
гатель можно также оставить въ отверстш, такъ какъ это 
обстоятельство не уменьшаете силу св'Ьта, Случается, что 
стекла трескаются при зажиганш. Во избт>жан1е этого кла
дусь стек.тю вместе съ соломенными чехлами въ холодную 
воду и медленно нагр'ьваютъ до кштЬшя воды, загЬмъ не 
вынимая ихъ даютъ воде медленно охладиться до комнат
ной 1°, и черезъ несколько 
минуте вынимаютъ. Этимъ спо-
собомъ устраняется возмож
ность лопашя стеколъ. Коли 
на стекле заметна влага, то 
передъ зажигашемъ следуете 
снять его и высушить надъ 
пламенемъ, этимъ устраняется 
чувствительность стекла къ бы-
етрымъ переменамъ темпера
туры. Т у ш е т е лампы произ- Р' 
водится поворачивашемъ ручки 
справа налево (рис. III — ж.). ' 

Рис. IV. 
ЧТО касается фитиля, то че-

Способъ з а ж и г а ю я „Денайрузы". 

резъ некоторое время онъ мо
жете засориться, отчего сила 
света уменьшается; поэтому время отъ времени требуется 
чистка фитиля или перемена его на новый. Перемена фи
тиля у „Денайрузы" делается следующимъ образомъ: го
релку отвинчиваютъ и вытаскиваюсь фитиль за нижнш ко-
нецъ изъ трубки. Вставлеше новаго фитиля достигается 

2 



18 

равномврнымъ введешемъ его въ трубку до самаго дна ея. 
Добавлю еще, что при заправлети въ трубку новаго фитиля 
слъдуетъ обратить внимание на то, чтобы концы его не были 
повреждены, чтобы онъ не завертывался въ спираль и чтобы 
доходилъ до самаго дна трубки. Загвмъ горелка обрати»I 
ввинчивается въ резервуаръ, фитиль минутъ черезъ 15—20 
пропитывается спиртомъ и лампа снова готова для употре-
блешя. При нахождении на сттщкахъ осадковъ, образующихся 
отъ различныхъ примесей спирта въ фитильной труб*, слъ
дуетъ предварительно высушить ее и прочистить металли
ческой щеткой. Фитиль же промывается спиртомъ или ра-
створомъ соды, высушивается и снова применяется. 

2) Горилка „8" Н ' " большая („8 1ша1е" 14"') (рис. V). 
Эта горилка не представляетъ собою сложнаго устройства. 
Она состоитъ изъ насоса (2), решетки (4), подставки со 

Рис. V. 

Гор-Ьлка „3 Ппа1е. 

Рис . VI. 

Горелка Щтобвассеръ. 
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штифтомъ, газовой трубы, испарительной камеры и фитиль
ной трубки. Для зажигашя въ самой широкой части ея 
имеются прямоугольныя отверстия (3), въ одно изъ которыхъ 
вводится зажженная спичка, после предварительнаго накачи
вания соотввтствующаго количества спирта. Эта горилка 
является представительницею горелокъ съ притокомъ воздуха 
и съ постепенно разогревающейся камерой. Недостатком!» 
ея служитъ то обстоятельство, что невозможно точно ре
гулировать притокъ сниртоваго газа. 

3) (;Горилка „8" маленькая 1 0 ' " (8 Ппа1е 10"') (рис. \ г ) 
нредставляетъ собою такую же конструкцпо, какъ 8гта1с 14" ' . 
но недостатокъ, состоящш въ невозможности точно регули
ровать притокъ спиртоваго газа, здесь не такъ сильно за
мечается. 

4) Горелка „Штобвассеръ" изъ Берлина (8к>Ь\уа8кег) 
(рис. VI). По устройству горелка „Штобвассеръ" весьма 
похожа на горелку „8" . Отличительною особенностью ея 
является то, что здесь вместо рычага имеется винтикъ какъ 
у обыкновенной керосиновой лампы. Этотъ винтикъ слу
житъ для подкачиватя спирта и одновременно для откры
тия притока спиртоваго газа. Не смотря на отсутствие при
способлена для регулировашя пламени, резервуаръ лам
почки только слабо разогревается. 

5) Горелка „ Рустику съ" (КивИсш) (рис. VII). Состав
ными частями горелки „Рустикусъ" являются: испаритель
ная камера, газовая труба, подставка со штифтомъ, р е 
шетка, фитильная трубка съ фитилемъ, сетка, стекло и от
дельно устроенный насосъ (3). Прежде чемъ зажечь ее, надо 
нажать на кнопку (2), чтобы дать возможность проникнуть 
небольшому количеству спирта на планшетку горелки. Вин
тикъ (1), служащш для регулировашя пламени поворачива
ется налево, и затемъ уже въ соответствующее отверст1е (4) 
вводится зажигатель, спиртъ воспламеняется и начинаетъ 
выделять газъ, который проникаетъ въ сетку и черезъ 1 — 1 1 / 4 

2* 
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минуты накаливаетъ ее. Чтобы потушить лампу, следуетъ 
повернуть винтикъ вправо. Если фитиль со временемъ испор
тится, то следуетъ его переменить, что производится опи
санными раньше способами. Чтобы не снимать сетки и 
стекла при наполнены резервуара спиртомъ, въ верхней 
части резервуара для этой цели имеется особое отверстие, 

Рис. VII. 

Горелка Рустикусъ . 

Рис . VIII. 

Горилка Аморъ. 

ввинчиваемое пробкой. Горелка „Рустикусъ" можетъ слу
жить представительницей горелокъ, въ которыхъ имеется 
сложная испарительная камера, приспособление для регуляцш 
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Рис. IX. 

Гор'Ьлка Фронтбреннеръ. 

личество спирта; последшй зажигаютъ введешемъ въ от
верспе зажженной спички, а къ концу огорашя спирта сетка 
уже накаливается. Эта горилка отличается отъ горилки 

пламени и постоянная температура испарительной камеры. 
Относительно подкачиватя спирта на планшетку следуетъ 
заметить, что часто приходится два раза нажимать на кнопку, 
чтобы подкачать необходимое для нагревашя камеры ко
личество спирта. 

6) Горилка „Аморъ" (Атог) (рис. VIII). Но конструк-
цш и способу употреблешя горелка „Аморъ" почти нич'вмъ 
не отличается отъ горилки „Рустикусъ". Чтобы зажечь ее 
необходимо открыть отверстие, повернувъ рычажокъ направо ; 
въ это отверспе вливается кувшинчикомъ определенное ко-
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„Рустикусъ," следовательно, во первыхъ, темъ, что у нея от
сутствуете насосъ, а спирте, необходимый для нагревашя 
испарительной камеры, приливаюсь кувшинчикомъ, а во вто-
рыхъ темъ, что здесь вместо винтика имеется рычажокъ, 

7) Горелка „Фронтбреннеръ" (РгопШгеппег) (рис. IX). 
По своей конструкцш похожа на горелку „Рустикусъ" : 
имеете все части, перечисленныя при горелке „Рустикусъ", 
а у насоса (2), накачивающаго спирте на планшетку, пу
говка для нажат1я заменена винтикомъ, который следуете 
вертеть налево до остановки, а затЬмъ направо для под-
качивашя спирта; одновременно следуете поворачивать 
второй винтикъ (1), служащш для регулирования пламени, 
налево. Тогда вводятъ зажженную спичку въ особенное 
отверстие, (4), зажигаюсь такимъ образомъ спирте, нахо
дящиеся на планшетке и даютъ выйти образующемуся 
спиртовому газу. Спиртовые пары воспламеняются и нака-
ливаютъ сетку. Горелка „Фронтбреннеръ" служите пред
ставительницей горелокъ со сложной испарительной камерой, 
имеете приспособлеше для регулящи пламени и постоянной 
температуры испарительной камеры. Къ сожаление прихо
дится накачивать и два раза спирте на планшетку, потому 
что часто съ одного раза образоваше спиртоваго газа не 
происходите. Что касается перемены фитиля, то следуете 
отдельныя его части вытаскивать изъ трубки, а новыя также 
въ виде отдельныхъ частей вставлять въ назначенныя для 
нихъ трубки, что однако, при этой горелке составляете не
которое неудобство. 

Окончивъ общее и частное описание конструкцш изсле-
дованныхъ мною горелокъ, я полагали» бы нелишнимъ здесь 

1 дать имъ оценку со стороны технической, насколько она 
касается ихъ конструкцш и связанных!» съ нею хороших!» 
и дурныхъ сторонъ. 

Изъ в с е х ъ употребленных!» мною горелокъ, „Денай
руза" больше другихъ по устройству оправдала возлагав-
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мыя на нихъ требовашя. Все части ея довольно легко раз
бираются и кроме того устроены целесообразно. Чистка 
является простою, и по вычищенш горелка даетъ опять 
хорошш свгЬтъ. Испареше спирта происходить при посто
янной температур*, при чемъ, благодаря большой тяге 
воздуха, притокъ кислорода больше, чемъ у другихъ гор'Ь-
локъ. Вследств1е этого сетка вся накаливается и даетъ 
ровный светъ. Полное накаливанйс сетки здесь дольше 
простирается, чемъ у всякой другой изъ горълокъ, что 
даетъ ей большее преимущество передъ ними. За ж ига ше, 
хотя происходитъ и медленно, но зато совсемъ безопасно 
и во все время горЬшя бассейнъ лампы нисколько не на
гревается. Неудобствомъ является зажигатель, затЬмт, шумъ, 
который она производить при горпнш, и наконецъ толстый 
стержень, на которомъ виситъ сетка. Этотъ стержень ме-
шаетъ равномерному р а с п р е д е л е н ^ света во все стороны, 
отчего эта горелка хуже для столоваго о с в й щ е т я , а больше 
пригодна для стЬннаго. „Рустикусъ" и „Фронтбреннеръ" 
легко регулируются, но благодаря сложности испарительной 
камеры, перестаютъ черезъ несколько месяцевъ давать пол
ный светъ. Чистить ихъ очень трудно и после чистки светъ 
уже не достигается въ нолномъ размер!.. Зато он* горятъ 
почти безшумно, распределяюсь свЬтъ равномерно, зажи
гаются и горятъ безопасно. Равномерное, полное до верха 
накаливайте сетки, я наблюдалъ только въ первыхъ мЬся-
цахъ ихъ употреблешя. 

Какъ у „Рустикусъ" такъ и у „Фронтбреннеръ" на
сосы, хотя по конструкщи отличаются другъ отъ друга, 
однимт, разомъ не всегда подкачиваютъ надлежащее коли
чество спирта на подогревательную чашку, но приходится 
вторично подкачивать спиртъ, что конечно, представ,тяетъ 
некоторое неудобство. Часто въ такомъ случае уже вто-
ричнымъ подкпчивашемъ появляется у „Фронтбреннера" 
избытокъ спирта и тогда съ планшетки воспламененный 
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сниртс. подымается высокимъ огненнымъ столбомъ изъ ци
линдра. 

Обращеше съ горелками „8 т'та.е 14'" и „8 тша.е 10'" 
очень просто, но ихъ исиарительныя камеры совсЬмъ не 
развинчиваются и оттого чистка камеры невозможна. Рас-
ходъ спирта у большой горилки „8 тша1е 14"' большой, и 
при сильной тягЬ воздуха, горелка все больпге и больше 
нагревается, при чемъ нагревается и бассейнъ лампы и 
такимъ образомъ можетъ вызвать возгораш'е спирта въ немъ. 
Преимущество этихъ горелокъ состоитъ вт> безопасном!» 
зажиганш и безшумномъ горЬнш, медленномъ засоренш 
горелокъ и въ яркомъ и равномерном!» распределении 
света. 

„Штобвассер гь", который по устройству горелки почти 
совсЬмъ не отличается отъ горелокъ „8" и не регулируется, 
почти не имееть главнейшихъ ихъ недостатковъ: нагреваше 
бассейна и засорение камеры бываютъ лишь въ умерен 
ной степени. Это обстоятельство зависитъ отъ лучшей изо-
ляцш испарительной камеры отъ бассейна. Здесь наблю
дается более длинный промежуток!» между камерой и бас
сейном!.. Расходъ спирта также экономнее, светъ такой 
же яркш, накаливание сетки полное и гореше происходит!, 
безъ шума. Остается еще сказать о горелке „Лморъ". Камера 
ея довольно легко разбирается и чистится, засореше сла
бое, накаливание сетки полное и горптъ безъ всякаго шума. 
Неудобствомъ здесь является подливание спирта и зажига
ние посредствомъ подливашя спирта изъ кувшинчика на 
планшетку. Резюмируя все сказанное, я должен!» заметить, 
что спиртовыя горелки, изследованныя мною, не удоволетво-
ряютъ вполне всемъ требовашямъ, представляемымъ къ 
конструкцш хвроших гь горелокъ, но всетаки являются до
вольно усовершенствованными горелками. По техническим!, 
достоинствамъ, можно ихъ расположить въ слвдующемъ 



25 

порядк'Ь: 1) „Денайруза", 2) „Аморъ", 3) „Штобваесеръ", 
4) „8 1ша1е", 5) „Рустикусъ", 6) „Фронтбреннеръ". 

Обиде недостатки гор'Ьлокъ: медленное и неудобное 
зажигаше отъ ] } / 4 —Г'/ 4 минуты, затруднительная перемена 
фитилей и небольшой запахъ при зажиганш и тушеши 
лампъ. 



Спиртъ, какъ матер1алъ для освЪщешя. 

Подъ алькоголемъ иодразумъваютъ большую группу 
органическихъ соединенш, которыя разсматри!!аются, или 
какъ оксигидраты, или какъ гидроксильныя соединения ор
ганических!) радикаловъ. Различаюсь одно-, дву- и т. д. 
атомныя алькоголи въ зависимости отъ того, представляюсь 
ли они собою гидроксильныя соединешя одно-, дву-, и т. д. 
атомныхъ радикаловъ. Одноатомные алькоголи по строению 
соотв'втствуютъ общей формул* ("пН2п + 2 О или СпН. 2п -)-] О Н . 

^ д р о к с и л ь н а я группа въ нихъ присоединяется к ъ 
атому углерода, который связанъ еще съ однимъ (только) 
атомомъ углерода, напр., 

СИ, СН., 
I I сн,он СН, 

этил, алькоголи 

пропил, алъкоголь. 

Всл"вдств1е этого ихъ можно разсматривать какъ ме
тил ьный спиртъ или карбинолъ: СН 3ОН, въ которомъ 
атомт> водорода замъщенъ одноатомнымт, алькогольнымъ ра
дикал омъ напр. : 

СП.. СП, 
! ' I 

н-с-н сн, 
он н-с-н 

он 
этил, алькоголь или 

метил, карбииолъ 
пропили, алькоголь 
или .чтил, карбинолъ и т. Д-
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Характерными, для одноатомныхъ алькоголей является 
ихъ измт>неше при окислении. Присоединяя одинъ атомъ 
кислорода они черезъ отщеплете двухъ атомовъ водорода 
превращаются въ альдегиды, а посл*вдте, присоединяя еще 
одинъ атомъ кислорода, превращаются въ одноосновныя 
карбоновыя кислоты; какъ гЬ, такъ и д р у п я содержать 
одинаковое число углеродныхъ атомовъ, какъ и подвергну 
тый окислешю алькоголь. 

напр. СН;5—С И., (ОН) + О = СН„ — СОН-)- 11,0 
зтил. алькоголь. альдогидъ. 

он,, — СОН о = сн я — соон 
альдегидъ. метил.-карбоновая или 

уксусная кислота. 

Одноатомная группа СН.>—ОН переходитъ при этомъ въ 
альдегидовую группу СОН, а последняя при дальнМшемъ 
Д'вйствш кислорода — въ карбоксильную группу — СО—ОН. 

Представителемъ группы первичныхъ алькоголей явля
ется метил. - алькоголь, называемый также карбиноломъ 
(СНяОН). Если въ метиловомъ радикал'Ь СП., — водородный 
атомъ замвщается вторымъ метил.-радикаломъ, то образуется 
новый радикалъ СН.СН,, — этилъ С,Н б — ; этотъ послъ\днш 
при еоединенш съ гидроксильной группой образуетъ этил, 
алькоголь или метилъ карбинолъ С.2НБОН, (Ж, — СНо 011. 

Последовательными. замт>щетемъ метилов, радикала на 
м'всто водороднаго атома получается цъ\иый рядъ радика-
ловъ, выснп'й членъ котораго содержитъ 31 углеродныхъ 
атома. Если обозначить одноатомные радикалы черезъ К, 
то можно всей группе сюда принадлежащихъ алькоголей 
дать общую формулу <'Н2 (К) ОН. 

Изъ гомологовъ метил, алькоголя я приму въ расчетъ 
только этил, алькоголь, такъ какъ онъ одинъ им-вегь пря
мое отношение къ моей работе. 

З т и л . а л ь к о г о л ь . С п и р т ъ С,Н Г )0 или СН,,СН.>ОН. 
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Исторааческая данныя 1 ). Знакомство съ алькогольными жид
костями относится къ глубокой древности. Старейшая исто
рическая рукописи упоминаютъ о вин* и его употреблении. 
Пиво, приготовленное изъ зерноваго хл-Ьба, было извъстпо 
древнимъ егинтянамъ. Вскоре, поел* открытая александрш-
скими учеными аппарата для перегонки, стали ааерегонять 
и вино и уже въ VIII столълли Маркъ Грекъ оашеалъ при-
аютовленае . \^. аа'Деааз посредствомъ переаюнки вина. Уве-
личенае крепости вина неоднократной агерегонкой и отде
ление жидкихъ частей оагисали сначала Каушато 1 ГлаШагз, а 
затЬмъ ВазШааз Уа1етлпгаз. Совераиенно безводный алько
голь былъ однако полученъ Ко\чЧ/'емъ только въ 1790 г. 
неоднократно!! ректификацией надъ обезвоженнымъ угле-
кислымъ калаемъ, и одновременно К1с1а!еа,'омъ при помощи 
безводнаат» хлористаго кальщ'я. относительно открытая ви-
нокуреная ничего опредЬленнаго нельзя сказать. Первая 
книга, въ которой оно было описано, относится уже къ 
1483 году, и носить назваааае: „ \ г е г т с Ь . т з с1ег аик^еЬа-апп-
1еп \Уаззе1\" Авторомъ ея былъ доктр. м-ны МасЬае! Зсппск. 
Картофельное винокуренае было впервые описано въ книа"Б 
д-ра <к>Ь. -ЗоасЫт Васпеа-'а: „Хаатазспе ^еазЪеаД ипа т н з е 
ХаггЬей,, оси?]' 100 зо роНИнсйе а1з рйузакааазсЬе, тескаааазсЬе 
агпо1 атаегкапШазсЬе Сопсеркеп ипа РгорозНяшеп." Только съ 
1840 года вниокуреше стало все болйе и более совершен
ствоваться вслт>дств1е широко распространив шаахася примгЬ-
нешя этого сыро1ю матераала. Обацеупотребительное теааерь 
назвате (этимологически почти ничего не обозначающее) 
„алькоголь" относится къ XVI столетию. Лавуазье въ 1787 а\ 
приняла, что „амаавными" составными частями алькоголя 
являются: углеродъ, водородъ и кислородъ. Количественное 
отношение этихъ составныхъ частей опредтутилъ вааервые 

1) МияргаН, {есКпИвскс (.'пеггпе. 1888. 
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Тпеос1оге оо ЛШ8ХШ-0 въ 1814 году. Н а х о ж. д е н 1 е и 
о б р а з о в а н ! е. ') Нъ готовомъ виде алькоголь въ природ)-, 
не встречается. Если наблюдешя Мшйя'а -), по которымъ 
атмосферный воздухъ, дождевая вода и земная кора содер
жась алькоголь, потвердятся, то это явлен.о безспорно не 
первичное, а вторичное. 

Алькоголь получается елъдующимъ образомъ: Оин-
тезъ алькоголя: 

а) Если этиленъ подвергнуть поглощенно концентри
рованной серной кислотой, то происходитъ этил.-серная 
кислота, которая при смешеши съ водой и при нагревании 
распадается на алькоголь и серную кислоту (ВегИюЫ) ; | ) , 

С,Н 4 + 80., (0Н) В = 80., (0С 2Н Б) ОН 
80., (ОС,,П5) (ОН) -4- Н 2 0 = 8 0 2 (ОН)., -+- С 2Н 6ОП. 

Думали воспользоваться этимъ синтезомъ въ техниче-
скомъ отношении, но при этомъ выяснилось, что расходы по 
приготовленш этилена превышают!, стоимость образующе
гося такимъ образомъ спирта. 

Ь) Присоединете водорода съ альдегидомъ. 
Если соединить водный растворъ ацетальдегида съ 

амальгамой натр1я, то образующейся отъ расщеплешя воды 
водородъ, соединяется въ моментъ выделешя съ альдеги
домъ, который превращается въ этил, алькоголь ("УУйНя)4): 

С 2 Н 4 0- | -Н. , = С.2НбОН. 

Водородъ, образующейся изъ цинка и кислотъ, отно
сится къ альдегиду индифферентно. Этотъ способъ, по выше 
указанной причине, также не пришелъ въ общее употре
бление. 

1) Мизргаи, ЬесЬшвсЬе Спетле , 1888. 
2) ^ Ь г е в Ъ . а. С п е т . 1881, 1284. С о т р г , геп»1. 92, 4<Ш. 
:|) Лапгеао. <1. С Ь е т . 1855, 602. 
4) Лип. П к ч т ' е 123, 140. 
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с) Броженпемъ. 
Многие виды сахара действнемъ ферментовъ расщеп

ляются, при чемъ главными продуктами расщепления явля
ются алькоголь и угольная кислота. Изъ видовъ сахара, 
легче всего подвергающихся алькогольному брожению, упо-
мянемъ следующие: мальтоза, декстроза, левулоза, Д'Ьй-
ствующимъ ферментомъ брожения является организмъ дрож
жи, 8ассКаготусе8 . 

С в о й с т в а а л ь к о и1 о л я. Абсолютный алькоголь — 
это светлая какъ вода, очень игодвижная жидкость, почти 
безъ запаха, жгучаго вкуса. Уд. в*съ этил, алькоголя рав
няется по Ро'кчией'у 0,7938 при 15,5° С. (вода при 15,5° С. = 1), 
по 8цшЬЬ 'у 0,79320 при 15° С. (вода при + 4° С. = 1), по Гей 
Люссаку — 0,7947 при 15° С. (вода гири 15° С. = 1). Уд. в е с ъ 
въ парообразномъ состоянии при 100° С. былъ полученъ 
1,599 (воздухъ = 1). Подъ нормальнымъ давлениемъ чистый 
этилов. алькоголь киииитъ при 78,4° С. При — 100° С. онъ еще 
не затверд'Ьваетъ, но становится густымъ; п р и — 129° С. 
образуется вязкая жидкость, иадтораяпри — 130,5° С. затвер
д'Ьваетъ въ белую массу. Этиловый спиртъ (абсолютный) 
обладаетъ значительнымъ сродствомъ къ воде. Съ водой 
онъ смешивается во всякомъ количественномъ отношении; 
при этомъ происходитъ образование теплоты и сокращение 
объема (контракция). Максимальное сокращение объема при 
смешении алькоголя съ водой отвечаетъ составу смеси 
С 2 Н 6 0 -(- ЗН 2 0 (49,836 объемовъ воды и 53,939 объемовъ 
спирта при 0° даютъ 100,0 объемовъ вместо 103,775 об.) ! ) 

Определение содержания спирта производится на осно
вании удельнаго веса 2 ) . Въ технике для этой цели упо
требляются ареометры Траллеса и Рихтера. Оба вида пред-
ставляиотъ собою процентные ареометры. Разница въ ихъ 

1) МегкИе^'сГГ. 2 . 1865, 262. 
2) Р. В а г н е р ъ и Ф и ш е р ъ , химич. технология. 1902 г. 
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птоказанняхъ зависитъ отъ того, что ареометръ Траллеса по-
казываетъ объемные проценты, ареометръ Рихтера весовые. 
Точки кипения смесей алькоголя еъ водой находятся между 
78,4 — 100° С. Кислородъ или атмосферный воздухъ непо
средственно на алькоголь не дМствуютъ. Всв вещества, 
легко отдающпя кислородъ, дъйствуютъ болъе или менее 
энергично на алькоголь. Хромовая кислота нагревается при 
этомъ до воспламенения и иолнаго сгорания алысоголя. Азот
ная кислота даетъ азотисто-кислый эфиръ (С 2Н 5ОХО) и про-
дукты окислешя — муравьиную кислоту, уксусную кислоту, 
ицавелевую кислоту и т. д. М. Къ последнему вопросу я 
еще разъ вернусь. Безводнымъ алькоголемъ пользуются въ 
весьма ограниченномъ количестве, преимущественно для 
научныхъ ии,елей. Напротивъ, въ смеси съ водою онъ имеетъ 
весьма распространенное и разностороннее применение; между 
прочимъ алькоголь применяется и какъ горючий материалъ. 
Для последней цели алькоголь применяется въ денатуриро-
ванномъ виде, о которомъ ниже июворится. 

Для поднятия сниртоваго иироизводства въ некоторыхъ 
странахъ были сделаны попытки воспользоваться спиртомъ 
въ качестве материала для освещения и горения, но такъ 
какъ правительства для алькоголя, какъ наииитка, устано
вили известный акцизъ, то надо было найти способъ, кото
рый едблалъ бы его непригоднымъ для употребления въ ка
честве напитка, но пригоднымъ для освещения и горения. 
Более всехъ государствъ потрудились надъ этимъ вопро-
сомъ Германия и Россия и труды ихъ въ этой области оста
лись не безъ успеха, хотя этотъ воиросъ и не разреиииенъ 
окончательно. Постараюсь описать короткими словами ре
зультаты работъ для получения премии, назначенной русскимъ 

1) МизргаМ, ЪесНшзсЬе Сиепие. 1888. 
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министерствомъ финансовъ за открьгпе способа денатуриза
цш спирта въ Россш 1 ) . Въ ш н ъ 1903 года министерство 
финансовъ назначило премш въ 50000 руб. за сиособъ де
натуризацш спирта; для получешя этой премш могли пред
ставить свои работы какъ руссгае такъ и иностранные под
данные. При этомъ между прочимъ были поставлены сле
дующая требовашя: 1) денатурированный спиртъ долженъ 
быть сделанъ при помощи какого либо средства негоднымъ 
для питья; 2) выдйлываше вина изъ денатурированнаго 
спирта должно быть сделано невозможнымъ; 3) денатури
рованный сниртъ не долженъ подъ вл1яшемъ примесей, сдб-
лавшихъ его негоднимъ для питья, стать непригоднымъ для 
техническихъ целей и для г о р ^ ш я ; 4) денатурирующее 
средство не должно быть ядовитымъ и т. д. 

Къ назначенному сроку, именно 1 1юля 1905 года въ 
министерство финансовъ было представлено 76 работъ и 1 
образецъ безъ заявлешя. Для разсмотрйтя представленныхъ 
работъ при министерстве финансовъ была образована осо
бая комисс1я. По порученш коммиссш приготовленные образ
цы для денатуризацш спирта были подвергнуты изследо-
ванш въ химическихъ лабораторз'яхъ министерства финан
совъ въ Петербурге, Москве и Одессе, при чемъ каждая 
изъ названныхъ лабораторий изследовала все образцы дена
туризацш. Судьи, назначенные для присуждешя премш, ис
пытали анализы трехъ названныхъ лабораторШ, а также 
и работы, представленныя безъ образцовъ и, на основанш по-
лученныхъ результатовъ, решили вообще никому эту пре
м ш не присуждать, такъ какъ ни одинъ изъ представлен
ныхъ способовъ денатуризацш не соответствовалъ вполне 
предъявленнымъ требовашямъ. Р е ш е т е коммиссш было ут
верждено 25-го ноября 1906 года министерствомъ финансовъ 2) 
Вскоре после этого, сознавая громадное значеше спиртовой 

1) ХеНжсЬНЛ I. Й р к й и з т й и в М е 3%. X X X , 1907, 13, ра§. 132. 
2) Х а с Ь п с Ы е п Г. Налйе) и. Ь й и з г л е 1907, № 27. 
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промышленности для еельскаго хозяйства, Франция въ 1906 
году последовала примеру России, назначивъ две премии въ 
20000 фр. и 50000 франковъ 1 ) за открытие способовъ денату-
ризации альконхшя, но до сихъ июръ эти попытки также 
не увенчались успехомъ. Изъ многихъ иредставленныхъ и 
частью п1атентованныхъ средствъ для денатуризаци'и сигирта 
я упомяную вкратце лишь о некоторыхъ. 

1) Способъ получения и употребления денатурируюицихъ 
спиртъ средствъ, изъ осадковъ, получаемыхъ при перегонке 
изъ дерева для образовашя светильнапх) газа, предложенншй 
П. Любимовымъ и Ф. Энгель въ Москве 2). Отличительными 
признаками этого способа служить то, что переходяицая при 
38—90° С. изъ газовой воды фракция, и фракция не перехо
дящая итри 68—185° С. изъ смолистыхъ огарковъ, восприни
маются газовыми трубами, при чемъ, или каждая въ отдель
ности, или обе въ смеси, употребляются для денатуризащи 
спирта. 

2) Способъ получения денатурируюицихъ веществъ для 
спирта изъ экскрементовъ, особенно овецъ, предложенный 
Ли1. Ши^е изъ ОогШг'а 3) характеризуется темъ, что экскре
менты извлекаются водой и вытяжка фильтруется или пере
гоняется. 

3) Денатуризащя спирта кетоновымъ масломъ, пред
ложенная Ф. Карасевымъ изъ Петербурга 4 ) , отличается 
темъ, что вещества, содержащий крахмалъ и сахаръ, подвер
гаются кислому брожению въ присутствии углекислаго кальция, 
после чего образующий сякальциевыя соли жирныхъ кислотъ 
пюдвергаются сухой перегонке. 

Денатурирующия средства можно разделить на общия 
и частныя. Къ обицимъ принадлежать средства въ од/Ьль-

1) /ДвгЬпП 1'. 8р1П*ик1паи8(пс .1^. XXIX, № 14. рая. 12Г>. 
2) 1Ы<1. ^ . X X X , Л» 37, ра^. 403 . 
3) 1Ый. ра#. 99. 
4) 1ЫЙ. рак- 213 . 

3 
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ныхъ государствахъ, примешиваемый къ спирту всегда въ 
точно опред'вленномъ количестве и для публики вообще до
ступный. Частныя (оеобенныя) же не всегда примешиваются 
к ъ спирту въ определенныхъ количествахъ, но по (особому) 
желашю потребителей прибавляются къ спирту въ любомъ 
количестве. Къ иоследнимъ, насколько мне известно, у 
насъ въ Россш принадлежать формалинъ и фенолъ. По-
лучаютъ, по желашю, 0,5% денатурированный спиртъ фор-
малиномъ или феноломъ, но такимъ образомъ денатуриро
ванный спиртъ вообще не поступаетъ въ продажу, но слу-
житъ исключительно для научныхъ целей, или въ виде бо
л е е дешеваго, чемъ чистый спиртъ, матер1ала применяется 
для лечебныхъ целей въ клиникахъ и больницахъ. Загра
ницей спиртъ, применяемый въ виде топлива, денатуриру
ется бензоломъ, который, вследств1е образовашя копоти, не 
применяется для освещешя, но большею частью употребля
ется для моторовъ. Кроме того спиртъ денатурируется ук
сусной кислотой при производстве уксуса, животнымъ мас
ломъ, (анилиновыя краски) скипидар'нымъ масломъ (лаки и ' 
политура). Къ общимъ средствамъ денатурировашя, кото-
рыя употребляются почти во всехъ государствахъ за исклю-
чешемъ Англии, принадлежать пиридиновый основания и 
древесный спиртъ (метил, алькоголь). Въ Англш денатури
рованный спиртъ но закону отъ 1 октября 1906 г. долженъ 
состоять изъ 95 об. алькоголя и 5 об. древеснаго спирта и 
называется „1паи8Ма1 т е Ш у Ы е а й р т ь " 1 ) . Денатуращя спир
та для горешя и освещешя г у насъ въ Россш совершается 
по следующему постановлений, утвержденному министер-
ствомъ финансовъ 16-го ш л я 1903 года. 

Спиртъ, отпускаемый частными учреждешями, денату
рируется : на 100 объем, алькоголя, 5 объем, метиловаго 

1) УЛясЫ-Ш I 8рт(;и8!п(1из1пе НЮ7, .]%. XXX. рац. 457. 
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1) О Ь е т . УЛ%. Кер . 1889, 152 и. 357. — 
сНсгш8с]1-Те«11по1о81е 1889, 593 П. 

РЧзсЬегз ИапгезЬепсМ (1. 

3 * 

спирта, 1 объем, пиридиновыхъ оснований и 0,25 об. раствора 
(1%) кристалфюлета. Въ Германии спиртъ денатурируется 
таись: на 100 об. алькоголя 2,5 об. смеси, состоящей изъ 
4 об. метиловаго спирта и 1 об. пиридиновыхъ оснований *); 
допускается тамъ прибавление небольшого количества рос-
мариноваго и лавандуловаго маселъ. Отииосительно другихъ 
государствъ, въ которыхъ денатурируется спиртъ, я не 
могъ найти точныхъ указаний, вообще спиртъ, но крайней 
м е р е , въ Соединенныхъ Штатахъ, денатурируется такимъ-
же образомъ, какъ въ Германии. Что касается денатуризащи 
пиридиновыми основаниями, то убедились, что пиридиновыя 
основания сильно уменьшаютъ качество спирта, вследствие 
чего они служатъ при освълцении причиною засмоления 
фитиля, производятъ неприятный занпахъ и кроме того 
обладаютъ другими ненприятными свойствами. Но до сихъ 
поръ еице не нашли другого средства для замены, кроме 
принятой въ Англии метилизацщ. Для освещения является 
более пригодный 95° спиртъ, чемъ 90°, ибо последний д е й -
ствуетъ на металлический части горелки и способствуетъ 
скорейшему засмоленйю фитиля. По этой причине более 
крепкий спиртъ съ экономической точки зрения является 
более выгоднымъ, и пгродолжительность горешя горелки 
безъ перемены фитиля большая, чемъ это бываетъ при 
слабомъ спирте. 

При употреблении 90° алькоголя спирто - калильныя 
лампы могутъ служить приблизительно 3 месяца, не теряя 
при этомъ количества света. 

1 ведро денатурированнаго спирта = 12,3 литрамъ = 
10,25 килогр. недавно стоило въ России 1 р. 80 к., но за по
следние месяцы, по неизвестнымъ причинамъ, нпена спирта 
поднялась до 2-хъ рублей и теперь даже стоитъ 2 р. 28 к 
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Это повышение цены является очень нежелательнымъ и 
сильнымъ ударомъ для еще молодой спиртовой промыш
ленности. Цт^на денатурированнаго спирта, употребляемаго 
для 1Т}Хническихъ ц^лей, должна была быть по возможности 
низкой, а д л я спирта въ виде напитковъ возвышенной. 



П. Химическш отд^лъ. 

Искусственное освещеже. 

Возрастающая требовашя и тяжелыя услов1Я для зара
ботка принуждаютъ человека продолжать свою работу после 
захода солнца и начинать ее до восхода; искусственное осви
щ е т е есть одно изъ завоеванш культуры и развитее его 
можно считать масштабомъ этой последней. Но ни одинъ 
методъ искусственна™ освещешя не можетъ заменить 
солнечный свете во всвхъ его дМствхяхъ; изъ этого сле 
дуете, что искусственное освещеше надо считать сред-
ствомъ, восполняющимъ убыль естественнаго, и сообразно съ 
этимъ применять его. Искусственные источники света 
можно подразделить на две, принцишально различающаяся 
другъ отъ друга, группы *): 

1) Свете образуется превращешемъ въ теплоту хими
ческой энергш, при чемъ происходите воспламенеше твер-
дыхъ частичекъ, именно углерода, поглощение кислорода 
и образоваше продуктовъ горешя. Къ этой группе при
надлежать следующ1Я тела : твердыя — свечное сало, 
стеаринъ, воскъ, параффинъ (магнезш); жидшя — масла, какъ 
растительнаго происхождешя, напр. деревянное масло и т. д., 
такъ и минеральнаго, напр. керосинъ; далее алькоголь, и 
газообразныя — различные виды светящихся газовъ (газы, 
получаемые отъ перегонки дерева, торфа, угля и т. д.). 

1) КиЬпег, ЬепгЬиоЛ! (1. Нудчепе, 189!). 
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2) Свить можетъ образоваться превранцениемъ электри
чества въ теплоту при посредстве введения к.-л. тЬла со
противления (уголь, воздухъ) на пути тока. Поглощение 
кислорода ЗДЕСЬ не является необходимыми условйемъ для 
образования св'Ьта. Продукты горения, или совсЬмъ не обра
зуются, или образуются въ незначительномъ количеств*. 

Почти при веЬхъ методахъ освещения, основанныхъ на 
ироцессахъ горения, светъ исходитъ отъ свътящагося пла
мени. Въ пламени свободно горящей свечи, которое можетъ 
служить прототипомъ, различаютъ темно-синий конусъ, све
тящийся чехолъ пламени (средний слой) и покрывало пла
мени (наружный слой). Въ наружномъ слое происходить 
самый энергичный процессъ горения. Процессы, дающие 
светящий средний слой, являлись предметомъ оживленныхъ 
споровъ. В&уу предполагаетъ, что въ среднемъ ело* проис
ходить распадение паровъ черезъ выделение углерода. Ьелуев 
причину света видитъ въ следующемъ: во внутреннихъ 
частяхъ светящагося пламени, этиленъ, бутиленъ, метанъ и 
этанъ переходятъ въ ацетиленъ, который затбмъ распа
дается далее, выделяя углеродъ. Количество углерода, не
обходимое для образования пламени, составляетъ незначитель
ный процентъ общаго количества углерода. Такимъ образомъ 
отъ высокой 1° углеродъ накаливается и производить светъ. 
Ртапкнапа' напротивъ полагаетъ, что сами пары могутъ стать 
светящимися, если они достаточно нагреты. Въ пользу 
теории Оа\'у говорятъ: отложение частичекъ копоти на ниж
ней стороне холоднаго, быстро введеннаго въ пламя пред
мета, незначительная способность газовъ и паровъ сравни
тельно съ твердыми частицами светиться, далее равномерное 
поглощение св*та и тепловыхъ лучей внутри пламени. 

Всякое искусственное освещение, основанное на сго
рании осветительнаго материала, сопровождается большей"! 
или меньшей порчей воздуха, такъ какъ продукты горе
ния — производныя химический вещества — остаются въ 
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самомъ помещении. Кроме того результатомъ горения 
является теплота, которая также является, чаще всего не 
желательной съ гигиенической точки зрения, продуктомъ 
искусственнаго освещения. 

Продукты горения, образуюпцеся при освещении, ииочти 
теже, какие въ виде дыма даетъ топливо (горючия вещества) 
въ нашихъ печахъ. Только здесь мы гораздо р е ж е наблю-
даемъ продукты неиголнаго сгорания, ибо светящееся пламя 
горитъ большею частью или въ значительномъ избытке воз
духа, или иири регулярномъ достуиие воздуха и для ииолнаго 
сгорания находится въ более благопириятныхъ условияхъ. 

Все безъ исключения светящаяся вещества образуюги> 
кроме угольной кислоты и водяныхъ паровъ, окись азота, 
которая переходить въ азотноватистую, азотистую и азотную 
кислоты. Если вещества свободны отъ азота, то аммиакъ обра
зуется черезъ окисление атмосферная азота и черезъ частич
ное нпреврапценпе продуктовъ окисления. Серныя соединения 
при сгорании образуютъ серную кислоту (именно каменноуголь
ный ичизъ). Некоторыя, какъ напр., стеариновыя свечи, за
ключаюсь въ себе серную кислоту. Если же ииритокъ воз
духа неправильно регулируется, или если пламя мерцаетъ, то 
образуются коптяин,ее ииламя и неполные продукты сгора
ния, водородъ, ун\леводородъ, окись углерода, жирныя кис
лоты, сажа. Сальныя свечи при тлении фитиля образуютъ 
вследствие сгорания глицерина вредный для глазъ акролеинъ. 
Постоянными неизбежными продуктами горения при раз
личных!, осветительныхъ материалахъ являются вода и уголь
ная кислота; образование другихъ названныхъ продуктовъ 
зависитъ отъ состава осветительныхъ материаловъ и отъ со
вершенства устройства горелокъ. При несовершенстве устрой
ства последнихъ, сгорание осветительная материала неполное, 
и при этомъ образуется целый рядъ побочныхъ продуктовъ, 
какъ окись углерода и другие, влияющие все вредно на че
ловеческий организмъ. Примеромъ для только что сказан-



40 

наго можетъ служить газовое освищете , где, после введо-
шя Ауэровекихъ горелокъ, образование СО и другихъ вред-
ныхъ продуктовъ горен1Я доведено до минимума. Важно 
также употреблять для освещешя по возможности чистые 
осветительные матер1алы, чтобы избежать порчи воздуха. 
Въ этомъ отношенш самое благоприятное положение занима-
етъ электрическое освещеше; при всехъ остальныхъ ви-
дахъ освещения являются нежелательные продукты горешя. 
Второе место принадлежйтъ газо-калильному свету, кото
рый, благодаря открытию Ауэра, требуетъ теперь прибли
зительно 50% меньше газа, при почти двойномъ количестве 
света. Производимая угольная кислота и теплота уменьши
лись также на половину, вследств1е чего воздухъ пор
тится въ гораздо меньшей степени *). После газокалиль-
наго света следуетъ керосиновое освещеше, газо-сименская-
горелка и др. 

По предложению ] ,лубокоуважаемаго профессора гип-
ены Евгешя Алексеевича Шепилевскаго, я предпринялъ из-
следован1е горючихъ газовъ, съ целью определить, каше 
продукты выбрасываются въ воздухъ при спирто-калильномъ 
освещенш. Этотъ очень молодой видъ искусственнаго осве
щения въ последнее время нашелъ довольно широкое рас-
пространеше и такимъ образомъ обратилъ на себя внимаше. 
Имея въ виду, что при окислеши спирта образуется какъ 
первый продуктъ окислешя альдегидъ, а какъ второй — кис
лота, я предположилъ, что при спиртовомъ освещенш могли 
образоваться, какъ продукты окислешя этильнаго спирта, 
уксусный альдегидъ и уксусная кислота. Далее , какъ 
продукты окислешя метильнаго спирта, служащаго для де-
натурировашя, — муравьиный альдегидъ и муравьиная 
кислота. Такъ какъ въ качестве денатурирован наго спирта 
не берутъ чистый этильный спиртъ, а спиртъ содержащий 

1) Нуд1Рт*спе Киш1яс11аи, 1894, Кепк : Д'Ьег АиотвсЬе» Оак^ШЬНсМ" 
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ирим'Ьси (сивушное масло и т. д.), то я предиринялъ изслъ-
доваше горючихъ газовъ на присутствие альдегидовъ и ор-
ганическихъ кислотъ вообще. Прибавление пиридиновыхъ 
оснований для денатурировашя спирта побудило меня изсл'в 
довать продукты горения и на соединение азота. Въ сле
дующей экспериментальной части, распадающейся на качест
венное и количественное изслъдование продуктовъ горения 
спиртопыхъ лампъ, я излагаю приемъ и результатъ этихъ 
опытовъ. 



Экспериментальная часть. 

А. Качественный анализъ продуктовъ горъшя 
спиртоваго освЪщешя. 

Придерживаясь того взгляда, что изъ горЪлокъ, под-
лежащихъ онытамъ, въ сущности отличаются конструкцией 
другъ отъ друга „Денайруза", „Штобвассеръ" и „Фронт
бреннеръ", я при качественном/в изслт>дованпи ограничился 
этими горилками и счелъ поэтому достаточнымъ установить, 
но ихъ продуктамъ гор-Ьнйя, возможное присутствие вышеука-
занныхъ соединений для всвхъ, мною изсл'Ьдованныхъ, лампъ. 
Количественное же изслЪдованйе я произвелъ съ каждой го-
р'Ьлкой въ ОТДЕЛЬНОСТИ. Приемъ для качественная ана
лиза былъ слъдуюищй: воздухъ, полученный при помощи 
аспиратора иирямо изъ цилиндра сннирто-ншиильной лампы, 
былъ проведенъ черезъ д в * трубочки 1'ёН^ог, изъ которыхъ 
каждая была наполнена 50 гр. 10°/0 раствора углекислаго 
натра. Поел* 12 часового просасыванйя воздуха черезъ эту 
ииоглотительную жидкость, я вылилъ содержимое обЪихъ 
трубочекъ въ реторту и июдвергъ эту жидкость перегонок*. 

Перегонъ, приблизительно 10 куб. цент., я изелъдовалъ 
на альдегиды и нашелъ последние иио сл'Ьдующимъ цв*т-
нымъ реакциамъ. 
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1) Кгебопшя, 218СППП; С апа1. СЬсппе 1902, 41 , рар . 249. 
2) 1Ыс1. 1899, 38 , р а д . 457. 
3) Кгеяешив, ЯЫ-ЪпП Г. апа1. СЬепнс, 1907. Л§. 46, рар. 535 и. Лоиг-

па1 (1с Р п а п п . е1 <1е С Ь е т . 22, 108. 
4) 1ЬЫ. 1902, Лк- 41 , р а р . 250. 

1) Отношен!!' къ фуксино-сърнистой кислоте (реактивъ 
НспШ'а) !). 

3 куб. ц. перегона дали съ несколькими каплями фук-
сино-сЬрнистой кислоты, при взбалтыванш на холоду, розово-
ф10летовое окрашиваше. 

2) Отношеше къ реактиву М. Ь. 8нпоп'а 2 ) . Действуя 
на 5 куб. ц. перегона сначала несколькими каплями воднаго 
раствора триметиламина и затемъ сильно разбавленнымъ, 
едва окрашеннымъ растворомъ ннтропруссид-натр1я, полу-
чилъ синее окрашивание. Доказательством!, служить эта 

реакщя на ацетальдегидъ. СП, — С 
° О 

Формальдегидъ II — С\ не даетъ этого окрашивашя. 
^ 0 

А1ехапаег Ьеу« ; !) рекомендуете для различ1я формаль
дегида отъ ацетальдегида следующую р е а к ц ш : 

1 гр. окиси ртути растворяютъ въ 100 гр. 5° 0 раствора 
сернистаго натра. Къ раствору прибавляютъ весьма раз
бавленный растворъ альдегидовъ и ' 1 0 % растворъ углека-
л1евой соли до щелочной реакцш; при малейшихъ следахъ 
ацетальдегида образуется, не растворимый въ воде и спирту, 
осадокъ. Формальдегидъ не даете этой реакцш. Этой 

/ Н 

реакщей я открылъ а ц е т а л ь д е г и д ъ . СН8('<Г 
Х ч 0 

Изследоваше на присутствие ф о р м а л ь д е г и д а . 
Р е а к т и в ъ 4 ) : 1 гр. фенилгидразинъ-хлоръ-гидратъ и 

1,5 гр. уксусно-кислаго натра, раствореннаго въ 10 куб. ц. 
дестиллированной воды. 
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Нагр*вая въ течении одной минуты 2 куб. ц. разбавлен
н а я перегона съ пятью каплями реактива и пятью каплями 
разбавленной сърной кислоты, поел* 3-хъ минутъ получилъ 
зеленое окрашивание. 

1'еакнпйя Кипит *) (Фенилгидразиииъ хлоръ-гидратъ, ни-
тропруссидъ-натрйй и коннп,ентрированный растворъ едкаго 
натра) вызвала синее окрашивание, которое быстро переходило 
въ зеленое, желтое, свътло-коричиевое и, наконецъ, въ красное. 

Такими, образомъ я нашелъ ф о р м а л ь д е г и д ъ. ПС-; 
О 

Доказать ихъ присутствие въ поглотительной жидкости 
мне не удалось. Далее я произвелъ изсл'Ьдованйе на при
сутствие органическихт> и неори'аническихТ) кислотъ ии для 
д а л ь н е й ш а я изеледованйя ностуиталъ сл'Ьдуюпщмъ образомъ: 

Оставшуюся въ реторт* жидкость я вылилъ въ иына-
рительную чашку и подвери'ъ растворъ выппариванию на во
дяной б а н * , причемъ оетатокъ альдегида исииарился. Оста-
токъ извлекъ я 9 8 ° спиртомъ; полученную алькогольную 
вытяжку я снова подвергъ выпариванию, зат*мъ растворилъ 
остатокъ въ небольшом!) количеств* дестиллированной воды 
и полученный водный растворъ раздблилъ на д в * части 
(А и В). Къ части А я иирибавилъ разведенную фосфорную 
к-ту Н 3 Р 0 4 до ясной кислой реакции, вылилъ полученную 
жидкость въ реторту и ииодвергъ ее июрегонк*. Полученный 
перегонъ я снова разд*лилъ на д в * части (а и Ь). Часть а 
я изсл*довалъ н а м у р а в ь и н у ю к и с л о т у и получилъ 
сл*дуюш,йя реакции: 

1) растворъ Рей С12 въ разбавленной соляной кислот* 
игри нагр*ванйи возстановился. 

Р(1 С12 -г- НСООН = Ра1 + 2 НС1 - 4 - СО., 
2) итроизопило возстановление галоидныхъ соединений 

А§ и Н#. НСООН + 2ЩС1 = Н ^ С 1 о + 2НС1 + СО., 

1) Ргенепшв, йеНвсЬпП Гиг апа1. Опегшо, 1902, 41 . рак. 250. 
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3) ПГООН + 2НйО = НдО + СО., 4- 11# + П,0. 
4 ) НСООН + 2Л{?ХО:, = 2 А р : + 2НХ0 3 + СО.,. 

По полученнымъ результатамъ я н а ш е л ъ и р и с у т-
с т в 1 е м у р а в ь и н о и к и с л о т ы д о к а з а н ы ы м ъ. 

Часть Ь я изсл-Ьдовалъ на уксусную кислоту СН..СООП. 
1) Ре.2С16, хлорное железо окрасило растворъ въ темно-

красный цвтзтъ* отъ прибавлешя ЫС1 окрашивание изчезло. 
2) Другую часть я насытилъ разбавлоннымъ растворомъ 

'Ьдкаго к а а я и выпарилъ досуха, ("ухой остатокъ я нагръ\тъ 
въ воздушной бант, при 120° С. до полнаго удалешя влаги. 
Образовавшуюся укеусно-кал1евую соль я нагрт>лъ съ мышь-
яковистымъ ангидридомъ на газовой горълкт, въ реактивной 
трубочкт>, при чемъ появился ртЧзкш заиахъ какодила: 

Ая 2 () 3 -(-4СН ; ! СООК = с н ! ] > Л 8 " 0 " А 8 < С н " + 2 С ° 2 + 2 К - ' С 0 ^ 

3) При кипяченш съ А^оСО;,, муравьиная кислота рас
палась, (СО, -(- Н 2 0) а уксусная кислота дала СН8СОА#, 
которое выкристаллизовалось изъ раствора въ вида* тонкихъ 
блестящихъ иголочекъ. Этими реакциями я д о к а з а л ъ 
п р и с у т с т в 1С у к с у с н о й к и с л о т ы — СНи('ООН. 

Часть раствора В дала съ фенильгидразиномъ — фе-
нильгидразонъ, который возстановлялъ фелинговую жидкость, 
а при обрабатывали съ Са01 2 далъ соль въ формъ игольча-
тыхъ кристалловъ. По полученнымъ результатамъ я пред-
положилъ присутств1е г л 1 0 к с а л е в о й к и с л о т ы . 

СОН ПН (ОН), 
| -4 -Н 2 0или | ('ООН соон 

Судя по присутствш глкжеалевой кислоты, я предпо-
ложилъ и присутств1е щавелевой кислоты и, чтобы доказать 
ее въ данной жидкости, я ноступилъ дальше слЪдующимъ 
образомъ. Д р у г у 1 0 часть раствора В я обработалъ съ СаС12 

въ присутствш уксусной кислоты, при чемъ характерная 
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для щавелевой кислоты кальщ'ева соль ( . 0 0 > С а выд*ли-
СОО 

лась въ форм* конвертовъ. \^^>Са не растворялась въ 

вод*, аммиак* и уксусной кислот*, но растворялась въ раз
бавленной соляной и азотной кислотахъ. Поел* отфильтро-
вашя щавелево-кислаго кальщя, я кипятилъ, растворъ при
близительно 1 ( 4 часа, причемъ находившаяся въ раствор* 
гллоксалевая кислота распалась на щавелевую кислоту. По 
этимъ результатамъ я уб*дился въ оправдании моего пред-
положешя и с ч и т а л ъ п р и с у т с т в и е щ а в е л е в о й ! 
к и с л о т ы д о к а з а н н ы м ъ . Дал*е я р*шилъ жидкость 
изсл*довать на янтарную кислоту по слъдующимъ сообра
жениями Янтарная кислота могла бы образоваться возд*й-
ствйемъ НКО :, и НМ0 2 на этиловый спиртъ, но кром* того 
могла бы получиться изъ различныхъ вторичныхъ спиртовъ, 
прим*шанныхъ къ денатурированному спирту. Для этого 
я остатокъ раствора В насытилъ аммйакомъ и полученную 
въ раствор* соль выпарилъ. Часть этой соли я растворилъ 
въ дестиллированной вод*, ирибавилъ незначительное коли
чество хлористаго аммония, при чемъ поел* прибавления 

СН,—СО 
СаСи ВЫДЕЛИЛСЯ янтарно-кислый кальщй | ">Са, Дру-

С Н о - С О 
гую часть аммиачной соли я изсл*довалъ: 

1) съ РеоС1в, — которое дало объемистый, коричнево-
бурый осадокъ. 

2 ) Способомъ ХеиЬег^'а *) превращение антарно-кислаго 
аммония въ иирролъ посредствомъ прокаливания съ цинко-
вою пылью. Иирролъ даетъ реакцию со смоченной разба
вленной соляной кислотой сосновой лучинкой. (Граница 
чувствительности 0 , 0 0 0 6 гр.) Эту реакцию я произвелъ сл*-

1) 2еИвсппГ1 С. рЬуь)о1ор. Слепне 31 , ра^. Г>94 и. 7.е\1зе\пЩ Г. апа1. 
Спепие 40, ра§ . 193. 
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дующимъ образомъ: янтарно-кислую аммошевую соль я смтЧ-
шалъ съ цинковою пылью, высыпалъ въ реактивную тру
бочку и полученную смесь нагр'Ьвалъ на песочной бант*. 
Въ отверстие узкой пробирки я ввелъ маленькую сосновую 
лучину, смоченную разбавленной соляной кислотой. Такимъ 
образомъ сосновая лучинка окрасилась въ красный цвтугъ и 
дала характерную реакцш на пирролъ. По Менделееву ') 

СН 2 С0 
эта рсакщя идетъ слътгующимъ образомъ: I ^ ^>ХН+2Н.,= 

СНоСО 
С Н = С Н 
I > ХН -4- 2Н 2 0. Такимъ образомъ я доказалъ при-

СН = СН СП, — соон 
сутствн 1 я н т а р н о й к и с л о т ы I 

СНо —СООП 
Остатокъ, получившийся после извлечешя спиртомъ, 

я изследовалъ на присутствге азотистой НХ0 2 и азотной кис-
лотъ Н1ЧО.„ которыя могли-бы образоваться, не только при 
окисленш атмосфернаго азота, но и отъ преобразования азот-
содержащихъ пиридиновыхъ основашй. Для этой цели я 
поступилъ такимъ образомъ: я растворилъсоответствующее 
количество соли въ дестиллированной воде и произвелъ сле
дующая реакцш на азотистую кислоту НХ0 2 : 

1) дифениламинъ далъ на часовомъ стеклышке синее 
окрашиваше. 

2) метад1амидобензолъ далъ желтовато-коричневое окра
шиваше. 

3) 1одисто-кал1евый крахмальный клейстеръ въ сильно 
разбавленномъ растворе въ присутствии Н 2 8 0 4 далъ темно 
синее окрашиваше. Все эти проделанныя реакцш д о к а з а л и 
м н е п р и с у т с т в 1 е а з о т и с т о й к и с л о т ы Н К 0 2 . 

Дальше изследовалъ жидкость на азотную кислоту: 
1) Растворъ соли далъ съ Бруциномъ, по нрибавленш 

капли раствора Н 2 8 0 4 , на часовомъ стеклышке сначала слабо-

1) МенделЬевъ, лекпди но органической х и м ш . 
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красное, тотчасъ же переходящее въ желтовато-красное окра
шивание. 

2) Растворъ индиго, но прибавлении капли Н.2Н04, обез-
ЦВ'БТИЛСЯ. 

3) съ дифениламиномъ С(СГ !НГ )) 2НХ) и капли Н 2 8 0 4 сопе. 
далъ синее окрашивайте, переходящее зат*мъ въ двойное 
кольцо, состоящее изъ желто-зеленаго и синяго цв*товъ. 

4) Растворъ соли, нпосл* прибавления кристалла Ре Н0 4 

и кръпкой с*рной кислоты, образовалъ въ пробирке кольцо 
слабо-коричневаго цв*та. Этиреакщи служили мн* дока-
зате.тьствомъ д л я п р и с у т с т в и я а з о т н о й к и с л о т ы 
НХО : !. — 

Изъ вс*хъ продуктовъ неиолнаго сгорания осв*титель-
наго материала можетъ быть самымъ ониаснымъ для здоровия 
окись углерода. Этотъ газъ въ чистомъ вид* безт, заииаха, 
вкуса и цв^та образуется вм*ст* съ ун\>льной ишслотой, 
при сгорании угля на воздух*, и при томъ, тъмъ въ ббльшемъ 
количеств*, ч*мъ выше температура гор*нйя, иири недоста-
точномъ иириток* кислорода. Онъ образуется также при про
пускании углекислаго газа черезъ раскаленный уголь: 
С + СО.> = 2СО. 

На воздух* гор*ние иири высокой температур*, около 
1000° С. сопровождается пламенемъ, которое даетъ образую
щеюся сперва окись углерода, при избытк* воздуха сгорая 
въ угольную кислоту: СО + 0 = С 0 2 . Этимъ объясняется, 
что и при высокихъ температурахъ, если только притокъ 
воздуха достаточенъ, уголь сгораетъ въ углекислоту. Въ 
чистомъ вид* окись углерода получаютъ въ лабораторияхъ 
различными путями, изъ которыхъ приведу нагр*вание ща
велевой кислоты съ с*рной, которая отнимаетъ воду: 

СООН 
I = С О + СОо-т-НоО 

СООН. ^ -

Соединение окиси углерода съ кислородомъ т. е. вое-
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пламенеше окиси, происходить только при очень высокой 
температурь. 

Все виды освещешя, кроме электрическаго, продуци
руюсь окись углерода, количество которой зависитъ отъ 
трехъ причинъ. Во-первыхъ, отъ состава освътительнаго ма-
тер.ала, во-вторыхъ, отъ температуры светящаго вещества, 
и, въ третьихъ, отъ конструкцш лампъ. Последнее ясно до
казывается Аузровскими горелками, которыя образуютъ очень 
маленькая количества окиси углерода, въ то время, какъ 
всякое свободногорящее пламя образуетъ ее въ большомъ 
количестве, всл гвдств!е чего его нужно считать не безвред
ными Им'вя въ виду, что при спирто-калильномъ освеще
нш, благодаря конструкцш ятихъ лампъ, где, подобно Ауэров-
ской газо-калильной лампе, газътакже накаливаетъ сетку 
и такимъ образомъ способствуете повышению температуры, 
при обильномъ притоке воздуха, окись углерода также обра
зуется въ малыхъ количествахъ или быть можете еще въ 
меньшихъ количествахъ, я решилт> сначала качественно 
определить присутствие его, а потомъ, смотря по ясности по-
лученныхъ реакцш, испытать его количественно. 

Общепринятое качественное изследоваше на окись угле
рода (СО) основывается на способности гемоглобина давать 
съ СО соединешя, отличаюппяся характерными свойствами. 

Для качественнаго анализа я применилъ методъ Кпп-
ке1-ЛУе1геГя ') следующими, образомъ : 

Воздухъ, смешанный съ продуктами горешя, проводился 
изъ лампы черезъ две С-образныя трубочки, которыя были 
наполнены пемзой съ серной кислотой и служили для по
глощения водяныхъ наровъ. Къ нимъ присоединялась тру
бочка РёИ#о4 съ калиевой щелочью, служившая для погло-
щешя альдегидовъ и летучихъ кислотъ. Затемъ следовала 

1) \\'е1/<4 : ,Д"Ь(Ч' с||Ч1 К а с Ь у Н к <̂ с̂  КоЫрппяугШйпюкЫИпч". УсгЬ. 
исг р Ь у я . - т е й . ОейеИк. и. ХУиггоигд, XXIII. В<1. .V 3. 1889. 

4 
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другая трубочка Рё1п°-от съ приблизительно 40 куб. ц. 
2 0 % раствора крови, служившая для поглощения окиси угле
рода. Въ концъ находился аспираторъ. Послъ того, какъ 
я провелъ черезъ аппараты около 15 литровъ смъчпаннаго 
съ продуктами г о р ъ т я воздуха, я изслтздовалъ растворъ 
крови сперва спектроскопически па окись углерода. Но 
такъ какъ растворъ крови, кром* окиси углерода, поглотилъ 
еще кислородъ, а последний также даетъ д в * похожихъ по
лосы спектра, то я сначала приступилъ къ удалению кисло
рода. Для этой цъли, пользуясь методомъ Уо^еГя, я при-
бавилъ несколько каггель Яйоскев'ской жидкости (виннокис
лый амм!ачный растворъ закиси железа). 

ЗаттзМъ я разбавилъ приблизительно 2 куб. ц. раствора 
кропи съ десятернымъ количествомъ дестиллированной воды 
и изсл'Ьдовалъ его. При этомъ я зам гЬтилъ, хотя не совеЬмъ 
ясно, дв'Ь полосы спектра, характерный для окиси углерода. 

Дал'Ье изсл'Ьдовалъ кровь химическимъ путемъ. 1) Къ 
5 куб. ц. 20° / 0 раствора крови иирибавилъ 15 куб. д. 1 % 
раствора таннина и взболталъ см'Ьсь въ пробирке; появился 
осадокъ, который медленно выделился и, еще по истечении 
нъсколькихъ часовъ, первоначальное различие въ окраипиваипи 
крови въ ииробиркахъ можно было ясно заметить. 

Въ крови, содержащей окись углерода, зам'Ьтенъ былъ 
коричноншчжрасный осадокъ, въ обыкновенной же съровато-
коричневый осадокъ. 

2) Къ 10 куб. ц. раствора крови я прибавилъ 5 куб. ц. 
20°/ 0 раствора жел'Ьзистосинеродистан'о калия и 1 куб. ц. ук
сусной кислоты (1 объемъ уксусной кислоты + 2 объема 
воды); на основании этой реакции, однако, я не могу подтвер
дить присутствие окиси уи\лерода, такъ какъ получилось, на 
мой взи'лядъ, одинаково сЬровато-коричневое окрашивание, 
какъ съ кровью, содержащей окись углерода, такъ и съ кро
вью, содержащей только кислородъ. Спектроскопически и 
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4 * 

реакций съ танниномъ я все-таки считалъ п р и с у т с т в и е 
о к и с и у г л е р о д а д о к а з а н н ы м и 

Слъдуетт> еще прибавить, что при всвхъ этихъ опы-
тахъ были произведены параллельно контрольные анализы. — 
Окончивъ качественное изслъдоваше продуктовъ г о р ъ т я , 
образующихся при спирто-калильномъ освещении, я устано
в и л а по выипеуномянутымъ реакщямъ, присутствие сл'Ьду-
ющихъ побочныхъ продуктовъ пюрвни'я: изъ альдегидовъ: 
м у р а в ь и н а г о и у к с у с н а г о а л ь де г и д о в ъ, изъ 
органическихъ кислотъ: м у р а в ь и н о й , у к с у с н о й , г л н о -
к с а л е в о й , щ а в е л е в о й и я н т а р н о й к и с л о т ъ ; изъ 
неограническихъ кислотъ: а з о т и с т о й и а з о т н о й к и с 
л о т ъ ; изъгазовъ: о к и с и у г л е р о д а . При иервыхъ моихъ 
опытахъ, въ которыхъ поглощение газовъ изъ гор'Ьлокъ про
изводилось ииедолгое время, я не получилъ такихъ резуль-
татовъ, чтобы быть вполне ув-вреннымт» въ присутствии въ 
ииихъ всвхъ вышеназванншхъ веицествъ. 

По этой причине, въ дальнъйшихъ опытахъ я сталъ про
водить газы въ продолжение 12 часовъ черезъ пои\яотитель-
ную жидкость и тогда уже получилъ названные результаты. 
Судя по времени просасывания газоваго воздуха, а также 
по ясности ииолученныхъ реакций, я предположила что назван
ные побочные продукты горения находились въ очень ма-
лыхъ количествахъ въ воздухе; но, чтобы окончательно вы
яснить степень порчи воздуха; я долженъ былъ произвести 
ихъ количественное определение, приемъ и результатъ ко
т о р а я описаны въ следующей главе. 



Б. Методика количественна™ опредЪлешя про-
дуктовъ гор-Бшя спирто-калильныхъ лампъ. 

Какъ уже было указано, при своихъ изсл'Ьдовашяхъ я 
прим'Ьнялъ семь спирто-калильныхъ лампъ. Съ каждой изъ 
нихъ я ироизвелъ рядъ изслъдованш, следуя заранее выра
ботанному плану. 

При анализе газообразныхъ продуктовъ горъшя, обык
новенно довольствуются относительнымъ содержашемъ эле-
ментовъ, составляющихъ выходяпдй изъ стекла газъ. 

Н. Сш\ 6ее1тиус1еп х) предложилъ для опредТэлешя абсо-
лютнаго количества продуктовъ гортэшя пользоваться не-
сложнымъ приборомъ, состоящимъ изъ жестяной трубы, въ 
которую вставляются горяшдя лампы. 

Названная жестяная труба была устроена сл-Ьдующимъ 
образомъ: Верхъ трубы былъ открытъ, а снизу она была 
закрыта продырявленнымъ дномъ. Къ верхней, съуженной 
части трубы, была припаяна узкая трубочка, снабженная 
пробкою съ отверслчемъ, въ пробку же вставлялась латунная 
трубочка, доходящая до противоположной стороны большой 
трубы. Входящая часть трубочки на нижней стороне имъ\ла 

1) АгсЫу Г. Нуетепе, В<1. XXII. рад . 102. Н. СЬг. 0 е е 1 т и у й р п : Д'Ьег <Ие 
\'егЬгешшпёкр1'о(1ик1е с1е» ЬеисШдозоз ши1 (ктеп ЕшПияа аи!' (Не ЦевишИшИ". 
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цълый рядъ маленьким, отверстий. Череп. :-»ту трубочку 
авторъ иросасывалъ, требуемыя для анализа, пробы газоваго 
воздуха изъ большой трубы посредетвомъ водяного насоса. Про-

Рис . х. 

Аппаратъ, въ которомъ горелки горели . 

дырявленное дно главной трубы не было непосредственно соеди
нено съ согнутой нижней трубою. На краяхъ дна находился 
желобъ, глубиной въ нисколько сантим., который наполнялся 
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ртутью, и въ нее помещалась нижняя масть трубы. Дно стояло 
на железномъ треножнике, подъ которымъ находился же-, 
стяной цилиндръ, соединенный плотно съ дномъ трубы. 
Черезъ нижнее отверстие согнутаго цилиндра проводился 
воздухъ. Притокъ воздуха черезъ продыравленныя пробки 
регулировался такъ, что пламя могло ясно и спокойно го
реть, безъ копоти и мерцашя. Цилиндръ подъ дномъ трубы 
сначала назначался для помещения веществъ, поглощаю щихъ 
угольную кислоту и воду. Способъ этотъ оказался не сов-
семъ удачнымъ, такъ какъ приходилось слишкомъ часто 
менять поглотители. 

Для своихъ изследовашй я воспользовался лишь прин-
ципомъ этого автора. Мой приборъ состоялъ въ следующемъ: 
(смотр, рисунокъ X). Спиртовая лампа помещалась въ жестя-
номъ цилиндре, вышиною въ 135 сантм., д1аметра 34 сантм. 
Внизу, на высоте 8 сантм. отъ дна, находилось квадратное 
отверстие въ 12 кв. сантм., предназначенное для притока 
воздуха. Верхъ трубы былъ открытъ. Снизу же цилиндръ 
былъ плотно прикрепленъ къ деревянной подставке. Павы-
соте 92 сантм., цилиндръ переходилъ въ конусъ, оканчи
вающиеся трубкою, имеющей 12 сантм. въ дгаметре. Па 
разстоянш 13 сант. отъ верхняго отверстия была припаяна 
короткая жестяная трубочка, въ которой находилась пробка 
со вставленной стеклянной трубочкой. Черезъ нее извле
кался воздухъ изъ жестяного цилиндра и проводился въ 
различные приборы для поглощения. Поглотителями большею 
частью служили: хлористый кальщй, серная кислота съ пем
зой, едкш калш, гидратъ бар1Я въ растворе и др. Кроме 
этого применялись еще другие методы, разработанные для 
спещальныхъ целей, на которыхъ я въ надлежащемъ месте 
остановлюсь подробнее. При помощи описаннаго аппарата, 
получилась возможность определить все продукты горешя 
въ абсолютномъ количестве, не нарушая процессъ горешя 
спирта въ лампе. Въ самомъ деле , оиъ происходить въ аипа-
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рат'Ь также, какъ и безъ него, такъ какъ для свободная 
притока воздуха не было никакихъ препятствий, чего нельзя 
сказать объ аппарате Сеейгшупеп'а. Нее продукты горения 
извергались изъ ламповая стекла въ тотъ же цилиндръ и 
трубочкою могли быть перехвачены для анализовъ. При этомъ 
анализами определялось точно количество ихъ въ воздухе, 
выходящемъ изъ цилиндра. Для того, чтобы узнать ихъ абсо
лютное количество, оставалось лишь определить то коли
чество воздуха, которое, благодаря тяге, входило черезъ ниж
нее отверстие моего иирибора. Съ этою целью я вставлялъ въ 
него анемометръ, который показывалъ мне скорость, иирохо-
дящаго черезъ приборъ, воздуха. Переводя ее на площадь 
отверстия, можно было легко определить и все количество 
воздуха, проходящая черезъ ашнаратъ въ течение часа. Зная 
это последнее, и определивъ анализомъ количество продук
товъ горения въ одномъ литре выходящая изъ прибора 
воздуха, проотымъ умножением!) определялось абсолютное 
количество ихъ. 

Какъ неизбежные продукты при ениртовомъ освещении 
являются вода и углекислота, изъ которыхъ вода образуется 
въ немииого меииьшемъ количестве, чемъ угольная кислота. 
Количественнымъ определешемъ этихъ продуктовъ начи
наются мои оииыты. Каждый оиытъ производился въ продол
жение одного часа. 

1\ К о л и ч е с т в е н ии о е н а с л е д о в а н и е в о д ы . 

Примененный мною' вииачале хлористый кальций, какъ 
вещество поглоицаюицее воду, я долженъ былъ черезъ неко
торое время заменить пемзой, смоченной серной кислотой, 
такъ какъ, отъ применения хлористаго кальция, получались 
результаты, сильно отличающиеся друи-ъ отъ друга. Для 
определения, образовавшаяся иири горении сиирто-калильной 
лампы, количества воды, выходящей изъ иирибора, я прово-
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дилъ воздухъ, при помощи разд'Бдк'инаго мною на литры аспи
ратора, состоящаго изъ двухъ бутылей съ переливающейся 
по резиновой трубке водой, черезъ две П-образныя тру
бочки, соединненныя одна съ другою, взвешенныя и напол-
ненныя пемзой, смоченной серной кислотой. Пемзу съ 
серною кислотою я получалъ следующимъ образомъ. Крупно 
растолченные кусочки пемзы сильно нагревались на сковороде 
въ газовомъ пламени и еще горячими бросались въ концен
трированную серную кислоту; затемъ я клалъ ихъ на фар
форовое решето, прикрывалъ, и, после того какъ лишняя 
серная кислота стекала, быстро наполнял!, ими 11-образ-
ныя трубочки. После наполнена я закрывалъ трубочки ко
роткими отводными резиновыми трубочками, снабженными 
зажимомъ; для взвешивашя 11-образныхъ трубочекъ я сни-
малъ зажимы на короткое время. 

Трубочку съ пемзой, соединенную непосредственно съ 
агшаратомъ, я обозначил!, № I, а трубочку, следовавшую 
после нея № II. После, приблизительно 6—8 опытовъ, я 
изменялъ ихъ положение, ставя трубочку № II на место № I, 
при чем!> «Мэ I наполнялъ свежею пемзой съ серною кисло
той. Имея въ виду, что воздухъ, находящихся въ аппарате, 
нагретый, и поэтому имеетъ другой объемъ, въ сравнении съ 
комнатнымъ воздухомъ, я прикрепилъ внутри аспиратора 
термометръ и сравнивал!, 1,-> входящаго въ него воздуха съ 
1° комнатнаго воздуха; однако, оказалось, что это не имеетъ 
большого значешя, такъ какъ воздухъ, проходя къ аспира
тору, принималъ почти комнатную температуру. Вычислеше 
сделалъ я по следующей формуле ] ) . Если воздухъ прите-
каетъ при 1 градусовъ и при этой (Я имеетъ объемъ V, и 

1) В1е МеШойоп (1. ргакМвсдеп Нуфопе , Вг. К. В. В е Ь т а п п , рад. 141). 

Ц. 11)01. 
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если въ аспиратор*, напротивъ, температура — I 1 и объемъ 
воздуха У', (измеренный объемомъ вытекшей воды) то 

1 + й = 1 + а. ' И Л И у = У ' п р и чемт, а ^ 0 , 0 0 3 6 6 

Количество воздуха, вступающая въ аииаратъ, я опре
д е л я л а какъ уже было упомянуто, при помощи анемометра, 
вставленная въ квадратное отверстие трубы. Анемометръ 
проверял!! я, исключительно для этой цели, при 14-ти опы
тахъ, и при этомъ обнаружилась поправка въ + 10,4 метровъ 
въ минуту. 

Такъ какъ воздухъ вступалъ въ приборъ съ неизвест-
нымъ содержаниемъ воды, которое надо было отнять отъ ко
личества воды въ воздухе, покидающемъ приборъ, то я, па
раллельно анализу выходящаго изъ прибора воздуха, произво-
дилъ каждый разъ анализъ воздуха комнаты. Я проводил!, 
е я при помощи аспиратора черезъ длинную изогнутую стек
ля нун> трубку, нижнее отверстие которой находилось въ не
посредственной близи съ отверотиемъ трубы, служащимъ для 
притока воздуха. Къ этой трубке присоединялись две взве-
шанныя С-образныя трубочки, наполненный пемзой съ сер
ной кислотой. После к а ж д а я анализа, нпродолжавпнагося 
одинъ часъ, я определял!, весъ трубочекъ, наииолненныхъ 
пемзою съ серной кислотой и соединенныхъ съ трубой, а 
также весъ трубочекъ, служивших!, для поглоиценйя влаж
ности комнатная воздуха. Разница равнялась количеству 
воды, содержавшемуся въ извлеченномъ изъ прибора воздуха. 

На ряду съ весовымъ определениемъ влажности наруж-
наго воздуха, я применялъ более упронценный способ!, опре
деления ея, иири помощи психрометра Ави^уста, но не полу
чилъ техъ точныхъ результатовъ, которые получились хими-
ческимъ весовымъ ну темъ. 

Примеръ для весового онпредбленпя воды, образующейся 
при горюши спиртовыхъ лампъ: 
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а) определение воды в х о д я щ а г о въ приборъ воздуха. 
Количество иротянутаго черезъ трубки воздуха = 9 Ь, 

продолжительность опыта = 1 часу. 

Температура притекающаго воздуха — + 16,7° С. 
„ въ аспираторе = + 16,7° С. 

Вытекшее количество | 
V 9 Ь. 

— количество воздуха въ аспираторе | 

Весъ трубочекъ, наполненныхъ пемзой съ П2Й04 сопс. 

I и II после опыта 87,7879 

до „ 87,7321 

Увеличеше 0,0558 

1 + 16,7 .0,00366 1,0611 т 

' ' 1 -4- 16,7 . 0,00366 ' " 1,0611 

Въ 9 Ь было о, 0558, въ 9 куб. м. = 55,8, значитъ, въ 
1 куб. метр. 6,2 П20. 

б) определение воды въ в н х о д я щ е м ъ изъ прибора 
воздухе. 

Температура притекающаго воздуха = 14,9° С. 
въ аспираторе = 16,5° С. 

Вытекшая вода | г 

— количество воздуха въ аспираторе ) 
Весъ трубочекъ съ пемзой съ П 2 8о 4 сопс. 

I и II после опыта 75,546 
ДО „ 75,470 
Увеличеше 0,076 

у _ „ 1 + 1 4 ' 9 ^ 0,00366 _ 1,064534 
~ 1 + 16,5 .6,00366 ~ 1,06039 

Въ 8,9 Ь было 0,076 воды, въ 8,9 куб. М. = 76,0 въ 
1 куб. метр. = 8,53 И 8 0 . Вычтя изъ него количество воды 
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1 куб. м. в о ш е д ш а я въ приборъ воздуха (6,2), получаю 2,33 
гр. 11,0, т.-е. всего на одинъ куб. м. больше, выходящаго 
изъ аппарата воздуха. 

Изъ 6 определений анемометромъ, скорость тока воздуха 
въ аппарате, проходящаго черезъ нижнее отверстие, равнялась 
50,56 метр, въ минуту. Для определения всего количества воз
духа, поступающего въ него въ одинъ часъ, я умножилъ пло
щадь отверстия, выраженную въ квадратныхъ м^рахъ, на 
скорость и на 60 минутъ, и получилъ: 

0,0144 (площадь сечения отверстчя въ квадр. метр.) 

X 59,56 

0,857664 X 6 0 = 51,46 куб. метр. 

Умножая 51,46 на 2,33 (количество воды, отданной! лам
пой каждому куб. метр, воздуха), я получилъ, что въ одинт. 
часъ изследуемая лампа выбрасывала въ воздухъ 119,9 грам-
мовъ воды. 

Въ. поеледующемъ приведу въ таблицахъ результаты 
шести опытовъ для каждой] сииирто-калитльной лампы въ 
отдельности. 
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Таблица I 

для- горълки „Аморъ". 

Спиртъ по объему 92 "/о 
О п ы т ы. О) 

<и X Е< „ пъсу 88,37 "/(1 
I. II. ! III. 

1 
IV. V. VI. 

0> О. 
и 

Количество сгорЪвшаго 

спирта въ граммахъ . . 95,0 96,0 96 ,0 95,0 97,0 93,0 95 ,3 

Кол. НоО въ гр. въ I куб. 

м. выходящего воздуха . 8,23 8,09 8,08 7,98 7,87 8,04 8,06 

Кол. Н 2 0 въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго в о з д у х а . . . 6,04 5,97 ' 6,10 5,8 5,73 6,15 5,96 

Кол. Н 2 0 въ 1 куб. м., обра-

зовавш. всл+здетвю го-

рТзН1я спирта 2,19 2,12 1,98 2,18 2,14 1,99 2,10 

Кол. воздуха въ куб. м., про

шедшего въ одинъ часъ 

черезъ а п п а р а т ъ . . . . 51,1 51,5 51,8 51,2 51,4 51,9 51,48 

Общее кол. Н 2 0 , даваемое 

горъмкой въ 1 часъ. 111,9 109,18 102,5 111,6 109,99 103,28 108,1 

Количество воды въ граммахъ, образующейся при го
рюши спирта въ изс лъдовашшхъ горт.лкахъ » ъ т е ч е н и е 
о д и о г о ч а с а. 
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Спить по объему 92 о/0 

по въсу 88,37 о/о 

Колич. сгорт>вшаго спирта 

въ граммах! 

Кол. Н. ,0 въ гр. въ 1 куб. м. 

выходящаго воздуха . . 

Кол. Н 2 0 въ гр. въ 1 куб. м. 

. входящаго в о з д у х а . . . 

Кол. Н а О въ 1 куб. м., обра-

зовавш. вслт>дств1е го-

рън!я спирта 

Кол. воздуха въ куб. м., про-

шедшаго въ 1 часъ че

р е з ъ агшаратъ . . . . 

81,0 

7.37 

5,43 

85,0 

7,76 

5,85 

84,0 ! 80,0 82,0 I 85,0 

8,16 \ 7,08 

6,21 5,20 

1,94! 1,91 [ 1,95 

7,331 7,47 

5,41 ! 5,50 

82,8 

7,528 

5,6 

1 , 8 8 1 1 , 9 2 1 1,97 1,928 

48,2 ! 48,0 ! 48,15 47,9 1 48,21 

93,5 ! 91,68 93,89 90,0 92,56 

48,25 

95,0 

48,12 

92,77 

Таблица II 

для горилки „Штобвассеръ". 

Общее кол. Н 2 0 , даваемое 

горелкой въ 1 часъ. 
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Т а б л и ц а I I I 

Сппргъ по объему 92 "/о 

по въсу 88,37 о/о 

О п ы т ы. 

1. ! II. I III. I IV. V. VI. 
о. 

Колич. сгорЪвшаго спирта 

въ гряммахъ 

Кол Н.,0 въ гр. въ I куб. м. 

выходящлго воздуха . . 

Кол. Н 2 0 въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго в о з д у х а . . . 

Кол. Н 2 0 въ 1 куб. м., обра-

зовавш. вслъдств1е го-

рън!я спирта 

52,0 I 50 ,0 ! 51,0 50,0 1 50 ,0 ! 52,0 

6,67 6,47 6,75 

5,67 1 5,5 5,8 

6,24 

5,34 

6,10 

5,18 

1,00 ! 0,97 

Кол. воздуха въ куб. м., 

прошедшаго въ 1 часъ че

р е з ъ аппаратъ . . . . 48,1 50 ,3 

48,1 48,79 

0,95 0,90 

50,2 

47,69 

50,5 

45,45 

7,10 

6,02 

0,92 

50,1 

46,09 

,08 

49.5 

53,4 

50,8 

6,55 

5,58 

0,97 

49.8 

48,3 

для горълки „Денайрузы". 

Общее кол. Н 2 0 , даваемое 

горЪлкой въ 1 часъ. 
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Таблица IV 

Колич. сгоръвшаго спирта 

въ граммахъ 

Кол. Н 2 0 въ гр. въ 1 куб. м 

вмходящаго воздуха . 

Кол. Н 2 0 въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго в о з д у х а . . . 

Кол. Н а О въ 1 куб. м., обра 

зовавш. вслъ\дств|е го 

рт»жя спирта 

Кол. воздуха въ куб. м., 

прошед[иаго въ I часъ че

резъ аппаратъ . . . . 

Общее кол. Н 2 0 , даваемое 
гор'влкой въ 1 часъ. 

для горилки „Фронтбреннеръ". 
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Таблица V 

Спиртъ по объему 92 "/о 

по въсу 88,37 "/о 
I. 11. 

О п ы т ы . 

111. IV. VI. С
р

ед
н

ее
 

Колич. сгор-Бвшаго спирта 

66 ,0 63,0 65.0 60,0 63,0 65,0 63,6 

Кол. Н 2 0 въ гр. въ 1 куб. м. 

выходящаго воздуха . . 6,79 6,62 6,47 7,29 7,03 6,73 6,82 

Кол. Н 2 0 въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго в о з д у х а . . . 5 ,23 5,14 4,97 5,8 5,51 5,15 5,3 

Кол. Н 2 0 въ 1 куб. м., обра-

зовавш. в с л т э д с т в 1 ' е го-

1,50 1,48 1,50 1,49 1,52 1,58 1,52 

Кол, воздуха въ куб. м., 

прошедшаго въ 1 часъ че

р е з ъ аппаратъ . . . . 48,1 47,9 47,8 48,2 47,87 48,15- 48,0 

Общее кол. Н 2 0 , даваемое 

гор-влкой въ 1 часъ. 76,03 70,89 71,7 71,8 72,86 76,07 72,96 

для горт>лки „Рустикусъ". 
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Таблица VI 

Спиртъ но объему 92 »/(> 

по въсу 88,37 о/„ 

Колич. сгор-Ьвшаго спирта 

въ граммахъ 

Кол. Н 2 0 въ гр. въ 1 куб. м. 

выходящаго воздуха . . 

Кол. Н а О въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго в о з д у х а . . . 

Кол. Н 2 0 вь 1 куб. м., обра-

зовавш. вслрЬдств!е горъ-

т'я спирта 

Кол. воздуха въ куб. м., 

прошедшаго в ь 1 часъ че

резъ аппаратъ . . . . 

Общее кол. Н._,0, даваемое 
гор-Ьлкой въ 1 часъ. 

о. 

122,0 116,0 ; 140,0 120,0 118,0 1125.0 

9 , 4 5 , 8,55 8,5 ! 8,99 7,57 

7 ,05! 6,3 5,7 | 6 , 4 5 ! 5 > 2 ! 5,01 

7,49 

2,4 1 2 , 2 5 ' 2,8 ! 2,54 1 2 , 3 7 ' 2,48 

56,8 
I 1 - I I • 

57,7 > 56.85 • 56,5 | 56,82 | 56,7 

136,3 [129,8 159,18 144,5 134,66 140,6 

123,5 

8,42 

5,95 

2,47 

56,89 

140,52 

о 

для горълки „У глпа1е 14"'.' 
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Таблица VII 

Спиртъ по объему 92 о/о 

по в*су 88,37 о/„ 
I. 11 

О п ь 

111. 

I Т Ы. 

IV. V. VI. С
р

ед
н

ее
 

Колич. сгорЪвшаго спирта 

41,0 38,0 40,0 42,0 40,0 39,0 40,0 

Кол. Н г О въ гр. въ 1 куб. м . 

выходящего воздуха . . 7,12 6,8 7,44 6,08 8,20 6,08 6,95 

Кол. Н г О въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго воздуха. . . 6,2 5,8 6.5 5,12 7,3 5,10 6,0 

Кол. Н 2 0 въ 1 куб. м., обра-

эовавш. вслъ\аств!е горт,-

0 92 1,0 0,94 0,96 0,90 0,98 0,95 

Кол. воздуха въ куб. м., 

прошедшаго въ 1 часъ че

резъ аппарать . . . . 39,5 38,6 39,4 39,9 39,1 

• 

38,7 39,2 

Общее кол. Н а О, даваемое 

горълкой въ 1 часъ. 36,34 38,6 37,03 38,3 35,19 37,92 37,24 

для горилки „8 л'па!о 10' 



67 

II. Ко Л ИЧО с Т В С I! Н О С О II р С Л л С II I о к и с л о т ъ , В Ы -
Д Ъ Л Я Я) Щ И X О Я П р и С II И р Т О В О М 'I. О С В 'Б Щ в Н 1 И И З Ъ 

л а М II ы. 

При качественном!, определеши кислотъ, выделяю-
щихся при освт.щшпи спиртомъ, я установи.тъ, что кроме 
угольной кислоты — въ числе газообразныхъ продуктовъ — 
им'Ьются еще муравьиная, уксусная, глтксаловая, щавелевая, 
янтарная, азотистая и азотная кислоты. Тогда же можно 
было усмотреть, что эти кислоты являются въ столь незна
чительном!, количестве, что для отд'ЬлеЩя ихъ другъ отъ 
друга, обычные для этого методы, фракционированная пере
гонка и фракщонированное осаждоше азотнокислымъ сере
бром!., не могли быть применены. Поэтому я ограничился 
лишь опроделешомъ общаге ко.тичества ихъ, при помощи 
',,[) пормальнаго баритоваго раствора. Для доотижеш'я этой 
цели я поступал1!» следующими образомъ. 

Высасываемый изч. трубы моего аппарата воздухъ съ 
продуктами горенIя, я пропускал'!, сначала черезъ трубочку 
РёН^оЪ, содержавшую 50 куб. ц. дестиллированной воды и на
греваемую на ' парафиновой бане, при постоянной темпера
туре 60—70° С , медленным'!,, хороню регулируемым!, токомъ, 
Трубочка РёН^о»; служила, для поглощения НГБХЪ кислотъ, 
за иеключешемъ угольной, которая при этой температуре 
въ трубке РёИ^о! не оставалась. Вследъ за трубкой РёИ^о!,, 
я установил!, две трубки РеНспкоН'ег'а съ 100 куб. с, бари
товой воды— каждая для поглощения угольной кислоты. Бла
годаря этому, въ трубке 1)еи.енкоН,ег'а попадал!, воздухъ, уже 
лишенный вс'Ьх'Ь содержащихся въ нем'ь кислотъ. за исклю
чением!, угольной. Вместо двухъ РоиепкоНет'овокнхт, трубокч, 
содержавших!, каждая по 100 куб. с. баритовой воды, я при
менял!, для ц'Ьлаго ряда анализов!, большую РеПепкоГ-
Гег'онскую трубку, вмещавшую вч, себе 2оо куб. с. барито
вой воды, и иолучн.ть при этомь одпнпконые результаты. 
Непрерывный рядъ мел к ихъ цузырьков'ь воздуха въ РеИеп-

5* 
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коН'ог'овскихъ трубкахъ я получилъ прикреплен]РМЪ КЪ 
стекляной трубочке куска тонкой резиновой трубки, кото
рая погружалась выше изгиба въ баритовую воду и кончалась 
вблизи подъ поверхностью жидкости. Для поглощения уголь
ной кислоты я применялъ растворъ баритовой воды, въ ко
личестве 1 0 гр. гидрата бар1я на одинъ литръ воды. Про-
пускаше воздуха черезъ ГеМепкоГГе.г'овсюе, и РёИ^ок'а трубки 
продолжалось одинъ часъ, въ течеш'е котораго черезъ аппа
рате проходили девять литровъ его. По окончаши опыта, 
аппараты разбирались и изследовались отдельно: 

а) трубка РёИ о̂Ь на общее содержаше кислоте, 
б) баритовая вода на содержаше угольной кислоты. 

а) Он ре д е л е н | е о б щ а го к о л и ч е с т в а к и с л о тт.. 

Иода изъ трубки РёИцЫ, въ количестве 2 5 куб. с , при 
помощи пипетки, выливалась въ колбочку. Къ этому количеству 
воды, содержащей растворенный кислоты, я прибавлялъ 4 0 
куб. с. •/,„ нормальнаго баритоваго раствора и две капли 1 ° / 0 

алькогольнаго раствора фенолфталеина и обратно титровалъ 
эмпирическимъ растворомъ щавелевой кислоты, 6 0 , 5 куб. с. 
котораго соответствовали 2 5 куб. с. 1

 1 0 нормальнаго бари
товаго раствора. Остальныя 2 5 куб. с. воды, содержавшейся 
въ трубке РёПщ'о!, служили для вторичнаго определешя. 
Такимъ образомъ определялось количество 1 , 1 0 нормальнаго 
раствора барита, связавшаго все количество кислотъ, кото
рое было растворено въ трубке РёМ о̂Ь. Изъ шести анали
зов!,, произведенныхъ съ каждой лампой, я взялт. средшя 
числа, которыя и помещены въ нижеследующихъ таблицахъ. 
Для примера привожу здесь ходъ вычислошя. 

При обратномъ титрованш первыхъ 2 5 куб. с. кислот-
наго раствора, къ которому были прибавлены 4 0 куб. с. ] /ю 
нормальнаго баритоваго раствора, было израсходовано 7 3 , 8 1 
куб. с. раствора щавелевой кислоты; вычислеше было такое: 
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60,5 куб. с. (00011)., потр. 25 куб. с. '.,„ норм. На (ОНь 

Изъ -4(1 куб. с. ' / 1 0 нормальнаго баритоваго раствора, 
значитъ, бы.чи связаны, К ) куб. е . — 3 0 , 5 куб. с. — » , 5 куб. с. 
1

 1 0 норм, баритоваго раствора. Иторыо 2 5 куб. с. кисчотнаго 
раствора дали тотъ же результат!,; въ обшемъ было такимъ 
образомъ израсходовано 01 куб. с. 1

 ] 0 норм. Ва (ОН).,, изъ 
Ч(Ч'о оиятьсл'Ьдустъ, что общее количество баритоваго раствора, 
связанно/ 1 кислотною водою, соответствует!, ,чо куб. с. - -
6 1 куб. с — I» куб. с. 1

 1 0 норм. На (ОН).,. - - Образование 
кислотч,, какч. сл'Ьдовъ продуктов!, неполнаго сгорншя спирта, 
качественная диффоренцировка которых!. мит> удало(Ч> только 
после 1 2 часового пропускания черезъ поглотительный ве
щества, и после изеледовашя последних!,, нельзя, какъ это 
подробнее разбираю при опреде.чешп кислорода, отнести къ 
незначительному притоку воздуха къ горелкамч.. Причину 
для этого ненормальнаго явлешя с.чедуетъ искать въ другом!.. 

Одну изъ причинъЧиедуетъ искать въ недостаточном!, 
очищенном!, спирте, который въ ректификованном), состо
я л и содержит!, до 2 % сивушнаго масла, амиловаго спирта, 
янтарной кислоты, глицерина и т. д.; эти вещества при рас-
щеиленш образуютъ рядъ продуктов!, неполнаго сгорашя. 
Другая причина кроется въ недопустимом!, деиатурированш 
спирта, при помощи пиридиновых!, основашй. Это обстоятель
ство я разбиру подробнее въ общей оценке продуктов!, горешя 
для этого освещешя. Таблица кислотности следуетъ ниже 
и показываешь въ общемъ оч<ч!ь пизкчя цыфры. 

7 3 , 8 1 х 

х : 2 5 7 3 , 8 1 : 6 0 , 5 , значитъ, 

х = 3 0 , 5 к. с, На (ОН), 
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Общее 1,'олн'кч'тво кислотъ, к р о м т ; у г л е к и с л о т ы , 

выраженное вт. куб. с. '.',„ норм, раствора На (<И1)._, и обра

зующееся вь изелт.довапныхъ горълкахъ в ъ т е ч е н и е о д 

но го ч а с а. 

Таблица VIII. 

Г о р ъ л к и : 

I. П. 

О II 

111. 

1.1 Т 1.1. 

IV. 1 V. VI. 

С
р

ед
н

ее
 

18.1 20.5 16,4 22,3 19,6 
1 

19,9 19,5 

19,1 18,2 20,2 18.8 17,1 19,4 

10,2 11,9 12.1 12,2 11,02 

Фронт брсннерь 19,7 20,6 18,3 23,2 19,6 20.1 20,3 

Рустикусъ 15,1 16,7 17,8 19,3 16,2 17,0 17,0 

5 Впа1е 14"' . . . . 18,4 20,5 16,2 ! 19,3 22.1 17,3 18,9 

8 (ша1е 10'" 12,3 14,5 15,6 • 12,2 15,1 14.3 14,0 
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б) К I) л и ч с с т в о к н п с о и р е д ъ л е н 1 р у г о л ь н о й 
к и о л от ы. 

Определение угольной кислоты велось обычнымъ пу-
темъ по Т'еМепкойег'у. Содержимое Рет,т,епко1Тег'овскихъ 
трубокъ после опыта сливалось въ стклянку, отстаивалось, 
и прозрачный растворъ бария титровался щавелевой кисло
той ,̂ растворенной въ воде съ такимъ расчетомъ, чтобы 1 куб. с. 
его соответствовалъ 1 мгр. угольной кислоты. (Для этой цъли 
я растворилъ 2,863 гр. щавелевой кислоты въ одномъ литре 
дистиллированной воды.) Такиимъ образомъ была опреде
лена съ точностью щелочность барита, часть котораго была 
израсходована на связывание угольной кислоты. Такъ какъ 
титръ употребленная барита былъ известенъ, то оконча
тельное определение углекислоты, связанной 2й-ю куб. с. ра
створа барита, получалось простымъ вычитаниемъ израгходо-
ванныхъ куб. с. щавелевой кислоты ея изъ того количества, 
которое требовалось для нейтрализации приготовленная ба
рита до опыта. При этомъ число куб. с. щавелевой кислоты 
отвечало прямо числу миллиграммовъ угольной кислоты. 
Далее иполученныя числа перечитывались на все 200 куб. о. 
раствора баритовой воды РеМепкойег'овскихътрубокъ, гевресб, 
определялось все то количество угольной кислоты, которое 
содержалось въ 0 литрахъ воздуха, извлеченная изъ аппа
рата во время горения лампы. 

Въ ииолученномъ числе необходимо^было, однако, ввести 
поправку, такъ какъ въ нихъ заключалась и та углекислота, 
которая содержалась въ воздухе до поступления въ приборъ. 
Для этого необходимо было определить содержание уголь
ной кислота въ воздухе комнаты, во время производства 
оиытовъ, что и сделано было мною, иири помощи такихъ же 
трубокъ РеМепкоЙ'ег'а, при чемъ каждый разъ протягива
лись черезъ нихъ десять литровъ воздуха. Определенное, 
такимъ образомъ количество угольной кислоты въ комнат-
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номъ воздухе отсчитывалоеь отъ всего количества углекис
лоты, содержащейся въ воздухе моего аппарата. И здесь 
также, какъ и при количественномъ определения воды, 
определялось то количество воздуха, которое проходило въ 
т е ч е т е часа черезъ аппаратъ, во время горешя въ немъ 
лампы, и умножешемъ количества угольной кислоты въ 
1 литре на всю массу прошедшаго черезъ аппаратъ воздуха, 
въ конце концовъ, получалось все то количество угольной 
кислоты, которое продуцировалось испытуемой лампой въ 
течете часа. Для пояснешя хода изеледовашя и расчетовъ 
привожу одинъ п р и м е р ъ : 

Разница, при титроваши 25 куб. с. баритовой воды, ие-
редъ и после опыта, щавелевого кислотою, составляла 4,!) куб. с. 
При протягиванш воздуха изъ моего аппарата, обе РеМеп-
котТег'овсшя трубки содержали 200 куб. с. баритовой воды, 
что соответствовало бы 39,2 куб. сайт, разницы на все это 
количество баритовой воды. Въ течете часа прошли черезъ 
Реи>епко1гег'овск1Я трубки 9 литровъ воздуха изъ аппарата, 
изъ котораго баритовая вода поглотила угольную кислоту. 
1 куб. с. раствора щавелевой кислоты соответствовали, 1 мгр. 
угольной кислоты; такъ какъ разница въ трате щавелевой 
кислоты при титрованш, иеродъ и после опыта, была 39,2 куб. с , 
то это количество прямо соответствовало 39,2 мгр. уголь
ной кислоты. 9 литровъ воздуха изъ аппарата содержали 
39,2 мгр. угольной кислоты, значитъ, 1 литръ = 4,35 мгр. 
С 0 2 . Произведенный точно такимъ-же путемъ, анализъ ком-
натнаго воздуха даетъ на 10 литровъ 9,8 мгр. СО.,, на одинъ 
литръ, значитъ, приходится 0,98 мгр. угольной кислоты. 
Соответственно этому 1 куб. метр, комнатнаго воздуха со-
держалъ 0,98 гр. С 0 2 . 

Итакъ 
,9 литр, воздуха изъ аппарата содержать 39,51 С 0 2 

1 „ „ 4,35 мгр. 
1 куб, метр. >, „ „ 4,35 грамм. „ 
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10 литровъ комнатнаго воздуха содержать и,* мгр. С0._, 
1 литръ „ „ „ 0,98 мгр. 
1 куб. метр. „ „ „ 0,98 грамм. „ 

Ксли вычесть количество угольной кислоты, содержав
шейся въ I куб. метр, комнатнаго воздуха — 0,98 гр. изъ 
общаго количества угольной кислоты, содержавшейся въ 
1 куб. метр, воздуха изъ аппарата — 4,35 гр., то получимъ 
разность 3,37 гр. С0._„ равную количеству угольной кислоты, 
которая образовалась при сгораши спирта въ лампъ. При-
то къ воздуха измерялся также, какъ при опредълошяхъ 
воды. Умножая 51,1 (количество воздуха въ куб. метр., про-
шедшаго въ течете одного часа черезъ аппаратъ) на 3,37, 
(количество СО., въ 1 куб. метр, воздуха, образовавшейся 
вслтэдсгпйе сгорашя (чшрта) получаю 172, 2 гр. СО._>, число, 
обозначающее колич( ,ство СО.,, которое лампа выбрасывала 
въ воздухъ въ течете одного часа. Нъ таблицах'!, изло
жены результаты, глЛ> изъ шести для каждой лампы от
дельно произведенныхъ анализовъ, взято среднее чисто. 
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Количество углекислоты нъ гряммахъ, образующейся при 
горт.ши спирта въ изслтЧдоваиныхъ горт>лкахъ в ъ т е ч е. -
и 1 е о д и о г о ч а с а. 

Таблица IX 

для горелки „Лморъ". 

• - -

Спиртъ но объему 92 "/и 

по нъеу 88,37 "/„ 
I. II. 

О п ы 

III. 

т ы. 

IV. V. VI. С
р

ед
н

ее
 

Колич. сгор+.вшаго спирта 

пъ граммахъ 90,0 96,0 95,0 93,0 95,0 93,0 93,6 

Кол С О а въ г р . къ 1 куб. м. • 

вмходящяго воздуха . . 1,70 4,48 1,51 4,48 1.46 4,38 4,50 

Кол. С ( \ , В Ъ Г р . III» 1 к у б . м . 

входящаго воздуха . . 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Кол. СО._, въ 1 куб. м . , обра-

З О П а В Ш . 11СЛ11ДСТВ1С ГО])Т,-

3.72 з,г. 3 ,53 ! 3,5 3,18 3.41) 3,52 

Кол. воздуха въ куб. м.. 

прошедшаго въ 1 часъ 

черезъ а п п а р а т ъ . . . . 48,7 51,6 51,1 | 51,0 51,2 50,8 50,7 

Общее кол. СО а , даваемое 
горелкой в ъ 1 чась. 181,1 180,6 180,38 178,5 178,17 172,72 178,46 
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Таблица X 

для горилки „Штобвагсоръ". 

Спиртъ но объему 92 »/ц 
О п >1 т ы. 

1 
С

р
ед

н
ее

 

но въеу 88,37 "/и 
I. II. Ш. IV. V. VI. 

1 
С

р
ед

н
ее

 

Колич. сгоръвшаго спирта 

75.0 74,0 77,0 80,0 82.0 76,0 77,3 

Кол. С 0 2 въ гр. въ 1 куб. м. 

пыходяшаго воздуха . . 3,1)8 3 ,73 3,79 3,81 3,83 3,82 3,77 

Кол. С 0 2 вт. гр. въ 1 куб. м. 

входящаго в о з д у х а . . . 0,98 0.98 0,98 0.98 : 0.98 0,98 0,98 

Кол. С 0 2 въ I куб. м., обра-

зовавш. вслъдств|'с горъ-

2,70 2,75 2,81 2,83 2,85 •• 2,84 2,79 

Кол. воздуха вт. куб. м , 

прошедшаго въ 1 часъ че

резъ аштаратъ . . . . 51,9 I 51,8 52.3 52,0 52,0 51,8 51,9 

Общее кол. С0 2 , даваемое 
1 
1 

гор-влкой въ 1 часъ. 140,1 (142,45 146,9 147,16 148,2 146,11 144,8 
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Таблица XI 

Спиртъ по объему 92 <% 

но въсу 88,37 <>/о 
(. Л. 

О 11 Ь! Т Ы. 

III. ' IV. V. VI. С
р

ед
н

ее
 

Колич. сгорЪвшаго спирта 

51,0 50,0 49,5 52,0 50.0 50,0 50,4 

Кол. С 0 2 въ гр. въ 1 куб. м. 

выхолящлго воздуха . . 2,86 2,88 2,96 2,85 2,87 2,88 2,88 

Кол. СО., въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго в о з д у х а . . . 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Кол. С О а въ 1 куб. м., обра

з о в а т ь нсл'Ьдств1е горт,-

1,88 1,90 1,98 1,87 1,89 1,9 1,9 

Кол. воздуха въ куб. м., 

прошсдшаго въ 1 часъ че

резъ аппаратъ . . . . 49,0 48,5 48,9 49,5 49,7 48,0 48,9 

Общее кол. СО-,, даваемое 

горЪлкой въ 1 часъ. 92,12 92,15 96,7 92,56 93,93 91,2 92,91 

для горилки „Денайрузы". 
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Таблица XII 

Спиртъ по объему 92 (|/о 

. . по В'Ьсу 88,37 "/ц 

Колич. сгор'Ъвшаго спирта 

въ граммах)» 

Кол. С О а въ гр. въ 1 куб. м. 

выходяиип о воздуха . . 

Кол. СОо въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго в о з д у х а . . . 

Кол. СО._, въ 1 куб. м . обра-

зовавш. вслт>дств1с гор-Ь-

ш'я спирта 

Кол. воздуха въ куб. м., 

прошедшаго въ 1 часъ че

резъ аппаратт. . . . . 

75,0 78,0 ; 73,0 , 79.0 I 76,0 ( 75,0 

3 , 8 3 ' 3 , 8 8 ! 3,85 3,89 3,91 3,90 

0,98 1 0 , 9 8 1 0 ,98 : 0,98 

2,85 , 2,9 '• 2.87 : 2.91 

0,98 : 0,98 

76.0 

3,87 

0,98 

2 ,93 2,92 2,89 

50,8 51,0 50,2 50,3 ; 50.5 ' 50,1 

144,381147,9 144Д) 146,37 147,4 1146,29 

50,48 

145,88 

Общее кол. СО.,, даваемое 

горелкой въ 1 часъ. 

для горилки „Фронтбррннрръ" 
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Таблица XIII 

для горилки „Рустикусъ". 

Спиртъ ( ю объему 92 > 

по въсу 88,34 "/о 
I. II. 

О II 1 

III. 

1 т ы. 

IV. V. VI. С
р

ед
н

ее
 

| 

Колич. сгорт.вшаго спирта 

въ граммахъ 66,0 65,0 60.0 63,0 64,0 65.0 63,38 

Кол. С0._, въ 1 р . въ 1 куб. м. 

выходящаго воздуха . . 3,48 3,39 з,4б; 

1 
3,47 3,41 3,45 3,44 

Кол. С 0 2 въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго в о з д у х а . . . 0,98 0,98 

1 

1 
; 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Кол. С 0 2 въ 1 куб. м., обра-

зовавш. вслЪдстш'е горъ-

2,5 2,41 

1 
1 

2,48 2,49 2,43 2,47 2,46 

Кол. воздуха въ куб. м., 

прошедшего въ 1 часъ че

резъ аппаратъ . . . . 48,1 48,16 

1 

48,0 48,2 48.26 . 48,25 48,16 

Общее кол. С 0 2 , даваемое 

гор'Ьлкой въ 1 часъ. 121,26 116,0 
I 
119,0 120,0 

1 
1 

117,27 119,67 118,47 
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Таблица XIV 

Спиртъ но объему 92 " / и 
О II ,1 Т 1.1. 

о. 
X 

по в-Ьсу 88,37 " / о 
I. 11. III. IV. V. VI. С

ре
; 

Колич. сгоръвшаго спирта 

вт. граммах!. . . . . 132,0 124,0 130,0 127,0 119.0 1.48,0 128,3 

Кол. СО., въ гр. въ 1 куб. м. 1 

выходящаго воздуха . . 5,54 5.18 5.28 : 5 ,30 5.23 5,48 5,29 

Кол. С 0 2 въ гр. въ 1 куб. м. 

1 

входяшаго воздуха . . . 0,98 0,98 0,98 0,98 
1 

0,98 0,98 0,98 

Кол. С 0 2 въ 1 куб. м., обра-

зонавш. вслКдств1е гортЧ-

Н1я спирта 4.56 4,2 4,3 4.32 4,25 4,5 4,31 

Кол. воздуха въ куб. м., 

прошедшего въ 1 часъ че

резъ апиарап 56,4 56,1 56,3 55.5 52.3 57,5 55,68 

Общее кол. СО.,, даваемое 1 
1 

горелкой въ 1 часъ. 257,2 235,6 242,0 239,7 222,27 258,7 239,98 

Для горълки „Я Гта1е 14 
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Таблица XV 

Спиртъ но объему 92 »|0 

О п ы т ы. 
41 
X 

по въсу 88,37о/„ 
I. II. III. IV. V. VI . 

с 
и 

Колич. сгорЪвшаго спирта 

въ граммахъ 40,0 42,0 38.0 42,0 39.0 40,0 40,1 

Кол. С 0 2 въ гр. въ 1 куб. м. 

выходящаго воздуха . . 2,88 2,99 2,91 2,87 2,85 2,86 2,89 

Кол. С 0 2 въ гр. въ 1 куб. м. 

входящаго воздуха . 0,98 0,98 0,98 0.98 0.98 0,98 0,98 

Кол С О я въ 1 куб. м., обра-

зовавш. в с л ъ д е ш е горъ-

1,9 2,01 1,93 1,89 1,87 1,88 1,91 

Кол. воздуха въ куб. м., 
• 

нрошсдшаго въ 1 часъ че

резъ аппаратъ . . . . 39.2 40,0 39,4 39,9 39,6 39,5 39,(1 

Общее кол. С 0 2 , даваемое 

горелкой въ 1 часъ. 74,48 80,4 76,04 75,4 74,0 74,26 75,6 

для гор'Ьлки ,,8 п'па1е 10 
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При епиртовомъ освещении неизбежными продуктами, 
загрязняющими воздухъ, являются въ общемъ водяные пары 
и угольная кислота, значитъ, те продукты, которые получа
ются при всякомъ методе освещения, за исключешемъ элек
трическаго дугового и к а л и л ь н а я света. Отношение между 
образованиемъ водяныхъ паровъ и образовашемъ угольной 
кислоты зависитъ отъ соетавныхъ частей техъ различныхъ 
веществъ, которыя применяются для освещения; при осве
щении веществами съ ббльшимъ содержаниемъ водорода, ко
личество водяныхъ паровъ превосходитъ количество уголь
ной кислоты, съ меньшим?» же содержанием!» водорода, уголь
ная кислота представляет!, главную массу изъ ииродуктовъ 
горения. При спиртовомъ освещении, благодаря характеру 
осветительная материала, преобладает!» въ продуктах!» 
я р е н . я угольная кислота, какъ видно изъ таблицъ, въ неко-
которомъ количестве надъ водянглми парами. Для количествен-
наи\) сравнивай 1Я этихъ продуктов!» горения съ ихъ количе-
ствами,образующимиея при другихъ осветительныхъ мате-
р|'алахъ, привожу цнфры вт. виде таблицы.*) 

*) КиЪшт. 1,пЬгЬигЬ (((!>• НуцЬ'ии. 1800. ра^. 'Л'Л. 

6 
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Таблица XVI. 

При о с в е щ е н ш 100 норм, свечами въ часъ, о б р а з у е т с я : 

О с в е т и т е л ь н ы й м а т е р 1 а л ъ . 
Воды въ Угольной 

к-ты въ 
килограмм, килограмм. 

электр. 
Дуговой свътъ | 

Калильный свътъ ) 

Светильный г а з ъ : 

горълка съ накаливанием ь . . . 

Аг§апо"а 

„ съ двумя отверспями . 

Ацетиленъ 

Спирто-калильный свътъ . . . 

К е р о с и н ь : больш. кругл, гор-влка 

„ маленькая горълка 

„ среднШ свътъ . . . 

Лампа съ рътшымъ масломъ . . 

иараффинь 

Стеаринъ 

сало 

воскъ 

спермацетъ 

0 СЛ-ЬДЫ 

0 0 

9,11 0,12 

0,69 0,88 

2,14 2,28 

0,218 0,378 

0,25 0,62 

0,76 1,88 

0,85 2,00 

0.91 2,23 

0,94 2,44 

0,94 2,68 

0,88 2,36 
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Изъ ате>й таблицы видно, что е-пирто-калильное оев'К,-
пнчпе, относительно образования количества воды, занимаети. 
первое м'всто среди освт>тительныхи> матер^аловъ. Кероси
новое осв'Ъщоше большими круглыми горелками занимаетъ 
второе м'всто, уступая спиртовому освещение, что касается 
этого, только въ незначительно повышеннымъ количестве. 

По отношенш къ образованию угольной кислоты, спирто-
калильное осв'Ьитенн' занимаетъ второе место, здесь же усту
паешь газокалиьному освещению вгь более4 значительной мере, 
а, съ другой е-тороны, газокалильный св'втъ образуетъ большее 
ке>личество воды. - Ол'Бдуютъ отдельныя спирто-калильныя 
лампы по мере того, какъ увеличивается угольная кислота 
и вода въ продуктах'!, горе.шя. 

Таблица XVII. 

При осегБщенш 100 норм, свечами образуется въ часъ: 

д л я г о р и л к и 
Угольн. кисл. вода 

въ килограмм. 

Рустикусъ 0,310 0,192 

Штобвассеръ 0,337 0,214 

5 ппа!е Ю'" 0,361 0,176 

0,372 0,192 

Фронтбреннеръ 0,384 0,229 

0.423 0,257 

8 Ппа1е 14"' 0,461 0,265 

Одинъ взглядъ на эти цыфры показываешь, что но 
всегда съ увеличешемъ количества углекислоты и увеличи
вается количество воды. 

6* 
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III. К о л и ч е с т в е н н о е о п р е д е л е н и е о к и с и у г л е р о д а . 

Определение малыхъ количеств?, окиси углерода дред-
ставляетъ большпя затруднения. Оценка наиболее известныхъ 
изъ существуюидихъ методовъ количественнаго определения 
СО, была недавно произведена Б. Несмеловымъ*), но которому 
изъ всехъ другихъ методовъ наибольшею точностью отличается 
методъ Маигисе Хпе.опх, который основывается на способно
сти окиси углерода выделять свободный иодъ изъ <1,0Г), при 
чемъ сама она окисляется въ угольную кислоту; реакц.я 
протекает?» по следующему уравнению: 

«Шв-г-БСО =Л 2 4-5С() . . , . 

Количество окиси углерода выводится из?, количества 
выделившаяся юда, а этотъ способ'], определяется по Мс1оих 
колориметрическимъ путем?.. Но Д-р'ь Яр|Ца**) указывает'], на 
работы Кашпепн°а и НашЪги'а, по которым?, определен,е Ь»да 
колориметрическим?, путем?, или определение образовавшейся 
угольной кислоты даетъ неточные результаты. Хорошие ре
зультаты получили они путемъ титрования выделившагося 
йода 1 / 1 0 0 нормальным?» растворомъ серноватисто-кислая 
натра (N03 Я 2 Ой). Этимъ они доказали присутствие вт, воз
д у х е 0,025°, 0 СО. Этимъ же методом?», въ последнемъ видоиз
менении КапшсипУа и НаптоичТа, решился воспользоваться и я 
при своихъ изследованияхъ. 

При этих?» анализах?, я отступил?, от?, метода анализа 
воды, угольной кислоты и остальныхъ органическихъ кислот?, 
темъ, что воздухъ для изсл'вдои»аний я извлокалъ не из?, моего 
вышеописаннаи'о аппарата, но непосредственно из?» цилиндра 
ламины. Это отступление, ввиду предполагаемыхъ по каче
ственному анализу весьма малых?, количеств?, окиси угле
рода, я принужден?, был?, сделать, чтобы вообще количе
ственно определить ее. 

*) Магистерская диссертация, Юрьеиъ 1 9 0 7 г. 
* * ) А г с Ы у Г. Ну#1епе, 1 9 0 3 , 8 р Щ а : „ЫеэЫшпишк Ые'шег КоЫмюхус!-

т е п д е п т <1ег ЬиНЧ. 
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Аппараты были установлены слъдующимъ образомъ: 
воздухъ, содержаний продукты горъчпя, который я, какъ только 
что было сказано, для этой п.е.пи непосредственно извле-
калъ изъ лампы, проводил!», при помощи аспиратора, черезъ 
дв-ъ\ одна за другою следующая, Г-образныя трубки, которыя 
для удержашя влаги содержали пемзу, пропитанную серной 
кислотой. ЗатЪмъ следовала трубка РёН#о1 съ 33% едкимъ 
ка.'иемъ для поглощешя альдегида и кислотъ, за нею опять 
I -образная трубка для удержания влаги; къ последней при
соединялась тонкая горизонтальная стекляная трубка, въ 
которой находился тонкш слой ваты для удержашя органи-
ческихъ примесей воздуха, такъ какъ они сами по себе 
могутъ разрушать ищноватый ангидридъ. Далее следовала 
маленькая Ь'-образно-изогнутая стекляная трубка, еодержав-
шая .)._Д-, въ смеси съ азбестомъ. Эта стекляная трубка 
находилась въ масляной бане, въ которой поддерживалась 
постоянная г° въ 150°<'.; другими, своимъ конпомъ она соеди
нялась съ нриборомъ \'|11-\''аггеп1га|)р'а, въ которомъ заклю
чались 25 куб. с. 1

 1 П 0 нормальнаго раствора серноватисто-
кислаго натра, для поглощешя образующегося юда. Система 
трубокъ оканчивалась аепираторомъ. Стекляная трубка, напол
ненная хлопьями азбеста и юдноватымъ ангидридомъ, иередъ 
каждымъ онытомъ нагревалась въ сушильномъ шкафу до 
температуры въ 175° С. и загвмъ охлаждалась въ эксика
торе, над'ь серной кислотой. Чтобы проверить действ1е аппа
рата, я приготовил!, некоторое количество окиси углерода, 
пользуясь для этого пагревашемъ смеси щавелевой и сер
ной кислотъ. Образовавшаяся чистая СО собиралась въ 
Нунзеновскомъ газометре. Изъ него я бралъ различныя ксь 
личества окиси углерода и определял!, ихъ съ помощью 
описываемаго способа. После того, какъ я убедился, что ап
парат!, действуете, исправно, я приступилъ къ определению, 
содержащейся въ выходящемъ изъ лампы воздухе окиси 
углерода. Для опыта воздухъ медленно пропускался черезъ 
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аппараты. Въ каждом?) омыть черезъ последи.е припу
скался всего одинъ литръ воздуха. По окончанш опыта, я 
промывалъ трубки чистым?, воздухом?,, пропуская его| черезъ 
аппараты въ количестве нескольких?, сотенъ куб. с . оа-
тЬмъ содержимое УШ - Уаггеп1тарр"овской трубки выли
валось въ колбу, аппарат'], прополаскивался дестилл. 
водой, которая сливалась въ ту же колбочку. После этого, 
служившш для опыта, с'врноватистокислый натръ подвер
гался обратному титрованию ' / , 0 0 норм, растворомъ юда въ 
присутствии крахмала. Разница въ титрахъ раствора с/Ьрно-
ватистокислаго натра, до и послъ опыта, представляла коли
чество юда, поглощенная растворомъ сЬрноватистокислаго 
натра. Примерь для вычислешя аналнзовъ: 1 куб. сант. 
окиси углерода вытесняет?, при 0 ° и 7 6 0 т т . изъ Л 2 0 5 2 , 2 0 8 

мгр. юда 1 ) . 

Титръ 2 0 куб. с. Ч100 норм, раствора с1'.рповатисто-
киелаго натра до опыта 2 0 куб. с. ' , 0 0 норм, раствора 
юда, послт* опыта =• 2 0 куб. с. Н»,85 куб. с ; разница — 
О Д 5 куб. с ; 1 куб. с. 1 юо норм. Ыа_,К,0.( (или .)) равен?. 
1 , 2 7 мгр. Л; следовательно, 0 , 1 5 куб. с. — 0 , 1 9 0 5 мрг. -I. Раз
делив?. 0 , 1 9 0 5 на 2 , 2 6 8 , получим?, количество окиси углерода 

, 0 , 1 9 0 5 

в?, куо. с , въ данном?, случе = 0 , 0 8 3 9 . 

2 , 2 6 8 

Такимъ образомъ количество СО в?> произведенном?, 
анализе равнялось 0 , 0 8 3 9 куб. с. на 1 литръ воздуха, выхо-
дящаго изъ цилиндра лампы, или в?, процентах?, — 
0 , 0 0 8 3 9 ° / 0 . 

Этотъ методъ количественная определения окиси угле
рода даетъ довольно точные результаты, если анализъ ве
дется со всею тщательностью 1 ) . Результаты произведенных?. 

1) (!аш:1ег Лгтапп 1 : , ,8ш' 1с (1ока^с (1е Гоху(1с (1с, сагЬоп <1Мш<1с ,цтап-
пе« пдшпЩек <Уа\г", Оотр1с8 КетНкч, 189К 'Г. I р. рац\ 793. 

1) В. НесмЛУЮвъ. Магистерская диссертация, 1907. 
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мною анализовъ приведены въ нижеследующей таблице. 
Такъ какъ количественное определеше окиси углерода, вы
деляющейся при различныхъ видахъ искусственнаго осве
щешя, основывается на горенш веществъ, и въ литературе 
не нашелъ, то я произвелъ для сравнешя опыты продук
товъ горешя также при газовомъ и керосиновомъ освещенш. 
Изследоваше продуктовъ светильно-газоваго пламени произ
велъ я следующимъ образомъ: надъ Бунзеновской газовой 
горелкой, къ которой притокъ воздуха снизу былъ закрыть, 
и прикрепилъ стекляную воронку, которая соединялась ре
зиновой трубкой съ вышеописаннымъ аппаратомъ для опре
делен!^ окиси углерода. Въ продолжение часа, я проводилъ 
продукты горешя медленнымъ токомъ черезъ аппараты. 
После этого внделивппйея юдъ оиределялъ по вышеопи
санному способу титронашемъ. Напримеръ, 

до опыта 20 куб. с. 1

 1 0 0 норм, раствора Хтао820я 

после „ 19,4 „ 
разница о,в куб. с. 

1 куб. с, '/юо норм. Ха.ДД., — 1,27 мгр. юда, 0,6 куб. с. 
= 0,762 ммгр. 10да; 0 ,762: 2,268 = 0,3359 куб. с. ОКИСИ 

углерода. Въ однонъ литре воздуха, получаемаго изъ воронки, 
содержались 0,3359 куб. с. СО; въ процентах!, 0,03359 °/ 0 СО. 

Анализъ керосиновыхъ лампъ: 

а) 8'" лампа, расходъ керосина 15,0 въ часъ, 
до опыта 20 куб. с. 1/юо норм. ^ 8 . 2 0 3 

после , , 19,7 „ 
разница 0,3 куб. с. 

0,3 куб. с, '/юо норм. Ха 28.,0 я = 0,381 ммгр. л ; 0 ,381 : 
2,268 = 0,1679 куб. с. СО въ 1 литре выходящаго изъ ци
линдра лампы воздуха. Въ процентахъ 0,01679 % СО. 
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б) 1 4 " ' лампа „МопоЬгеппог", продолжительность горт>-
П1Я 1 часъ. 

до опыта 2 0 куб. с. 1 / 1 0 0 норм. Х а 2 8 2 0 3 

поел*, , 1 9 , 6 5 „ 
разница 0 , 3 5 к. с. 

0 , 3 5 куб. с. 1 / 1 о о норм. Х а 2 8 2 0 и = 0 , 4 4 4 5 ммгр. -I; 0 , 4 4 4 5 : 
2 , 2 6 8 = 0 , 1 9 6 куб. с. СО въ 1 литре выходящаго изъ ци
линдра лампы воздуха. Въ процентахъ 0 , 0 1 9 6 % СО. 

Количества окиси углерода для отдъльныхъ спирто-
калильныхъ лампъ: 

а) для 0 , 0 0 8 3 9 °/о со 
б) „ Штобвассера . . . . . 0 , 0 0 9 5 °/о 99 
в) „ 0 , 0 0 8 7 о / /о 99 

г ) „ 8 Л ш а 1 е 1 4 " ' . . . . 0 , 0 1 2 1 °/ 
/ 0 

99 
Д ) „ 8 й п а 1 е 1 0 " ' . . , . . 0 , 0 0 8 7 2 0 / 

/ 0 99 
е ) , „ 0 , 0 0 9 2 / 0 91 

як) „ Фронтбреннера . . . 0 , 0 1 0 6 0 
0 „ ' 

П р и с у т с т в 1 е окиси углерода въ продуктахъ г о р т Ч н 1 я ка
кого-либо освещешя делаетъ последнее очень оиаснымъ для 
человека. По этой причине количественное определеше ея 
очень важно для оценки осветительнаго материала. Къ сожа-
лешю пока изеледовашя на маленькая количества со , кроме 
работы Н. Спг. Оее1тиус1еп'а ') , какъ мною уже было упо
мянуто, не существуютъ, и я1 такимъ образомъ имею, въ ка
честве сравнительныхъ цыфръ другихъ родовъ освещешя 
съ спирто-калильнымъ, только свои собственйыя отъ газоваго 
и керосиноваго освещешя. Н. Опт. 0 1 е е 1 т и у а е п при примененш 
Аиег. V. "УУе^Ъасп'скихъ горелокъ нашелъ, что количество 
продуцируемой при этомъ СО равнялось 0 , 0 2 объемными, про
центами Бунзеновская горелка, къ которой притокъ воздуха 

1) АГСМУ 1- Н у ф е п е , Ы. XXII, рак. 118. Н. СЬг. (Эсе1шиус1еп: „СЬег 
'сИе УегЪгепгшпцвргойикге «1. Ь о и с М д а з е в " . 
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снизу былъ закрыть, н и моимъ изследовашям?., содержит?» 
больше Ш , ч1'»мъ Аисг. V. М'еЫш'П 'окая горелка, а именно, 
п , 0 3 3 5 » ° / 0 ( 'О. Для обеих?» керосиновыхъ лампъ, подвергну
ты хъ мною изелъдованпо, я нашелъ: а) для 8 " ' лампы -
0 , 0 1 6 7 0 ° о Ш , б) для 14"'лампы „МопсИтчшег" — 0 > 0 1 9 ( > ° / 0 <'О 

Образующийся при спиртокалильном?» освещении, коли
чества окиси углерода весьма незначительны, какъ видно 
изъ вышеприведенной таблицы, такъ что опирто-калильный 
лампы занимають преимущественное место среди всъхъ этих?» 
родов?, освещения. Изт. встзхь гор^локъ, подлежащих?, насле
дованию, самое меньшее количество Со образуется при го
релке „Денайруз'Ь". 

| \ ' . К о л и ч е с т в е и н о е о п р с д '1. л с н I с к п с л о р о д а. 

1\'олпчеств(Ч1ное опредълеше кислорода въ горючих?, га
зах?, даеть указание на совершенство конструкции ламп?., 
так'Ъ как?, при очень сильной тягЬ расходуется мало этого 
газа, а при плохой тяге м н о я . Ни. первом?, случае приток?, 
воздуха очень силен?, и охлаждаетъ калильную еътку, во 
втором?» случа'Ь же, могут?, являться продукты исполнят 
сгорания. 

Свътянцяся вещества никогда не ноглощаютъ всецело 
всего количества, кислорода, доставляемая воздухом?», но для 
нормальная сгорания необходим?» достаточный приток?, воз
духа. Они нуждаются в?, гораздо болыпемъ количеств!, 
воздуха и кислорода, чъмъ возможно въ теории. 

/Для количественная определения кислорода я восполь
зовался объемнымъ методом?» съ помощью пипетки, который 
основывается на поглощении кислорода разными поглотитель
ными средствами. Из?, последних?» я избрал?, метод?» с?» 
пирогалловокислымъ калиемъ, который имеет?, то преиму
щество, что онъ весьма быстро выполним?» и даетъ весьма 
точныя определения; это делает?, его весьма нригоднымъ для 
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сравнительных'!, опытовъ. Растворъ пирогалловокислаго ка.шя 
я приготовилъ, разбавивъ 5 гр. иирогалловой кислоты въ 
Ы куб. с. дестиллир. воды, заттЧмъ я наиолннлъ этимъ ра-
створомъ составленную поглотительную пипетку, всл'вдъ за 
этимъ прилилъ 128 гр. -Ьдкаго ка.;пя, растворепнаго въ 80 
куб. с. дестиллир. воды и взбалтывашемъ смълпалъ оба ра
створа. Для определения количества кислорода въ воздухе, 
вытянутомъ изъ ламповаго стекла, я собралъ воздухъ че-
резг1> опущенную въ отверстие стекла стекляную трубку 
съ помотцыо аспиратора въ 1-ую бутыль ого и оттуда уже пе
реводил'!, въ питетку МешреГя въ определенныхъ рбъем-
ныхъ количествах'!,, руководствуясь при отмеривания всякий 
разъ показашями манометра пипетки. Альдегиды и кислоты, 
содержапп'ося вт, изследуемомъ воздухе, иоглощалисьпред-
варителыт е.дкой щелочью. Следовавшее затемъ поглоще-
ше кислорода пиро| 'алловокислым1, ка.тп'емъ въ самыхъ пи-
петкахъ МешреГя, производилось до техъ поръ, пока даль
нейшее уменьшено объема уже, более не наблюдалось. По
лученная убыль объема воздуха, соответствующая содержа-
шю въ немъ кислорода, пересчитывалась па проценты, по 
отношен!ю к'!, взятому для анализа воздуху. Результаты этихъ 
изследованш были следуюпце. 

Количество к и с л о р о д а, выходящее изъ стекла, вообще 
для отдельных'!, спирто-калильныхъ лампъ. 

а) для Денайрузы 1 6 , 4 7 % 0. 
б) „ Штобвассера . . . . 9 , 6 5 % 
в) „ Амора 1 2 , 2 4 % „ 
г) „ 8 ппа1е 14"' 10,97 % 
д) „ 8Ппа1е 10"' 1 0 , 8 3 7 % „ 
е) „ Рустикуса 1 2 , 8 6 % 

ж) ,, Фронтбреннера . . . 9,95 % 

Роряшде газы светящагося пламени керосиновыхъ или 
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газовыхъ лампъ заключают'!, огь 8 — 1«°, 0 кислорода и , а 
спир.товыхъ лампъ, но произведенным!, мною анализамъ, отъ 
9,65. . - 16,47 °,о. кислорода. Самой богатой кислородомъ го
релкой оказалась „Денайруза," съ содержашемъ 16,47° 0 О 
въ шрящихъ газахъ. 

Гигиеническая оценка с п и р т о - к а л и л ь н а г о освещешя по 
продуктамъ горЪшя. 

: Соответственно характеру оевт.титсльнаго матер1ала, 
употребляемаго при сиирто-калильномъ освещенш, глав
ными продуктами сгорашя являются, какъ уже было отме
чено, вода и углекислота, при чемъ второй продуктъ незна
чительно превышаешь первый, въ то время какъ при све-
тильноиъ газе главиымъ продуктом'], горг]>шя является вода. 
Образование воды при газовомъ освещеши является наи
большими*, въ то в)>емя какъ при другихъ родахъ • освеще
шя раошща вгь образовали водяныхъ иаровъ не такъ ве
лика: * •Й«--Сгатег'у 2 ) сало и стоаринъ. полнее всего егора-
ютъ втг'воду, за ними следуютъ керосинъ и иараффинъ. 
Далее -онъ замечаешь: „Иснареше воды имеетъ большое 
значеше по той причине, что оно увеличиваешь еодержаше 
нашего .комнатнаго воздуха на столько, что более сильное 
продуцирование водяныхъ паровъ можетъ вызвать непр1ят-
ное чувство и даже вредно влиять на наше здоровье". По 
('•гатег'у :!) продуцирован]»' угол, ной кислоты при употре-
бленномъ матер1але въ высшей степени неодинаково: при 
керосине сравнительно наивыше, незначительнее при на-
раффине, сал'Ь и стеарине, и меньше всего при светиль
ном'], газе (при одинаковыхъ условтяхъ горения). Своеобразное 

1) ВиЬпег, Ьепгоие.п <1ог Н у д и т е , 1907. ра^. 291. 
2) Агс1м\' I'. Нук. ВН. X, рад. 318. 
3) ЛгсИ. С Нуяс. В(1. X, 315, 
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явление наблюдалъ Статей* при керогиновыхъ лампахъ, что 
при опытахъ, длившихся более короткое время, сгорание 
углерода было менее полное, чемъ при опытахъ, длив
шихся 8 — 1 2 часовъ. 

Г. ОЬегшеск ') выражается къ вопросу о загрязнении 
воздуха продуктами неполнаго етрннпя слт>дующимъ обра
зомъ : „Хотя я, соглашаясь съ Ептпапп'омъ и Сгатег 'омъ, 
и не вижу сколько-нибудь точна го масштаба въ расходо
вании угольной кислоты и воды, при загрязнении воздуха 
продуктами неполнаго сгорания, то пусть прилагаемые цыф-
ровыя данныя все же послужатъ намъ для того, чтобы по
лучить обппидй поучительный взглядъ относительно уклоне
ний осветительныхъ материалов?, и осветительных?, приспо
соблений." Дальше онъ говорить, что получается другой 
взглядъ, если сравнить количество, образуемой иири тортшйи 
свечи, углекислоты сч> ниродуцироваш'емъ угольной кислоты 
при другихъ источниках!, света равной силы. Большое 
пламя даетъ здесь, иири равномъ расходе материала, относи
тельно больше света, чемъ слабое. Что касается накопле
ния комнатнаго воздуха водой и углекислотой, продуцируе
мыми спирто-калильными лампами, то едва-ли о н е могутъ въ 
такихъ количествахъ причинять какой-нибудь вредъ. 

Изъ кислотъ, образующихся при спиртовомъ освещении, 
нужно особое внимание обратить на азотную кислоту. На 
сколько мое мнение оправдывается, ииостараюсь изложить 
ииодробиио въ следующемъ. При всякомъ горении образуются 
следы окиси азота. О а т е г 2 ) находить, что образование 
последнихъ происходить черезъ ненюередственное окисление 
атмосфернаго азота въ пламени, и-иири этомъ указываетъ, 

1) ЛгсЫу. 1. Нук., Нй. XXXIII, ра# . 251. 0 . ОЬегайеск: „ОЪег Ве-
ЫисПишн' пи! РеитсЯеит." 

2) .Шг1. 11(1. X, ра^. 283. Ста т е г : „Гле Уогпгеппип^в'иг&гте А . 
кеЬгаисЫ. В е 1 е и с 1 П и п ^ т а 1 е г . и. йЬег <1. 1д11'е\'египге1п1^ип^ а. и. Ве-
1еис11Шп?з". 
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что сначала образуется азотноватая кислота, которая весьма 
непостоянна, и тюдъ влияниемъ воды тотчасъ же переходить 
въ азотную и азотистую кислоты. УЛоптанн, Вегд.пе1о1; и 
КиЬпег М впервые доказали, что, при сгорании безазотистыхъ 
веществъ, въ калориметрической водв образуются суицествен-
ныя количества окиси азота. Сомнительно, можетъ ли вообтце 
азотистая кислота существовать въ парообразномъ состоянии, 
особенно при более высокой температуре. О. Ьека^е -) 
утверждаетъ, что, хотя незначительная часть и диссоцшруетъ 
при испарении, „но довольно значительный остатокъ оста
ется нерасщепленнымъ даже при излишке воздуха и при 
высокой \!-/нМа) говорить, что азотистая кислота въ мо-
ментъ освобождения распадается на N0 и N004 и иио его мне
нию подтверждает!» тотъ фактъ 4 ) , что въ спектре \ ц ( . ) 3 нахо
дятся многочисленный те.мныя линии, которыя вполне соот-
ветствуютъ характернымъ для азотноватой кислоты лиш'ямъ. 
Следуетъ считать доказаннымъ, что Х 2 0 4 иири самыхъ вы-
сокихъ температурахъ остается постоянной, и такъ какъ 
А. Сго\ те") определяетъ 1 ° и-орелки Аг^ансГа иириблизительно 
въ 1372°, то уже вероятно, что при более интенсивномъ сго
рании образуется М 20 4 , а не Х20,,. Известно, что иири введе-
Н1'и Я /> 4 въ Н 2 0 иироисходитъ следующей обменъ: 

N0,8—О—N0 -+- НОН = N 0 0 — О Н + N0—011. 
Если поэтому ииоглотительная вода, черезъ которую 

проводить воздухъ, даетъ реакции азотистой и азотной кис
лотъ, то по А. V . ШЬга") можно иирийти къ тому заключению, 

1) ИеНвсЬпП Г. Ви)1о^1с. В.1. XXI, ра« . 270. 
2) В е п с Ы п. ( Н е т . Оея. 18711, рак- 357 и. И882. рак. 495. 
3) 1Ы(1, 1879, ра» . 2188. 
4) Е. Ьиск, ЯеНвсЬгШ. I'. апа1. С п е т . 8, 402. — ,1. Мояег, \У|'е.1еш. 

Апп. 2 , 139. 
5) С о т р 1 , геш1. ЬХХХУП, рад-. 979 . 
6) АгеЬ. Г- Нук-, В<1. 15, ра#. 218. А. V. ШЬга: , \ > п т г е т 1 к 1 т к «1. 

2ш.шег1иГ1 »1. уа1ре(.п#е 8аиге" . 
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что воздухъ содержали» азотноватую кислоту. Шрвое ука
зание, что при всякомъ г о р с т и образуется азотистая'кислота, 
исходить отъ ВоН^ег'а 1 ) . 

Возникшее, между гвмъ, мнъчле КспопЪеш'а 2) (1844), 
что при болтзе интенсивномъ горйнш всегда образуется озонъ, 
привело къ тому, что вопросъ прежняго открытая былъ на 
долгое время оставленъ. Далъч 1 следовали изсл'Ьдован.я 
УГгпуо, С. Тпап'а, Каап1о\\1(,8СГ1'а, Ъо\\ т 'а в), которые, какъ 
приверженцы ЯеЬопЪет'а, были склонны бол'ве или мент^е 
приписывать азотистой кислотт» только 3-е м'всто, на ряду съ 
озоном'ь и перекисью водорода, которые были ими открыты 
еще въ продуктах!, гор'Ьшя. Противниками, которые от
вергли это мнълие и подвергли его безпощадной критике, 
на основаши полученныхъ ими при изсл'Ьдовашяхъ резуль
татов'!), выступили : Воке, Л. \\ ' . у. ПоГтап, Р!п1. ХпеНег, 
К. А. ОгееЬе, М. ВегПн'Ьн:, НГоптапп, \Ути#1 и друпе 4)> На-
конецъ, Ьошк Иоауау (1е X. Пок\'а'"') издали» соответствующее 
подробные опыты относительно этого вопроса. ОНъ прихо-
дитъ къ тому заключению, что при интенсивномъ сгоранш 
образуются не озонъ и перекись водорода, но высипе 
окислы азота, которые можно узнать по реакц.ямъ азотистой 
и азотной кислотъ. Это указание подтвердили в п о л н е КиЬ-
пег в ) и Сгашег 7 ) , которые потрудились надъ получеш'емъ 
абсолютных!» данныхъ для высшихъ окисловъ азота. 

Это обозр'Ьше различныхъ трудовъ, относительно опро-

I) .1аЬгекЪ. НЬег (I. КогквсЬгШс <1. ОМмше, 18<П, ра«. 153. 
2; Вег/,(4ш8:. иаЬгекЬопсЫ 1840, рак- ЮО. 
3) Агс.п. Г. Нук . , В(1. XI, рак- 219, Л. у. В1Ьга. ."' 
4) АгсЬ. Г. Н у ^ е п е , 13(1. 15, р а к . 220, А. у. ВШга. 1 

5) Ви11. вое. сЫш. (I. 1'аг. 1889, II рак. •477 ГГ. — ВоК <1. <|ви1ж>.||. 
с п е т . Оев. 1889, 793 е й . 

(!) ИеИяеЬйК Г. В1о1о8!е XXI, рак. 270. • 
7) Лоигпа! I'. ОакЬе1еис |11ипк и. ХУаваегуегсогд. 1891, 05 ГГ. - АгсЬ. 

Г. Нук . , Вс1. X, р а к - 321. 
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делений азота, я обязанъ былъ дать, чтобы моему мнению, 
относительно образования азотистой кислоты и вмъстъ съ 
тъмъ непригодности денатурирования, при помонппи пириди
новыхъ оснований, какъ вещество, содержащее азотъ, дать 
ииастоящее значение. 

При сичэрании алькоголя въ гприсутствйи азота образуется 
иирежде всего сложный эфиръ азотной кислоты 1), который 
при да.льнъЙ1иемъ действии на алькоголь даетъ продукты, 
какъ уксусную кислоту, глйоксалевую кислоту и т. д. Если 
и могутъ образоваться такие же продукты окисленйемъ атмос-
фернаго азота при горении алькоголя, то они будутъ обра
зовываться въ такихъ минимальныхъ колимествахъ, что едва 
ли будетъ возможно привести доказательство для иприсутстви'я 
упомянутыхъ продуктовъ, за исключением?, уксусной кислоты. 
Изъ зтого вытекаегь, что денатурирование, при помощи пи
ридиновыхъ оснований, способствуетъ образовании» назван-
ииыхъ продуктовт> и естественно еще болъе способствуетт, 
неполному сгоранию сииирта, какъ свътянптдгося вещества, что 
является весьма нежелательнымъ. Основываясь на вышеска-
занномъ, можно а рпол сказать, что для денатурирования 
спирта азотсодержащпя ветцества являются непригодными. 
При количественном!» оииредъленйи кислотъ, кроме угольной, 
я могъ ограничиться опредълениемъ только общаго количе
ства ихъ ито отношению къ ]

 ] 0 норм, баритовой воды. Въ ре
зультате моихъ оипытовъ получилъ я столь незначительное об
щее количество кислотъ, что онъ,съ точки зрения гигиены, едва 
ли могутъ быть вредными для здоровйя. Относительно откры
тия азотной кислоты, мои изеледованйя расходятся съ рабо
тою Рг. В. Н. Пескова 2 ) , который въ продуктахъ горения 
горелки „Денайрузы" не нашелъ присутствие азотной кис-

1) МшргаМ, ЪесЬтспе СЬеипс 1888. 
2) Бг. В. Н. П е с к о в ы „Спиртовое о с в Ь щ е ш о и его при.мънеше въ д о -

м а ш н е м ъ быту". 11 издайте 1900 г. 



96 

.лоты. О дъйствш газонъ. происходящих!, мри горъши стеари-
новыхъ св'вчей и свътильнаго газа, С г а т е г ' ) , на основаши 
произведенных!» имъ опытовъ съ животными, находитъ, Ч Т О 
животный съ крппкимъ организмом!» могутъ противостоять 
В.Т1ЯП1Ю происходящих'!» при горъши газовъ и что челов'Ькъ, 
при непродолжительном -!, дт,йствш этихъ газовъ, не получает!» 
вреда. тъмъ бод'Ье. что органы обоняшя предостерегают!» 
человека отъ дъйствш въ сильной степени загрязненнаго 
воздуха. Пзъсчч) опытов!» съ болыпой ясностью вытекаешь, по-
видимому, то обстоятельство, что въ продуктахъ, образую
щихся при горЪнш св'Ьтильнагогаза, главным!» образомъ,явля
ется азотистая кислота вреднымъ элементом!,. Хотя Сгатег, 
опювываясь на добытых!» имъ при опытах!» результатах!», не 
считает!» газовое освъчщчп'е относительнобезвреднымъ. однако, 
А. V . МП>га'-') указывает!» на токт» фактъ, что, подъ вл!ян!'емъ 
продуктов!» окислсшя азота, происходить повреждено сли
зистой оболочки дыхате.'п.ныхъ путей, но при этомъ весьма 
возможно, что образуется въ крови метагемоглобинъ. Во всяком!» 
случа'в мы имъемъ осповаш'е предполагать, что, при сгоранш 
св'Ьтильнаго газа, образуется особенно большое количество 
азотной кислоты, что отчасти приписывается высокой темпе
ратурь 1 пламени, которая способствует!» окислен|'ю атмосфер-
паго азота, отчасти же зависишь отъ содержания амм1ака въ 
св'Ьтильномъ газъ. 

Другой составной частью, образующихся при гор'Ьши 
газовъ, является окись углерода, появляющаяся при не
полном!» сгоранш освътительнаго материала, и при томъ 
могущая принести гораздо болышй вредъ. Ядовитость 
окиси углерода, какъ известно, зависит!, от!, свойства итого 

1) Агс.Ь. Г. Пук-, В<1. X, рад-. ЯЗо. О а п ш г : „1>1Р Уе1-})г'олпипд-к№а]'П10 
| | . ,ц'г|)1Ч1пг1)| . ВЫеиеМипккаНеп е 1 с " . 

2) Л г г - М . Г. Нук. В(1. XV, рак- -'38, А. V. ШЫа: „Уеппиччшкш.к <1. 
Хт<шчм'1иГ1 (I. *а1ре[п«-<' 8ашч\". 
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соединения, вытиснять часть кислорода изъ оксигемоглобина 
и присоединять гемоглобинъ. Относительно границы ядови
тости СО, С.ее1тиус1еп1) говорить, что на кровь животныхъ, 
дышавшихъ воздухомъ, содержавшемъ оть сгорания светиль
н а я газа 0,02 объемн. % окиси углерода, последняя не 
оказываетъ влияния. По крайней м е р е , въ этомъ случае нельзя 
доказать присутствие СО въ крови. Присутствие СО въ крови 
можно доказать при 0,03°/0 содержания окиси углерода в ъ 
воздухе, а ядовитость СО обнаруживается при 0,05% содер
жания 2). Далее Оее1пшус1еп принимаетъ, найденное имъ коли
чество СО, безвреднымъ для здоровья, — предположение, кото
рое вполне подтвердилось при его опытахъ съ животными. 
Ссылаясь на эти данныя и сравнивая ихъ съ количествомъ 
СО, образующимся при спирто-калильномъ освещении, можно 
последння считать совсемъ безвредными для здоровья. 

Определение количества кислорода, въ горючихъ газахъ 
осветительныхъ материаловъ, имеетъ то значение, что показы-
ваетъ, есть ли достаточный притокъ воздуха къ и'орелкамъ, 
и можетъ ли такимъ образомъ сгорание материала быть пол-
нымъ. Средствомъ для узнавания незначительныхъ изменений 
количествен наго содержания кислорода, можетъ июэтому слу
жить светящееся пламя, которое горитъ тускло, если нетъ 
достаточная количества кислорода въ воздухе. Какъ изъ при-
веденныхъ цыфръ определения количества кислорода въ спир
то-калильномъ освеицении видно было, обладаетъ последнее 
богатымъ содержашемъ кислорода въ горящихъ газахъ, на 
что следуетъ обратить особое внимание, ибо недостаточный 
ииритокъ воздуха обусловливаем только что названныя не
приятный явления. 

Итакъ, сдЬлавъ детаиллированное разсматривание всехъ 

1) АгсЬ. {. Нук-, В<1. XXI), р а § . 118. Н. Г Ь Г Оее1тиу<1еп: Д'Ъег п 

У(ч-1)гепп11П88р1'0(1ис(,е а. ЬепсМцавек." ' 

2) Н е т р е ! , йалапаЬ'НвсЬо МеОюЛеп. 

7 
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продуктовъ, образующихся при спирто-калильномъ осве
щении, нужно прити къ тому заключен»), что они образу
ются, исключая воду и угольную кислоту, въ очень незнп-
чительныхъ количествахъ, и что уменьшение этихъ иослъд-
нихъ при другой денатурации спирта весьма возможно, что 
опять подняло бы ценность этого оевъщешя. На сколько ли 
вредны эти продукты горъщя въ совокупности, не могу 
окончательно выяснить, такъ какъ этотъ вопросъ лежит?» 
внъ моей компетенции и нодлежитъ подробному разъяснению 
медика. 



I I I . Ф и з и ч е с к ш отдЪлъ. 

Фотометрически измъренйя, 

Изол вдовами- всякаго источника осв'Ьщешя съ физи
ческой точки зргЬн1Я обнимает?,, съ одной стороны, образование 
тепла, вследствие сгорания осв'Ьтительнаго материала, а так
же образование, издаваемой источником!,, лучистой теплоты; 
съ другой стороны, эти изелъдоватя , конечно, должны ка
саться самых'], еущественныхъ свойствъ каждаго осв-Ьтите.пь-
наго прибора, — количества и качества евтлта. Что касается 
количества теплоты, образуемой епирто-калильными лампами, 
то мнЬ, къ сожалению, не удалось заняться ея определением!,, 
вследствие невозможности достать въ Юрьеве болыиихъ ка-
лориметровъ, нужиыхъ для такого рода изеледованш. 

Для непосредственнаго определения количества ка-
лорШ, даваемой лампой, въ настоящее время наиболее при
годным!, следуетъ считать калориметр?. Юнкера, въ который 
можно вставить всю лампу. [ ) 

; Выпод1Шть же этотъ нроб'Ьлъ, иутемъ теоретическихъ 
расчетов!, сгоравшаго спирта,, едва-ли было-бы въ данномъ 

1) Ну.ц. КипНйсЬаи, 1895. М. НиЬпег Д Ьог ОнздШпНсЬД." — Лг<-1н\ 
V. Нуц. Нт1. X, ра^. 283 . О а п и т : „Пк 1 УегЬгоппипрч^'&гтс |1. ^ Ь г а п с Ь И с Ь -
и 1 р п Г ' е 1 Р 1 1 г 1 1 1 и п к м п а т ^ п а п ( > п <-Т>." 



100 

случат* уместно, такъ какъ результаты этихъ расчетовъ 
все-таки были-бы далеки отъ непосредственныхъ измерен]й 
калориметрическаго эффекта каждой лампы. Точно также 
мне не удалось определить и лучистую теплоту спирто-
калильныхъ лампъ. Определеше лучистой теплоты свЪто-
выхъ источниковъ въ калор1яхъ , представляетъ, само по себе, 
весьма болышя затруднешя, вслъдств1е недостаточности ме
тодики, пригодной для этого. 

Для опредълешя лучистой теплоты КнЬпег'омъ *) иред-
ложенъ методъ, сущность котораго заключается въ томъ, 
что измеряемая теплота принималась на заключенный термо
электрический столбикъ, отъ котораго токъ проводился че
резъ мультипликаторъ или буссоль Лтлеаетапп'а. По откло
нение спирали определялось количество теплоты, испускае
мой источникомъ света, при чемъ расчетъ велся по особой 
для этого выработанной формуле. Аппарат], градуировался 
при помощи шара, наполненнаго нагретой ртутью, излучаю-
щаго со своей поверхности определенное количество тепло-
выхъ единицъ. Этотъ методъ определения лучистой те
плоты вызвалъ споръ со стороны гМспешэасп'а. Въ разборъ 
полемики я входить здесь не буду, но воспользуюсь этимъ 
обстоятельствомъ для того, чтобы еще разъ указать на то, 
что для определен 1Я лучистой теплоты светящихся те.лъ, мы 
не имеемъ безспорнаго метода, и желающему заняться этимъ 
пришлось бы предварительно отнестись критически къ су
ществующему, и сделать основательную проверку его, что 
само собою, разумеется, могло-бы послужить предметомъ осо
бой работы. 

фотометрическая изеледовашя спирто-калильныхъ лампъ, 

Для измерешя силы света придуманы различные остро
умные способы. Изучешемъ ихъ занимается фотометрзя, 

1) АГСЫУ Г. Н у ^ е п е , Вй. XXIII, рм^. ПО. КиЪпег: „Ш 8№аЫвт1е 
ЛУагте ||чИ$сНег ЫспЦиеНеп ш Ну^егнзсЫч- Ш п в к М . * 
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прюбръвшая громадное практическое значение. Сравнение 
и определение силы света происходить на основании физио-
логаческаго воздействия на глазъ. Но глазъ, самъ собою, 
не обладаетъ въ достаточной мйр-в способностью определять 
въ количественномъ отношении силу света двухъ световыхъ 
источниковъ; онъ требуетъ помощи со стороны оеобыхъ ап-
ииаратовъ, называемыхъ фотометрами. Фотометры имеютъ 
целью представлять глазу благопрнятныя условия для срав
нения и облегчить ему определение достоинства света. При 
устройстве фотометровъ, имели въ виду тотъ, основанный 
на опыте, фактъ, что и-лазъ сравнительно легко можетъ раз
личить, въ равной-ли степени освещены два рядомъ лежа-
щихъ равномерно освещенныхъ поля, и что глазъ еще 
легче и увереннее можетъ уловить, равно-ли светло или 
темно два симметрически расположенныхъ освещенныхъ 
поля отделяются отъ третьяго. При моихъ работахъ я поль
зовался фотометромъ Ьеоппага ^еЬег ' а , представляющимъ 
передъ другими такими же приборами те достоинства, что 
имъ можно, съ одной стороны, изследовать непосредственно 
источники света и, съ другой, измерять освещение какого-
нибудь ниредмета, что съ гигиенической точки зрения пред-
ставляетъ большое значение. Вместе съ темъ приборъ 
ШеЬег'а позволяетъ точно сравнивать источники света оди
наковой окраской пламени, какъ желтаго, такъ и бълаго. 
Для меня это особенно было важно, такъ какъ светъ спирто-
калильной лампы представляется более бълымъ, тогда какъ 
светъ бензиновой ламииочки, помещающейся въ приборе, 
имеетъ желтоватую окраску. Такъ какъ подробное описание 
прибора \УеЬег'а имеется въ руководствахъКиЪпег'а„ЪеЬгЬисп 
аег Ну&иепе," 6 Аийа^е, 1899. и ЬеЬтапп 'а „Бие МеШойеп сиег 
р г а к ! Ну^йепе" Аив^. 1904. и др., то я ограничусь здесь лишь 
самымъ краткимъ напоминашемъ главнейшихъ составных!» 
частей его, такъ какъ это значительно облегчитъ и понима
ние и оценку моихъ приемовъ, при производстве световыхъ 
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оиред'Ьленш съ испытуемыми лампами. Фотометръ \УеЪег'а 
состоитъ изъ горизонтальной трубочки и другой трубки, 
нернендикулярной первой и вращающейся вокругъ нея въ 
видгЬ оси. Въ первой трубочке заключена бензиновая лам
почка, служащая для срэвнешя съ св'втовымъ источником'],. 
Наблюдете за бензиновымъ пламенемъ производится черезъ 
покрытую людяною пластинкой щель. 

Позади щели въ фонарчиктз помещается неболыпое 
зеркальце, съ об'вихъ сторонъ ограниченное разделенными 
на миллиметры скалами, съ помощью которыхъ можно точно 
контроллировать, имеетъ-ли пламя предписанную высоту въ 
2 0 миллиметровъ. Во вторую трубку направляется светъ отъ 
испытуемаго источника, который сравнивается со светомъ 
бензиновой лампочки, определенной световой силы, при чемъ 
съ помощью призмы I лтгшег-ВгоаЬип.'а, и ТОТЪ и другой перево
дится въ окуляръ прибора, одинъ въ виде кружка, а другой въ 
виде окружающаго его кольца. У равнеше освещешя того и дру
гого достигается, съ одной стороны, вставлешемъ вгь особую ко
робку второй трубки молочныхъ стеколъ между испытуемымъ 
источникомъ света и приборомъ, а, съ другой стороны, пере-
движешемъ ддафрагмы изъ матоваго стекла въ трубке, со
держащей бензиновую лампу. Матовыя стекла имеютъ назна
чение ослабить слишкомъ яркш с в е т ъ ; поглощенный ими 
светъ выражается въ онределелшыхъ особо поставленныхъ 
цыфрахъ (константы), принимается при вычисленш въ 
расчетъ и приравнивается къ св'Ьту бензиновой лампы. 
Эти цыфры для такихъ расчетов'], обозначены въ особыхъ 
таблицахъ въ брошюрке, прилагаемой къ фотометру. Более 
точное уравнеше производится передвижешемъ Д1афрагмы, 
находящейся передъ бензиновой лампой. Вычислеше резуль-
татовъ, после того какъ освещеше обоихъ круговъ будетъ 
одинаково, производится по следующей формуле : 
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гдъ Л — сила света испытуемаго источника, К — разстоянне 
ого отъ трубы, г — разстояние диафрагмы отъ бензиновой 
лампы и С — константъ, находимы]'! въ таблицахъ. Такой 
расчетъ годенъ однако лишь тогда, если окраска пламени 
въ томъ и друичшъ случае одинакова, 

Т а к ъ какъ, подвергнутый мною изследованию, источникъ 
свъта им'влт. другое окрашивание, нежели свътъ, исходив
ший отъ источника, с л у ж и в ш а я для сравнения, то я долженъ 
былъ прибегнуть къ другому вычислению силы свъта, а 
именно, къ -определению силы света красныхъ лучей (К) и 
зеленыхъ (О) отдельно. Отнопиенп'ю силы света тЬхъ и дру-

гихъ ^ соответствует?, (})акторъ К', определенный заранее и 

находимый въ таблице; умножение еих> на силу света, най
денную для красныхъ лучей (К), даетъ величину, определя
ющую силу света всех?, других?, лучей спектра вместе, 
т. е. силу света испытуемаго источника. Нта величина вы
числяется но формуле-I = к. К (11). Для ятихъ определений 
въ окуляре прибора имеется зеленое и красное > стекло. 
Измерения я производить следующимъ образомъ. Фотометр?) 
для данной цели я устанавливал?, ииа столе, какъ разъ на-
нротиигь изследуемаго источника света. Затем?, я манипу-
лировалъ красными, стекломъ пе.редъ отверсп'емъ окуляра 
и устанавливал?, еичэ такъ, чтобы кругъ и кольцо, смотря въ 
окуляр?,, казались мне равно светлыми. После неоднократ-
наи'О, одно за другимъ следовавшаго, установления молочныхъ 
етеколъ и тщательнаго урегулирования бензиновой лампочки, 
служившей мне сравнйтельнымъ световымъ источником?,, 
высота которой равнялась 20 мм., я нредпринялъ несколы,'о 
установлений и каждый раз?, отсчитывалъ разстояние въ саипти-
метрахъ ; съ зеленым?, стекломъ, установлеиинымъ для вто
рого измерения, тоже предпринял?, я установления. Изъ всех?, 
отсчитываний г, а также изъ отсчитывания высоты пламени 
бензиновой лампочки, до и после вставления молочнаич» стекла, 
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я бралъ ариометическое среднее. Силу света = Л, какъ для 
краснаго, такъ и зеленаго цвета изслъ\дованнаго свътоваго 
источника, опред'Ь.лилъ по вышеприведенной формуле (I) въ 
свечахъ Негпег'а. Затемъ я вычислилъ отношение С и К и, 
отыскивая въ таблице соответствующую цыфру, опредт>лилъ 
такимъ образомъ результатъ всего измерения по формуле (И), 

Полученный результатъ выражался всегда въ свечахъ 
Негпег'а и обозначаетъ, сколькимъ единицамъ этой меры отве-
чаетъ интенсивность света испытуемой лампы. Для более 
удобнаго вычислешя, фотометръ всегда устанавливался на 
разстоянш 100 сантиметровъ отъ, подлежащаго изследовашю, 
источника света. Примеръ : лампа „Аморъ." При устанавли
в а л и краснаго стекла г = 21,2 сантиметр. Для поглощешя 
света лампы, въ приборъ вставлены пластинки 3 и 4. 

Сила света для краснаго: 

100 . 100 
К == 1,060 . -- - - - - - - - = 23,5744. 

2 1 , 2 . 21,2 

При изследованш зеленымъ стекломъ, г = 13,7 сантим.. 
Отсюда вычисляется световая сила для зеленаго стекла: 

100 . 100 
О = 1,060 . 1 з 7 7 Ж 7 = 56,4874. 

. О 56,4874 
Отношеше к = 2 3 5 7 4 4 = 2,3». 

Этому числу соответствовала въ таблице цыфра к = 1,8. 
Конечнымъ результатомъ я получилъ: 

-I = к . К = 1,8 .23 ,57 = 42,4 свеч. Негпег'а. 

Въ нижеследующемъ привожу результаты моихъ фото-
метрическихъ измеренш въ Нетег 'овскихъ свечахъ для от-
дельныхъ спиртовыхъ лампъ: 
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Штобвассеръ : 
Денайруза 
8йпа1е 14'" 
Фронтбреннеръ 
8 1нпа1е 10"' 
Аморъ 
РуСТИКуСЪ : 

42—45 НК х) 
24—26 
50—55 
37—40 
19—23 
42—44 
38—40. 

Для сравнения привожу цыфры нъкоторыхъ другихъ 
источниковъ св-вта: 2) 

маленькая керосиновая лампа = 4—5 свечей 
средняя „ „ — ю — 1 2 „ 
большая „ „ = 20—30 „ 
газовая гор'Ьлка „ = 15—25 
горълка Ащапй'а „ — 12—28 „ 
гор'Ьлка Ауэра „ — 50—70 
электрич. лампа накаливания = 10—100 „ 

Для трехъ газовыхъ лампъ принятъ расходъ газа въ 
150 Ь въ часъ. 

Измърешемъ силы св'Ьта какого-либо ииламени нельзя 
въ общемъ определить, на сколько светло, освещенное по
добными источниками св'Ьта, помещение въ отдъльныхъ ча-
стяхъ. Вычисления были бы весьма сложны, если бы при
нимали въ расчетъ такия обстоятельства, какъ напр., рефлек-
тированный свътъ стенами. 

Д л я измерения такого, рефлектированнаго отъ освещен
ной поверхности, света "-уУеЪег устанавливаетъ .особую еди
ницу меры — метровую свечу. 

1) НК = НеИ'пег'овская св-вча (И с в а т о в , е д и н и ц а Негпег — АНепеск'а 
= 0,817 германек. параффинов. евт.чи = 0 , 1 0 фрацузск. СагсеГевске-й е д и 
ницы = 0,893 английской спермацетовой свт>чи). [№. РгаиапМж, Основы 
г и п е н ы , 1904]. 

2) К. Ь е Ь т а п п , „01е МеШойеп (И. ргакивсНеп Нуяйепе. ра&. 578. 

Аиьк. И904. 
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Подъ этимъ терминомъ разумеется количество света, 
получаемое белой матовой поверхностью, освещенной одной 
нормальной свечей, (въ данномъ случае Негпег'овской све
чей) находящейся отъ нея па разстояши одного метра и 
расположенной перпендикулярно къ ней. При этомъ для 
сравнения принимается освещен!о того пункта белой мато
вой плоскости, на которую падаетъ перпендикуляр'],, опу
щенный изъ источника света. Если говорятъ, напр., о сил г, 
освещешя какой-либо плоскости рабочаго стола, что она, 
равна 50 метросв'ьчамъ, то это значитъ, что она освещена 
такъ же сильно, какъ если бы светъ падалъ отъ 50 ПеГлег-ов-
скихъ свечей, раеиоложенныхъ на разстояши одного метра 
отъ плоскости рабочаго стола. 

Для определенен силы освещешя въ метровых'!, све
чах*!» для рабочаго стола, я производили, измерешя на опре-
двленномъ разстояши источниковъ света, а именно, спирто-
калильныхъ лампъ, отъ освещеннаго места, избравъ для 
всЬхъ .лампъ разстояше въ 50 цент, м., на которомъ лучистая 
теплота уже не является обезпокаивающей. 

Опыты я производили» следующимъ образомъ: епирто-
кали.тьную .пампу я установили» на вышеуказанном!» разсто
яши отъ картоннаго экрана и направилъ тубусъ (фотометра на 
середину этого экрана; после этого я представили, себе 
мысленно определенный пунктъ въ середине экрана и дали» 
тубусу такое направлеше, что, между нимъ и мысленно 
устроеннымъ пунктомъ, образовался уголъ, не, больше чемъ 
въ 30°, при этомъ наблюдалъ, что ии я, какъ наблюдатель, 
ни фотометръ не бросали тени на экранъ. Опыты съ кра-
снымъ и зеленымъ светомъ были обставлены и произведены 
такимъ же образомъ, какъ выше было описано, но вместо 

, , . . . г п 10000 формулы •) 1, оралъ* формулу Е I, г д е Е = ( ' . 2 метро-

св'Ьчамъ. С = константи» изъ таблицы, фа кторь 10000 = ЮОХЮО, 
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т. е. выражаетъ единяцу мъры — 1 метръ, а г - разстояние 
диафрагмы отъ бензиновой лампы въ еантиметрахъ. 

Определив?, отношение ^ , я отыскивал?, изъ таблицы 

факторъ к и умножалъ его на соответствующее К. 

Пример?,: 

1 0 0 0 0 
К — „-г.-г — 1 6 6 , 5 . 0 , 5 5 8 = 9 2 . 9 

* ,<(> . / , < 5 

1 0 0 0 0 
Ь = 2 2 , 5 9 . 2 2 , 5 0 = 1-М>» • » , * > = 1*«,Н1 

при этом?,, для определения К, вставил?» въ ящикъ фотометра 
дымовое стекло С', = 0 , 5 5 8 , а, для опред-влешя (г, дымовое 

стекло ( ' ' . ,= 9 , 3 5 0 и составилъ отношение ^ = ^ ' г л ' = ^ , 0 1 ; 

К 9 2 , 9 

отсюда, по Таблице, 1< = 1,605.Поэтому К = 1 , 6 0 5 X 9 2 > ! ) = 1 4 9 , 1 

метро-свечамъ. — 
О минимальном'!, количестве освещешя и об?, общихъ 

требованиях?» къ источнику света КпЬпег 1) высказывается 
следующимъ образом'!, : 

„Каков?» в'ь общемъ должен?» быть св'вгь, чтобы избе
гать вредныхъ действий на глазъ, всецело зависит?, отъ рода 
деятельности, какой мы себя носвящаемъ. Чтобы не на 
толкнуться на каия-либо более или менее крупный пре
пятствия на пути, необходимо незначительное освещение, для 
чего достаточно света, исиускаемаго звездами или луной, 
напротивъ, для более, тонкихъ работъ, необходимо повышен
ное освещение. Количество света зависитъ, значить, отъ 
величины предметовъ, разсматривашемъ которых?» занима
ются, отъ цвета предмета и отъ быстроты, съ которой пред
меты должны быть воспринимаемы глазомъ. Къ еожалешю, 

1) Ни1)псг. ЬеЬгЬисН (1ог 11> цмеие, 18!Ш. 6 АиПпцо. р«К. 22Н. 
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отъ экрана: 

для Штобвассера 136 МК *) 
„ Денайрузы 82 „ 
„ 8 Нпа1е 14"' 149 „ 
„ Фронтбреннера . . . . 119 „ 
„ 8 йпа!е М'" 80 „ 
„ Амора 139 „ 
„ Рустикуса 112 „ 

Какъ видно изъ приведенныхъ цыфръ, места, располо-
женныя на обычномъ для работы разстоянш отъ лампы, 

1) МК = Метровая св1>ча. 

въ действительности мы знаемъ еще слишкомъ мало о ми-
нимальномъ количестве света, которое находятъ необходи-
мымъ въ отдельныхъ случаяхъ. Но что касается чтешя и 
пнсашя, т. е. занятой, которыя даютъ новодъ для развитая 
мюши, мы только знаемъ но произведеннымъ измълэетямъ. 
что можно свободно читать, когда осв-Ьщеше равно 5 0 метр, 
свъчамъ (Сопп), и что более интенсивное о с в и щ е т е не об
легчаешь работу. Но уже отъ 5 0 метр, свечей до 1 0 польза 
въ облегчеши работы очень незначительна и въ большинстве 
случаевъ не превышаешь количества света равное 1 0 метр, 
свечамъ". 

Желая выяснить вопросъ, удовлетворяютъ-ли спирто-
калильныя лампы въ этомъ отношенш общимъ требованшмъ, 
представляемымъ къ источникамъ света, я предпринялъ из
мерешя ихъ для разлитаго света. 

Ниже излагаются результаты этихъ измеренш для 
разлитаго света (яркость плоскости, освещенной источни-
комъ какого-нибудь света) въ метровыхъ свечахъ, ироизве-
денныхъ для каждой спирто-калильной лампы въ отдель
ности. 

Яркость разлитаго света на разстоянш 5 0 сант. лампъ 
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освещаются очень сильно спирто-калильными горелками. 
При этомъ нужно еще вкратце упомянуть то обстоятельство, 
что калильныя сетки со временемъ изнашиваются и вслед
ствие этого отчасти теряется первоначальная сила света. 
Самое сильное освещение предметовъ получается горелкою 
У Пдаие 14"'. 

Определение блесна. 

Хороший источникъ света не долженъ обладать силь-
нымъ блескомъ; подъ последнимъ КиЬииег понимаетъ яркость 
света, исходящую отъ единицы поверхности, за которую онъ 
принимаетъ 1 квадр. сантиметръ. Количество света болыиие 
въ широкой части пламени, нежели въ узкой, ииотому что 
внутри пламени световыя волны поимиощаются. 

Въ то время, какъ съ инирокой стороны можно более 
или менее долгое время, не утомляя глазъ, наблюдать за 
пламенемъ, съ узкой же стороны это не возможно — все ко
личество света собирается здесь въ более узкомъ месте ; 
вызывается мигание глазъ. 

Распределение света на единищу поверхности ииламени 
является, такимъ образомъ, тоже однимъ изъ свойствъ его, о 
которомъ следуетъ уииомянуть. АНагп впервые произвелъ 
измерения надъ блескомъ светяицагося источника. К. УоН 
обозначаетъ блескомъ количество света, (выраженное въ нор-
мальныхъ свечахъ) которое исходитъ отъ 1 т т . 2 светящейся 
поверхности. ШиЬпег избралъ для единицы плоскостей боль
шую единицу — именно 1 квадратный сантиметръ. 

При ииервыхъ сравненияхъ и наблюденияхъ многократно 
разсматривали интенсивность света, распределенную какъ 
на общую светящуюся, такъ и несветящуюся поверхность; 
для гипеническихъ же целей важнее принимать въ расчетъ 
только светяицияся поверхности пламени. При изследоваши 
спиртокалильнаго пламени, иге оказалось темной части пла-
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мепи, но полутемная имеется вверху калильной сетки. Блескъ 
различныхъ источниковъ света, .съ одной стороны, зависишь 
отъ специфическихъ свойствъ каждаго пламени, съ другой 
стороны, отъ толщины с в е т я щ а я с я слоя. 

Для опредълензя блеска спиртокалильнаго пламени я 
начертилъ, при помощи двояковыпукла го стекла, установлен
н а я на двойномъ фокусномъ разстоянш отъ лампъ, изображение 
конической спирто-калильной свтки, зарисовали» зашЬмъ плос
кое изображеше ея и измтурилъ площадь. Таки» какъ сила 
света была уже известна, то блескъ ея получался изъ отно
шения его къ зарисованной площади. 

Сдвлавъ набросокъ и нарисовавъ изображение пламени, 
я ойределилъ плоскость п о с л е д н я я следующими, образомъ: 
набросокъ изображен ш далъ фигуру, изображавшую трапещю, 
ввиду этого я произвелъ вычисле(йя -4- ^ 2 ) 

и ,ц2 обозначали параллельныя стороны, п. — высоту, т. е. 
вертикальное разстояше между двумя параллелями. Напр.: 

Если лампа имеешь, наприм., 45 ПК, и светящаяся плос
кость равняется 12,72 сглп.2, то 1 сгт . - испускаешь светъ 
45 : 12,72, что равняется 3,543 НК. 

Такимъ образомъ мне удалось для каждой лампы уста
новить следующая цыфры. 

Б л е с к ъ спиртокалильнаго света д л я : 

2 
. п, при чемъ, 

5,2 4- 5,4 . . 

5,3 . 2,4 = 12,72 с1ш.2 

Штобвассера . . . 
Денайрузы . . . 
Амора 
Рустикуеа . . . . 
Фронтбреннера . 
„8" п'па1е 14"' . . 
„8" Гпта1е Ю'" . . 

3,543 НК. 
3 , 9 0 3 

3 , 4 1 ( 1 

3 , 9 5 

2 . 9 7 Н 

2,(344 

2,839 
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При прежнихъ различныхъ обособахъ освещения не заме
чался такой высокий блескъ пламени, какъ въ современныхъ, 
что въ настоящее время нужно приписывать стремлению къ 
получению бол^е интенсивнаи'о итламени; но сильный блескъ 
вредитъ глазу, причиняетъ боли и иреииятствуетъ распозна
ванию другихъ продметовъ; очень сильный блескъ требует?, 
поэтому светопредохранителей изъ матовыхъ колпачковъ и 
съ экономический точки убыточенъ. 

Для сравнения блеска ра&тгичныхъ источниковъ света 
приведу здесь некоторыя цыфры. 

Блескъ Ч вычислеинный для квадратнаго сантиметра, 
составляетъ въ Нег'пег'овскихъ свечахъ для стеариновой или 
нараффиновой свечи = 0 , 0 7 1 НК 

длин горелки Аг#алп'а . . . . = 1 , 7 6 9 „ 
„ старой горелки Ауэра . . = 1 , 1 3 1 „ 
., новой '•') „ „ . . = 4 , 9 0 4 „ 

Электрическая калильная лампа нгоКепк'у имеет?, блескъ. 
въ сравнении съ П'оре.тикой Аотапп'а, приблизительно въ 7 
разъ больший, блескъ дуговыхъ лампъ равняется 5 0 0 — 2 0 0 0 

св'Ьчамъ. Влескт. же еолнечнаго света иревосходитъ эти 
цыфры более чемъ въ 4 0 разъ и равняется 8 9 5 8 0 нормаль
ным'!, свечам'!,. 

Изъ вышеуказанных!, цыфровыхъ данныхъ видно, что 
блескъ света значительно увеличился, сравнительно ст, преж-
нимъ устройствомъ осветительных?, материаловъ. 

Что касается снирто-калильныхъ ламииъ, то оне немного 
уступают?, по блеску Аузровской газовой горелке и, таким?, 
образомъ, им'Ьютъ некоторое преимуицестно перед?, первыми 
при прямом?, освещении, особенно маленький лампы. Но все-
таки оне дают?» весьма высокий цыфры блеска, как?, неже
лаемое свойство при прямом?, освещении, которое следует?, 

1 ) Ну^епЫсНе И^шкИвсИщи, ,1,1;. V, 1895. 
2) При хорошем'!, д а п л е ш и газа. Н»>'. КшкЬсИпщ V. 1895. 
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избегать, но зато оно очень выгодно для разлитаго (косвен
н а я ) освещешя. Въ виду важности этого рода освещенш, 
я остановлюсь болъе подробно надъ этимъ вопросомъ. 

Изеледовашя о разлитомъ освещенш школьныхъ комнатъ, 
аудиторш и мастерскихъ газо-кал ил ьнымъ свтзтомъ производили 
Бг. Р. Кегтаипег 1 ) и проф. \У. Ргаизпиж и при этомъ нашли, 
что косвеннымъ осв г вщетемъ достигнуть такой родъ осве
щешя, который можно горячо приветствовать, какъ съ прак
тической, такъ и съ гипенической точки зръшя. Введешемъ 
косвеинаго (не непосредственнаго) освъщешя удалось осветить 
помещеше, расчитанное на большее количество людей, до 
такой степени равномерно, что въ любомъ мЬстъ этого по
мещения имеется достаточное количество света, нигде не 
образуется тени, такъ или иначе мешающей, и, наконецъ, 
присутствующее защищены отъ лучистой теплоты светящихся 
телъ . 

Существенное въ косвенномъ освещенш заключается 
въ томъ, что лучи света, исходяпие отъ светящихся частицъ, 
не достигаютъ непосредственно отдельныхъ местъ, но при 
помощи рефлекторовъ, или всецело или частью, разбрасы
ваются къ потолку и стенамъ, и оттуда уже распространя
ются по всемъ направлешямъ. Каждое, такимъ способомъ 
осввщенное, помещеше производить на насъ какое-то свое
образное, вначале даже странное, впечатлеше. Вскоре, однако, 
мы замечаемъ, на сколько пр1ятно для глазъ, если находиться 
въ такомъ помещеши, где, ни резкш светъ пламени, ни 
лучистая теплота, насъ не утомляютъ, и где по всемъ на-
правлешямъ можно хорошо видеть. 

У насъ въ Юрьеве, сколько мне известно, введено 
разлитое освещеше съ газокалильнымъ светомъ пока въ 
двухъ школахъ: въ мужской гимназш и въ школе дирек-

1) Агсп. Шг Н у ^ е п е 1897, В<1. 29, рад. 107. 
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тора Грасса, где оно вполне удовлетворяет!, возлагаемыя на 
него требования. 

Металлъ, какъ материалъ для рефлекторовъ не годится, 
ибо при такомъ освт>щенш теряется большая часть свъта, 
хотя и при этомъ можно свободно читать. Кенк 1) испробо-
валъ абажуры, которые частью еще пропускали свътъ, т. е. 
давали смъшанное освъщеше, отчасти непосредственное, 
отчасти косвенное. 

Самыми выгодными оказались колпаки изъ стекла молоч-
наго цвета, которые имели форму шестисторонныхъ пирамидъ. 

При пользовании металлическими рефлекторами, потеря 
свъта равнялась 6 4 , 2 % 2 ) , а при пользовании колпачками 
изъ стекла малочнаго цвета—35,4° 0 , (следовательно, потеря 
света сокращалась почти на одну треть. Изъ общихъ на
блюдений Д-ра К. Кеппаинеи' 3) и проф. \У. Ри'апвшЧ/ следу
етъ еще упомянуть следующее: „Въ ииомещенняхъ и залаХъ 
для обыкновенныхъ и торжественныхъ собраний безпокоятъ 
и'лаз'ь светящийся нити электрических!» калильныхъ лампо-
чекъ или иоыиильныя лампы Ауэра, интенсивность (блескъ) 
света которыхъ раньше не знали, и поэтому его нигде не 
ослабляли посредством!» матовых!» колпачковъ, а нанротивъ, 
применешемъ несоответствующихъ колпачковъ и рефлек
торовъ, даже въ значительной степени, делали этотъ блескъ 
вреднымъ для глаза. Этого не бываетъ при ненрямомъ (кос
венному освещении. Во всемъ пномещенпи распределяется 
равномерный светъ, и не заметно резкаго источника света, 
При вступлении въ освещенное такимъ образомъ поменцение, 
находить часто недостаточность света, иио, уже спустя короткое 
время, глазъ привыкает!, къ этому необыкновеииному, но въ 

1) Копк: „01е попе ВрКнк-Мигн»' т <1рп АшШ/нчеп ( Й о г 1тпК'егяИй1 
На11с РенЫеЬпГс. 1893. 

2) Меппти?: „Ь'еЬег 1П(Игик1е Ве1еисМип.("'," Л. О. 1892, ра^. 16. 
3) АгсЬ Г. Ну&йепе, 1897, Вй. 29, ра»-. 121. 

8 
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высшей степени симпатичному роду освещешя, въ особен
ности, когда представляется случай при чтенш или при пи-
санш убедиться въ томъ, что освъщеше, на первый взглядъ 
кажущееся слабымъ, на самомъ дт^лъ вполне достаточно". 
Далт^е следуетъ при этомъ способе освещешя обратить внима-
ше но то, что, при применеши этого освещения въ клас-
сныхъ комнатахъ или аудитортяхъ, лекторы могутъ видеть 
евоихъ слушателей, при чемъ блескъ, находящагося въ тго-
мещенш, пламени не ослепляеть ихъ глаза. Кегтаипег и 
РгаизпИ/ нашли, что имеющееся въ отдельныхъ местахъ 
количество света при косвенномъ освещенш было больше, 
чемъ при прямомъ; Это указание имеетъ большое значеше 
въ томъ отношенш, что имъ доказывается не только отсут-
ств1> потери света при непрямомъ освещенш, но даже уве
личеше света въ отдельныхъ местахъ какого-либо поме
щения. Сила света въ отдельныхъ частяхъ и о м е щ е т я отъ 
горелки, бывшей некоторое время въ употребления, равня
лась 8,9 МК, а отъ совершенно новой горелки 9,5 МК (при 
6 источникахъ света съ колпачками, въ иомещенш въ 
7 М кв. м.). 

Епешапп 1 ) говорить: 
„Что касается эффекта, ироизводимаго этимъ освеще-

шемъ, то я хочу сказать прежде всего несколько словъ о 
субъективномъ впечатления, въ общемъ полученномъ при 
этомъ. Большинство посетителей заметило тотчасъ же раз
личие въ характере освещешя обоихъ помещешй и нашло 
косвенное о с в и щ е т е весьма пргятнымъ, въ высшей степени 
полезнымъ для глазъ, равномернымъ и ласкающимъ глаза, 
но все же немного слабымъ. Но это последнее впечатлен1е, 
после короткаго пребывания въ комнате, у большинства ис
чезало, особен но после того, какъ попросили прочитать обык-

1) 2*9сппп. Г. 8спи1#евипс1пеН8р1'1е#е, 1888, рщ. 354 ип(1 „Оак Мик-
СегускиЬшптег" 1п1егпа1. тесНс. т а з е п я с и . АиазЪеПипк ш Вег1ш, 1890, .\а 57 . 
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новениый печатный шрифгь, что при данныхъ условйяхъ 
было возможно безъ всякаго утомления глазъ. Вообще, послъ. 
более или менее долгаго пребывания въ комнате, впечат
ление, произведенное косвенными, освещенйемъ, все возра
стало въ благопрпятномъ смысле". Количество света такой 
образцовой классной комнаты колебалось между 8 , 8 и 1 1 , 6 
метровыми свечами. Д р . Р . Кегташиег и проф. \ У . РгаийПпЧх счи-
таютъ освенцение приблизительно въ 1 0 метр, свечей въ лю-
бомъ месте очень хорошим?., освещение въ 7 — 8 метров 
свечей хорошимъ и для любой цели вполне достаточнымъ. 

Важнейшие результаты наследований этихъ авторовъ, 
относительно неиирямого освещения ниомепценйй, определяются 
въ следующихъ пунктахъ: 

1) Косвенное освещение является самымъ пригоднымъ 
родомъ освещения для аудиторий, классныхъ комнатъ и рабо-
чихъ помеиценйй. 

2 ) Для освеиценйя помещений, каждая точка которыхъ 
должна иметь равномерное количество света, могутъ быть 
отлично иириспособлены горелки Ауэра, светъ которыхъ раз
брасывается, при помощи конусообразныхъ колпачковъ, изъ 
стекла молочнаго цвета, широкимъ концомъ направленныхъ 
кверху. 

3) Освещение, которое каждой точке давало бы светъ 
въ 9—Ю метр, свечей, можно получить, если въ помещении, 
высотою приблизительно въ 4 м. и площадью приблизительно 
1 2 кв. м., установить надлежаицимъ образомъ горелку Ауэра. 
— О влиянии цвета искусственныхъ источниковъ освещения 
на остроту зрения указываетъ Иг. КеисЬепЬасЬ.1) на основании, 
иироизведенныхъ совместно съ иироф. [)ен Гопигей, опытовъ: 
„Въ окончательном'!, результате получается то, что Хегиик! 
и Ауэровская лампы, въ силе освещения, равной по оптиче
скому св'втоиспусканию, уступаютъ калильной лампе, по оТно-

I) 2е118сЬпП Н у ^ е п е , 1902, В(1. 41, ра§. 270. 

8* 
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шешю къ остроте яркости для глазъ, настолько, насколько 
это отвечаешь уменьшение оптической яркости на 12—14%. 
Ыегп81>лампа использываетъ электрическую энергш почти 
вдвое больше, чемъ калильная лампа, а горелка Ауэра исполь
зываетъ газъ въ 6 разъ лучше, чемъ горелка Аг^апа'а. Пре
восходство обеихъ лампъ въ экономическомъ отношенш, зна
читъ, до того значительно, что немного слабая яркость света 
ихъ- не берется въ расчетъ. Повышешемъ температуры 
светящихся частицъ въ модныхъ источникахъ света, большая 
процентная часть энергш превращается въ светъ ; съ этимъ 
обстоятельством!., однако, связано также изм'внеше цветовъ 
въ световомъ спектре: въ то время какъ въ более старыхъ 
источникахъ света преобладают'!, красные и желтые лучи, въ 
более новыхъ же на нервомъ месте стоять зеленые и сише. 
Къ первой группе принадлежать керосиновыя лампы, газовая 
горелка АгрляпсГа и электрическая лампочка накаливашя, ко 
второй — электрическая дуговая лампа, Ауэровская горелка, 
лампа ^'егпяк'а и спирто-калильныя лампы. Для гипенн это 
различ!е въ особенности важно потому, что лампы второй 
группы обладаютъ существенно меньшей способностью луче-
испускашя, что более или менее подробно описано въ ра-
ботахъ КпЬпег'а 1) и Д-ра КешпепЬасп'а 2 ) . 

Итакъ, главное преимущество непрямого освещения за
ключается въ следующемъ: 1) равномерное распределен!* 1 

света, 2) отсутств1е нарушающих!, теней на рабочемъ месте, 
3) невидимость пламени и 4) отсутствие тягостныхъ явленш, 
обусловливаемыхъ лучистою теплотою. 

КеюпепЪасп и Век Сопагея называютъ яркость двухъ 
источниковъ света, кажущую глазу одинаковымъ, — опти
ческою яркостью, а одинаково хорошее различ1е тонкихъ 

М КиЬпег, Агеп. Г. Ну&'епе, ВЙ. 23, р а « . 87, Х)\е ы1гаЫеш1е \ У а т т е 
•гйдаспег ЫсЬЦиеПеп т Ь.ук1ет8сп.ег ВемсЪипк-

2 ) КегсЪепЪасп, 1ЫЙ. ВЙ. ХХХШ, ущ. 315, Соег ^ 'агтев^гаЫипк УОП 
Ь е и с Ь Ш а т т е п . 
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подробностей на освещенной ими плоскости, называютъ остро
той яркости зрения. Для непрямого освещения можно такимъ 
образомъ принять въ расчетъ, наравне съ Ауэровскимъ све-
томъ, епиртокалильныя лампы, которыя, какъ уже было при
ведено, обладают?, высокимъ блескомъ и поэтому требуютъ 
ослабления его посредствомъ матовыхъ колпачковъ. въ про
тивном!, же случае могутъ быть убыточны съ экономической 
точки зръния. Напротив!., при непрямомъ освещении, спирто
калильныя лампы имеютъ полное превосходство и могли бы 
съ успехомъ заменять газокалильное освещение везде, где 
невозможна установка п о с л е д н я я . Въ то время какъ свето
вая сила Ауэровскихъ лампъ зависитъ отъ и м е ю щ а я давле
ния газа, интенсивность света енирто-калильныхъ лампъ 
остается постоянной и только после некоторая времени 
несколько ослабеваем. .Это последнее зависитъ частью отъ 
засорения фитиля, частью отъ порчи калильной сетки, что 
случается также съ Ауэровекимъ светомъ. 

Стоимость спиртового освещения, 

При оценке какого-нибудь освещения, нужно обратить 
внимание и на материальный вопросъ: на стоимость ея. В?, 
этом!» отношении спирто-калильное освещение не находится 
въ такомъ благопрпятномъ положении, какъ и-азока л ильный 
и керосиновый светъ. Это зависит!» отъ постепиеннаго и ипо-
стояннаго повыиппенпя цены на осветительный материалъ : де
натурированный спиртъ. Обиция цыфры для стоимости раз-
личныхъ материаловъ освенцения, собственно говоря, нельзя 
давать, такъ какъ всегда местный условия будутъ при этомъ 
вопросе играть важную роль, но все-таки попробую дать 
приблизите л ьныя • цыфры. 

По д-ру В. Н. Пескову освещение въ Ст . П е т е р 
б у р г е о б х о д и т с я д л я и г о л у ч е н п я 100 с в е ч е й 
в ъ ч а с ъ : 
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Освъщеше электр. лампы накалив, около 
„ каменно-угольн. газомъ . . 
„ керосиновой лампой . . . 
„ ацетиленомъ 
,, спирто-калильн. лампами: 

Денайрузы . 
Аморъ . . 

„ керосино-калильн. горълкой 
Стелла." 

По моимъ опред'Ьлешямъ стоимость свъта для отдъль-
ныхъ спирто-калильныхъ лампъ выше, чЪмъ приводимыя 
цыфры Д-ра Пескова. 

Т а к ъ д л я п о л у ч е н и я 100 н о р м а л ь н ы х ъ 
с в е ч е й в ъ ч а с ъ обходится освъщеше для гортзлки: 

1) Штобвассера 3,3 коп. 
2) Денайрузы 3,6 „ 
3) 8 ппа1е 14"' 4.2 „ 
4) 8 Ппа1е 10"' 3,2 
5) Аморъ 1,0 „ 
6) Рустикусъ 2,п ,, 
7) Фронтбреннера . . . . . . 3,5 ,, 

Самое дешевое освъчцеше даетъ но даннымъ цыфрамъ 
горелка Рустикусъ. 

Цыфры, для стоимости р а з л и ч н а я рода оев-Бщешя въ 
г. Юрьевъ\ были мною получены отъ директора здълнняго 
газового заведешя инженера Nеитапп'а . Различныя приве-
денныя газо-калильныя гор'Ьлки отличаются другъ отъ друга 
только величиною. 

Д л я и о л у ч е ш я 100 с в ъ ч е й в ъ ч а с ъ требуется: 
для газокалильнаго свъта: 

,, Я^ег&Ъгеппет 0,7 коп. 
„ ЬШриЬ 1,3 „ 

12,3 коп. 
2,0 „ 
з,о „ 
6,0 „ 

1,Я „ 

2,0 „ 

0 , 9 „ 
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\огта1ег 2 , 7 коп 
Коптоог 4 , 8 
Ьисав1атре 8 , 8 
Ргейз^авИсЫ 5 , 2 
керосиновой лампы 1 4 " ' . 2 , 3 

„ калильной . 1 , 8 
сиирто-калильн. „Аморъ" . 4 , 4 

Въ этой таблице стоимость св'Ьта для горълки Аморъ 
близко подходить къ моему определению, а приведенныя 
числа Д-ра Пескова — 2 коп. — составляютъ только половину 
действительной стоимости. 

Въ Германш по КпЬпег'у стоимость различныхъ родовъ 
освещения следующая: 

Для получетя 100 норм, свечей въ часъ требуется: 
Цъна въ 

коп. 

для дугового св^та ^ 
электр. 

калильнаго I 

газовая гор'Ьлка с>. накаливашемъ . . 

газовая гор-Ьлка Аг§апс1'а 

съ двумя отверспями 

ацетиленъ 

спирто-калильный свътъ 

керосинъ: больш. круглая горълка . . 

маленькая 

„ средшй свътъ 

лампа съ ръпнымъ масломъ . . . . 

параффинь 

стеаринъ 

сало 

воскъ 

2,5 

7,1 

1,5 

6,9 

17,2 

4,8 

5,2 

1,5 

5,7 

4,5 

32,1 

66,7 

79,6 

76,8 

147,8 
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Какъ изъ приведенных!, цыфръ видно, сипрто-калиль
ный свътъ обходится пока дороже с в е т и л ь н а я и керосино
в а я , и такими» образомъ не можетъ найти широкаго рас
пространен!^ среди всЬхъ слоевъ, общества. Единственную 
успешную конкурсную спирто-калильный свътъ можетъ 
вести съ электрическим!, светомъ накаливашя, а съ газо-
калильнымъ въ гъхъ случаяхт>, гдъ проведете п о с л е д н я я 
невозможно. 

Общ1е в ы в о д ы и з ъ и з е л - к д о в а ж я 
с п и р т о в ы х ъ г о р ъ л о н ъ . 

[. Изъ с д е л а н н а я мною изеледовашя спиртовыхъ 
лампъ оказывается, что въ настоящее время для утилизации 
спирта, какъ осветительная матер'мла, имеются лампы, ко
торыя, по своему устройству и качествамъ, хотя и не вполне 
удовлетворяют требовашямъ техники и идеальной утили
зацш осветительная матер1ала, по во всякомъ случае со-
верикчшо пригодны, какъ для интенсивная освещешя боль-
шихъ открытыхъ п{)остранствгь, такъ и для це.тей домаш-
ня!'о комнатная освещешя. 

П. Обычные для к а ж д а я рода освещешя продукты 
горешя, углекислота и вода, выбрасываемые и при го реши 
спиртовыхъ лампъ въ воздухъ и загрязняющее такимъ обра
зомъ его, образуются здесь относительно въ небольшихъ 
количествахъ и не приносить, какъ это было уже раньше 
отмечено, значительная вреда на организмъ. Что касается 
продуктовъ горешя несомненно действующих!, вредно на 
процессы дыхашя. каковыми на первомъ плане стоять 
окись углерода и азотистая кислота, то количество п е р в а я , 
въ сравнеши съ образуемыми, количествомъ света, значитель
но меньше, чемъ при другомъ освещен]и, количество же 
второго, судя по оиытамъ, также очень незначительно, 
такъ что ихъ присутствхе въ загрязненномъ продуктами 
горешя воздухе, едва-ли можетъ оказывать в р е д н а я вл1яшя 
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на организм?.. Считаю не лшннимъ указать на тъ продукты 
горения, являющиеся специфическими для сннирто-калиль-
наго освещения и не нстречаюидеся при другомъ роде осве
щения: органическая кислоты, какъ муравьиная, укусусная 
и т. д. Но эти продукты горения образуются въ весьма 
малых?, количеетвахъ, такъ что, подобно вышеприведеннымъ 
продуктам?,, едва-ли оказываются вредными для здоровья. 

III. Сила света всехъ изследованныхъ мною лампъ до
статочно велика и подходить к?, газокалильнымъ лампамъ, 
вошедшим?» теперь во всеобщее употребление. 

По качеству своему свет?, спиртовых?, лампъ съ ка
лильной сеткой не отличается отъ света газокалильннх?, 
лампъ, характеризующихся иреобладашемъ зеленыхъ лучей. 
Это качество должно быть всецело отнесено къ свечению 
наи»аливаемыхъ пламенемъ сеток?,. По своему действию на 
имиазъ такого рода освещение является наиболее приятным?». 
Къ этому надо прибавить, что свет?, спиртокалилыиой лампы 
ровный, не мш-аетъ, не дает?, копоти. 

IV. КнЬпеи'') наплел?,, что красные и желтые лучи нила-
менн даютъ и более тепловых?, лучей. Съ уменьпиенйемъ их?, 
в и, и'азокалильн(1.мъ освещении, тяжелое влияние лучистой теп
лоты значительно уменьшилось. Также уменьшилась и теп
лота, обусловливаемая егорашемъ осветительныхъ матерп-
алов?». Все это въ одинаковой! мере относится къ спиртовому 
освещению, несомненныя преимущества которыхъ, передъ ке-
росиновымъ и друи?ими, будутъ заключаться, следовательно, 
в?> меньппем?» действии теииловыхъ лучей, иири сравнительно 
большей силе света. 

V. Блескъ сиирто-калильнаго света великъ. Этим?, не
достатком?» отличаются наиболее соверпненные способы осве
щения, как?» электрическое. Такъ как?» онъ легко наравняется 

1) НуцИешьсИю- КипйвсЬаи 1Н9Г>. КиЫич - : „С'Ьиг Стаа^ШПк-ИП-. 
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абажуромъ, тп, въ еамомъ дълъ, неблагопргятное значеше его 
для освтЧщешя сводится къ нулю. 

Но за то, благодаря значительному блеску, спиртовое 
освъщеше можетъ найти болт.е широкое примънеше для освъ-
щешя классныхъ и другихъ помъчценш сверху, рефлекти-
рованнымъ отъ потолка и ст1>нъ евътомъ, а также для 
уличнаго освъчцешя. Внрочемъ, для послъдняго примЪнешя 
спиртовыя лампы теперешней конструкции, требующей боль
шого времени дли зажигашя, удобствъ не представляютъ. 
Другимъ препятств1емъ къ этому является и дороговизна 
спирта. 

VI. Къ числу достоинствъ спиртового освълцешя необ
ходимо присоединить еще: простоту въ обращения съ ними, 
опрятность, ръдкую порчу гортэлокъ, долговременную службу 
стеколъ и сравнительно незначительную опасность въ пожар-
номъ отношенш. 



В ъ заключение надо сказать еще несколько словъ о 
томъ, какое значение имеете спиртъ для осветительныхъ 
целей въ настоящее время, и какое онъ будетъ иметь въ 
будущемъ. 

Опыты п о с л е д н я я десятилетия, копда спиртовое осве
щение стало конкурировать съ другими родами освещения, 
научаютъ насъ вполне считаться съ требованиями, предъяв
ленными' къ силе света и расходованию спирта, но при 
этомъ оба эти условия должны стоять въ такомъ отношении 
другъ къ другу, чтобы расходы, вызываемые подобнымъ 
освещешомъ. не были чрезмерные, и чтобы этотъ способъ 
освещения могъ бы найти более широкое распространение. Если 
сиииртовое освещение завоюете себе более прочную, сравни
тельно съ газовымъ и керосиновымъ освещениями, почву, то 
данныя лампы должны прежде всего удовлетворять ииредъяв-
ляемымъ къ ихъ конструкции требованиями 

1. Наивозможная простота конструкции горелки, которая 
позволяете ея применение. 

2. Легкая ииеремена изнашиваемыхъ частей, фи
тиля и т. д. 

3 . Легкая очистка засариваемыхъ частей газовой 
камеры и т. д. 

4. Возможно быстрое образование и восипламененпе и'аза. 

5. Экономическое расходование спирта. 
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е. Хорошая изоляция газообразоватсльной каморы отъ 
бассейна, для избежания нагревания последняих). 

Относительно денатурированнаго еипирта следуетъ отме
тить, что 

1. Денатурированный для осветительныхъ целей спиртъ, 
долженъ быть совершенно освобожденъ отъ налога (акциза), 
при чемъ убытокъ этотъ могъ бы быть пополненъ ниалоихомъ, 
которыми, въ большей степеиии следуете обложить, служащий 
въ виде наииитковъ, спиртъ. 

2. Доставление денатурированнаго сииирта для ииублики 
должно быть легкое, и кроме того детнатурированный сиииртъ 
долженъ получаться въ любом'Ь количестве. 



П о л о ж е ш я . 
1) Для денатуризацш спирта не должны быть 

применяемы так1я средства, которыя уменьшаютъ ка
чество, служащаго для освътительныхъ целей, спирта. 

2) Роль энзимовъ въ растительныхъ лекарствен-
.ныхъ веществахъ требуетъ еще основательное из
учен'^. 

3 ) Составъ осадковъ, полученныхъ отъ такъ на-
зываемыхъ общихъ реактивовъ съ алкалоидами съ 
другими органическими основашями и белковыми ве
ществами, слъдуетъ подробно проверить. 

4) Внимаше для судебнохимическихъ целей, какъ 
напр., для открыт'1я алкалоидовъ, аминовъ, амидовъ 
и т. п., заслуживаетъ пикролоновая кислота. 

5) Кроме спирта для приготовлешя различныхъ 
галеновыхъпрепаратовъ —экстракта, настойки — следо
вало бы применять и разбавленные растворы орга-
ническихъ кислотъ — уксусной, лимонной и винной. 

6) Постоянная единица (З^апдагд) действующихъ 
началъ въ сильнодействующихъ и наркотичеекихъ 
растительныхъ лекарствахъ (ошя, красавки, напер
стянки, волкобоя и т. д.) должна быть закономъ 
установлена. 
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