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Предисловіе къ I изданію. 

ІГрн еоетавлепік настоящем книги и ішѣлъ ігь пилу дать оту-
дептамъ, занимающимся тохшічеоішмъ анадпзомл., такой рядъ при-
мѣровъ, нрн которомт. они могди-бы ознакомиться ст> ііа.нболѣе ори
гинальными шгтдами техішчеокаго анализа; нслѣдотвіо. итого я 
оотавилъ бсзъ опиоанія аиализъ такпхт. иродуктовъ, какъ бѣлшіь-
пая известь, сода, различный руды, которые могугь быть изелѣдо-
іш.(іы но общішт. мотодамъ мішералънаго анализа, [цюмѣ того, ста
раясь нріучить практикаитовъ к ъ болѣс самостоятельнее и созна
тельной работѣ и желая дать ооловаііія для суадонія о досгоынствѣ 
атинг-шруомаго продукта., к, оъ одной стороны, вездѣ, г д ѣ ечнталъ 
нужнымъ, помѣотилъ подробное оииоаніе нриборовъ, нримѣняемыхъ 
при анализ'!'., и нриііцшнівъ, на, кешрыхъ основано то иди другое 
оиредѣлсніе, и, еъ другой стороны, нрииел'ь нормы, принятая для 
различных -!, продуктов'!. г.ъ 1'оссін и за границей. 

Ііудучи убѣждепъ. что моя книга не лишена многих ъ недо-
етатковъ, я выпускам ее, ігь очень ограниченном!) количеств'!, экзем
пляров'!., надѣяоь при слѣдуюіцемъ нздапіи, соли таковое понадо
бится, исправить тѣ дефекты, которые лучше всего могутъ быть 
•'.ам'ьчепы на практикѣ. 

Предисловіе ко II изданію. 

I!'!, промежуток!, времени еъ I!)[(),до ПНЯ года, норное изданіе 

настоящей книги прпмѣнядооь въ качествѣ нособія нріі запятіяхъ 

но техническому анализу в'ь Университете. Св. Вдадішіра. н въ Кіен-

ск'ом'ь Коммерческом'!. ГІистнтутѣ. Какъ н олѣдовало ожидать, па. 
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практикѣ оказалсх-ь. что книга эта страдала большимъ количествомъ 
недостатковъ, къ пеправлоігіго которыхъ при выпускѣ въ свѣтъ ші-
стоящаго издапія мною приняты были мѣры, при чемъ некоторый 
главы были вновь переработаны, а въ другія были внесены суще
ственный добавлеш'я, 

Я глубоко благодареиъ моівгь товмрнщамъ, укааавшимъ на 
недосмотры и ошибки, допущенные мною въ I издапіп. Особенно 
признателенъ я И. А. Зайцеву, который изялъ на себя тру/гь .по
дробно разсмотрѣть мою книгу и увѣдомить меня обо всѣ.ѵь :ммѣ-
ченныхъ имъ дефевтахъ. 
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Тѳхничеекій анализъ. 

И. В . Е г о р о в а . 

Вода. 

Вода, встрѣчаюіцаяся въ природѣ, никогда не бываетъ химически 
чистой: приходя въ соприкосновен!о съ атмосферой и почвой она загряз
няется различными посторонними веществами, присутствіс которыхъ в'ь 
водѣ можотъ сильно вліяті. на ея качества и далее сдѣлать ее совершенно 
не годной для употреблонія. Требованія, предъявляемый къ водѣ, могутъ 
быть различны въ зависимости отъ того, для чего вода предназначается. 
Такъ напр., жесткая вода можетъ быть пнолнѣ годной для питья п но 
годной для пнтаиія паровыхъ котловъ, или для крашенія; отсутствіе ра
створенных'!, въ нодѣ газовъ дѣлаетъ ее но вкусной, но не мѣшаетъ 
употреблонію ея для технических!» цѣлей и т. п. 

Въ прежнее время анализъ воды, употребляемой для питья, произ
водился рѣдко, теперь же, въ виду выяснившагося чрезвычайно большого 
аначеніл воды для здоровья человѣка и животныхъ, химическое изслѣдо-
ваніе питьевой воды считается почти обязательным!». 

Иаиболѣо важнымъ въ смыслѣ сужденія о годности воды для питья 
является: 1) оиредѣленіе оя внѣшнихъ фивическихъ свойсхвъ (прозрач
ность, цвѣтъ, отсутствіе запаха, температура); 2) содержаиіе неоргани-
чоскихъ и органических'!, пиществъ. 

В з я т і о п р о б ы . Вода, назначенная для изслѣдованія, наливается 
въ прозрачную стеклянную бутыль, лучшо всого—съ пришлифованной проб
кой. Бутыль должна быть совершенно чистой и, перѳдъ ваятіомъ пробы, 
ополооиута раза 2—8 водой, подлежащей изслѣдованію. Затѣмъ вода въ 
яое наливаотся почти до самой пробки, деревянная (новая) пробка за-



иочатываетсл сургучомъ, а стеклянная обнизывается бумагой, ну.чыромъ 
пли пергаментом!.. Если вода берется наеооомъ или доставляется трубами, 
то перодъ отобраиіемт. пробы слѣдуетъ первый порцін воды снустнтг. и 
собирать только олѣдушщія. Двуѵь литровъ воды обыкновенно бываетъ 
достаточіго для наиболѣе важныхъ онродѣленііі; для нодробиаго анализа 
нужно цѣлое ведро. 

Пзслѣдонаніе ф н я rr ч е с к и х ъ с п о й с т в ъ поды. 

Для опредѣлоиія цііі.та и прозрачности воду налпвають иъ длинную 
(20—30 ст.) пробирку или цилнндръ сл. топкнмъ дномъ из!, безцвѣтнаго 
стекла, п смотрять сверху. Лучше для сравнеш'я поставить рлдомъ другой 
такой же сосуд'ь, наполненный дестнллированиоп водой. Гумииові.иі ве
щества прндаютъ водѣ желтый или желтобурыіі цвѣтъ, не нсчезающііі при 
стоянін,- глина окрашнваотъ въ желтоватый или зеленоватый цвѣть; за
кись желѣза при стоянін обыкновенно выделяется въ вндѣ красновато-бу-
раго осадка, а углекислая известь—въ вндѣ бѣлоіі мути. 

Онредѣленіо в з в ѣ гп е и н ы х ъ въ водѣ веществъ производится 
фильтровапіемъ отмѣреннаго количества воды черезъ высушенный до по-
стояішаго вѣса и взвѣшенный фильтръ. Фнльтръ ст. оставшимся на немъ 
осадкомъ высушивають до ностояипаго вѣеа и взвѣшнвають. 

Такимъ образомъ опредѣляютъ общее количество взиѣшенныхъ 
частицъ, какъ органических!», такъ и минеральных!.. Для опредѣлонія ор
ганических!» взвѣшоішыхъ части цъ высушенный до постояішаго нѣса н 
взвѣшеішый фнльтръ съ осадкомъ сжнгають, и вновь взвѣпшваютъ. Нынтя 
изъ получеішаго вѣса вѣсъ золы фильтра, ігаіідемъ количество мниераль-
ныхъ веществъ, а но разности и количество органических!.. 

Для того, чтобы лучше распознать з а п а х ъ поды, ее (100—200 к. с.) 
нагрѣваютъ на водяной банѣ до 41)—50° нъ закупоренной пробкой колб')1» 
при побалтываніп, затѣмъ откупоривают!» и нюхаютъ, — при отихъ уеловінхъ 
запахъ выступаетъ особенно явственно. Если есть нодозрѣніс па присут
ствие въ водѣ сѣроиодорода, то въ этомъ молено убѣдпться по иобурѣнію 
бумажки, смоченной растворомъ уксуснокпелаго свинца и укрѣпленшш нодъ 
пробкой колбы, въ которой производится нагрѣвапіе испытуемой поды. 

Проба на в к у с ъ производится съ водой, нмѣющен температуру 
15—200. 

При отбираиіи пробы воды слѣдуеть испытать ея р о а к ц і ю лак
мусовыми бумажками, которыя оставляют!, въ испытуемой водѣ минуть 
10. Роакція обыкновенно бываетъ нейтральная, кислая лее реакція, исче
зающая послѣ кппячеігія, указываеть на прнсутствіе свободной угольной 
кислоты, щелочная, исчезающая послѣ кипячошя, обусловлена бывает!, 
амміакомъ, не исчезающая послѣ кипячоііія—углекислыми щелочами. 
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При отбираиіи пробы воды замѣчаютъ ел температуру и темпера
туру наружнаго воздуха-, что даетъ представленіе о глубипѣ, съ которой 
идетъ вода. 

Химическое изслѣдованіе воды. 

При хпмическомъ изслѣдованіи употребляется вода—только тща
тельно профильтрованная. 

Вода при стоянііг легко можетъ измѣняться; закись нселѣза перехо
дить въ окись, растворенные кислородъ и углекислота выдѣляются, азот
ная, азотистая кислоты и амміакъ переходятъ другъ въ друга подъ влія-
иіемь ферментовь. Это обстоятельство заставляетъ производить нѣкоторыл 
опредѣленія но возможности въ тотъ же день, какъ взята вода. Особенно 
важно качественно испытать воду на ирисутствіе въ ней азотной, азоти
стой кислоты и а.мміака. 

Для качественной пробы на а з о т я у ю к и с л о т у чаше всего поль
зуются бруциномъ и дефиниламшгомъ. Пробу производятъ такъ: палочкой 
бе.рутъ каплю испытуемой воды, ирибавляють 2 капли насыщѳннаго ра
створа бруцина, и но смѣшенін прибавляютъ 5—10 капель врѣпкой сѣр-
ной кислоты. Если вода содержите много (0,2—0,4 гр. на 1000) азотной 
кислоты, то получается красное или розовое окрашиваш'е, довольно скоро 
переходящее въ желтое. Если лее окраска не появляется, то, значить, или 
азотная кислота отсутствуѳтъ, или ея очень мало. Въ такомъ случаѣ пов
торяют пробу съ твердымъ остаткомъ, получающимся при пынариваніи 
воды досуха. 

Проба съ дифениламиномъ производится такъ: къ 1 к. с. испытуемой 
поды прибавляютъ въ бѣлой чашкѣ нѣсколько зерньшіевъ дифениламина 
и 1 іс. с. чистой крѣнкоіі сѣрной кислоты. Если вода содержитъ по менѣе 

100000 ч " ^'^б > 1 0 І Ю Л У ч а о т с я тотчась синее окрашнваиіе. 

Качественную пробу на азотистую кислоту производятъ посредствомъ 
смѣси раствора іодистаго цишеа съ крахмальнымъ клейсторомъ. Вода, со
держащая азотистую кислоту, по ирибавленіи нѣсколысихъ капель этого 
реактива и небольшого количества разбавленной сѣрной кислоты даѳтъ 
синее окрашиваніо. Такъ какъ синее окрашнваніо моясотъ появиться отъ 
окислонія іодистаго водорода воздухомь при содѣйствіи снѣта, то при 
производоиіи пробы должно аащищать пробирку отъ прямого солнечнаго 
свѣта и дожидаться оврашиванія но долѣо 1.5 минуть; если въ это время 
жидкооть не посішѣла, то авотистой кислоты нѣтъ. Погрѣшпости могутъ 
произойти здѣсь въ случаѣ нахожденія большого количества солей окиси 
желѣза, которыя также выдѣляютъ іодъ изъ іодистаѵо водорода. Въ этихъ 
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случаяхъ приходится для пробы ira азотистую кислоту пользоваться мета-
фешілендіампномъ. Поступают'!, такъ: въ 20 к. с. поды ішосятъ нѣсколько-
кристалловъ хлористоводородной соли метафсішлондіамшіа (которые не 
должны имѣть краекоізагаго цвѣта) и прибавляют ъ G - 7 куб. с. К])ѣпкоіі 
сѣрпоіі кислоты. I i i . присутствіи азотистой кислоты появляется желтое или 
желтобурое окраншваніо. 

Но всѣхъ случаяхъ при ііробѣ на ІШ02 п НХОз ирнбанляемая. 
еѣрііая кислота по должна содержать ни Аіалѣііншхъ олѣдонъ ни азотной, 
ни азотпстоіі кнелотъ, въ чеыъ убѣлсдаются пробоіі с/ь тѣмп же решети
нами. Если В Ъ сѣриоіі кнслотѣ окажутся кислоты азота, то для пхъ раз-
рушенія сѣрігую кислоту слѣдуотъ нагрѣть ст. оѣрнокислымъ аммоніемъ. 

Амміакъ открываютъ іюсродствомт. реактива Песслора. Для пробы 

берутъ 100—150 к. с. испытуемой поды, нрпбапляють к. с. раствора 
mi 

чнстаго ѣдкаго натра (или КОН), даюгі. собраться на дно осадку, проз
рачную жидкость слшіаютъ осторожно съ осадка, п прибавляют!, къ ней 
10—15 капель реактива. Если жидкость еодержнтъ а.мміакт., то появляется-
желтое окрашнианіо, или оранжевый осадокт.. ІІрпбанлепіе щелочи нередъ 
іцшлнтіомъ реактива имѣетъ цѣлыо удалить окись жолѣза и магпозію, 
которьія дали бы съ роактивомъ Песслора буроватый осадокъ и нрн от-
сутствін ам.чіака. 

О il р о д ѣ л о и і о т в е р д а г о о с т а т к а производится выпарипа-
ніемъ на водяной баиѣ 200—250 к. с. поды во нзвѣпіенпой платиновой 
чашечкѣ. Чтобы воспрепятствовать попадание въ чашку ныли, надъ чашкой 
на штативѣ иомѣіцаотся большая воронка, обращенная широкимъ отиер-
стіелъ книзу. Послѣ того какъ вся вода пыпарена, чанпсу сішыаютъ сл. 
водяной бани, тщательно вмтнраютъ наружную поверхность, н осчтітокч.. 
высушивают'!, въ воздушной бапѣ. Относительно температуры, при кото
рой слѣдуотъ производить сушку, еущоствуетъ разногласіо. Если сушсиіе-
производится при 100°, то вч. твердый остатокъ воіідоть нѣкотороо коли
чество гигроскопической воды, ибо нѣкоторыл соли, какъ напр., гнпсь, но-
отдаютъ при этой тсмиературѣ воду; оелн жо температуру повысить до-
140—180°, то часть оргашічоскпхъ воществъ можегь разложиться и уле
теть. 

По тіостановленііо Schweiz. Ѵогеіп analytischer Chemiker иысушива-
Jiio твердаго остатка производится при 103—105°. 

Слѣдуетъ обращать вішманіо на цвѣгь твердаго остатка. Чистая? 
вода, содержащая мало оргакичоскихъ воществъ даоть сѣроватобѣлый: 
остатоісъ; въ случаѣ присутствія оргаиичвеквхъ воществъ появляется, 
жѳлюватый оттѣиокъ, В Ъ присутегвіи я т жвлѣза буровато-желтый. 
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П о т е р я при п р о к а л н и а н і и . Оотатокъ отъ выпариванія про
жали ваютъ на голомъ огиѣ при темно-красно.мъ каленіи. При этомъ орга-
ннческія вещества сгораютъ, азотно и азотпстокислыя соли въ прнсутствііг 
органическихъ веществъ пореходятъ въ углекислыя, амміачныя разлага
ются и улотаютъ; отчасти разлагаются н хлористые металлы съ образо-
лзанісмъ основиыхъ солей, а углекислыя соли переходятъ въ окиси. Для 
язбѣжанія этих'ь потерь къ водѣ прибавляют!» точно опредѣлениое коли
чество чистой соды, отчего хлористые магпій и кальцін пореходятъ въ 
углекислые, а хлоръ переходить къ натрію и не теряется. Послѣ же 
ирокаливаиія остатокъ смачиваютъ растворомъ углекпелаго аммош'я для 
переведенія окисей въ углекислыя соли н вновь очень слабо нрокаливаютъ, 
водя горѣлку взадт. и впоредъ подъ чашкой. Затѣмъ чашку съ остатком!» 
охлаждаютъ въ экспкаторѣ и взвѣшиваютъ. Вѣсъ прибавленной соды вы
читается изъ найденной потери при прокаливаніи. 

Во время прокаливанія слѣдуетъ обращать вкимапіс на измѣионіе 
цвѣта. Если бѣлыіі цвѣтъ солей не измѣняется, то это указывает'!, на 
-отсутствіе органических!» веществъ; если же бѣлый цвѣгъ переходить 
•сначала въ бурый, а потомъ опять въ бѣлый, то это служить' вѣрнымъ 
•признаком!» нрнсутствія оргашічсскнхъ неществъ. 

Кромѣ измѣиенія цвѣта слѣдустъ обращать вниманіе и на разпнва-
ющійся при ирокаливаиін заиахъ. Если въ твердом!» остаткѣ находятся 
органическая вещества главнымъ образомъ растителыіаго происхождонія, 
то слышится слабый по характерный запахъ, если же они жпвотнаго 
происхождения, то замѣтенъ запахъ жжепаго рога. 

О н р е д ѣ л с п і с ж е с т к о с т и . Жесткость обусловливается присут-
ствісмт, солей кальція и магнія, которые могутъ быть соединены съ сѣриой, 
азотной и угольной кислотой. Соли порвыхъ двухъ кислоть растворимы сами 
по себѣ, а соли угольной кислоты пореходятъ въ растворъ только ш> 
лрисутствіи избытка уголыіаго ангидрида вслѣдствіе образования кнелыхъ 
голой но уравпенію 

ОаСОя + СОг + Н20 = Оа{НСОя)2. 

Таю» какъ эти кислыя соли по прочны п при нагрѣванін легко те
ряют!, угольный ангпдрндъ, то при кипячоніи воды, содержащей двуугле-
кнсльія соли, происходить выдѣлоніо нерастворимых!» средних!» солей 

Ои(НСО*Ъ = СаСОя + Я , О + С02 

ислѣдстпіо этого вода, въ которой были онѣ въ растворѣ, становится 
нослѣ киияченія менѣо жесткой. Такимъ образомъ различают!» 1) общую 
жесткость воды, производимую всѣми солями кальція и магнія, 2) посто-
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соло!!, и ;>) временную, обусловливаемую двууглекислыми кальціомъ и маг-

І І І О М Ъ . 

Опредѣленіе жесткости по способу Кларка производится титроиа-

ніемт. воды при помощи спнртоваго мыльпаго раствора, который прили

вается до образопаш'я нѣиы, по исчезающей in . течепіе 5 минуть иослѣ 

взбалтыванія. Снособъ ооноішгь на томъ, что щелочное М Ы Л О C I . С О Л Я М И 

калі.ція и мапп'я вступаетъ въ об.мѣшюе рнзложоніе н образует*!, нера

створимый пзвестковыя п магнозіалыіыя мыла., которыя не даіотт. ііѣні.і 

при взбалтыванін. Реакнля въ атомъ с.лучаѣ идетъ такт, 

Л/ySOi 4 - '2КСІЬП,:,<)2 = KnSO, •+ Mg(G1RH.M0,),. 

Жесткость выражается вч> французских*!, плм нѣмецкихъ г])адусахт.; 

французскій градусъ отвѣчаетъ содержаиію вт. 100 лнтрахт, воды 1 гр. 

СаСОі, нѣ.чоцкііі — 1 гр. СаО іп. 100 л. воды 1 ) . 

Для опредѣлепія жесткости воды пользуются титропаниымъ раство

ром*], мыла., 45 к. с. котораго отпѣчаютъ точно 12° (нѣмоцк.) жесткости. 

Л ля приготовления мылыіаго раствора борутт. около 20 гр. марсельскаго 

мыла, настроган наго мелкими стружками, н при нагрѣпапіп растворяютт. 

его в'ь 1 литрѣ Г)()°/0 спирта, Полученный мутпыіі растнорт. ((iiuii/rjiyiori. 

и опредѣляютъ его тптрт, но азотио-кислому барію (0,55!) г[і. B(t{N()^).> 
на 1. лптръ; ÎOO к. с. этого раствора соотпѣтствуюті, 12" нѣмецк.) . Уста

новка титра мылыіаго раствора производится такимъ образомт,. Иъ п.п-

лшідрт. ел, притертой пробкой, емкостью около 250 к. с , номѣщаіотт, 

100 к. с. раствора ааотнокислаго барін и затѣм'і> i m . бюретки понемногу 

прибавллютъ раетворъ мыла (сначала, по 4—5 к. е., а потомт, меньше). 

Иоолѣ каждаго иодлішапія мыла цплнндръ сильно встряхпиаютъ (і—8 ра.ть, 

и кладуть на бокъ. Натѣмт, наблюдаютт,, какъ скоро исчезаетт, ігініа, 

Прибавленіо мылыіаго раствора продолжают"!, до т ѣ х ъ порт,, пока, мелкая 

пѣна остается въ теченіе ft минуть. 

Такт, какт, мылыіыіі растнорт., іі]шготоплепныіі вышеуказанным'!, об-

разомъ, значительно крѣпче того, который употребляется при опредѣле-

ніи жесткости воды, то его разбавляютъ 5 ( і % спиртомъ до тѣхч, порт,,. 

*) Рѣже жидкость ьыражаюгь ісь англійскііхт, градусах*!,. ЛнгліІіскіІІ гра
дусъ жесткости отпѣчаетъ оодоржанііо 1 грана СиС(\ пт, 1 галлон*!', поды (О.І І - ІН 

Е Ъ 4,543 литрахъ). Следующая таблица можстъ служить для срашіенін разных*), 
градусовъ жесткостп: 
1° анг. отвѣч. содерж. 0,0.143 СаС03 въ ліітрѣ=0,8° нѣм.=1,44° і[ір.= 1°,(і(і анг. 
1° нѣм. „ „ 0,017!) GaCÜ3 „ „ =1,(1° нТ,м.=1,7!)° фр.=1,20° анг. 
1° франц. „ „ 0,0100 СаСО, „ „ =0,50 п*Ьм.= 1,00° фр.=0,70° анг. 



пока на 100 к. с. раствора азотнокислаго барія но станетъ иттн ровіго 
45 к. с. раствора мыла. Такнмъ растворомъ производить титрованіе из-
слѣдуемой воды. 

Если жесткость воды слишкомъ велика, т.-е.' больше 12° иѣм., то ее 
слѣдуетъ разбавить дестиллированной водой на половину или даже больше, 
однимъ словомъ, такъ, чтобы на 100 к. с. оя шло бы но больше 45 к. с. 
мыла. 

Результаты изслѣдованіл вычисляются по слѣд. табліщѣ. 

\'б. с. Градусы. Куб. с. Градусы. Куб. с. Градусы. 

1 
i 
i 0,7 18 4,3 

i 
32 8,1 

5 ! 0,9 Hi 4,5 33 8,4 

Ii 1,2 20 4,8 34 8,7 

7 1,4 21 5,1 35 9,0 

S J,7 22 5,3 36 9,3 

!) 1,9 ; 23 5,6 37 9,0 

10 00 1 24 5,9 38 9,9 

И 2,4 25 6 0 39 10.2 

12 2,7 ! 26 0,5 40 10,5 

13 3,0 : 27 0,7 41 : 10,8 

14 3,2 2S 7,0 42 11,1 

15 3,5 , 29 7,3 43 11,4 

16 3,8 ; 30 7,(i 44 11,7 

17 4,0 : 31 
1 

7,8 45 , 1 12,0 

Такнмъ образомъ иаходятъ общую жесткость. 

Для опродѣлонія постоянной жесткости берутъ 300—500 к. с. воды 
н юшятятъ ео въ тѳченіе '/г Ч й С а в ъ большой колбѣ, постоянно эамѣияя 
испаряющуюся воду дестиллированной водой для того, чтобы не выпалъ 
гипсъ; затѣмъ по охлаждеиіи добавляюсь дестиллированной водой до 
нрѳяигяго объома, отфильтровываюсь черозъ сухой фильтръ и титруютъ 
мылыіымъ растворомъ. 

Результаты титрованія вычисляются, каісъ указано выше. 

При большомъ количоствѣ магнѳзіальныхъ солой жесткость воды, 
определенная титрованіемъ при помощи мыльнаго раствора, часто бываотъ 
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мснѣе дѣйетвнтелыіоіі. Ото зависнет, отъ того, что магнезіалыіыл солн 
ждіриыхъ кислотъ илаваютъ на поверхности и придают нослѣдноіі вндъ 
пѣны. Такъ какъ эти магпозіалыіыя соли растворимы пъ большом* коли-
чсствѣ воды, то вѣрныо результаты въ такомъ случаѣ можно получить, 
разбавивъ предварительно воду раза въ 2—3. 

Пообще слѣдуетъ сказать, что опредѣленіе жесткости титрованіемч. 
представляет* выгоду только въ случаѣ цѣлаго ряда онродѣлонііі; когда 
же иредетоитъ сдѣлать одно—два оиредѣлеиія, то лучше опрсдѣлпть 
кпльцііі и магнііі обычнымъ вѣсовымъ способомъ. Для отого выпаривают* 
до небольшого объема 500—1000 к. с. воды, иодкиоляютъ HCl н при 
киплчсніи прибавляюсь амміака. Если образуется осадок* гидрата окиси 
желѣза и аліомшіія, то ого отфильтровываюсь, a затѣмт. осаждаюсь каль-
цій іцаволевокпслымъ аммоніемъ, а нъ фильтратѣ отъ пего оиредѣляють 
магній вт. видѣ фосфорнокислой амміак-магиезін. 

Для вычисления градусовъ жесткости по найденному вѣсоным* путемъ 
количеству ОаО и Мд(), помножаюсь количество МцО на 1,4, т.-е. за
меняют* магнсзію зкшіпалонтнымъ количеством'!, извести. Полученное 
произведете прибавляюсь къ найденному количеству окиси кальція и за-
тѣыъ сумму перечисляюсь на градусы. 

Вѣсовой сноообъ опредѣленія жесткости нодьі нмѣот'ь то преимуще
ство перодт. сиособом'ь ІСларка, что тусь мы узнаем* отдѣлыю содержи
т е извести и магнозш, между тѣлгь, как* при титровапін мыльным'!, ра-
створомъ мы не нмѣемъ возможности онрсдѣлнтъ отдѣлыю количества 
различпыхъ солей; оиродѣляя же сумму, мы высчитываем'!, совершенно 
условно или только на ОаО, или на СаООл, какъ будто бы магнезіаль-
ныхт. солей совсѣмъ но было. 

Опродѣлоніо хлора можесь быть произведено или вѣс.опымъ, или 
объемнымъ способом1!.. 

Въ порвомъ случаѣ 500—1000 куб. с. воды в* фарфоровой чашкѣ 
выпариваюсь до небольшого объема (отнюдь не досуха) нт. иомѣіцоніи, 
свободном!, ось нароіп, соляной кислоты. Отфильтровываюсь ось выдѣ-
лившихся углекислыхъ солей чрезъ малонькій фнльтръ, чашку и фильтръ 
промываютъ малыми количествами кипящей воды и осаждаюсь хлоръ 
азотнокислым* соробромч., подкисливъ азотной кислотой. 

Опродѣлоніе хлора тнтропаніомъ производится растворомъ азотно-
кислаго серебра въ прнсутстиіи нойтральнаго хромокислаго калія. 

Если вода при прибавлоніи AgNOs даотъ явный хлопчатый осадок*, 
то ее можно прямо титровать бозъ иродваритолыіаго сгущонія. Для опро-
дѣлѳпія хлора въ такой водѣ достаточно ваять 100 к. с. Если же при 
качественной пробѣ получается только муть, то воды, берусь 600 к. е., 
выпариваюсь до небольшого объема и затѣмъ титруюсь. Особенное вин-
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маніе при объемномъ опредѣлонін хлора слѣдуетъ обращать на то, чтобы 
титруемая жидкость была нейтральна. Нѣкоторая щелочность не такъ 
вредитъ, какъ даже слабая кислотность. 

Такъ какъ нѣкоторыя органическая вещества осаждоютъ серебро, 
то, въ случаѣ присутствія ихъ въ водѣ, лучше всего ихъ удалить ирока-
ливаніомъ, т.-е. оиредѣлять хлоръ въ твердоыъ остаткѣ. Для разрушснія 
органических!, веществъ можно также пользоваться хамелеономъ. Для 
этого.къ водѣ, нагрѣтоіі до 100°, прибавляютъ хамелеонъ до тѣхъ поръ, 
пока но будетъ оставаться розовое окрашиваніе; для уничтожоиія избытка 
хамелеона прибавляютъ одпу-двѣ капли спирта. Затѣмъ, отфильтровавъ 
выдѣлившуюся Млг()г, фильтрать тнтруютъ, предварительно нейтрализовав!, 
его. 

О ѣ р н а л к и с л о т а оиредѣляотся обыкновенным!, способомъ, т.-е. 
ооаждепіемъ при помощи BaCk. При маломъ ел содержат'п берут/. 
1000—2000 к. с. воды и выпариваютъ до небольшого объема. Осаждсиіе 
производится изъ кислаго (нодкисл. HCl) раствора, нагрѣгаго до кииѣнія. 

О и р е д ѣ л е п і ѳ о р г а н и ч е оки 'хъ в о щ о с т в ъ (окисляемость). 
Въ чистой природной водѣ обыкновенно находится лишь ничтожное коли
чество оргапическихъ веществъ, которыя могутъ быть весьма различны 
по своимъ свойствам!.. Одни изъ нихъ очень легко летучи и улетаютъ 
при кшячоніи воды, другія нелетучи; одни легко окисляются, другія, какъ 
паир., продѣлыіыо углеводороды, нефть, окисляются въ высшей степени 
трудно. 

Оргаішчоскія вещества воды по ироисхожделію своему также неоди
наковы: они могутъ являться остатками вощоствъ раетитолыінаго происхож-
долія и жмвотнаго. Порныя отличаются сравнительно малымъ содоржаиіомъ 
азота, а вторыя являются сравнительно болѣе богатыми въ этомъ отпо-
іпоніи. В ъ то время, какъ порвыя съ гигіеннческой точки зрѣпія почти 
индифферентны, прпсутстиіо вторых!, дѣлаетъ воду въ большннствѣ слу
чает , погодной для ннутроиняго употробленія. 

Какнхъ-либо способов!., которые давали бы точное указаиіе im 
ироиохождоніо оргаиичоскихъ вощоствъ воды, мы въ настоящее время но 
пмѣѳмъ; только оиособъ опродѣлонія альбуминонднаго азота дает , слабое 
ira ото указаніо '). 

Для опредѣленія количества оргапическихъ веществъ въ водѣ упо
требляются 3 способа: по поторѣ въ вѣсѣ сухого остатка при ирокалива-
ніи (см. выше), по возсяановлошю мннеральпаго хамелеона и по элемен
тарному анализу. Воѣ три способа не даютъ виолнѣ точпыхъ цпфръ, и 
стопош. ихъ точіюсти различна, Вышо упоминалось, что потеря въ вѣсѣ 

') Chomlsoh-Toehnischo Untet'Hucliuiigmiiethodon Lunjjjo I. W i . 
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при прокалинанш сухого остатка происходить но только огь сгоранія ор
ганических* веществ*, по и отъ другихъ причинъ. Хамелеон* же, сл. 
другой стороны, окисляет* не только одни органичоокія вещества, но и 
азотистокислыя соли, закись жолѣза, соляную кислоту; с/ь другой стороны, 
нѣкоторыя вещества им* окисляются очень несовершенно, напр., моче
вина, сахар* и др. Что же касается тротьяго способа алемонтаршѵго ана
лиза остатка, получаема™ при ныиариванін воды, то и ;ѵготъ способ*, 
хотя о т . и нанболѣе точен*, не даотъ ішолнѣ вѣриыхъ чисел*, ибочасть 
органических* воществъ улетаотъ уже при выиариваш'и. 

Изъ этих* Н-хъ способов* наиболѣе употребителоиъ способ* оки-
сленія хаыелоономъ. 

Окислеиіе органических* веществ* хамелеоном* может* произво
диться или в* кислой средѣ (сиособъ Кубеля), или въ щелочной (способ'!. 
Шульцо). Какой изъ зтнхъ способов* точпѣс, мпѣнія расходятся. Спо
соб* Кубеля проще и даотъ болѣе согласные результаты, но при подѣ, 
содержащей много хлористых* металлов*, вслѣдствіе ныдѣлотя хлора, 
результаты получаются слишком* высокіе. Окнолеліо но способу Шульцо 
іюлнѣе. 

Растворы, употребляемые при атом* слѣдующіо: 

1) Раствор* хамелеона '/юо иормалыіаго: 0,32 0,34 ;j;r. KMiiOt  

растворяются vu 1 литрѣ воды, it титр* точно устанавливается но щаве
левой тсислотѣ (слѣдуницін растнор*) vu тѣхъ же услоніяхъ, при кото-
рыхъ будеть производиться онредѣлоніе. 

2) Раствор* щавелевой кислоты у т норм.—0,(і:$ игЩ0^П*0 vu 
литрѣ. 

3) Равбавлониая сѣриая кислота, Къ 300 к. с. воды прибавляют!. 
100 к. с. чистой крѣпкой сѣрноіі кислоты, н къ горячей еще жидкости но 
каплям* раствора хамелеона до тѣхъ иоръ, пока но появится неисчоаа-
ющее розовое окрашишшіо. 

Оиредѣлоиіе органических* веществ* по Шульцо ведется так*: 100 
к. с. изолѣдуѳмой воды номѣщаютъ о* Прленмойеровсіеуіо колбу, емкостью 
въ 300 к. с , и, прибавив* 10 к. о. раствора хамелеона (№ 1), '/« куб. с. 
раствора ѣдкаго натра (I ч. чистѣйшаго NuöH въ 2 ч. поды), ііагрѣваютъ 
на большом* пламени до винѣиія. Когда жидкость закнаигь, пламя регу
лируют* такъ, чтобы жидкость ровно, спокойно кип-вла. Кипѣиіе поддор-
живаютъ въ течоніи 10 минуть. Затѣмъ, снявъ колбу съ огня, охлаждают, 
до 50—60°, прибавляют, 5 в. о. оѣриой кислоты (Л» Щ, и тотчасъ 10 в. о, 
щавелевой кислоты (раствор* j»g 2). Черѳэъ нѣсколыео мниуть, когда 
жидкость вполиѣ обѳзцвѣтитоя, избыток* щавелевой кислоты тнтруютъ 
обратно хамѳлѳономъ. Если изодѣдуомал вода (100 к. с.) обездвѣчаваетъ 
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больше 5 и. с. раствора хамелеона, то для получения болѣе точныхъ-
цифръ слѣдуегь соотвѣтствонішмъ образом* ее разбавить. 

По Кубслю окисленіо органических* веществ* производится такъг 
къ 100 куб. с. воды прибавляюгь 10 куб. с. хамелеона, 5 куб. с. сѣр-
ной кислоты, нагрѣваютъ до кипѣнія и впплтлтъ точно 5 минуть. Если 
жидкость обезцвѣтилась, то прибавляюгь еще хамелеона, и опять кипягятъ 
5 минуть и т. д. пока жидкость не иріобрѣтетъ иеисчезающую окраску, 
что указывает* на избыток* хамелеона. Тогда для его упичтоженія прн-
павляютъ изъ бюретки 40 к. с. раствора щавелевой кислоты (Л? 2), при 
чеыъ растворъ обезцвѣчивается вслѣдствіе избытка щавелевой кислоты. 
Тогда ея нзбытокъ обратно титруютъ хамелеономъ до розоваго цвѣта. 
Если во время тнтропаігія выдѣлится бурый осадокъ перекиси марганца, 
то это указывает* на недостаточное количество сѣрной кислоты. 

По условному разечету, введенному Кубелемъ, принимают*, что 1 ч. 
КМпОі соотвѣтетвуетъ 5 ч. органнческаго вещества. Иногда жо для 
характеристики воды указывают* или количество граммов* J O / M 0 4 , или 
количество кислорода, потребное для окнсленія оргаішчесшіхъ веществ* 
1000 или 100000 ч. воды. Но разечету 1 литр* Ѵюо вормальнаго хаме
леона содержит* 0,316 gr. КМпО^, что соотвѣтствуст* О,OS gr. дѣятедь-
ваго (свособнаго окислять) кислорода, 

О п р е д ѣ л о н і е а м м і а к а въ водѣ чаще всего производится коло
риметрическим* способом*,—но окрашиванію при помощи реактива ІІес-
слера. Опредѣленіе ведется так*: берут* 2 цилиндра со стеклянными 
пробками, вмѣстнмостыо около 120 к. с. Въ один* цилиндр* наливают* 
изелѣдуемоіі воды 100 к. с , а въ другой такое же количество дистилли
рованной. Натѣмъ въ тот* и другоіі цилннар* прибавляют* но 2 - 3 к. с. 
оегпотовой соли J) и столько же—но каплям*, Песслерова реактива. Если л* 
нзелѣдуомон водѣ находится амміакъ, то появляется желтое окрашиваніе-
Тогда нз* бюроткті по каплямт. прибавляют*, при постоянном* нобалты-
ваніп, к* дестиллпровавиой водѣ раствор* хлорнстаго аммоиія (0,315 гр. 
NH4Œ на 1000 к. с.) до т ѣ х * пор*, пока окраска в * обоих* цилин
драх* по сдѣластся виолпѣ одинаковой. 

Для опродѣлоніл амміака удобнѣо употреблять воду, изъ которой 
известь и Аіапгозія ужо удалены. Для этого к* 300 куб. с. воды въ уз
ком* съ иритортою пробкою цилиндрѣ прибавляют* 2 куб. с. раствора 
соды (1:3) и 1 куб. с. ѣдкаго натра (1:2), а въ случая прнсутствія оѣр-

') Растаоръ С Ѳ І Ч І О Т О В О І І соли готовится такъ: Ы) гр. согнетовоіі соли раство
ряют* въ 100 к. с. поды и прибавляют* къ профилированному раствору для за
щиты его огь плѣсоии б к. с. Иесслорова реактива. Растворъ слѣдуогь сохр&пять-
іп> темного. 



Рис. 1. 

листаго водорода—ощо нѣсколько капель уксуснокислого цшіка, тща
тельно взбалтываютъ, дають хорошо отстояться іп> теченіе иолусутокъ, и 
для опредѣлоіші берутъ уже» гшолпѣ свѣтлую воду. 

Длл того, чтобы избѣжать подгонки цпѣта ди
стиллированной воды къ цвѣту изслѣдуемоіі, иред-
ложоііъ нриборчпкъ, рис. 1, состояний нзъ вращаю
щейся мпогоуголыгоіі нрпзімы, грани которой покра
шены въ различные циѣта, отвѣчающіе различному 
(•одержанііо амміака въ водѣ. Для опредѣлеиія ам-
ыіака K'i. 100 к. с. поды, іп> которой прибавлено 
2—3 к. с. раствора сопіетовоіі соли, или 2 к. с. ра
створа ХА.,СО:] и 1 к. с. раствора NaOll (см. выше), 
ирплпваіотъ 1 к. с. реактива Носелера и смотрятъ, 

К'ь цвѣту какой грани призмы колориметра.напболѣо подходить цвѣтъ 
шслѣдуемоіі воды, налитой въ цплипдръ А . 

О п р о д ѣ л с и і о а з о т н о fi к и с л о т ы пъ вод/Ii можетъ быть про
изведено но способу Тиммана, или но Улыпу, пли колориметрически при 
помощи брущша. Для норвыхъ дпухъ способоіп, нужно пыпарнть п'і> фар
форовой чашкѣ на голомъ огнѣ до небольшого объема (около 50 к. е., 
по не до суха) 500 или, лучше, 1000 к. с. поды. 

Сиособъ Ульша оенопанъ па способности водорода пъ моментъ ны-
дѣленія переводить азотную кислоту въ амміакъ но уравпенію 

HNO» + -Ш 2 = ЛНоО -Ь А 7 / / 3 . 

Опредѣленіе но Ульшу выполняется слѣд. образомъ: 

Лъ колбочку емкостью 250—-300 куб. с. помѣщаютъ сгущенную воду 
и о гр. порошковатаго желѣза (Kemna bydi4>i>oiito rediictiim) совершенно 
чігетаго, не оодоржащаго нпкакихъ азотистыхъ вещестпъ. оатѣмч. пріілнпа-

ютъ въ колбу 10 к. с. чистой сѣриоіі кислоты уд. И. = 1.35 (45% 
или почти 1 объемъ бозводной кислоты-\-2 объема воды) и начи
наюсь нагрѣвать такъ, чтобы жидкость чрезч, 5 минуть пришла, 
въ кішѣніе. Таісь какъ при буркомъ выдѣлеши водорода нзд. кол
бочки неминуемо будутъ укоситі>ся брызги жидкости, то, для удер
жания ихъ, въ горло колбочки тотчасъ же по ііриливаніи кислоты 
вставляется посродство.мъ пробки какой-либо каплоуловитель, напр., 
изображенный на рис. 2. 

Рис. 2. Какъ только началось выдѣленіе газа, въ каплеуловитоль 
чрозъ верхнее отвсрстіо влнваютъ 25—30 куб. сайт. воды. Прнборъ этогь 
нмѣетъ такой размѣръ, чтобы ото количество воды не занимало болѣе 2 / я 

объема всего сосуда, и чтобы слон ея былъ около 8 сантнмотровъ. 
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Когда жидкость въ колбѣ закиіштъ (что узнается по особому шуму г 

производимому сгущающимися въ каплеуловителѣ пузырками пара), отпп-
маютъ горѣлку, и вода изъ верхняго сосуда переливается въ колбу. Вновь 
начинают'/, нагрѣвать, н вновь влнваютъ воды въ каплеуловитель до преж-
няго уровігя; наконецъ, доводятъ жидкость до кипѣнія, кинятятъ 3 минуты. 
По окончаніи кииячонія даютъ водѣ вылиться въ колбу, ещо разъ опола-
скнваютъ насаженный вворху сосудъ водою (ок. 25 к. с ) , перѳсыщаютъ 
кислоту ѣдкимъ натромъ (20 куб. сант. раствора ѣдкаго натра уд. вѣса 
= 1.35 = Ъ2°/0ШОН, почти 1 ч. сплавленнаго NaOH-\-2 вѣс. ч. воды),, 
по содержащим!-, амміачныхъ и азотпокислыхъ солей. Тотчасъ по прибав-
ленін ѣдкаго натра колбу соодиняютъ съ холодильннкомъ, и отгоняютъ 
амміакъ въ опрелѣленпый объемъ >/ю норм, сѣрнон кислоты. По коли
честву насыщенной амміакомъ кислоты узнаютъ количество образовавша
я с я изъ азотной кислоты амміака; умножая количество амміака на 3,1765, 
или количество азота на 3,857, узнаютъ количество азотнаго ангидрида 
во взятой части раствора. 

При онредѣлсніи азотной кислоты по этому способу въ смѣсн дол
жны отсутствовать амміачпыя соли и азотистая органическая вещества,, 
или заключающейся въ нихъ азотъ долженъ быть оііродѣлснъ отдѣльно. 

Весьма нсрѣдко производятъ онредѣлсніе азотной кислоты пѳрево-
домъ ея въ окись азота (N0). Снособовъ нѣсколько, они нс'менѣе точны,, 
какъ H переводоыъ въ амміакъ, по всѣ они и болѣс сложны, и болѣе хло
потливы, особенно въ иеонытныхъ рукахъ. Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ 
нужно поставить способъ Тиммана (для массовыхъ опредѣленій измѣиек-
нын Шлсзішгъ-Вагнером ь и требующій особаго прибора), дающій возмож
ность онродѣлять азотную кислоту въ присутствін азотистыхъ органичо-
скнхъ воществ'ь. По этому методу раскисленіе азотной кислоты произво
дится хлористымъ жолѣзомъ въ присутствіи соляной кислоты. 

l)FeCl2 -f- 2NaNO.i 4 - 8HÜI = 4Н20-\- 2NaCl + 3Fe2Cla + 2NO. 

Для онродѣлошя берутъ колбу, лучше круглодонную, вмѣстимостыо-
около 200 к. с. рис. 3. Колба заткнута каучуковой пробкой съ двумя от
верстиями, чорозъ которыя пропущены стеклянныя согнутыя трубки а и 
b; а кончается сѳйчасъ подъ пробкой, Ь же болѣе длинна, на концѣ-
оттянута и отогнута кверху. Па наружные концы трубокъ надѣваются ка-
учуковыя трубки съ зажимами. Трубка а служить для перевода выдѣлив-
шойся окиси азота въ эвдіометръ d для измѣренія, а трубка b для впуска 
внутрь колбы раствора FeÜl2 и HCl. Для того, чтобы удобнѣо было про
изводить эти двѣ операціи, каучуковая трубка, надѣтая на а, переходить 
въ стеклянную трубку п, загнутую кверху; трубка & оканчивается прямой-
стеклянной трубкой q. 



u 

Оиытъ ведется такнмъ образомъ. Внутрь колом ио.мѣіцаюгь нзслѣ-
дуемую воду (см. выше). Колбу затыкаютт, нробкоіі съ трубками; трубочку 
Ь погружаютъ въ стаканчикъ съ дестпллпрованиоп водою и, открыігь за
жимъ, кинятятъ до полпаго нзгнаиія воздуха изъ прибора, что узпаютъ. 
опрокидывая надъ изогнутою трубкою пробирку, панолненную свѣже-нро-
кипяченною водою; въ iieit не должно быть ноянлепія пузырі.ковъ газа. 
Пли: быстро зажимаюсь пальцами каучуковую трубку; тогда., если воздухъ 
сполна выгнанъ и трубки наполнены только парами воды, чувствуется 
толчекъ отъ воды, устремившейся въ образовавшееся отъ сгуіцопія пароль 
•безвоздушное пространство. Когда воздухъ будеті. выгнанъ изч. трубки а, 

\>т\ 3. 

•со зашіраютъ зажнмомъ, и начннаютъ такъ же выгонять воздухъ изъ трубки 
h. Когда ото достигнуто, занпраютъ и трубку h, отставляют, изъ-нодъ 
прибора горѣлку, н даютъ колбочкѣ нѣсколько охладиться. 

Приборъ таішмъ образомъ приготовлонъ для оиродѣлошя. Тсшерь 
загнутый кокоцъ трубки п подводятъ подъ овдіометръ, наполненный свѣже 
«рокиплчоннымъ 10% раетворомъ ѣдкаго натра. Конецъ жо трубки q 
опускають въ растпоръ Fe-Clt. (Растворъ этотъ готовится такъ: около 
30—60 гр. продажиаго полухлористаго желѣза помѣіцаготъ въ колбочку, 
цаливаютъ туда примѣрно 100 к. с. поды и номиожко соляной кислоты; 
бросивъ нѣсколько жолѣзныхъ стружокъ, кипятягі. подъ тягой до тѣхъ 
поръ, пока, растворъ приметь эолоиоватыП оттѣпокъ). Осторожно пріот-
«рылъ вадаимъ,. впуокаютъ внутрь колбы 10—15 к. с. раствора, затѣмъ 
точно такъ жѳ впускаютъ 10 к, с. крѣпкой соляной кислоты н еще 
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10—20 куб. с. воды. Закрывъ зажимъ, начинают'!, осторожно нодогрѣватг, 
колбочку, все время обращая вниманіе на внѣшпій видъ каучуковыхъ 
трубочекъ, которыя будутъ спавшимися вслѣдствіе того, что внутри обра
зовано разрѣжѳнное пространство. При подогрѣваніи начнегь выдѣляться 
NO и пары воды, которые будутъ мало-по-малу наполнять внутренность 
колбочки, вслѣдствіе чего каучуки качнута расправляться. Какъ только 
каучуковыя трубочки замѣтно расправятся, сейчасъ же слѣдуетъ пере
вести зажимъ съ каучуковой трубки а на стеклянную, а каучуковую за
жать пальцами. Время отъ времени, чуть-чуть отпуская пальцы, смотрятъ, 
куда идотъ жидкость, находящаяся въ трубкѣ та; если она подымается 
кверху, то въ колбѣ отрицательное давленіе, если же она опускается 
внивъ, то, значить, колба достаточно наполнена парами и окисью азота, 
и тогда безъ всякаго колобанія можно снять пальцы съ каучуковой трубки 
и дать возможность окиси азота переходить въ эвдіомстръ. Такъ какъ 
вмѣстѣ съ окисью азота (не поглощаемой ѣдкпмъ натромъ) будутъ пере
ходить пары HCl и воды, которые будутъ задерживаться холоднымъ ра-
створомъ ѣдкон щелочи, то кииѣніѳ жидкости внутри колбы -всегда со
провождается стукомъ загнутаго конца трубки п объ края эвдіометра, 
что можотъ повести къ тому, что или трубка и разобьется, пли разобьется 
эвдіометръ. Поэтому для большей безопасности прибора на загнутый ко-
псц'ь трубки п слѣдуетъ надѣвать каучуковую трубочку, которая служить 
какъ бы буфферомъ при ударахъ. Кипяченіе продолжают, до тѣхъ поръ, 
пока объемъ газовъ въ эвдіомѳтрѣ въ теченіе нѣсколысихъ иинутъ остается 
постояннымъ. Тогда эвдіометръ переносятъ въ большой высокій сосудъ съ 
водой, даютъ гаву охладиться, измѣряютъ его объемъ, замѣчаюгъ его тем
пературу и барометрическое давленіе, затѣмъ найденный объомъ газа 
приводятъ къ 0° и 760 mm. давлонія по формулѣ: 

F o = ПВ-f)  
(1 + 0,003672)760' 

гдѣ Vй—искомый объомъ газа при 0° и 760 mm. давл., 
V—наблюдаемый объемъ, 
В—атмосферное давлѳніе (высота барометра), 

t •— наблюденная температура, 
f—упругость водяныхъ паровъ при наблюденной температурѣ'). 

1 куб. с. окиси аэота при 0° и 760 mm. вѣснта 0,001344 gr. и со-
отиѣтствуетъ 0,002417 gr. i V s 0 5 . 

l) Таблица упругостѳй водяного пара для разныхъ температурь иоиѣщѳііа 
въ копцѣ книги. 
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К о л о р и м е т р и ч е с к и а з о т н у ю к пи л о т у о п р о д ѣ л я ют 'ь 
такъ: беруть 2 колбочки, емкостью по 50 к. е., или, лучше, 2 тонкостѣп-
ныхт. цилиндра, н •налнваютъ in, одну колбу 10 к, с. нзелѣдусмой поды, 
а въ другую 10 куб. с. дестиллнронаішоп. ^атѣмъ І Г Ь обѣ колбы броса-
ютъ оч(шь небольшое количество (на кончикѣ ножа) бруцина и нѣсколько 
капель сѣрноп кислоты. Когда бруцшгь растворится, прпбапляютт. въ ту 
и другую колбочку по 20 к. с. крѣшсой оѣрноіі кислоты. Чтобы жидкость 
не закипѣла и ие произошла бы отъ итого потеря , сѣрную кислоту 
прилпваютъ осторожно но краю. Испытуемая вода, если она содержптъ 
азотную кислоту, окрашивается при отомъ въ желтыіі цпѣтъ, а дистилли
рованная вода остается почти бозцнѣтноіі. Ііатѣмъ къ дсетиллпроиапиой 
іюдѣ, пока она еще не остыла, прпбапляютт. но канлямъ изъ узкой бю
ретки растворъ селитры (0,1872 rp. KNO;i на 1000 к. е..) до тѣхъ поръ, 
пока окраска въ обѣнхъ колбахъ ие едѣлаетея одинаковой. Каждый 1 к. с. 
потрачениаго раствора селитры отпѣчаетъ 0,0001 гр. 2?205. 

Если растворъ нт. колбѣ съ дистиллированной нодоіі охладится, то 
появляющиеся отъ прибанлеиія селитры красное окрашиианіо начннаегь 
медленно иереходитъ въ желтое; in. такомт. случаѣ слѣдуотъ колбочку 
подогрѣть на голомъ огиѣ. Такъ какъ in. природной водѣ находится часто 
также и азотистая кислота, то изъ найденнаго количества азотной кислоты 
вычнтаютъ колнчесл'по азотистой, умноживъ его на 1,42. 

Такт, какъ панболѣе точныя цифры получаются только въ толп, олу-
чаѣ, когда количество азотной кислоты на литръ воды равно 2—;і0 мил
лиграммам'!., то изслѣдуемую поду полезно бываеть И Л И разбашш. достнл-
лироваиной водой, И Л И сгустить выиарнианіпмт. до нужной концонтраціп. 

Оиродѣленіо азотистой кислоты но методу Тромсдорфа про
изводится колориметрически при помощи такнхъ же прнборонъ, которые 
описаны при колорнметрическо.мъ ішредѣленіи амміака. Нъ качостнѣ реак
тива, выпывающаго окраску въ присутствін азотистой кислоты, здѣсі. упо
требляется смѣсь крахмальнаго клейстера съ растноро.мъ іидистаго цинка 
(о приготовлении итого реактива см. приложонія). При онродѣлонін посту-
иають такт.: беруть 100 к. с. изслѣдуомой воды н иомѣщаютъ въ ци-
лшідръ изъ прозрачнаго стекла, затѣмъ прибавляютъ 3 куб. с. оѣрной 
кислоты (1:3). Если тотчасъ же появится синяя окраска, что указмваотъ 
на большое количество азотистой кислоты, то изслѣдуомую воду олѣдуотъ 
разбавить достиллировашюЛ водой такъ, чтобы окрашиваиіо появлялось 
только чорѳзъ нѣсісолько минуте. Загіімъ интенсивность окраски сравни
в а ю т съ особой шкалой, которую приготовляют такъ; беруть А цилин
дра, подобныхъ тому, въ которомъ находится изслѣдуемал на азотистую 
кислоту вода, и въ каждый наливають 100 к. о. деотиллироваиной воды,. 
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3 к. с. реактива, содержании» іодистый цішкъ въ крахяЬьно^ь^яЩстор'Ь *" 
и 1 к. с. сѣрной кислоты (1 :3). Затѣмъ, въ первый Ъ^ійідръ ирибавлшотъ:''* 
1 к с , во 2-ой—2 к, с , въ З -й -3 и въ 4-й—4 к. \^аетвора-^отТістО- ' 
каліевой соли, содержащаго въ 1 к. с. 0,01 мпллигр. ' 
разомъ получается шкала, съ которой и сравнивают* изслѣдуомую воду. 

При рѣшеніи вопроса о пригодггости воды руководствуются обыкно
венно, такъ называемыми, нормами. 

Н о р м ы д л я у д о в л е т в о р и т е л ь н о й п и т ь е в о й в о д ы. Вода 
должна быть бсзцвѣтна (въ не слишкомъ толстыхъ слояхъ), прозрачна, 
без'ь запаха и иостороиняго вкуса. 

Вода но должна содержать азотистой кислоты, можеть содержать 
лишь слѣды амміака и очень небольшое количество микроорганизмовъ. 

Количество растворенныхъ твердыхъ веществъ должно быть но 
больше 0,5 гр. ira 1000 к. с. 

Количество оргашіческихъ веществъ, опредѣлломыхъ окислоніѳмъ 
посрсдствомъ хамелеона, должно быть не болѣе 0,05 гр. на 1000 к. с. 
Но Фишеру, если органическія вещества исключительно растителыгаго-
нроисхождепія (изъ лѣспой или торфяной почвы), содержаніе хлора не
значительно, азотистыхъ веществъ только слѣды, то можно допустить со
держало органичѳскнхъ веществъ 0,07—0,1 гр. на 1000. 

IIa 1 литръ воды должно содержаться: азотной кислоты не болѣе 
5—15 милиграммовъ (А г

2 0 5 ) , хлора не болѣе 20—30 мг., сѣрной кислоты 
(SOg) не болѣе'80мг. , магнезіи ßfgO) не болѣе 40 мг., общая жесткость 
не должна превышать 18 нѣмецкихъ градусовъ. 

Вода должна имѣть въ растворѣ достаточное количество газовъ (кисло
рода, углекислоты), но монѣо 30 к. с. на 1000, и невысокую температуру 
( + 6 до + 1 2 ° С). 

Въ виду того, что одипъ и тотъ же источникъ, въ зависимости отъ-
времени года, погоды и т. и., можетъ давать воду очень различнаго каче
ства, для окончатольнаго рѣшенія вопроса о томъ, можно ли пользоваться 
даннымъ источникомъ, одного анализа обыкновенно мало: слѣдуетъ про
извести рядъ аналнзовъ, нричомъ воду для анализа слѣдуетъ брать по 
возможности въ раэное время года. 

При рѣшѳніи вопроса о пригодности воды большую пользу можотъ 
принести изучеиіѳ окрестностей источника въ гсологичѳскомъ и особенно 
въ санптаріюмъ откошеніи. Большое впнманіе необходимо обратить на то,. 

') Растворяют* 2,3 гр. KNO, въ 100U поды. Титр* этого раствора опродѣяя-
ютъ такъ: къ раствору КМпО^ титръ ігатораго установлен* ио щавелевой кислотѣ, 
лучше сильно раабаиленному, прибавляют* ігііскодько куб. сішт. разбавленной 
Мфіюй кислоты, ііагрѣпаготъ до 40° н прибавляют* изъ бюротіш раствор* KNO, 
до полнаго обѳзцвЬчішанія. 1 к. с Ѵ»л нормального КМпОл отпѣчасть 0.0Н) гр. іѴгО,~ 
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ъкак удаляются ігочігстоты и различнаго рода отбросы пзъ жнлищь, на
ходящихся по сосѣдству оъ И С Т О Ч Н И К О М * , но загрязнепа-лн окружающая 
его почва, и не могутъ-ли дождеішя воды, стекающія по поверхности 
почвы, попадать въ него. Олѣдуетъ также ознакомиться съ составом* 
воды сосѣднихъ нсточішковъ. 

Что касается вышонриводепных* нормъ, то имъ нельзя придавать 
абсолютнаго значепія. Если замѣчается, что составъ воды въ каком* 
либо отношоиіи не подходить къ нормѣ, нужно выяснить иронохождоніе 
шіблюденнаго отклононія. 

Относительно прозрачности воды нужно имѣть въ виду, что, если 
мутность вызывается частицами глины или другихъ минералопъ, то такая 
вода вполнѣ годна для питья, она только не аппетитна; если же муть ор-
ганичоскаго происхождонія, то вода должна быть признана негодной для 
питья. Если вода имѣеть пепрілтный вкусъ и запах*, то она совершенно 
не годна; если же вода взята пзъ артозіанокаго колодца, то она можетъ 
быть признана годной, хотя бы нмѣла слабый заиахъ сѣроводорода, если 
только этот* запахъ нропадаеть при стоянін па воздухѣ. 

Остаток* от* иынариванія должен* быть но больше 0,5 гр. па литръ, 
большое количество его можетъ быть допустимо только въ томъ случаіі, 
если вода проходит* такія породы, которыл въ ней частью растворяются, 
напр., гипс*. Вообще же значительное содоржаніе щелочноземельных* 
металлов* показывает!,, что вода прошла через* почву, загрязненную 
разлагающимися органическими веществами, и щелочныя земли перешли 
в* раствор* вслѣдствіо дѣйотвія получающагооя при этом* уголі.наго 
ангидрида. 

Для питья наилучшей водой считается такая, жесткость которой 
10—20°. Очень мягкая вода но вкусна, очень жесткая может* вызвать 
желудочный зиболѣванія. Для технических* цѣлеіі (ипташ'л паровых* кот
лов*, прачечных*, солодовен*, краенльныхъ фабрик*) желательна болѣе 
мягкая вода. 

Хлор* обычно въ водѣ источников* и колодцев* бывает* въ очень 
малом* количеств1!». Исключеніо представляют* источники, находящіося на 
оерѳгу моря или вытокающіо изъ пластов*, содержащих!, въ собѣ пова
ренную соль. Если леи в * водѣ колодца, находящегося в * обычных* 
условіяхъ, встрѣчаютсл хлорнсгыя соли, то это указывает* на то, что 
вода прошла чороэъ почву, загрязненную мочой и другими человѣчоскими 
отбросами. Поэтому, если, кроміі большого содержания хлора, въ видѣ 
аамѣчаотоя повышенные жоствооть и твердый остатокъ и большое коли
чество азотнокислых* солей, то такая вода нодоарительна. Вообще хлора 
должно, быть ае больше .20 игр, на литрѣ. 
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Сѣрігая кислота бываотъ въ водѣ въ вндѣ сернокислых* солеіі, 
главнымъ образомъ кальція. Если въ почве, черезъ которую проходитъ 
вода, ветрѣчается гипсъ, какъ горная порода, то црисутствіе сѣриой ки
слоты въ водѣ не дѣлаетъ послѣднюю подозрительной, если лее гипса въ 
почве нѣтъ, то слѣдуетъ предположить, что серная кислота образовалась 
изъ сѣры различныхъ органическихъ веществъ (глаші. обр. животнаго 
нроиохожденія) при ихъ гніеніи. Вода, содержащая много сѣрной кислоты 
разстранваетъ отправление желудка и считается недоброкачественной. 

Азотная кислота обычно является окончательным* продуктомъ оки-
•слеиія азотистыхъ органическихъ веществъ и попадаетъ въ воду въ видѣ 
совершенно безвредныхъ солей. Тѣмъ не менѣе ея прнсутствіе дѣлаетъ 
воду подозрительной, особенно, если оя количество превосходит* 10—20 
мгр. на литръ, и в * водѣ сосѣднихъ источников* ея мало. 

Амміакъ и азотистая кислота въ чистой водѣ должны отсутствовать. 
Их* присутотвіе в* большинстве случаев* указывает* на загрязненіс 
воды источника гніющнми азотистыми отбросами. Такая вода считается 
очень подозрительной. 

Источниками органических* веществ* в * водѣ могут* быть расти
тельные остатки, находящіеся в* почве, ц вещества животнаго происхож-
денія (различные хозяйственные отбросы, человеческая извержепія и т. п.). 
Вещества эти придают* воде непріятный вкус* и запах* и иногда жел
тую окраску. Присутствіе этих* веществ* в * воде не оказывает* вред-
наго вліянія на здоровье потребителей, особенно, если они растительнаго 
нронсхождонія; что же касаотся азотистыхъ органическихъ веществъ, то 
ихъ присутствие дѣлаотъ воду весьма подозрительной, потому что можно 
опасаться, что вместе съ ними попали въ воду различные (часто болезне
творные) микроорганизмы. Указаніе на ирисутствіе органических* ве
ществ* животнаго происхожденія можно получить при нрокалішапіи твер
даго остатка. Развиваюіційся при этом* запах* жжонаго рога может* 
служить показателем* присутствія азотистыхъ (животных*) органических* 
веществ*. 

Кроме того для определения примеси человеческих* н животных* 
отбросов*, содержащих* обыкновенно индол*, скатол*, фенол* и т. п., 
можно пользоваться след. реакціой. Въ высокій стеклянный цилиндр* на
ливают* 100 к. с. воды, прибавляют* несколько капель раствора ѣдкаго 
натра и несколько капель свеженриготовлоннаго раствора діазобонзолсулт.-
фокпелоты (иѣоколько крупинок*) в * капле едкаго натра. Въ ирнсутствіи 
пндола и т. и. продуктов* распада замечается измѣнеиіе окраски въ те
чете 5 минут*. Для сравненія ведут* параллельно опыт* с* достилли-
рованкой водой. 
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Топливо. 

Изъ различных* родов* топлива наиболѣо часто подвергаются ана
лизу каменные угли и торф*, потому что состав* их* далее в * том* олу-
чаѣ, когда образцы взяты изъ одной копи, можстъ значительно колебаться. 
Особенно сильному колебаиію подвержено содержав)е золы и оѣры въ 
каменном* углѣ и коксѣ, и золы и воды въ торфѣ. Что же касается де
рева, то содержаліе золы въ ном* бывает* болѣе пли менѣе постоян
ным*, и варіируетъ только содѳржаніо воды. Изъ этого обстоятельства 
слѣдуетъ, что правильное взятіе сродней, или такт, называомоіі генераль
ной пробы, имѣетъ большое значеніе; неправильно взятая проба дѣлаотъ 
анализт, никуда негодным*. 

При пріемѣ партіи торфа, каменнаго угля или кокса, на расчищен
ной площадкѣ, лучше всего покрытой досками пли брезентом*, сваливается 
каждая 50-я или 100-ая тачка. Когда такая средняя проба, отобрана, 
уголь разбивают* па болѣе мелкіе куски, которые разравнивают* на 
полу въ видѣ прямоугольника. Затѣмт, діагоналями дѣліггь прямоуголь
ник* на 4 части, 2 противоиолжныя соединяют* пмѣстѣ и дѣлятъ 
таким* образомт. все количество топлива на 2 болѣо или мснѣе равныя; 

по вѣсу и одинаковая но качеству части. Одна половина отбрасывается 
а другая подвергается дальнѣіішему уменьшению, для чего большіо куски 
вновь разбиваютъ, вновь пероыѣшиваютъ и опять распредѣляютъ тгь впдѣ-
прямоугольника, который опять дѣлятт. па 4 части и такт, поступают* 
но предыдущему до тѣхт. пор*, пока не остается около 2 килограммов*,, 
которые сейчас* же помѣщают* въ етклянки от, притертыми пробками п 
отправляют* въ лабораторіга. Проба, доставленная въ лабораторію, вновь 
измельчается, и изъ ноя отбирается небольшая часть около 200 граммов*,, 
которая затѣмъ истирается в* тонкій порошок*, при этом*, конечно,, 
нельзя из* лея выпросить ни одного кусочка, как* бы трудно он* ни 
ртстиралси. 

Что касается иритотовлеш'я образца дров* для анализа,, то он*, 
удобно готовится такъ: лѣсколько полѣньевъ, но внѣшноѵіу виду иаиболѣо 
отвѣчающихъ среднему достоинству всей партін, перепиливают* »), но 
удаляя коры, поперек* каждое нодѣно въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Опилки,, 
тщательно собранные и поромѣшаиные, и могут* служить для анализа. 

Опредѣленіо воды въ топливѣ является одним* изъ самых* важ
ных* опредѣленій, а для дерева единственным'!., какое обыкновенно иро-

')-Перепилившие слѣдуотъ вести осторожно, чтобы ms было і-.ильвагг. ра;ю-
грѣвонія пилы. Въ противном* случаѣ 'будет* аиачитодыши потеря шшжшіетп. 
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изводят!.. Опрсдѣленіе это производится нагрѣваніемъ въ воздушной бапѣ 
при 105—110° навѣски 5—10 гр. въ тнглѣ, снабженном* крышкой, пли 
на часовых* стеклах*. Для полнаго высушиванія достаточно 2—3 часа. 
•Затѣм* сосудъ съ высушенным* веществом* охлаждают* в* экоиккаторѣ 
и взвѣшивают*. Потеря вѣса, выраженная въ процентах*, дает* со
держало воды въ процентах*. Нужно замѣтить, что цифры, получеішыя 
этим* способом*, не совершенно точны. Дѣло въ томъ, что сь одной 
•стороны уголь при нагрѣваніи на воздухѣ окисляется, поглощая кисло
род*, вслѣдствіе чего в ѣ с * его увеличивается, съ другой стороны он* 
теряет* при высушиваиіи но только воду, но и другія летучія вещества, 
входящія в * ого состав*, от* чего вѣсъ угля уменьшается. Въ виду этого, 
предложено опредѣлятг. воду въ углѣ пысуншваніомъ его при обыкновен
ной температур*- въ экснккаторѣ надъ сѣрпой кислотой. Впрочем*, для 
технических* цѣлей первый способ*, быстро выполнимый, примѣияется 
чаще. 

Содержаніс гигроскопической воды в* различных* видах* топлива 
подвержено сильному колебанію. Так*, дрова, пролежавшія на воздухѣ 
около 2-х* лѣтъ, содержат* воды отъ 15% (смолистая породы) до 2 0 % 
(листвепныя породы), въ торфѣ и буром* углѣ воды бываетъ обыкновенно 
около 1 5 % — 2 0 % , въ каменных* углях* около 2—4%, въ коксѣ 1—2%. 

О и р о д ѣ л е п і е з о л ы . Для опредѣленія золы 2—5 гр. угля или 
торфа нагрѣваютъ зъ платиновом* закрытом* крышкой тиглѣ сначала 
слабо до тѣхъ пор*, цока не прекратится выдѣлоніе горючих* газовъ, 
затѣмъ, открыв* тигель и положив* его наклонно, нагрѣваиіе усиливают* 
H продолжают* его до полнаго выгоранія органическаго вещества. Нужно 
нзбѣгать очень силыіаго нагрѣванія, дабы не потерять части гцолочеіі 
«слѣдствіе улотучиванія. Послѣ взвѣшиванія золы, ее полезно испытать 
на нрисутствіѳ щелочей, для чего золу пробуют* мокрой красной лакму
совой бумажкой и обливают* соляной кислотой. Если замѣчается сильное 
иосииѣніе лакмусовой бумажки и вснѣниваніе золы отъ кислоты, то такая 
зола, какъ содержащая щелочи, будотъ разъѣдать огнеупорные кирпичи. 
Кромѣ того, обрашаютъ вниманіе на плавкость золы, что также ішѣотъ 
большое зиачепіи, ибо такая зола будоть сильно засорять колосники. 

Количество золы пъ торфѣ сильно колеблется: въ нѣкоторых* тор
фах* она опускается до 0,5%, В ' і . других* лсо возрастает* до 5 0 % . Торф!., 
содержаний на сухое вощоство меиѣо 5% золы, считается бѣдиымъ зо
лою, торфъ, содержаний до 10% золы—торфом* съ средним* содержа -
ніемъ золы, а торф*, содержащей болѣе 10% золы—богатым* золою 
Если в* торфѣ количество золы доходит* до 25%і ™ ^ 1 ' 0 обыкновенно 
-бывает* невыгодно употреблять в* качоствѣ топлива. 



Въ бурыхъ угляхъ количество минеральныхъ вещеотвъ колеблется 
еще сильнѣе, чѣмъ въ торфѣ, именно око бываетъ отъ 1% до 7 5 % • 
Если золы больше 5 0 % , то такой уголь считается негодньшъ, обыкно
венно же золы бываетъ около 1 0 % . 

Каменные угли по содержат*ю золы похожи на торфъ: одни иаъ 
шіхъ содержать всего 0,2% золы, другіе же 2 0 % — 4 0 % и даже больше. 
Лучшіе угли имѣютъ золы отъ 4 % до 7 ° / п , угли оредняго качества 8% —14% 
дурные—болѣе 14% . 

Въ хорошеыъ коксѣ золы бываетъ 3 — 8 % . Коксъ, содержаний болѣе 
12% золы, считается дурлымъ. 

В ы х о д ъ кокса . 1—1,5 гр. угля пагрѣваютъ въ закрытом'!, нлатипо-
вомъ тнглѣ на сильном'!, пламени Бунзоиовекой горѣлки такъ, чтобы 
плямя виолнѣ охватывало тигель, до тѣхъ норъ, пока еще выдѣляются 
изъ нодъ крышки тигля горючіе газы. Затѣмъ, нослѣ охлажцеиія въ эк-
сиккаторѣ, взвѣшиваютъ. Остатокъ въ тиглѣ—коксъ. 

По Грунеру, па основаніи выхода кокса и его виѣшняго вида и др. 
овойствъ, каменные угли молено раздѣлить такт.,: 

Выходъ 
кокса І.індъ и споііства кома. 

1) 'Гощіе (сухіе) угли ст. длші-
нымъ пламеиемъ . . . . 

2) Жирные угли съ длишіьшт. 
нламенеыъ (газовые) . . 

3) .Жирные (собственно) угли 
(кузнечные) . . . . . 

4) Жирные угли съ короткимт, 
пламеиемъ (коксовые). . 

5) Тощіе антрацитовые угли . 

5 0 - 0 0 % 

60—08% 

(58—74% 

74-~82% 

82-4)0%, 

Пороінковатьій или епокшіііоя. 

Сплавленный, сильно пори
стый. 

Сплавленный, у м ѣ р е ц 11о плот
ный. 

Сплавленный, очень плотный, 
мало нористыіі. 

Сиекшіііся или норошковатыіі. 

О и р е д ѣ л е н і с с ѣ р ы . При изслѣдоиапіи исконаемыхъ углей не
обходимо обращать внимаиіе ua содержаніе въ пихт, сѣры, которая мо-
же'п. быть или иъ видѣ сѣрнаго колчедана-, или вт. вндѣ оѣрпокиелыхъ. 
солей, или въ видѣ сѣрнисшхъ оргаиическпхъ соедииеігій. 

Для технических'!, цѣлей въ зависимости отт> назначения угля д ѣ -
лают'ь опредѣленія или всей оѣры, или сѣры летучей. При изолѣдованіи 
углей, примѣияемыхъ въ качествѣ топлива, чаще всего онредѣляютъ ко
личество летучей сѣры, т.'е. той, которая при горѣніи топлива переходить 
въ сѣршістый и еѣриыіі ангидридъ, сѣра же, остающаяся въ золѣ ша 
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нмѣетъ никакого значенія. Въ тѣхъ же производствах!,, гдѣ уголь при
ходить въ непосредственное соприкосновеніе оъ вырабатываемым!, про
дуктом!, (напр. при доменномъ пронзводствѣ), можетъ имѣть зиаченіе вся 
сЬрп, въ какомъ бы видѣ она ни была въ углѣ. 

Опредѣленіе общаго количества сѣры большей частью производится 
но Эшка. Около 1 гр. мелко растертаго угля тѣсно псремѣшиваютъ от. 
2 гр. смѣси окиси магнія (2 вѣс. ч.) и безводнаго углекислаго тгатрія 
(I вѣс . ч.) въ платиновом!, тиглѣ при помощи толстой платиновой про
волоки. Затѣмъ, открытый тигель, помѣщепный наклонно, иагрѣваютъ на 
спиртовой лампѣ ') при частномъ помѣшнвапіи въ течѳніе часа. Ыагрѣ-
вать нужно только нижнюю половину тигля. Черезъ часъ обыкновенно 
сжиганіе можно считать оконченнымъ, что узнается по измѣиепію цвѣта 
массы,' которая до нагрѣванія была сѣроп, a нослѣ становится свѣтло-
жрлтой, красноватожолтой или свѣтлобурой. Послѣ охлажденія содержи
мое тигля іюмѣщаютъ въ стаканъ, обливаютъ водой и кинятятъ, постоянно 
подливая испаряющуюся воду, прибавляютъ до желтаго окрашиванія бром
ной воды, вновь нагрѣвают!. и затѣмъ отфильтровывают, on . нераство-
рившейся части. Фильтратъ подкисляют!, соляной кислотой, кипятятъ для 
(ікончателыгаго удалепія брома, и сѣрную кислоту осаждаютъ хлори
стым!, баріемъ. Ы8Ъ количества сѣрнокислаго барія вычисляют, количество 
оѣры. 

Очень скоро оиредѣляется сѣра въ камеппыхъ угляхъ и коксѣ 
по способу, разработанному Tay н Бромлеемъ. Въ стальной или, лучше, 
пиккеловой тигель, емкостью около 50 к, с. помѣщаютъ 11,5 гр. порошко-
натой перекиси натрія и 0,7 гр. мелко истолчѳннаго кокса (или 0,7 гр. 
камшшаго угля и 16 гр. иерекион натрія). Персмѣшавъ тщательно въ 
въ тиглѣ оба эти вещества, ставятъ тигель на малеиысій треножник!, въ 
стекляпый стаканъ такъ, чтобы разстояпіе между дномъ тигля и дномъ 
стакана было около 1 ст. Затѣмъ въ стаканъ наливаютъ дестиллпрован-
IIой поды столько, чтобы тигель былъ погруженъ въ нее приблизительно 
до половины. Тигель закрываютъ крышкой, въ которой продѣлано неболь
шое отворстіс. Введя черезъ это отверствіе накаленную проволоку, зажи
гают, содержимое тигля. Чѳрозъ 3 минуты горѣніе оканчивается, при 
чомъ вся сѣра переходит, въ сѣрнокислый натрій; затѣмъ, положим, ти
гель на бок!,, растворяют, его содержимое, и въ растворѣ опредѣляютъ 

') Такт, какъ въ свѣтильномъ газѣ содержатся ет.рішстыя соѳдшіонія, кото-
рыя при rop'BHlii даютъ сѣрнистый ангмдрндъ, a поолѣдній можетъ поглотиться 
емѣсью окиси магиія и соды, то это опредѣленіе сл/идуѳтъ производить на спир
товой лампѣ. 



обычным* способом* серную кислоту, Т . О . П О Д К И С Л Я Ю Т ' ! » соляпоіі кисло
той и осаждают* хлористым* баріем*. 

Опредѣлить количество сѣрной кислоты, BM'IicTo толі.ко что укапан-
наго нѣсоваго способа, можно и обт.емнымъ. Для этого к* подкислен
ному соляной кислотой раствору прибавляют* нѣсколько капель амміака 
так*, чтобы был* очень небольшой его избыток* и затЬм'ь 1"> к. с. 
хромокислаго барія (23 гр. BaürOt + 80 к. с крѣпкой HCl 0,2 к. с. 
дсотнллироиаішоіі воды). Вновь испытывают*, нѣгь-ли избытка амміакн, 
кипятят* до тѣхъ пор*, пока но будет* слышно запаха амміака. Затѣм* 
фильтруют*, промывают* осадок* водой, к* фильтрату прибавляют* 1 гр. 
іодистаго калія, охлаждают* до 30°, приливают* Г> к. с. соляной кислоты 

и титруют* оѣрноватнетокнслымъ натріемъ ^ iiopM.j, употребляя в* 

качествѣ индикатора крахмальный кдеіістер*. 

Тут* пмѣют* мѣсто слѣдуюіціл реакцін. Сначала, как* указано выше, 
сѣра переходить в* сѣрнокнслыіі натрій, затѣмъ 

тг80і + BaCrOt = NasUrOi +• BuSo^ 

2Na,CrOt - f КійСѴ = Сг.гС1й -f- 4-NaOl + 8 Я 2 0 - f ЗГА, 

WL + C>K.I = l\K('l-\~ 3 / 2 

следовательно, каждый атом* сѣры отпѣчает* пы.ѵі.лопію 3 атомов* іода. 
На зтомъ основаніп и производится но количеству ныдѣдншиагосл іода 
нычисленіе бывшей в* углѣ еѣры. 

Чтобы найти количество летучей сѣры, оиродѣляють количество 
сѣры в* золѣ и, вычтя найденную величину из* общнго количества еѣры, 
находят* летучую сѣру. Лучше, пирочемч., определять летучую сі.ру не-
ноеродствоиио, сжигая топливо в* трубке для аіемоптарпаго анализа, іп, 
которой вместо окиси мѣдн находится платинированный азбесть; при этом* 
газы, выходящіе из* трубки, пропускают* и* перекись водорода. По окон-
чанін сожжсиіл опродѣляють сѣрпую кислоту, скопившуюся вч. перекиси 
водорода. 

Количество оѣры и* хороших* сортах* каменнаго угля бывает!, от* 
0,5 до 2%, в * бурыхч. углях* оно иногда доходить до 0%; в * хорошем* 
коксѣ сѣры но допжно быть больше 1%. 

О H р о д ѣ л е и і о т о Ii л о т в о р н о й с н о с о б н о с т н. Теплотворная 
способность топлива опродѣляется числом* единиц,* тепла, образующихся 
прц сожитии одной весовой единицы топлива. За такую весовую еди
ницу топлива въ тохникѣ обыкновенно принимают* один* килограмму а 
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за единицу тепла—то количество его, которое въ состояніи нагрѣгь одинъ 
кнлограммъ воды отъ 0° до 1°. 

Точно онредѣлить теплотворную способность топлива можно только 
при помощи калориметра, по такъ какъ калориметры очень дороги, то для 
суждеиія о теплотворной способности большей частью пользуются менѣе 
точнымъ методомъ—вычислешомъ по элементарному составу ') топлива. 
Мотодъ такого вычисленія основанъ на правилѣ Дюлонга, что при сожига-
піи сложнаго соедииепія, состоящаго изъ углерода и водорода, выдѣляется 
то же количество тепла, какъ и при сожиганіи этихъ элементовъ въ сво
бодном'!, состояніи, а при сожнгаиіи соодинеиія, содержащего, вромѣ угле
рода и водорода, еще кислородъ, такое количество тепла, которое выдѣ-
лплось бы при отдѣльномъ сожиганін углерода и той части водорода, ко
торая останется, если вычесть столько водорода, сколько ого нужно для 
соедииенія съ имѣющимся кнелородомъ въ воду. При этомъ иринимаютъ, 
что 1 килограмм1!, водорода даетъ при сгораиіи въ воду (жидкую при 0°) 
34220 од. тепла, а одинъ кнлограммъ углерода при сгораніи въ угольный 
ангидридъ 8100 од. тепла. Отсюда получается общая формула, по кото
рой, на осповаиін зломентарнаго анализа, можно вычислять теплотворную 
способность. 

F = 8100 с + 34220 ( Л — - 0 ] , гдѣ V— -теплотворная способность, 

с , А, о 2 ) вѣсовыя количества углерода, водорода и кислорода, содержа-
щіяся въ одной вѣсовой едишіцѣ топлива. 

Если оиредѣлена еѣра, то вычисленіе можно произвести по формулѣ 

1/ = 8100 с + 34220 /л — І о \ + 2500 S (гдѣ S вѣсовое количество 

сѣры въ едгнпцѣ топлива). 

Въ выше приводенныхъ уравненіяхъ принимается, что при горѣнін 
водорода получается вода въ жидкомъ состояши. Если лес принять, что 
при сжигаіііи топлива, какъ это обыкновенно и бываетъ, вода получается 
въ видѣ пара, и, кромѣ того, вычислоніѳ отнести къ топливу, нмѣющсму 
W гигроскопической воды, то формула приметь такой впдъ: 

1) Опредѣлешѳ злемѳптарпаго состава органичвскихъ еоодпненШ можно найти 
въ любомъ руководствѣ по количественному анализу. 

») Вт> томъ сдучаѣ, когда въ пэс.тДідуемомь углѣ ааоть но оирелѣднѳт.ся от-

Г = 8 1 0 0 с - f -28800 [ A — g- + 2500 S — (ЮО W. 

дѣльно, 0 дырожаѳта сумму кислорода н азота. 



4 Теплотворная способность, вычисленная но формулѣ Діолош-а, для 
пѣкоторыхъ каменныхъ углей одинакова съ ді.іістшітелыюй, опродѣлеи-
ной калориметрически, для другпх'ь же отклоненія доотнгаютъ 2 - (1%, что 
чаще всего наблюдается для дерева, торфа и бурыхъ углей, для который, 
вычисленная величина всегда меньше действительной. 

Въ виду того, что снособт. Дюлонга требуоть хорошо вынолноннаго 
злемонтарнаго анализа, что является дѣломъ довольно труднымъ, для 
приблизительна™ сужденія о достоинстнѣ топлива и до спхъ поръ иногда 
пользуются менѣе точиымъ, но очень нростымч. методомъ Портье, кото
рый, будучи нримѣнонъ кт. опродѣлопію теплотворной способности блпз-
кихт, между собою видовт, топлива, даетъ сравнимые между собою и при
годные для практических'!, цѣлоіі результаты. 

Способъ Бортье О С И О В І Ы Г Ь па предположены (оказавшемся но вѣр-
нымъ), что при соодиноніи одной вѣсолоіі единицы кислорода сь какпмъ 
бы то ни было тѣломъ выдѣляотоя одно H то же количество тонла (около 
3000 одилицъ). 

Онродѣлеліе теплотворной способности но Портье производится такт,. 
1 гр. изслѣдуемаго топлива, растертаго іп, молкій норошокч,, тщательно 
омѣишпаютъ въ cry nidi ел, 40 гр. глота-, предварительно іірокалеинаго. 
Смѣоь ату шшѣщаютъ пъ гоооонскій тигель нач. огнеупорной глины и сверху 
засыпа штъ 25—30 гр. чиста го глета. Чтобы защитить глетч, ort. дѣйствія 
могущпхч, попасть въ тигель иозстаповляющпхч. газонч., поворхт. глота 
лучше насыпать слой песку (ирокалепнаго) или битаго стекла. Тигель 
должопъ быть такой величины, чтобы засыпь наполняла ого только до по
ловины. Закрывч. тигель крышкой, его пагрѣвають нч, муфелѣ или въ 
угольной печи сначала слабо, а подъ коноцъ минуть LU держать при яр-
иомъ калоши. При нагрѣнапіи углородч, и нодородч. топлива окисляются 
на счете, кислорода окиси свинца, позстапогшиоіцойсл пъ металлическій 
свшгоц'ь, который собирается на днѣ тигля. Поолѣ пхлаждоніл тигля, 
ого разбивают!,, выпнмають королокъ свинца, который для отдѣлонія on . 
кого глота нроконывають на чистой паковалыіѣ, и пзвѣішшаютъ. Иная 
вѣсъ получеинаго свинца и принявъ но вниманіо, что каждыл 103,5 иѣсо-
шдхъ единицы свинца получились полѣдстпіо выдѣлонія В вѣоовыхъ одн-
ницч. кислорода, находятъ количество кислорода, пошодшаго на ожиганіо 
топлива по олѣд. формулѣ: 

А =• Yrvfr 1 Г Д" а І Г ' 1 С 1 , іміролька свинца. 
lu.),.) 

Зная, что 1 ч. кислорода, потраченная на горѣніо топлива даоть 
3000 ед. тома, найдемъ теплотворную способность, умноживъ A наіЮОі), 

Виолиѣ точно, какъ указано выше, теплотворную способность топлива 
можно опредѣлнть только при помощи калориметрической бомбы. Въ па-



стоящее время іірнмѣияются бомбы различных* системъ, среди которых* 
первое мѣсто нрішадлежить системѣ Вертело. Бомба Вертело представ-
ляетъ нзъ себя толстостѣнный стальной тигель, плотно закрывающейся 
стальной же крышкой. Такъ какъ при сжиганіи топлива при помощи 
кислорода, накачаннаго въ бомбу подъ давлеиіемъ до 25 атмосфер*, об
разуется, на счетъ прпмѣсн къ продажному кислороду азота, азотная 
кислота, a сѣра топлива при этихъ условіяхъ даетъ сѣрпую кислоту, то 
для защиты бомбы оть разъѣдапія этими кислотами внутренность ея Вер
тело покрылъ толстымъ слоемъ платины. На каждую бомбу Вертело уно-
требляетъ до 1300 гр. платины, вслѣдствіс чого 
стоимость бомбы становится настолько значитель
ной, что рѣдкая лабораторія оказывается въ со-
стояніи оо пріобрѣстн. Въ болѣе дешевыхъ бом-
бахъ этотъ защитный слой платины заменяется 
эмалью (бомбы Малера), или слой платины де
лается тонким* (напр., въ бо.мбѣ Лаигбеііиа пла
тины только 90 гр.), во всѣхъ же остальных!, 
существенных* частях* всѣ бомбы болѣе или 
менее одинаковы. 

Бомба Лангбейна (рис. 4) состоит* изъ че-
тырохъ частей: тигля А, крышки В, гайки С, 
прижимающей крышку, и подставки D. Герме
тичность запора достигается при помощи свинцо-
ваго кольца, подкладываемаго подъ крьішку. При 
завинчиваніи бомбы оо номѣщаютъ въ особенную 
подставку, неподвижно нрпкрѣнлеииую къ подо
коннику или столу, и при помощи большого ключа, 
ішдѣтаго на гайку С, такъ плотно прижимают* 
крышку, что свинцовое кольцо входить въ жсло-

' Рис. 4. 

бокъ f. Па крышкѣ В находятся толстыя пла
тиновый проволоки а и Ь, изъ которых* а изолирована оть крышки. 
Проволока Ь служить для поддержки чашечки у съ язслѣдусмымъ толли-
воыъ. Кислород* изъ цилиндра (ст. сжатымъ кислородом*) проводится въ 
бомбу чорозъ винтъ d и трубочку с , которая отогнута въ сторону для 
того, чтобы струя кислорода не распылила вещество, находящееся въ 
чашечкѣ у. Когда давлеиіе кислорода внутри бомбы дойдетъ до 25 атмо
сфер!., бомбу запирають, ввинчивая винт* d, книзу сточоипый на конусъ. 

Зажиганіо топлива производится при помощи хлопчатобумажной нити 
(вапала), подвѣшошюй на платиновую проволоку (0,1 mm. толщиной), на
тянутую между толстыми платиновыми проволоками а и Ь. Когда но а и 
Ъ нойдѳтъ токъ отъ баттарои (2—3 аккумулятора), то тонкая платило-



вал проволока накалится и зажжетъ хлопчатобумажную ішть, послѣдняя 
же, сгорая, переплавить платиновую проволоку, отъ чего токъ прекратится. 

Для того чтобы шцѣть, переплавилась ли проволока, т.-о. заго-
горѣлся ли запалъ, въ цѣпь включаютъ лампочку накаливания, которая за
горается, какъ только пойдетъ токъ, и гасиетъ, когда проволока пере
плавится. 

При сожиганіи бомба находится въ калоримотрѣ, наполненном'!» во
дой. Калориметра, прѳдстав-
ляетъ нзъ себя николлиро-
ваниый цилиндръ, приблизи
тельно такой же высоты, 
какъ и бомба. Для того, 
чтобы уменьшить потерю 
тепла отъ лучеиснускаиія и 
по возможности уединить его 
отт, окрулсающаго простран
ства, его помѣщаютъ на 
стеклянномъ или эбоните-
вомъ треиожиикѣ во второй 
пустой цилиндръ (рис. 5), 
который вт, свою очередь 
стоить вт, большомъ мѣд-
ном'ь сосудѣ съ двойными 
стѣнками, между которыми 
находится вода. 

,ІІ,вѣ ЭбОІІИТОІіЫХЪ ИЛII 
картошгых'ь крышки защи
щают"!, калорнметръ сверху. 
Вода' вт, калоримотрѣ но 
время опыта должна нере-
мѣшнпаться мѣшалкой, при
водимой въ движеиіе какимъ-
либо двигателемъ, Мѣшалка 
со стоить изъ трехт. проды-
равлошгыхъ колецъ, при-
крѣпленпыхт. кт. дугѣ, имѣ-
ioщей движете вверхъ и 
шіизъ, Два ворхнихт, кольца 
имѣютъ вирѣзку для тер
мометра. Если мѣшалка вт. Рис. б 

минуту дѣлаеть 00 движеній-вверхъ и столько: же внизъ, то ото считается 
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шюлнѣ достаточным'!,. Для отсчета температуры употребляется тормометръ. 
Пекмаиа, имѣющііі дѣленія на '/іоо градуса. При тако.мъ термометрѣ при 
помощи лупы можно производить отсчетъ Ѵюоо градуса. Для того, чтобы 
пзбѣжать ошибки отъ ирилшіапія ртути въ термометрѣ, слѣдуетъ передт, 
каждымъ отсчетомъ слегка ударить по нему стеклянной палочкой, на ко
торую надѣта каучуковая трубка. 

В о д я н о е ч и с л о а п п а р а т а (з н а ч е іі і е к а л о р и м о т р а въ 
водѣ). За единицу тепла, какъ указано выше, принимается такое коли
чество теплоты, которое можотъ нагрѣть 1 килограммъ воды на 1 градусъ 
Цельсія. При всѣхъ калорпметрнческихъ оиредѣлоніяхъ теплота, выдѣля-
ющаяся при горѣніи будетъ иттчі не только на нагрѣваніс воды калори
метра, но также и на нагрѣваніе металнческихъ частой аппарата, стекла 
термометра, и т. п. Такт, какъ теплоемкость всѣхъ этихъ матеріаловъ, 
изъ которыхъ состонтъ аппаратъ, очень различна, то ее обыкновенно пе
реводить на теплоемкость соотвѣтственпаго количества воды. Эта вели
чина и есть водяное число аппарата. Ее нужно оиродѣлпть возможно 
точнѣо, ибо въ нротивномъ случаѣ в г в опрсдвлѳнія будутъ имѣть посто
янную ошибку. 

Эту величину легко опредѣлить елѣдующимъ образомъ. Въ аппа
рата ежпгають какое-либо химическое соединеніе '), теплота горѣнія ко-
тораго точно опредѣлена, и затѣмъ водяное число вычисляютъ по фор-
мулѣ: 

гдѣ Vw— теплота горѣнія нзятаго вещества, включая сюда и теплоту, 
развившуюся отъ зажиганія и отъ образованія азотной кислоты, і - - п о -
иышепіс температуры (исправленное), w — количество воды въ калори
метр'^. 

Примѣръ. Сжигается камфора (1 gr. = 929l,fi cal.). 
I) Выдѣлилось тепла отъ горѣнія 

1,0001 gr. камфоры —9292,5 cal. 
., .. ., зажигаиія „ 22,3 „ 
„ „ ., образованія азотной к. 12,0 „ 

F ! (;== 932^8 cal". 

^ = 2160 t--~- 8,71940 

У _ 9326,8 

К » 347,6 

V) Подробности см. да.-ц.шо. 
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2) Выдѣлнлось тепла o n . горѣиія 1,0020 <д-. камфоры 0:310.2 oal. 
„ ,. „ зажигапіи 20,;$ 

„ ,, образованія азотной к. 12,U „ 

T V = Ш2. :> c;il. 

»• = •2160 /=3.7258'* 

/ѵ--= 347,5 

Іііш уотановкѣ зиачоніи аппарата нь нодѣ слѣдуоід. сдѣлать по 
крайней мѣрѣ Я онредѣленія сл. различными веществами. Чаще исего при 
отомъ употребляются слѣдующія вощестна: бензойная кислота ІІ322,3. 
коффоинч, 5231,4, камфора (.)2(Л,(і, бепзоипч. 7У8:і,4, гшшуровая кислота 
.5068,2, тростниковый сахарт. 3955/2. 

Опродѣдеиіо теплотвориоіі способности топлива ведется такъ. Отвѣ-
шиваютъ па грубыхъ вѣсахч. I rj). угля, теплотворную способность коти-
раго желаютч. опредѣлнть, п спрессовывают-!, его снеціалып.імч. нрессомч. 
в'ь лепешечку. Если изолѣдустоя антрацігп. или коксл., то обыкновенно 
лрочныхъ лепешочекч, получить не удается, и приходится пхъ сжигать 
или въ видѣ порошка, или же завертывать въ восковую бумагу, нѣсч, и 
топлота горѣпія которой конечно должны быть зараиѣе опродѣлоны. (Жид
кость шілмваютъ прямо в'ь чашечку). Натѣмь на точных-!. нѣсахч. взпѣ-
лшпаютъ леноиючку п номѣщаютъ ее в'ь чашечку у. Послѣ этого tvrp'baa-
ютъ 5 сантимотронъ хлопчатобумажной нити, служащей для яажнгаіііл 
лепешечки, и, взвѣсивъ, привязыпаигп. ее кч. тонкой платиновой прополокѣ 
такъ, чтобы конодъ шітіг лежалъ на локоиіечкѣ. ІІаліівъ пч. бомбу нѣко-
тороо (точно нзмѣронноо) количество водьі, ее енітчііпають и наполняют-!, 
аісатымъ кислородом-!, до гихъ норъ, пока давлпніе не достпгнотч, 20 атмо-
сфоръ. ІЗатѣмч. бомбу по.чѣіцаюгь въ калориметр-!,, нанолнонні.і11 точно 
отпѣшеннымъ количеством'!, воды '). Количество поды, наливаемой пъ кало-
риметръ, стараются подогнать такъ, что ел пѣсч. нмѣетѣ съ подяігымъ 
числомч. моталлнчоекихъ частей прибора выражался бы какимч.-лнбо круг
лыми числомъ, что значительно упрощаотъ дальнѣйшія вычнслекіл. По
ложим!., напримѣръ, водяное число моталлнчоекихъ чистой прибора 37(і,(і. 
въ бомбу налито IOJK. с. водьі, тогда в-ь калоримотръ налипшотч. 2313,4 и 
получаютъ водяной значеніе всего прибора 2700 гр. Соединив-!, бомбу п. бат-lJ Тоішерптуна воды калорнмогра дплѵкна быть прибдиаимльно на 1" шжо 
комнатной. 
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'іареей, но еще не пуская тока, ее помѣщаютъ въ калориметр*, которые, 
въ свою очередь ставят* внутрь второго большого сосуда съ двойными 
стѣнками (см. выше), затѣмъ помѣщаютъ въ калориметр* термометр*. 
Калориметр* закрывают* крышками и приводят* мѣшалку в* движѳніѳ. 
Через* 5 минут* поолѣ того, как* мѣшалка нриведона нъ движеніс, на
чинаются иаблюденія. Отсчеты температуры производят* через* каждую 
минуту и ихъ дѣлятъ на 3 періода: начальный, главный и коночный. На
чальный період* продолжается обыкновенно шесть минут*, послѣ чего 
замыкают* ток*, который тотчас* же, какъ только вещество загорѣлось, 
размыкают*. Съ момента замыканія тока начинается главный періодъ. 
который продолжается до выравниванія температуры (3 минуты). Послѣ 
этого идет* конечный періодъ (6 минуть). Таким* образом* опыт* закап
чивается въ четверть часа. 

Из* отсчетов* вычисляют* поправку на охлаждепіе. 

Вычисление это производится слѣд. образом*. Въ журналѣ опыта 
записано: 

-

Начальный 
пѳріодъ 
градусы. 

Разность. 
Главный 
періодъ 

градусы. 

Минута 1 

2 

15,779 

15,780 
j. 0,001 

Минута 6 

7 

». 

»« 

15,787 

18,300 

3 'я 15,782 0,002 8 »3 18,547 

15,783 0,001 9 »4 18,548 

5 15,785 0,002 10 »« 18,545 

6 ""1 15,7S7 0,002 

I Конечный 
1 періодъ 
1 градусы. 

Разность. 

Минута 10 

11 - 2 

18,545 

18,541 
j. 0,004 

12 " 8 18,536 0,005 

13 18,532 0,004 

14 18,528 0,004 

15 18,524 0,004 
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'Га наивысшая температура, которая была наблюдена въ отомъ онытѣ, 
.чависнтъ отъ теплоты, выдѣлнвшеііся при горѣнін вещества, и отъ охла
ждения вслѣдствіе лучеиопусканія прибора; она, конечно, будетъ меньше 
тин температуры, которая наблюдалась бы, если бы охлаждепія черезъ 
лучеионуоканіе не было. Поэтому къ наблюденной высшей температуре 
мы должны прибавить пѣкоторую величину (поправку) и найти, тнкнмъ 
образом'}., истинное иопыннмііе температуры. 

ІІ.ті. даиныхъ опыта поправку вычислшоть по формулам*: 

у "ni -— ь I уі— "2 ~ . 1 1 

Пу — 1 ІІ2 — I 

(?*! — число отсчетов* начальнаго иоріодн, п2 — число отсчетов* коноч-
наго иеріода, п—число отсчетов* главнаго неріода). 

ІІовышеніе температуры берется со знаком* минуса, a попижепіе 
ci . нлюсомъ. 

Подставивъ въ (формулы соответственный величины, имеем* 

V = — 0,001 о 

{"= + 0,0042 

л = : І 

3.0,0042 - f ^ ° ' ( Ю 1 Й + - ° ' ° 0 4 2 ) 

2дт = 0,00120 -f-o.ooi;} 

2Дт=»о,оі :ш и 

!)ту поправку прибавляют* къ наблюденному повышенно темпера
туры, которое находят*, вычитая на* томиературы, наблюденной въ по
следнюю минуту главнаго періода, температуру последней минуты началь
наго поріода. 

Наблюденное повышоніе температуры 
18,545 1.V7S7 в 2,7580 

Поправка на охлажденіе » 0.01 ЗУ 

Исправленное повышоніо температуры » 2,77 Н)° 
Умноживъ исиравлениое таким* образом* повышоніе томпоратуры 

ira водяное значен!© всего аппарата, найдамъ то количество тепла, кото-
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poo выдѣлнлось отъ горѣиія взятой павѣски вещества вмѣстѣ съ зава
лом* и образовавія азотной кислоъы. Чтобы получпть теплоту горѣнія 
топлива, из* этой величины нужно отнять теплоту горѣиія запала н 
теплоту образованія азотной кислоты. Кромѣ того, так* как* из* сѣры. 
бывшей в * топливѣ, образовалась разбавленная сѣрная кислота, нужно 
ее перечислить на .газообразный сѣрнистый ангидрид*, a затѣмъ принять 
во вииманіе, что вода, образовавшаяся при горѣніи, сгустилась в * бомбѣ 
в* жидкую воду. Итак*, нужно ввести в * найденную теплоту горѣиія 
четыре поправки, которыя определяются таким* образом*: 

1) П о п р а в к а н а з а ж н г а н і с . Теплота горѣнія зажигательнаго 
шпура долясна быть определена заранѣе отдѣлыіымъ опытом*. Положим*, 
что она равняется 3987 калорін на 1 грамъ, и при сожигаши топлива мы 
истратили 5 сантиметров*, вѣсом* 0,005 гр.,--тогда поправка будет* 19,9 
кал. Рмѣсто хлопчатобумажной нити при зажнгаиіи можно пользоваться 
железной проволокой, употребляемой при производстве искусственных* 
цвѣтов*, теплота горѣнія которой на 1 гр. равна 1601 кал. 10 санти
метров* такой (тончайшей) проволоки вѣсят* около 0,01 гр. 

2) П о п р а в к а п а о б р а з о в а н і е а з о т н о й и с ѣ р н о й ки-
с л о т *. 

Когда опыт* с* бомбой окончен*, то выпускают* оставшіеся вч> 
бомбѣ газы, осторожно отвинчивая вентиль d, послѣ чего отвинчивают* 
гайку С. Ыаходящійся въ бомбѣ раствор* кислот* переливают* въ ста
кан* и тщательно ополаскивают* внутренность бомбы дестиллнрованиой 
водой. Въ водѣ находится угольный ангидрид*, сѣрная и азотная кислоты. 
Нагрѣв* растворъ, удаляют* таким* образом* угольный ангидрид*, а сер
ную и азотную кислоты определяют* титрованіемъ, для чего необходимы 
слѣд. три раствора: 1) 'До норм, ѣдкаго барія, 2) >/j0 норм, соляной ки
слоты, 3) раствор* соды 3,706 гр. Na2C02 в * литрѣ. Послѣдній растворъ 
готовится указанной копдснтраціи для удобства вычисленія. Дѣло въ томъ, 
что при образовании азотной кислоты (въ растворѣ) выделяется на грам-
молокулу ея (HNOz = 63) 14,8 больших* калоріи, что составит* на 1 гр. 

HNOs ^ — ^ ч ^ - - = 227 мал. кал., или 1 калорія выделяется при образо-

ваніи 0,004405 гр. HNOs. Для нейтрализацін 0,00445 гр. азотной кисло
ты тробуется 0,003706 гр. соды. Таким* образом*, если мы приготовим* 
раствор*, содержаний 3,706 гр. соды в* литре, то на 1 к. с. этого рас
твора будет* іпти 0,004405 гр. азотной кислоты, что будет* отвечать вы
делен] ю тепла, равному одной калоріи. 

Приготовленные, как* указано выше, растворы будут* находиться 
друг* къ другу въ следующих* отношениях*: 

3 



10 к. с Ѵіо норм, соляной кислоты = 1.0 к. с. »/ю норм- баритовой 
воды = 14,3 к. с. раствора соды. 

Раствор*, вылитый изъ бомбы и нагрѣтый для удалоііія угольного 
ангидрида, титруютъ едким* барлтомъ (шгдикаторъ—фвиолфталешгь); при 
этомъ получается сѣряокислый и азотнокислый барій. Затем* прибавляютъ 
20 — 30 куб. сайт, раствора соды и оставляют!, на нѣкоторое время сто
ять. Углекислый иатрій переводить азотнокислый барій въ углекислую соль, 
нерастворимую въ водѣ. a сѣрновислый барій остается безъ измѣненія. 
Послѣ этого жидкость фильтруютъ, и въ фильтратѣ опредѣляютъ избытокъ 
прибавленной соды титрованіемъ соляной кислотой (индикаторъ-метил-
ораижъ). Въ виду того, что пореходъ отъ желтаго цвѣта къ красному 
улавливается труднѣо, чѣмъ обратный, лучше прибавить избытокъ соля-
пой кислоты и обратно титровать содой. 

Такъ как* въ нѣкоторыхъ сортахъ каыепныхъ углей иногда бынастъ 
довольно значительное количество поваренной соли, которая при сожпгаш'и 
можетъ дать соляную кислоту, то лучше оиредѣлять количество сѣры вѣсо-
вымъ путемъ. Въ такомъ случаѣ кислый водный растворъ, полученный 
при одномъ сожиганіи, титруютъ, какъ указано выше, а въ другомъ ра
створе, получонномъ при второмъ сожиганіи (обыкновенно дѣлаютт. два 
калоримѳтрическихъ опредѣленія), осаждаютъ сѣрную кислоту хлорнстымъ 
баріемъ, какъ обыкновенно, при вѣсовомъ опредѣлепіи. 

Пример*. 
Положимъ, что мы сожгли 1,0036 гр. угля. Для иойтрализацін кислой 

жидкости потребовалось 23,3 к. с. ѣдкаго барита. Затѣмч, было прибавлено 
20 к. с. соды, жидкость профильтрована, кь фильтрату прибавлен'!, избы
токъ (7 к. с.) соляной кислоты, и на обратное титроііаніо пошло еще 1,8 
к. с, соды. Всего памп было прибавлено 21,8 к. с. соды; но не все это 
количество соды пошло на осажденіе азотиокислаго барія, а часть, отве
чающая 7 к. с. соляной кислоты, осталась свободной, т. е. но использо
вано Ю к. с. соды. Птакъ, на осажденіе азотиокислаго барія пошло 
21,8 — 10 = 11,8. Такъ какъ 1 к. с. раствора соды отвѣчаетъ такому ко
личеству азотной кислоты, которое при своемъ образовании выдѣляеп. 1 
калорію, то, значить, в * , нашем* онытѣ вслѣдствіо образоваиія азотной 
кислоты выделилось 11,8 кал. 

Далее, 11,8 к. с. соды эквивалентны 8,2 к. с. ѣдкаго барія (14,3 
соды = 10 к. с. ѣдкаго барія). Потрачено было 23,3 к. с. ѣдваго барія, 
изъ этого количества 8,2 к. с. пошли на нейтрализацію азотной кислоты, 
а остальное (23,3 — 8,2 = 15,1) на сѣрную. I к. с. баритовой воды от
вечает* 0,0016 гр. сііры, а 15,1 к. с. будутъ отвечать 0,02416 гр. оѣры, 
которая находилась въ 1,0036 гр. угля. Отсюда вычисляется содержаніе 
сѣры въ угле, равным* 2,41% • 
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Самую поправку па теплоту, выдѣлившуюся отъ образованія серной 
кислоты, вычисляюсь такъ. Такъ какъ при сожигапііг топлива въ болбѣ 
сѣра, бывшая въ углѣ, окислилась до сѣрнаго ангидрида, который въ 
прнсутствіи воды далъ разбавленную сѣрную кислоту, а въ топкахъ го-
рѣніо сѣрьт будетъ итти главнымъ образомъ до сѣрнистаго ангидрида, то 
•поправка будетъ слагаться изъ теплоты образования сѣрной кислоты изт. 
•сѣрнаго ангидрида и теплоты ея растворенія въ водѣ. 

При образованіи сѣрноп кислоты изъ сѣрпистаго ангидрида выде
ляется 54,4 больш. калоріи по уравненію: 

SO-2 +• О 4- ЩО = H2SOi + 54,4 Cal. 

На 1 гр. Я 2 5 0 4 выдѣляется 

5 4 , 4 Х Ю 0 0 
g-g == 555,1 мал. кал. 

I гр. серы дастъ 3,0625 гр. Н280±. Если въ угле находится 1% сѣры 
{въ 1 гр. угля—0,01 гр. S), то теплота образованія серной кислоты изъ 
•этой серы будетъ равна 555,1 X 0,030025 = 17,0 кал. 

Теплота растворенія серной кислоты въ водѣ вычисляется но ураіз-
ненію. 

w 17860.?; 
уу _ . ..... t 

98 - + 32,37 
а 

•где а — количество серной кислоты въ граммахъ, Ь — количество воды. 
Если мы ввели въ бомбу 10 к. с. воды, и пренебрежемъ тѣмъ колнче-
•ствомъ воды, которое образовалось при горѣніи угля, то для 1 0 % сѣры 
.въ угле будемъ иметь, 

Т Г = - - ™ 0 ^ ° — = 5.57 кал. 

8 8 О Ш < І Г 5 + 8 2 - 8 7 

При пеболыиомъ содержаніи серы въ углѣ можно принять, что 
теплота растворепія серной кислоты нронорціоиальна количеству. оя, и 
тогда вся поправка на образованіо серной кислоты для 1% серы будетъ 
равна 22,5 кал. 

(17,0 кал.—теплота образованія -(-5,5 кал.—топл. растворенія). 

3) П о п р а в к а н а обращен.)* о п а р о в ъ в о д ы в ъ ленд к у ю 
в о д у . При калоримстрнческихъ оиредѣлоніяхъ въ бомбе гигроскопиче
ская вода топлива и та вода, которая образовалась отъ горѣнія ого во-



дорода, получается in. шідѣ жидкой воды, между тѣмъ, при rop'Iniiu топ
лива подті паротіымп котлами п вт. болышшстпѣ другпхъ случаеігь, весь, 
водяпоіі парт., пакт, образовавшиеся па счетт. водорода топлива, такт, н 
ira счстъ гигроскопической воды, уходптт, вт. впдѣ пара, а по пт. вндѣ 
ЖІІДКОІІ воды. 

Такт, какъ І> вѣсовыхт. едшшцм водорода и 1(> ні.еоы.іут. едшпщт.. 
кислорода даютт. IS одішпцт» поды, то поправка выразится такпмт. урав-
неніомъ: 

^ .(100, 
100 ' 

гдѣ H — процентное содержание водорода вт. топлнвѣ, ІГ процент!., 
гигроскопической воды, ПОО—количество сдппицъ тепла, которое уносится 
вт. трубу 1 килограммом-!, воды, образовавшейся при горѣнін топлива. 

Анализъ топочныхъ газовъ. 

Лпалпзъ топочныхъ газовъ пмѣетт. большое значеніе для рѣшенія 
вопроса о томт., сполна ли егораотъ топливо, н но вводится ли значитель
ный избытокъ воздуха. Рѣшеиіо ;птіхъ ііоиросоіп. можетт. повести кт. 
большому (••берсжеиію топлива н кт. лучшеіі утилпзаціп его теплотворной 
способности. Взятіе правильной пробы туп., какъ и вт. других-ь случаях-!.,, 
очень важно. Къ еожалТ.ііііо, мы здѣсь встрѣчаемся съ непреодолимыми 
трудностями, ибо/ можно сказать, каждую минуту соетавъ топочныхъ га
зовъ измѣняотся. Такъ, Р. Фшпоръ приводитт, слѣдующій состаігь топоч
ныхъ газовъ изъ под-!, парового котла. 
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Поэтому, единичное изслѣдоваиіе не имѣотъ особенно большого зші-
чепія. Если желательно составить собѣ правильную картину относительно 
дѣйствія той И Л И шюп топки, то необходимо произвести цѣлый рядъ аиа-
лиаовъ, быстро слѣдующихъ одниъ за другнмъ, такъ, чтобы анализы об
нимали довольно значительный промежуток-!, времени. 



Для того, чтобы взять пробу топочныхъ газовъ, продѣлываютъ въ 
.дымоходе отворстіе, въ которое вставляюсь на глинѣ или стеклянную, 
если температура газовъ въ этомъ мѣстѣ ниже 500—600°, или фарфо
ровую трубку, если газы очень горячи. Брать желѣзную трубку но сле
дует*, ибо желѣзо при сравнительно невысокой температуре вступаетъ 
во взаимодѣйствіе съ газами: если газы содержать много кислорода, оно 
•его иоглощаѳтъ, а какъ только появятся газы, обладающее востановитель-
нымъ характеромъ, желѣзо начинает* отдавать поглощенный кислородъ. 
Къ трубкѣ, помѣщѳниый въ дымоход* при помощи каучуковаго рукава 
присоединяется какой-либо прибор*, который может* засасывать газ* изъ 
дымохода. Обыкновенно для этого пользуются каучуковым* шаромъ, съ 
•одного конца засасывающим*, а съ другого нагнетающим*. 

Анализ* топочныхъ газовъ легко 
производится по Гемпслю, пли при по
мощи аппарата Орса (см. анализ* с в ѣ -
тильнаго, генераторнаго и др. газовъ). 

Аппараты Гомнеля состоят* из* 
газовой бюретки и нѣсколькихъ газо
вых* пииотокъ. Две стеісляішыя трубки 
•а и Ь (рис. 6), соединенныя каучуко
вой трубкой и укрѣплеиныя на тлже-
лыхъ ножкахъ, образуют* бюретку. 
Трубко Ь, разделенная на кубическіе 
•сантимотрьг, переходить въ верхнем* 
коицѣ въ толотостѣнную капилляр
ную трубочку, па которую также на-
дѣтъ каучукъ, запирающійся зажимом* 
f. Поглотительная пинетка (рис. 7) с о 
стоит!, изъ 2 большихъ шаров!, а и Ь, 
соединенных!, трубкой d ; on . шара Ь 
идет* капиллярная толстостѣниая тру
бочка (І. Шаръ а—емкостью около 100 
к. с , шаръ ?» —150, такъ что, если 
въ Ь помѣстить 100 к. с. какого-либо газа, то останется еще около 50 к. с. 
пространства, которое может* быть заполнено какимъ-либо реактивом*; 
ж —'фарфоровая пластинка, служащая для более яснаго различенія гра-
.ннцы жидкости, перодвнгающойся по капилляру. Въ том* случае, если 
реактивом!., которым!, обрабатываюсь газ* при анализе, служить твердое 
вещество, то у пипотки вместо шара Ь делается цилиндрик* съ тубусомъ, 
черозъ который въ пипетку можно поместить какое-либо твердое) веще
ство (рис. 8). 

Рис. (і. 



A it а л и з ъ г а з о в ъ и о Г о м п е л ю производится такъ. Открывши: 
зажнмъ бюретки, подымают* лѣвой рукой трубку я до тѣхъ, пока налп-

Рііс. 7. I'lic, 8. 

тая въ нос вода не заполнит* всю трубку Ь п начнет* выливаться через*-
каучуковую трубку, иадѣтую на ворхпій конец*. Тогда верхній конец* 
трубки Ъ запирают* зажимом*. Затѣмъ при помощи каучука присоединя
ют* бюретку к* трубкѣ, вмазанной іп> дымоход* и узко наполненной под
лежащими изолѣдовашю газами, опускают* трубку А книзу и, открыв* 
зажим*, засасывают* из* дымоходов* газы в * бюретку. Газов* при этом*-
лучше забрать больше, чѣм* 100 к. о. Когда бюретка наполнена газами,, 
вновь закрывают* зажим* f и отдѣляютъ бюретку от* дымохода. Прежде-
чѣмъ подвергнуть взятый газ* анализу, ждут* нѣкотороо время, дабы опт. 
принял* температуру окружаю щаго" воздуха; кромѣ того, нужно отмѣрить 
точно 100 к. с газа-, а излишек* выпустить из* бюретки. Для этого поды
мают'!, трубку А кверху до тѣхъ нор*, пока иода внутри трубки В но 
станет* почти на нуль (немного ниже). Тогда зажимают* пальцем* ка
учуковую трубку, соединяющую А и В, и на одно мгповоніо открывают* 
зажим* f. Избыток* газа выйдет* вон* из* бюретки. Повторив'!, ото раза 
два, "легко можно достигнуть того, что въ бюреткѣ останется ровно 100 к. с. 
газа, въ чемъ необходимо убѣдиться, поставив'!, трубки А и В рядом*' 
такъ, чтобы вода въ нихъ стояла на одном* уровнѣ. 

Послѣ того, как* таким* образом* отмѣреиъ точно объем* газа, 
приступают* к* его анализу. При анализѣ газа его приводят* в * сопри
косновение с* различными реактивами, налитыми в* шшеткн. При отомъ 
въ зависимости отъ реактива происходит"!, поглощеіііе той или иной со
ставной части газа. 
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Для переведонія газа изъ бюретки въ пинетку нхъ соединяют!, друг* 
ст. другомъ при полощи стеклянной капиллярной трубки Е (рис. 9), при 
чем* пипетку ставят* на подставку. Для того, чтобы къ изслѣдусмому 
газу не примѣшался воздухъ, капиллярную трубку Е и каучук*, надѣтый 
на конецъ бюретки, наполняютъ во
дой; для той же цѣли занолняютъ и 
у пипетки какъ тоненькую трубочку, 
такъ и соединенный съ ней нижній 
шаръ, реактивомъ, съ воторымъ газъ 
долженъ быть приведенъ въ сопри
косновен! е. Этого достигаютъ, вду
вая ртом* воздухъ в'і. широкую 
трубку пипетки, соединенную съ 
верхним* шаромъ. Послѣ этого пи
петка при помощи каучука г при
соединяется къ капиллярной трубкѣ 
.Е. Затѣмъ, открыв!) зпжимъ /' и под-
нявъ, какъ видно на рисункѣ, одну 
половину В бюретки, заставляют!) 
газъ переходить въ пипетку. Послѣ 
того какъ весь газъ переводенъ въ 
пипетку, перѳпускаютт. туда же изъ 
бюретки нѣкоторое количество воды, 
что дѣлается для того, чтобы часть газа но осталась въ каппллярѣ it 
каучукахъ, и занираютъ зажимъ f. Такимъ образомъ, газъ оказывается 
запсртымъ ст. двухъ сторонъ жидкостью: съ одной стороны—реактивомъ 
(поглотитѳлемъ), съ другой стороны—водой. Для возможно болѣо быстраго 
поглощения газа пипетку осторожно покачивают*. Чсрозъ нѣсколько ми
нут* пореводять газъ обратно изъ пппотки въ бюретку, для чего опуска
ют* часть В бюретки и открывают* зажим* f. Послѣ того как* весь 
газ* перейдет* в* бюретки, и поглотитель заполнит* трубку Е, запира
ют!) зажим* f, приводят* жидкость въ обоих* колѣпахъ бюротки к* од
ному уровню и отсчитывают!» объем*, занимаемый теперь газом*. Для 
того, чтобы убѣдиться, что все, что могло поглотиться, поглощено, вновь 
газ* обрабатывают*, как* указано выше, поглотителем*, и вновь измеря
ют* его объем*. Если разницы между этими двумя отсчетами иѣтъ, то 
опытъ молсио считать оконченным!.. Разность между первоначальным* 
объемомъ и иолучениымъ послѣ привелоиія газа в* соприкосновоніе съ 
реактивомъ покажет* количество поглощеннаго газа. 

Точно такимъ же образомч. обрабатываю™ изелѣдуемый газъ вторым* 
реактивомъ, третьим* и т. д. Для калсдаго роактива лучше имѣть особую 
пинетку. 

Рис. IJ. 
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Обыкновенно при аиализѣ топочныхъ газовъ опредѣляютъ количество 
кислорода, углскяслаго газа и окиси углерода, при чемъ газъ приводят* 
прежде всего съ реактивом*, поглощающим* угольный ангидрид*, затѣмъ 
поглощают* кислород* и, наконец*, окись углерода. 

Пипетку, назначенную для поглощения углекислаго газа, наполняюсь 
раствором* ѣдкаго кали (1 ч. КОН на 2 ч. воды). 

Окись углерода поглощают* или солянокислым*, или амміачнымъ 
раствором* лолухлорнстой мѣди. Для получения кислаго раствора 10 гр. 
продажной полухлористой мѣди, которая всегда содержит* нѣкогорое ко
личество хлорной мѣди, растворяют* въ 250 к. с. крѣпкой соляной кислоты. 
Раствор* помѣщають въ плотно закрывающуюся сткллнку, броспвъ туда 
предварительно кусок* мѣдиой сѣтки. Через* нѣкоторое время раствор*, 
если он* вполнѣ уединен* отъ воздуха, дѣлается почти совершенно без-
цвѣтнымъ. Жидкость, слитая съ осадка и обыкновенно окрашивающаяся 
при соприкосновения съ воздухом*, служить для поглощенія окиси угле
рода. Амміачный раствор* полу хлористой мѣди готовят* такъ. Прозрач
ный кислый раствор*, приготовленный, как* только что указано, вылива
юсь въ Ѵ/і литра воды. Тотчас* же осѣдаесь бѣлыіі осадокъ полухло
ристой мѣди. Черезъ 24 часа воду съ осадка сливаюсь, а осадокъ ра
створяюсь въ 250 к. с. амміака (уд. в. 0,91). Какъ этотъ, такъ и кислый 
раствор* при сохраненіи нужно защищать отъ соприкосновопія съ возду
хом*. 

Поглощен"о окиси углерода этими растворителями вдеть медленно, 
и при употреблении даже свѣжихъ растворов* приходится газъ взбалты
вать съ реактивом* по крайней мѣрѣ 5 минуть. Что же касается очень 
старых* растворов*, уже поглотивших* при прежних* онредѣленіяхъ 
значительное количество окиси углерода, то они иногда не только но по
глощаюсь изъ газа новой окиси углерода, но даже отдаюсь прежде ими 
поглощенную, вслѣдствіе чего иногда замѣчается не уменьшеніе объема 
газа, а увеличение. Амміачиый раствор*, впрочем*, подобным* свойством* 
не обладает*. Вообще, нужно сказать, что опредѣленіе окиси углерода 
ио поглощенію ея не совсѣмъ точно. 

Для поглощенія кислорода можно пользоваться или щелочным* ра
створом* ішрогалловой кислоты (20 гр. пирогалловой кислоты растворяют* 
въ 509 к. с, ѣдкаго кали 1:2, Поигощеніе оканчивается приблизительно 
черезъ 5 минуть), или фосфором*. Этотъ послѣднііі способ* очень удо
бен*, и раз* заряженная пипетка служит* долго. Фосфор*, отлитый въ 
въ тоненькія палочки *) номѣщаютъ въ пипетку (см. рис.. 8), сполна па-

1 ) Д л я получепія тп.кихъ тоиенышхъ палочекъ, фосфор* расплавляют* в * 
стаканѣ подъ водой и при помощи каучуковаго шара засасывают* его іп, сто 
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полненную водой для защиты фосфора отъ воздуха. Какъ только газъ, 
содержаний кислородъ, будетъ введенъ въ пипетку и приведенъ такимъ 
образомъ въ соприкосновеніе съ фосфоромъ, тотчасъ же появляется въ 
пппеткѣ облако фосфористаго ангидрида, въ темнотѣ же замѣчаетсл при 
этомъ свѣченіе. Моментъ прекращенія свѣчепія указываетъ на окончаніе 
поглощѳиія. При температурѣ, нисшей 14° С , полезно для облегчеиія ре
акции слабо подогрѣть пипетку съ фосфоромъ, подержавъ се въ рукѣ. 
Тотчасъ послѣ окончанія свѣченія непоглощенный газъ переводятъ въ 
бюретку для измѣренія, ие дожидаясь исчезновенія дыма: его присутствіе 
не оказываетъ никакого вліянія на точность опродѣленія. Пипетки съ 
•фосфоромъ олѣдуетъ хранить въ темнотѣ. 

Вычисленіе результатовъ анализа по Гсмпелю очень просто: если 
взято для анализа 100 к. с. топочныхъ газовъ, то количества поглощен-
наго газа и будутъ выражать въ нроцонтахъ содержаиіе даішаго газа въ 
смѣси. 

При сожиганіи топлива имѣютъ въ виду возмолено большее псиоль-
зованіе энергіи, въ немъ заключающейся. Горѣніе углерода можетъ итти 
пли до углскислаго газа, или до окиси углерода. Когда углеродъ горитъ 
до окиси углерода, то на 1 килограммъ углерода выдѣляется 2473 калоріи. 
Если теперь образовавшуюся окись углерода сліечь до углекислаго газа, 
то вновь выдѣлнтся 5607 калорій. Отсюда ясно, что въ той части угле
рода, которая сгорѣла до окиси, теряется двѣ трети заключающейся въ 
ной зиоргіи. 

Полное горѣиіе топлива съ образованіемъ одной только углекислоты 
не можетъ итти при теоретическомъ колнчествѣ воздуха; всегда требуется 
нѣкоторый ого избытокъ. Если этотъ избытокъ очень малъ, то въ топоч
ныхъ газахъ появляется окись углерода, если же онъ великъ, то вслѣд-
ствіе охлаждонія понижается температура пламени, много тепла пойдете 
на нагрѣваніе этого лишняго воздуха и потеряется вмѣстѣ съ уходящими 
черозъ трубку газами. Лучшіо результаты получаются въ томъ случаѣ, 
когда горѣпіе идетъ при 1,3 теоретич. количества воздуха; при этомъ въ 
топочныхъ газахъ будетъ 5 объемныхъ процеитовъ свободнаго кислорода, 
количество лее углекислаго газа при хорошемъ правильномъ горѣніи обык
новенно бываете 12—15%' 

Анализъ свѣтильнаго, генѳраторнаго и др. газовъ. 

Составъ этих'ь газовъ очень сложенъ, но для*сулсденія о достоинств!; 
нхъ довольствуются оиродѣленіемъ слѣд. составныхъ частей: углоісислаго 

кллниую трубочку діамотромъ около 2 мнллнмвтровъ. Какъ только въ трубочку 
набрано нужное колилоство фосфора, трубочку погружают!, въ холодную воду и 
выталкиваютъ изъ ноя проволокой палочку заставимте фосфора. 
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газа, кислорода, метана и тлжолмхъ уіѵіоводородоігь. ІСромѣ того, для 
спѣтнлыіаго газа оиредт.ляютъ (мце удѣлыіый вѣот, н оспѣтптслі.пую спо-
собпостг.. 

Онредѣлепіо состава газа обыкновенно производить пли но Гемнолю 
(см. аиалпзт. тоночиыхъ гаяовъ), или іі]ш помощи аппарата. Орс.а, нзмѣпен-
паго Лунге (рис. 10). Бюретка а, служащая для измѣренія газа, номѣ-
щеиа пт> трубку, наполненную водой, велѣдетвіе чего на обт.омт, газа 
меньше вліяютт. пзмѣнсшіл температуры окружающаго воздуха. Нижняя 
часть бюретки раздѣлена на десятый доли кубнческаго сантиметра. Б Ю -

Рнс. 10. 

рѳтка внизу при помощи каучуковой трубки соединена п» стеклянной, от. 
тубусомъ внизу. Эта сткллнкн, наиолнешиая до половины водой, служить 
для гюроводонія газа из-ь бюретокъ въ поглотительный шшотки и наобо
рот!., а также для прнводонія гаэа къ атмосферному давлонііо. Отъ бю
ретки вверху отходить толстаетѣшіал капиллярная трубка, которая при 
помощи отростковъ и крановъ можотъ соединить бюретку оъ любимъ по-
глотитольнымъ сооудомъ (ка рис. 10 таквхъ сосудовъ чвтыро b, с , d, h), 
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или через* ZT-образную трубку (обозначенную пунктиром*), набитую ва
той дли задержания ныли И Л И сажи, съ трубкой, забирающей газъ для 
нзслѣдованія. 

Поглотительные сосуды Ь, с и d наполняются тѣмъ пли инымъ по
глотителем* въ зависимости от* того, какія составныл части газа жела
тельно онредѣлять. Пипетка же h вмѣстѣ с* колѣнчатон капиллярной 
трубочкой f, набігсой палладіепымъ асбестом* служит* для оародѣлопія 
водорода и наполняется водой. 

Работа с* этим* аппаратом* ведется так*. Установив* сообщена' 
бюретки съ воздухомъ через* трехходовой краиъ К, подымаютъ сосуд* 
с* тубусом* кверху, вслѣдствіо чего бюретка а наполняется водой. Тогда, 
закрыв* кран* К и открыв* один* изъ крановъ, ведущих* къ шгаеткѣ, 
опускают* сосуд* съ тубусом* книзу, отчего поглотитель поднимется в*, 
том* колѣиѣ пипетки, которая соединена съ краномъ. Как* только погло
титель дойдетъ до черты, краігь запираю™. Так* поступают* и съ дру
гими поглотительными сосудами. Особенное внимаиіе при этомъ нужно об
ращать на то, чтобы крапы пылп хорогио смазаны вазелшюмъ, и чтоііы 
щяь засасывает поглотителя онъ не попадалъ въ крат Если же, благо
даря недосмотру, это произошло, необходимо тщательно обтереть краиъ 
бумагой и вновь смазать его вазелшюмъ, въ противном* случаѣ кран* 
можотъ так* прилипнуть, что, при попытках* его открыть, он* сломается. 
Когда поглотители во в с ѣ х * сосудах* доведены до черты, приступают* 
къ взятію образца газа, для чего прежде всего бюретку наполняют* во
дой до 0 таісь, какъ указано выше; затѣмъ, присоединив* СГ-образную-
трубку к* газопроводу и установив* сообщеніе при помощи трехходового 
крана К между высасывающей каучуковой грушей и газопроводом*, на
чинают* просасывать газ* через* ^/-образную трубку. Минуты чорезт. 
2—3 воздух* в* нослѣднсй будет* замѣнон* газом*. Тогда краиъ К 
ставятъ так*, чтобы было сообщоніо мояіду бюреткой и газопроводом!., 
и, онустнвъ сосуд* съ тубусом* книзу, набирают* въ бюретку ровно 100 
к. с. газа. Яатѣмъ при помощи того же крана К совершенно уединяют* 
прибор* отъ груши и газопровода. Теперь приступают!, къ самому ана
лизу, который выполняется такъ жо, какъ и по Гомнолю (см. анализ* 
топочныхъ газов*). Пололшмъ, что мы желаем* оиредѣлнть количество 
С0г. Для этого мы, открыпъ проходной краиъ пинетки Ь, наполненной 
растворомъ ѣдкаго кали, и подняв* сосуд* съ тубусом*, переводим!, весь 
газ* въ пипетку и оставлломт. ого в* соприкосновении со щелочью минуты 
2. (Для облогчонія поглощоиія часто увеличивают* поглощающую по
верхность, помѣщая въ поглотительные сосуды стеклянный трубочки). 
Послѣ того как* углекислый газ* поглотился ѣдкой щелочью, онускаомъ 
сосуд* с* тубусом* кинзу, переводим* таким* образом* оставшійся газ* 
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въ бюретку и объемъ его измѣряемъ. Разность между этимъ отсчстомъ 
и прежнимъ дасп, количество углекпслаго газа. Для поглоіденія кисло
рода пользуются щелочнымъ растворомъ пирогалловой кислоты пли фос-
форомъ, для окиси углерода—щелочиымъ или кислымъ растворомъ полу
хлористой мѣдп (см. анализъ топочныхъ газовъ), а для тяжелыхъ угле-
водородовъ—бромной водой (или дымящей сѣриой кислотой). При этомъ 
поглощаются этилеаъ и другіе непредѣлыіыо углеводороды и бензолъ. 
Для удаленія иаровъ брома (или SOa) необходимо обработать газъ ѣдкоіі 
щелочью, для чего его иередъ іізмѣреніемъ переводятъ въ пипетку со 
щелочью. 

Для опродѣленія водорода поступаютъ такъ. Иослѣ того какъ изъ 
таза удалены С 0 2 , СО и тяжелые углеводороды, чорезъ краігг. К. (от-
яявъ каучувъ) засасываютъ въ бюретку опродѣлотіое количество воздуха 
или кислорода. Если газа осталось очень много и, значить, воздуха 
можно прибавить къ нему только небольшое количество, елѣдуотъ часть 
газа выпустить вонъ черозъ кранъ К. Затѣмъ, нодогрѣваютъ трубочку f 
настолько, чтобы бозъ ожога можно было на мпговеніе къ нон прико
снуться пальцемъ и, открывъ кранъ с , медленно перепуекаютъ смѣеь 
газа съ воздухомъ (или кислородомъ) въ сосудъ //, при чемъ палладіевып 
асбестъ накаливается. Послѣ того, какъ весь газъ иерсиоденъ въ h, его 
обратно такъ же медленно переводятъ въ бюретку. Для нолнаго сжига-
пія водорода это перепусканіе иногда приходится повторить раза 2 3, 
и, во вслкомъ случаѣ, необходимо произвести еще онытъ на полноту 
•сгоранія водорода, прибавивъ еще нѣкоторое количество воздуха. 

Бычисленіе результата опредѣлеігія водорода производится слѣд. об-
.разомъ. (Толожимъ, что для анализа было взято 100 к. с. газа, и, нослѣ 
•поглощеігія СО$, СО и тяжелыхъ угловодородовъ, его осталось 85 к. с. 
Часть газа выпущена вонъ, а для опродѣлеиія водорода взято 22,2 к. с ; 
-къ этому газу прибавлено 47,8 к. с. воздуха, газч, сожженъ при помощи 
палладіева асбеста, и послѣ сожжонія остатокъ былъ равоіп. 51 к, с. Та-
кимъ образомъ, сжатіе равно 19 к, с. 

22,2 + 47,8 = 70 ; 70 — 51 = 19. 

Это сжатіе наблюдено для 22,2 к. с. газа, а .для всего оно равно 

(22,2:19 = 85 : я?); я? = 72,8. 

Двѣ трети этого объема -были заняты водородомъ', откуда количество 
о 

водорода 72,8 X g = 48,5 к. с , т. е. 48,5 процента. 

Если палладіевый асбестъ былъ цакаленъ несильно, то опасаться 
'Сгоранія метана иѣтъ основания. 
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Въ том'ь случаѣ, когда желательно опредѣлить количество метана въ 
газѣ, то приходится пользоваться усложненным!» аппаратомъ, напр. при
бором* Фибера, въ которомъ находится пипетка для взрыва метана въ. 
кислородѣ. 

Если этого прибора не имѣетсл, то можно для опредѣленія метана 
воспользоваться пипеткой Гемнеля (см. аналнзч» топочных* газовъ), у ко
торой въ піаръ, соединенный съ капиллярной трубкой, впаяны платиновыя 
проволочки, отстоящія друг* от* друга внутри шара ira 1—2 мм. Прово
лочки эти снаружи имѣютъ ушки для соединения ихъ со спиралью Рум-
корфа. Газъ, изъ котораго уже удалены всѣ его составныя части, кромѣ. 
метана и азота (т. е. остатокъ отъ опредѣлонія водорода), переводят* в*, 
такую пипетку, прибавляют* к* нему оиредѣлеішоо количество воздуха 
или кислорода и производят* взрыв* метана, пропустив* между платино
выми проволочками искру. Для того, чтобы давленіе, развивающееся пріг 
взрывѣ, не сорвало каучук* с* пипетки, вся оя капиллярная трубка 
должна быть наполнена водой. Оставшінся нослѣ взрыва газъ переводить 
въ пинетку съ ѣдкой щелочью для ноглощенія образовавшейся углекислоты, 
и измѣряютъ. Вычисление производят* такъ. Положим!,, что объем* смѣси. 
изслѣдуемаго газа съ воздухом* или кислородом* был* А, нослѣ взрыва 
и поглощения угольнаго ангидрида об*ем* остатка сдѣлался равным* В, 
тогда уменьшеніе объема будет* равно / і — В —С. Это уменьшение объ
ема произошло отъ того, что поглотился угольный ангидрид* и сгустилась 
вода, которые образовались изъ метана при его сжигаиіи по уравненію: 

CHt + 20г= GO»+ 2НгО 

1 объемъ. 2 объема. 

Какъ видно изъ уравненія, нослѣ сжиганія метана и поглощснія 
продуктов* горѣнія исчезает* въ 3 раза большее количество газа сравни
тельно съ объемом* метана, бывшаго въ изслѣдуемомъ газѣ. Для того,, 
чтобы узнать количество метана, нужно величиву С раздѣлить на 3. 

Въ нѣкоторыхъ случаях*, именно, когда на 100 объемов* негорю
чих* газовъ приходится менѣе 26 объемовъ горючих* (ОН4-\-0), взрыва 
можетъ но произойти. Тогда приходится къ сжигаемой смѣси прибавить 
нѣкоторое количество гремучаго газа (2Н2 -\- 0 2 ) . 

Въ виду того, что при неосторожном* сильном* нагрѣваніи палла-
діеваго асбоста при опредѣленін водорода может* сгорѣть частью и ме
тан*, иногда эта два вещества опрѳдѣляютъ сразу. Тогда поступают*, 
слѣдующимъ образомъ: 15—16 к. с. газа, оставшегося послѣ иоглощснія< 
окиси углерода, перѳводятъ въ только что описанную пипетку Гемпеля, 
приспособленную для взрыва. К* этому газу прибавляют* изъ бюретки. 



точно отмеренное (100 к. с.) количество воздуха (т. о. 20,9 к. с. кисло
рода) и, иеремѣшавъ газы взбалтываніемъ, пропускают между платино-
.выми проволоками искру. Послѣ взрыва бсзъ предварительнаго отсчета; 
дарогоняютъ газъ въ пипетку съ ѣдкимъ кали и иотомъ нзмѣряютъ въ 
• бюрвтвѣ. Разность между прожнимъ объемом'ь смѣси съ воздухомъ и те
перь отсчитаинымъ даетъ величину сжатія (Ѵс). ііагішъ опредѣляютъ 
^израсходованный кислородъ посредством^, фосфора или щолочнаго ра-
. створа пирогалловои кислоты. Если вычесть найденный такимъ образомъ 
-избытокъ кислорода изъ ирибавленнаго количества его (20,9 к. с ) , то 
получится количество кислорода, которое затрачено на сожженіо {Vo), 
Полагая объемъ водорода равнымъ объомъ мотана—//, имѣемъ два 
уртвненія: 

3 1 

Ѵс = - со - j - Зу a Ѵо = - да - f 2/у, 

откуда 

ж = І у с — 2Ѵо, */=--- То — .', IV . 
о о 

Получеішыя такимъ образомъ числовыя даішыя перечисляют/!, на 
весь остатокъ газа и тогда получаютъ процентное содержание водорода и 
мотана въ газѣ. 

О п р с д ѣ л е н і о у д ѣ л ь н а г о в ѣ с а. 

Опрсдѣленіе удѣльнаго вѣса газа основано на томъ, что удѣльныо 
вѣса двухъ газовъ относятся другъ къ другу, какъ квадраты времеігь, в'ь 
течоиіо которыхъ равные объемы этихъ газовъ при одинаковых'!, усло-
•віяхъ температуры и давлекія вытокаютъ изъ одинаковыхъ отверстііі. 
Въ техішкѣ удѣлышп вѣсъ газа обыкновенно онредѣляютт. по отношепію 
въ воздуху. Если время истечепія какого-либо объема воздуха равно I, 

а время истеченія такого же объема газа д, то удѣлышіі вѣсъ ѵ а з а = ^ . 

Рис. 11 представляетъ приборъ, при помощи котораго въ тохнпкѣ обыкно
венно оиредѣляютъ удѣльный вѣсъ газа. Въ етекляшюмъ стаканѣ Л при 
помощи оправы г иодвѣшенъ стеклянный же цилиндръ В безъ дна и 
термометръ t. Цилиндръ В не доходить со дна стакана А. Иа оправѣ г 

.укрѣплопы 2 трубки а и b съ кранами. Кранъ b ігаѣотъ два хода: его 
можно поставить такъ, что газъ изъ цилиндра нойдетъ или чорозъ при
винчивающуюся головку Ь, или черезъ боковой отростовъ. Вт. головкѣ с 
находится горизонтальная платиновая пластинка съ очень маленький, от-
версгіемъ, которое дѣлаютъ такъ: тонкой иглой пробиваютъ дырочку въ 

дпластиикѣ, а потомъ эту дырочку заковьтаіотъ на наковальнѣ. Для .за-
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щиты этой пластинки отъ пыли на головку С надѣваютъ, когда аппарат* 
стоит* без* употробленіл, колпачок*. 

Опредѣленіе удѣльнаго вѣса ведут* слѣдующим* образом*. За
крывши краны так*, чтобы воздух* не мог* выйти изъ цилиндра, нали
вают'!, в* стакан* А воды комнатной темпера, 
туры. Температуру замѣчают* по термометру 
t. Затѣмъ, ставят* кран* Ь такъ, чтобы воз-
духъ выходил* пзъ отверетія головки с, и на
блюдают* момент*, когда менпкеъ воды, по
дымаясь но цилиндру В, коснется мѣткн m. 
Въ этот* момент* пускают* въ ходъ секунд о 
мѣръ и ждут*, пока мениксъ не коснется верх
ней мѣткн п, когда сскундомѣръ останавли
вают*. Таким* образомъ, по сѳкундомѣру опре
деляет* время истечѳнія того объема воздуха, 
который находился въ цилиндре между m и п . 
После этого соединяют* при помощи каучу
кового рукава трубку а съ резервуаромъ, со-
держащимъ изслѣдуомый газ*, и заставляют* 
его в* втеченіе 2 минута проходить через* 
отростокъ трубки Ь, для чего имѣющійся па 
мой кранъ поворачиваютъ соответствующим* 
образом*; при этом* оставшійся в* цилиндре 
воздух* вытесняется газом*. Для болѣе пол
ной замены воздуха газом* удобно поступать 
так*: кран* Ь совершенно закрывают*, кранъ 
а открывают* и осторожно подымают* кверху 
цилиндр* В, вслѣдствіо чего газ* будеть в * 
него засасываться. Когда цилиндр* наполнен* газомъ, закрываютъ кранъ 
•а, открываютъ Ь, цилиндр* опускают* и выгоняютъ газъ пзъ цилиндра 
черѳзъ отростокъ Ь . Повторив* это подпятіе и опускание раза 3, сполна 
вытесняют* изъ цилиндра оставшійся воздух* и заменяют* его газомъ. 
Тогда вновь засасывают* въ щшшдръ газ* и, дождавшись, когда вода въ 
стакане А успокоится, определяюсь время истеченіл газа совершенно 
такъ же, какъ это было сдѣдаио для воздуха. Лучшо определения эти 
какъ для воздуха, такъ и для газа сделать два раза и считать их* со
гласными только въ том* случае, если они но будут* отличаться друг* 
оть друга более, чѣмъ на 0,2 секунды. По окоичаиіи опыта вновь заме
чаюсь томпературу, которая должна остаться бозъ измѣненія. 

Въ виду того, что скорости истечеиія какъ для воздуха, так* и для 
газа были определены при одинаковых* условіяхъ (иасыщеніе водяными 
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парами, температура, данлепіе), удѣлі.ныіі пѣеъ прямо безъ всякнхъ по
правок!, вычисляется по дай ко il пыше формул'!.. 

О и |) е д t> л с к і о с » ѣ т о и р о и з в о д н т о л ь и о іі с и о с о б и о с т п. 

Иъ виду того, что іп. послѣдпео время при газономъ ооііѣщенііі 
пользуются газокалильпымн горѣлкамн Лузра, сила свѣта которыхъ за-
внситі. главнымъ образомч. оть температуры пламени, для сужденія о до-
CTOiiHc-TU'Ii газа, какъ освѣтителыіаго матеріала, имѣотъ большее значопіе 
онредѣлоиіо его теплотворной способности, чѣ.мъ свѣтонронзводігтелыіоіі. 
Тѣмь не меиѣс и въ настоящее время нослѣдшою часто приходится онре-
дѣлять, такъ какъ нъ договорахъ, которые заключают!, газовые заводы 
съ городами, гарантируется оиредѣдонная минимальная онѣтонроіізноди-
тельная способность газа, т. о. для получепія снѣта опредѣлонноіі спльі 
должно сгорать въ 1 част, не больше опродѣлеішаго количества ісубпче-
скнхъ футовъ газа. 

Опредѣлеиіе свѣтонронзводнтелыюй способности основано на срашге-
піи степени остгГ.іцеиія двухт. плоскостей, пзт, которыхч, одна оснѣіцаетсн 
пзслѣдуемымт, иламенсмъ, а другая какимъ-либо другіімъ нламеномъ, ирн-
ннмаемымъ за единицу. Такт. какт. глазъ не нт. состояиіп онредѣлпть, во 
сколько разъ одна плоскость освѣіцена сильиѣе другой, то нзмѣняютъ 
разстоянія (а и b) плоскостей оть источпиковъ свѣта (А и В) до тѣхъ 
иоръ, пока освѣіценіе плоскостей не сдѣлаотс.я одинаковым-!.. Тогда для 
сужденіл о свѣтонроизводптолыгоіі способности можно воспользоваться за
коном'!,, что силы свѣта отнхъ двухт. источников'!, овѣта, An В, относятся 
другъ къ другу, какъ квадраты разстоянііг ихъ оть освѣщаомыхъ ими 
плоскостей, т. е. А: В — а2 :Ъ-. 

При зтих'ь оиредѣлоиіяхъ за единицу свѣта принимается спѣті, или 
спермацевтноіі свѣчи, сжигающей 120 грант, (7,77 грамма) въ часъ спер
мацета при высотѣ пламени 44,5 мм. (Лиглія), пли нараффнпоной С В - І І Ч Н , 

высота пламени которой 50 мм. и діаметрт, 2 ст. Смѣтнльнл ея ооотопті. 
изъ онредѣленшіго числа нитеіі, изт> которыхт. одна красная (Германія). 
Въ настоящее время обыкновенно пользуются іп, качостнѣ единицы для 
сравнения лампой Гефпера-Лльтенека, въ которой сжигается самый чистый 
уксусиоамиловый офиръ. Лампа эта даотъ точно оирсдѣленшш силы свѣтъ 
тогда, когда она горитъ „в т. сп о к о й н о м ъ ч и с т о м ъ а т м о с. ф е р-
иомъ п о з д у х ѣ , п л а м я с я с в о б о д н о и п о д ы м а е т с я о т ъ м а с 
с и в н о и, и а и и т а и и ой у к ,с у с и о а м и л о в ьі м ъ о ф и р о м т, с в •];-
т и л ыі и, H а X о д я щ е й с я л т. н с й з и л ь б о р о в <і іі т р у б к % д і а-
м е т р о м ъ 8 мм. в н у т р и и S,3 мм. с н а р у ж и , н в ы с о т о й 25 мм. 
П л а м я д о л ж н о н м ѣ т ь в ъ в ы ш и н у 40 мм. по к р а й н е й м ѣ р ѣ 
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ч е р е з ъ 10 м і і и у г ь п о с л ѣ з а а і и г а н і я . Внѣшпііі видъ лампы пред
ставлена, на рис. 12. Высота пламени устанавливается вращеніемъ зуб
чатки г, и олредѣляется при по
мощи приспособления g, гдѣ на 
матовомъ стеклѣ на шкалѣ полу
чается уменьшенное обратное пло-
бражеиіе пламени. Сила свѣта 
лампы Гофнера-Альтенека (НК) 
находится Вт. такомъ отношеніи 
кт. пѣмедкоіі (VJ{) н ашѵіінскон 
с в ѣ ч ѣ : 

1 (ПК) = 0,Н2ЦѴК) = 0,877 

апглійск. 

Для онре,і,'!'.леиія силы освѣ-
щенія служить фотометрт, Люм-
мера и Бродхуна (рис. 13). Онъ 
СО СТОИТЬ ИЗ'Ь КОрОбКП L , ВЪ КО- р л с _ 1-2. 

торой находится совершенно не
прозрачная бѣлая пластинка, р, освѣщаемая съ двухъ сторонъ источни
ками свѣта Li и Lu (рис. 14). Свѣтъ, отраженный одной стороной пла
стинки, отбрасывается зеркаломъ /' на. стеклянную призму А, другая же 

Рис. 18. 

сторона, при помощи зеркала f, иосылаетъ лучи свѣта на призму Б. 
Призма A нмѣѳтъ одну сторону (въ разрѣзѣ отвѣчающую імшотенузѣ) 
отшлифованную но шаровой погерхности за нскліочепіомъ небольшой пло-
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скости, которой она соприкасается ст, іірішіоіі В. Предположим'!,, что 
свет* посылается толг.ко пат, одного источника Lu, тогда лучи его освѣ-
щаіоті. только правую сторону пластинки -р. Лучи, отраженные отт, этоіі 
нластпикн н зеркала. f\, ноиадуп. на призму В п, дойдя до плоскости 

TU 

а 

Рис 14. 

Oui, отразятся отт, иея и попадут* н* глаз* наблюдателя іп, г. Ло не 
всѣ лучи проторпят'ь ртражоніе отт, плоскости От, часть лучой, которая 
попадет* на пространство in, r;i.t, 06t, призмы, прикасаясь плоттю другь 
кт> другу, составляют"], как* бы одно п/Ьлое, нройдотт. вт. призму А и не 
достигнет!, глаза наблюдателя. Вслѣдстиіе этого наблюдатель увнднть свет
лое кольцо, внутри котораго будеть находиться темное пятно. Если же 
свѣтъ будетт. І Г І Т І І только от* Li, T O Д О наблюдателя дойдуп. только т!> 
лучн, которые у надуть на поверхность in, и тогда будетт, видно светлое 
пятно па темномт, фоне. При одинаковом'!, освешешн пластинки /; сь 
двухъ сторонт. никакой разницы вт. осв'І;щеніп центральной части и кра
ев* не будот'т.. Такоіч» именно положспія фотометра на- фотометрической 
скамі.е н стараются достигнуть. Такт, как* этотт, фотометр* даетт, иполн'1; 
точныя показанія только вт. томт, случае, когда оба зеркала, н обе призмы 
имеют* Ш І О Л І Г І І одинаковый свойства,, чего достигнут'!, невозможно, то обык
новенно делают* 2 опре.ѵЬленія, поворачивая фотометр* на осп S, то 
одной стороной ici. источнику света L i , то другой. 

Сравниваемые источники света н фотометр* устанавливаются на 
фотометрической скамье (рис. 15) длиной 2,5 метра. На. скамье но ел 
концамт. .неподвижно укреплены ст. одной стороны лампа. Гсфнора, ст. 
другой—наследуемый источник* света, фотометр* лее помещается на те
лежку, которая на колесиках* может* передвигаться по скамь-І.. Тележка 
имеет* указатель, но которому определяется ноложеніе фотометра, между 
источниками света. 

Относительно горелки, в* которой следует* сжигать газ* при опре-
деленш его св'Нтопроизводнтельной способности, существуют!, разногласия. 
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Послѣдннее время чаще всего уиотрсбляютъ Лргандовую горѣлку Эль-
стера съ цплпндрпчеекпмъ стокломъ въ 210 мм. высотой, фабрики Шотта, 
и сжигаюгь вт, ней 150 лптровъ газа въ 1 часъ. Во исякомъ случаѣ, 
при опытѣ необходимо пзмѣрять количество сгарающаго газа при помощи 
точпыхъ газовых-ь часовч, іЭльстера) и газъ предварительно пропускать 
•черезъ регуляч'оръ давленія. 

Иомѣщоніо. въ которомъ производится оиредѣлеиіе свѣтоироизводн-
• тельной способности, должно быть внутри окроілено черной матовой 
краской и совершенно не пропускать нзвнѣ свѣта. Оно должно- быть до
статочно велико для того, чтобы не уменьшалась яркость пламени отъ 
образующейся въ большомт, количеств-!; при опытѣ углекислоты. 

Самое онредѣленіо ведутъ такъ. Зажпгаютъ лампу Гефнера и уста-
на-влпваютъ ея пламя такт,, какъ указано выше, потомъ залшгаютъ газъ 
и передвнгаютъ фотомотръ по скамьѣ до тѣхъ поръ, пока поле зрѣиія 
не сдѣлаетсл равномѣрно оспѣщоннымъ. Тогда по шкалѣ, находящейся 
па скамьѣ, оире.гііляіогь разстояніе фотометра отъ источников'!, свѣта и, 
ирішянъ во внпманіо, что силы свѣта двухт. источников'!, свѣта относятся 
другъ къ другу, какъ квадраты разстояній ихъ отъ освіпцаемыхт, ими 
плоскостей, вычисляютъ пхт, относительную сігіітопроизводптельиуіо силу. 
Иногда опродѣленіе это ведутъ нѣсколько иначе: фотомотръ ставится на 
середину скамьи, иеродвигаютъ лес одшгь изъ нсточниковт, с.вѣта, до тѣхч. 
пор'ь, пока ноле зрѣнія по, сдѣлается равномѣрно оснѣіцекиымъ. Затѣмъ, 
прямо по шкалѣ чнтають относительную силу источников'!, овѣта (на 
шкалѣ обычно помѣіцоны цифры, иыражающія квадраты разетпянііі источ
ников'!, свѣта on . середішьі скамьи. При опродѣлепіяхъ силы овѣта с.ті,-
дуетт, сдѣлать рядъ' отсчетовъ п затѣмъ взять среднее. 

Теплотворную способность газа можно вычислить (приблизительно) 
на основапін ого химпческаго состава. Для этого нужно умножить цифры, 

Ріш. 15. 

Опредѣленіе теплотворной способности газа. 



показывающія содержание въ едпиицѣ объема отдѣльиыхъ составных*, 
частей его, на теплоту горѣнія этих* составных* частей; сложив* полу-
ченныя нронзведенія, найдем* теплотворную способность газа. Такт, какъ. 
теплота сгаранія углеводородов* может* быть опредѣлена или при уело-
віи, что образовавшаяся при горѣиіи вода остается въ видѣ пара, или,, 
что она обращается в * жидкую воду, то теплоты горѣпія углеводородов* 
могут* быть выражены двумя рядами чисел*; в * зависимости от* этого 
и теплотворная способность газа может* быть выражена, также двумя ве
личинами. Если для теплота торѣнія углеводородов* допускается, что 
вода остается въ видѣ пара, то полученная такимъ образом* теплотвор
ная способность носит* назваиіе „внешен" или „практической" (unterer' 
oder praktichsor Heizwert), въ противном* случаѣ она называется „высшей" 
(oberer). Что же касается угольнаго ангидрида и азота, которые могут*, 
быть въ изслѣдуемымъ газѣ, то, так* какъ они не участвуют!, в * горѣ-
піи, их* не принимают* въ расчета. Так* какъ обыкновенно при газо
вом* анализѣ этилен* и бензол* опредѣляютт. вмѣстѣ (так. наз. „тяжелые"' 
углеводороды С„йГ»), то при вычислении теплотворной способности газа 
для этихт. „тяжелых!." углеводородов* принимают!, величину 16600. 

Положим*, мы имѣемъ газъ слѣдующаго состава въ единиц!; объема." 
водорода {Щ)—-0,49, метана (СН^) — 0,34, окиси углерода (00) — 0,08,. 
этилена, ( 6 \ Я 4 ) — 0,04, бензола (СйЩ) — 0,01, угольнаго ангидрида 
(б'Ог) — 0.02 и азота (N2) — 0,02; теплоты горѣиія. этих* составных* 
частей равны: 

• 

Топ лота горѣнія 1 к, м. 

жидкая вода. парообразная 

Е2 . . . . 

СЩ . . . . 

СО . . . . 

(kl h- - . -

0„я . . . . • 

3052 

9527 

3034 

14903 

34423 

2570 

8562 

3034 

13939 

32531 

Теплотворная способность такого газа будет* равна: 
Для высшей 0 , 4 9 X 3 0 5 2 + 0 , 3 4 X 9 5 2 7 + 0 , 0 8 X 3 0 3 4 + 0,04X14903-}-. 

+ 0,01 X 34423 = 5917. 
Для нишей 0,49X2570+0,34X8562 + 0,08X3034+0,04X1.39394-* 

+ 0,01 X32531 = 5296. 



Вт, послѣдпсе время, благодаря изобрѣтенію Юнкером* особаго кало
риметра (рис. 16), опредѣленіе теплотворной способности газовъ ire пред
ставляет'!, почти никаких* затрудненій, только при изслѣдоваиіи газов*, 
теплотворная способность которых* очень мала (меньше 900), приходится, 
дли легкости производства анализа, примѣшивать к* такому газу нѣкото-
:рое количество свѣтильнаго газа (опрсдѣлив*, конечно, предварительно 
для послѣдняго сіо теплотворную способность) и изслѣдованіе произво
дить сь полученной таким* образом* смѣсыо. 

P H P . ] « . 

Опредѣлеиіе теплотворной способности газа въ калориметр-!; Юнкера 
іпедотся такъ. Газъ зажигают* в * горѣлкѣ (27) (рис. 17) и помѣщаютъ 
'іюслѣднюю внутрь калориметра не меньше, какъ на 15 ст. Продукты го-
;р-!піія газа идут* по трубкам*, омываемым* водою из* водопровода. Тем
пература притекающей воды опродѣляется термометром* (1) (рис. 17). 
Пода, пагрѣтая продуктами горѣнія, уходить при с, н ея температура, 
•опродѣллотея тсрмометромч, (2). 

Вскорѣ послѣ начала горѣпія можно замѣтить, что температура ухо
дящей воды достигла иѣ кото рой определенной величины и остается по
стоянной. Приток* воды п.ть водопровода регулируют* такъ, чтобы тем-



лература отходящей воды была больше температуры притекающей гра
дус-дат. па 10—15°. Такт, какт, оиредѣленіе теплотворной способности 
газа въ калориметр-.!; Юнкера основано на измѣрснш количества водьі 
нагрѣтой до опредѣлепной температуры тредѣлеітымъ количествеімъ газа, 
го для того, чтобы температура отходящей воды была все время опыта 
определенной (постоянной), вода въ калориметръ поступаетъ не прямо 

изт. водопровода, а проходить черезъ рс-
гуляторъ, въ который она попадаетъ но 
трубк-ѣ а, и из'ь котораго выходить въ-
калориметръ по трубкѣ (3). Такт, какт, 
этотт, регуляторъ дѣйотвуетъ правильно-
только тогда, когда въ него втекаетъ 
воды больше, чѣмъ требуется, то нзбы-
токъ воды отводится. вт> сточный трубы у 
Ь. Для достнженія постоянства количе
ства сгарающаго газа между газовыми 
часами н :калоримет])омт> иомѣщаотся ре
гуляторъ давленія Ii. 

Когда калориметр'], начп-лъ работать 
правильно, т. е. температура притекаю
щей H уходящей воды остается бодѣо-
или менѣе постоянной, и изт, й (35) пра
вильно капаетъ вода,• образовавшаяся 
велѣдствіе сгаранія газа, начинается са
мое опредѣленіе. Для этого, замѣтивъ-
иоказаніе газовыхъ часовъ, перобрасы-
ваюгь быстро каучуковую трубку I (но
лей раньше вода изт, калориметра уходила 
въ сточныя трубы) вт, измерительный 
цнлнпдрт, g (емкостью вт, 10 лнтровъ и,, 
подставляютъ сооудъ для собираігія кон
денсирующейся (капающей изт, Л) воды. 
Вт, это .же вромя замѣчають температуру 

притекающей и уходящей воды. Когда газовый ечетчикт. нокажетъ, что 
сгорѣлъ 1 литръ газа, вновь замѣчаютт, температуру воды, и этотт, от
счета температурь ' повторяют!, послѣ сгаранія каждаго литра газа до 
тѣхъ порт,, пока не будетъ сожжено 10 литровт,. Тогда прекращают!, со-
бираніе воды и приступают'!, къ вычислению теплотворной способности газа. 

Рис. 17. 

Положіргь, мы имѣемъ сдѣдующія данныя. Сгорѣло 10 литровт, газа, 
воды черезч, калориметръ прошло 5198 к. с , барометрическое давленіе 



во время опыта "50 мм., температура газа (во термометру, помещенному 
въ газовыхт. часах*) 20°. 

Наблюденныя температуры воды 

притекающей уходящей 

• 8,9° 19,0" 

8,90 18,9« 

8,8° 18,90 

8,9° 18,70 

8,80 1 8 ) 8 о 

8,8° 18,90 

S/J0 18,80 

9,00 

S,9 19,1 

9,0 19,3 

среднее 8,89° = - 18,95о = у разница Т — т = 1 0,061> 

Теплотворная способность будет* равна 

5,198.10,06.1000 
10" ' ~ 1 • 

Такт, как* при этом* вычислена! мы учли и то тепло, которое вы
деляется при обращопіи в * воду водяного пара, образовавшегося при го-
репіи, то найденная нами величина 5229 cal. будет* высшей теплотвор
ной способностью. Если лсо мы желаем* определить иисіиую, то для этого 
нзъ найденной нами величины мы должны вычесть то тепло, которое 
было бы унесено водой, оставшейся в * виде пара. Для этого измѣряомъ 
количество сконденсировавшейся воды. Положим*, оно равно 9 к. с. Тогда 
из* 5229 вычитаем* 9 X ^ 0 = 5 4 0 cal. и находим*, что нисшая тепло
творная способность равна 4689. Иайдонныя нами цифры показываюсь, 
какое количество тепла может* дать 1 куб. метр* газа, нзмѣрониаго при 
750 мм. давлеш'я и при температуре 20°. Путем* простых* вычислен" н 
можно перейти и к* теплотворной способности 1 к. метра газа, измерен
ного при нормальных* уолопіяхъ (см. стр. 57), и тогда найдем*, что 
высшая теплотворная способность будет* равна 5S25 cal. а нисшая 5224 cal. 



С и от а Б Ъ (по о б ъ е м у ) н ѣ к о т о р ы х ъ г о р ю ч и х ь е с т е с т в е н н ы х ! » н и с к у с с т в е и н ы х ь і а .чивъ 
(„типичный" но Cas*'). 

Естествен

ный газъ. 

Гвіітильпыіі 
гачъ изъ 

каменнаго 
угля. 

Водяной 

газъ. 

Ногтяной 

газъ. 

Кароу-
рирпванныгі 

П О Л Я Н О Й . 

Г С Н Р 

нзъ 

антрацита 

р а т о ji и ы Й 

изъ бнтунн-
нозныхъ 

углей 

г а з ъ 

нзъ кок'-а 

Доменный 

гааъ. 

Водпродъ Н2- . 3 , П 4 Н . 0 4 8 , 0 3 2 , 0 4И, ' " 1 2 П . 0 Ю / і 10,0 1 , 0 

-ДІетанъ СЩ. . 92,0 4 0 , 0 2 , 0 4 S , 0 2 5 , 0 — 3 . 0 — • — 

Этилснъ С2 Ні . 3 , 0 5 , 0 1 6 , 5 8 , 5 — 0 , 5 — 
. . . . 

Окись углор. СО — 0 , 0 3 8 , 0 — 1 0 , 0 2 5 , 0 2 3 , 0 2 И , 0 2 7 , 5 

Угольный ангид-
ридъ С02 . . — 0 , 5 0 , 0 — 3 , 0 ; 5 , 0 5 , 0 4 , 5 1 1 , 5 

Л Г І О Т Ъ Л Т

2 . . . 2 . 0 2,0 5 , 5 3 , 0 4 , 0 411,5 5 8 , 0 5 6 , 0 6 0 , 0 

Кнслородъ. . . 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 ,5 0 , 5 0 , 5 — 



Т е п л о т в о р н а я с п о с о б н о с т ь , о ирод ѣ л е н к а я при п о м о щ и 
к а л о р и м е т р а, н ѣ к о т о р ы х * с о р т о в * т о п л и в а. 

1 килогр. дерева воздушносухого 2900 
дерево (отнесено къ боззолькому и сухому 
веществу) 3500 
торф* 3500 

„ „ торф* (беззолыше, сухое вещество) . . . 5000 
„ ,. древесный уголь 7000 
„ „ торфяной уголь 6500 

бурый уголь (30% воды) 3500 
„ „ бурый уголь богемскій . 4500 
„ „ длиннопламенный каменный уголь (беззольное) 8200—8300 
„ „ жирный каменный уголь (боззольное) . . . 8500—9300 
„ „ жирный коротконламенный каменный уголь 

(боззольное) 9300—9600 
„ антрацит* 8000—8500 

кокс* 9200—9500 
нефть 10000—11000 

„ „ нефтяные остатки 9500 —1100(1 
„ „ бензин* 11000 
„ спирт* 5000 
1 к. метр* свѣтильиаго камешюугольнаго газа . . . 5000 
„ „ „ водяного газа 2400—2000 
„ „ „ генораторнаго газа 1000—1200 
„ „ ,. доменнаго около S00. 

Ц е м е н т ы . 

Цементы яри одинаковом* внѣшном* вндѣ часто бывают* очень 
различпаго качества въ зависимости отъ эломентариаго состава, мелкости 
измола, H способа хранопія. Затѣм* нужно имѣть въ виду, что цементы 
очень часто фальсифицируются различными посторонними веществами, по
нижающими ихъ достоинство, 

Такъ какъ цемент* употребляется для построек*, то самым* важ
ным* свойством* затвердѣвшаго цемента является его прочность — глав
ным* образом* с о п р о т и в л о п і е р а з д а в л и в а и ію. В * виду того, 
что при испыташи цементов* на раэдавливаніе необходимы сложные, гро
моздкие аппараты, часто опрѳдѣленіе сопротивлонія раздавливаиію заме
няют* болѣо удобным* опредѣлѳиіем* с о и р о т и в л ѳ и і я р а з р ы в у, по 
которому молено судить о сопротивленін раздавливание. Кромѣ отого, для 



прочности постройки нмѣетъ большое значеиіо п о с т о я н с т в о о б ъ е л а 

застывшаго раствора, такт, какъ необходимо, чтобы цемонтъ, положенный 

на лѣсто, не сталъ современемъ пучиться. Въ виду того, что чѣмъ тоньше 

помолъ, т. е. чѣмъ мельче частицы цемента, тѣмъ болѣе тѣсно оиѣ бу

дут* прилегать друг* къ другу п къ зернам* песка, и тѣмъ прочнѣо 

будетъ вся постройка, необходимым* является опредѣленіо м е л к о с т и 

цемента. Далѣе опр.едѣляіотъ в р е м я ;t а с т ь т в а н і я цемента и е г о 

у д е л ь н ы й в ѣ с ъ . Время ласгаванія дасть возможность рѣншть, къ. 

какой категории принадлежит, цемента, къ быстро-твердѣюншм* или мед-

ленно-твердѣющимъ, что важно знать при работах* съ цементомъ, а 

удѣльный вѣсъ отличаѳтъ романскіе нементы отъ портландскихъ. 

О Iiр е д ѣ л е н і е м е л к о с ти ц е м о и т а. 

Опредѣленіе мелкости цемента (крупное™ помола) производится про-

сѣішаніемъ 100 гр. цемента черезъ сита и взвѣшпвашомъ той его части, 

которая осталась на снтѣ. Но „Техническим* условіямъ нріомки портландъ-

цементовъ1. Министерства Путей Сообщенія отт. удовлетворительна™ порт-

ландскаго цемента требуется, чтобы на ситѣ въ 900 отворстій на 1 квад

ратном* сантнметрѣ (толщина проволоки, пз'ь которой соткано сито,—0,1 мм.) 

оставалось не болѣе 16% взятаго цемента, п чтобы черезъ сито въ 4900 

отверстій на 1 кв. сантим, (толщ. иров. 0,05 мм.) проходило не менѣо 50% 

всего цемента. 

Мелкость портландскаго цемента при затворенін бозт. ирибавлепія 

песка считается не столь важной, какъ при затвореніи его съ песком*. 

Если цемент* не достаточно мелок*, то нельзя дѣлать постройки на смѣси 

из* 250—300 килогр. цемента на 1 куб. метръ песка, а необходимо брать, 

цемента большее количество. 

О н р е д ѣ л е H і е у д ѣ л ь и а г о в ѣ с а. 

•Удѣлышй весь можно опредѣлить при помощи пикнометра, на прак
тике же обыкновенно для этого употребляюсь волюминометр* (объемо-
мѣръ) Шумана (рис. 18). О нъ состоит* изъ стекляинаго сосуда с* 'гор
лышком*, въ которое вшлифована длинная стеклянная трубка, разделен
ная на кубическіе сантиметры отъ 0 до 40 к. с. Самое определено ве
дут* такъ. Наполняют* сосудъ через* трубку ст. дѣленіями скипида
ром*, бензином* или лигроином* на столько, чтобы уровень жидкости 
стоял* немного выше 0, и затем* всыпают* въ сосудъ малыми иорціями 
100 pp. цемента, все время осторожно постукивая но аппарату для того, 
чтобы трубка не закупорилась. После внесенія цемента, минуты черезъ 8, 

замѣчаютъ ноложеиіе уровня жидкости. Положим*, что въ начале жид-



кость стояла па 1,8 к. с , а нотомъ, нослѣ прибавлешя 100 гр. цемента,, 
на 33,4 к. с. Разность между этими двумя отсчетами (33,4—1,8 = 31,6): 
и указывает!, на объема,, занимаемый 100 гр. цемента; от
сюда удѣльнып вѣсъ = 100: 31,6 = 3,16. 

Удѣлышн вѣсъ іюртлапдскаго цемента по трсбоваиіямъ 
Мин. Пут. Сообщ. долженъ быть не ниже 3,05 (по высуши-
ваніи при 100°), для романскаго (просушеннаго при 120°) 
2 , 6 -3 ,0 . 

Pue. 1«. 

О и р е д ѣ л е н і е с о и р о т и в л с н і я р а з р ы в у. 

Такт, какъ цементы употребляются при построіікахь 
часто въ смѣси съ псскомъ, то они испытываются па проч
ность Вт. чистом'!, виде и в'ь смѣсп съ пескомъ. 

ІІсиытаніе начинается съ ііриготовлепія изч. цемента и 
воды тѣста ..нормальной" густоты. Различные цементы для 
иолученія тѣста одинаковой густоты требуютъ разное коли
чество воды; поэтому при иснытаніяхъ приходится всякШ 
ра-З'ь эмпирически находить то количество воды, которое со
общает'!, даннному цементу нзвѣстную степень густоты. Сте
пень густоты онредѣляется при помощи иглы Вика (рис. 19). 
ІІрііборъ этот'ь состонтч. из'!> стйтива со шкалой. Вт. статнвѣ можотъ сво-
бодно падать стальной стержень, при чемъ указатель, придѣлашшіі къ 
нему, движется въ прорѣзѣ шкалы и, 
слѣдователыю, даотъ возможность видѣть, 
на сколько дѣдеиііі опустился стержень. 
Нод;ь етержнемъ па стеклянной нластинкѣ 
помѣщается кольцо, высотой 4 ст., діа-
метромъ 8 ст., которое ианолплклъ це-
мептным'ь тѣстомъ. Къ нижнему концу 
стержня можно нрикрѣішть при помощи 
впита ИЛИ цшпшдрикъ діаметромъ 1 сайт., 
ИЛИ иглу. Стержень вмѣстѣ съ отимъ цм-
лішд,рнкомъ долженъ вѣсить 330 гр. „Нор
мальной" густотой считается такал, при 
которой стержень, ііадающій на тѣсто сл. 
40-го дѣлопія, доходитъ только до 6-го 
(допускается 5 ! / 2 и Vs) • 

Для ирнготовлешл нормальная) тізста 
беругь 400 гр. цемента, прибавляют!, воды 
отъ 96 до 124 к. с, H иоромѣіпивйіотъ въ 
тсчоніе. 5 минуть. Затѣмъ накладывают!, его въ кольцо и застаиляюти 

P H P . m. 
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на него падать стержень ст. цилиндриком*. Если тѣсто но удовлетворяет* 
вышеуказанным* условіямт., то готовят* повое тѣсто, увеличив* или умень
шив* количество воды. Быстро схватывающіе цементы затворяются боль
шим* количеством* воды, чѣмт. медленно схватываюшіе. Количество воды 
вообще должно быть таково, чтоб* смесь при набиикѣ в* кольцо обна
руживала некоторую пластичность и пыступлепіс водьі на. поверхности. 

Иослѣ того, как* испытуемое! тесто оказалось нормальным*, его 
употребляют'!, для опрсдѣленія быстроты схватыванія. Для этого из* 
стержня вынимают* цилиндр* и заменяют* его иглой цилиндрической 
формы с* сѣчеиіем* в* 1 кв. мм. Общій в ѣ с * стержня ст. пглоіі 300 гр. 
Началом* схватывапія считается топ, момент*, когда игла, пронизан* 
тііото под* дѣнетвіем* своей тяжести, не доіідет* пт, течете 1 мин. 
только на ] Д мм. до дна сосуда, содержащая тѣсто, при чемт, указатель 
остановится между 0 и 1. Послѣ того, пакт, определено начало ехнаты-
вапія, ііродоллсаютч. такія лее пробы сл. иглой Ника, подводя воякій раз* 
•покое м'1'.сто, до т ѣ х * пор*, пока шла будет* погружаться только на 'Д. 
мм. Вт. точеиіс 1 минуты: ото—конец* схватыванія. 

Предварительное испыташ'о можно произвести и просто над* ле
пешкой пт, I сант. толщиной, приготовленной на стекле. Конец* схваты
вания определяется, какт, момент*, когда ноготь не оставляет* сл'Ьда 
при легком* нажатін, а легкое треніе поверхности не вызывает* па нон 
;влагп. 

Начало ехватываиія для портлаидекаго цемента должно наступать 
не ранѣе 15 минуть, считал ст. момента, прибавления воды к* цементу, а 
конец* схнатывапія не раньше одного часа н не позже 12 часов*. Ромаи-
скій цемент* считается быстро твердеющим*, когда начало ехватыванія 
у него наступает* раньше 7 минуть по нрнбапленіи воды; медленно тнер-
дінощій ромапскій цемент* начинает* охватываться позже 15 минуть по 
затвореніп. Смешивать с* водой быстро твердеющій романскііі цемент* 
следуть 1 минуту, медленно тнедѣюіцііі А минуты. 

О п р е д е л с nie п о с т о я н с т в а о б т. о м а производится так*. И:п. 
„нормалыіаго" тііста приготовляют* на стеклянной или железной пластинке 
лепешку, діамотром* S—10 ст. и толщиной по середин']. I ст. После 2-1 
часов* ложанія на воздухе, ее погружают* в * воду, где и оставляют!, 
ее на 27 дней. В * это время не должно появиться на ней ни нскрпвленіп. 
ни трѳщшгь у краев* в* радіальпом* направление при этом* трещины 
в * виде концентрических* кругов* в* расчет* не берутся. Ото такт, 
•называемая и р о б а н а и р е б ы в а и і е в * в о ц е . 

По другому способу поступают* так*. Приготовленную, как* ука-
.зано выше, лепешку нослѣ схватыванія помещают* в* воздушную баню, 
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гдѣ н держать ее при 120° полтора часа. Послѣ нагрѣванія она не должна 
обнаруживать ни искривленій, ни трещинокъ по краямъ. Такія требованія 
представляются къ портландъ-цсмеиту. 

По „Времеинымъ правиламъ нріемкн п исиытанія романъ-цементовъ" 
М. И. С. лепешку изъ „нормальнаго тѣсга" вѣсомъ 50 гр., діаметромъ 
7 сайт., помѣщагатъ на стеклѣ, покрытомъ листами влажной пропускной 
бумаги, и оставляюсь въ такомъ видѣ на 2 сутокъ на воздухѣ; затѣмъ. 
ее номѣіцаютъ въ воздушную баню при тѳмпературѣ 120° по монѣе, какъ 
на 2 часа, иотомъ вновь оставляютъ 2 сутокъ на воздухѣ, и, накшецъ, 
кладутъ на 28 сутокъ въ воду. Трещины, образовавшіяся въ центрѣ ле
пешки въ расчеть не принимаются. 

Иснытапіе на постоянство объема является однимъ изъ наиболее-
важныхъ: цемеитъ, который обладаетъ способностью нзмѣнять свой объемъ 
(вспучиваться), не годеиъ для построекъ, потому что кладка, сдѣланная на 
такомъ цементѣ, разрушается сама собой. • 

Вснучиваніе цемента можетъ быть вызвано известью, которая сильно 
увеличпваетъ свой.объемъ, соединяясь оъ водой. Известь можетъ оказаться 
въ цемснтѣ или отъ того, что сырые материалы были взяты пе въ томъ 
колпчествѣ, какъ бы слѣдовало, или они были не достаточно тѣсно сыѣ-
шаны между собой лслѣдствіе, напр., грубости помола, или, накоиецъ, 
оть того, что температура., до которой нагрѣвались эти сырые матеріалы 
при обжигѣ, была низка. 

Второй причиной всиучиванія цемента можетъ быть присутствіе ма-
гнозіи. Почему магиозія, если ея больше 4%, вызываѳтъ вспучиваніе, въ. 
точности не нзвѣстно. Пѣкоторые нолагалотъ, что и тутъ имѣетъ мѣсто 
гидратація окиси маглія съ образованіемъ очень объемистаго гидрата окиси. 

гіатѣмъ, сѣриокислый кальцій можетъ выэывать вснучпваніе, во пер-
ныхъ потому, что, прямо соединяясь съ водой, даетъ пшсъ, GaSO^ff^O, 
и во вторыхъ, но тому, что цемоитъ можетъ дать съ иимъ двойное соеди^ 
нсніе ЪСаО. АІгОя + $CaSOt -f- ѴІН20, образованіе котораго сопровожда
ется болыпимъ измѣноиіемъ объема. Только что указанное двойное сое-
диненіе получается не только въ томъ случаѣ, когда въ самомъ цемонтѣ 
находится готовый сѣриокислый кальцій, но и тогда, когда цемеитъ под
вергается дѣйстпію оѣрной кислоты или даже растворимыхъ сѣриокислыхъ. 
солей, напр., морской воды. 

Пакопецъ, вспучиваніе можетъ быть вызвано нерашомѣриостыо п. 
крупностью помола. 

II с и ы т а и і е н а р а з р ы в ъ. 

Для нсиытанія на разрывъ готовятъ образцы изъ тѣста нормальной, 
густоты, тщательно перемѣшаннаго въ теченіе 5 минуть. Тѣсто наклады-
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•лаютъ съ и.члипікомъ irr. fi металлических-!, формъ, который лежать па мра

морной доскѣ, покрытом влажной пропускной бумагой. Формы состоять изъ 

2-хъ половит,, С О С Д І Г І К М П І Ы Х Ь между собою іиаішпромт.; оиѣ породд. ііа-

полнснісмъ цементным-!, тѣстомъ должны быть ішчищены и смазаны мас-

ломт.. Нмлптоо вт. форму тѣсто застывастъ вт. шідѣ нлитокъ (рис. 20), 

похожихт, на цифру S, съ ііерсхватомт. но еерединѣ; но этому иерехшьту, 

имѣющому сѣчопіо in, 5 кв. оаіптімстронт,, производится потомт. разрывт.. 

Для того, чтобы изъ тѣота выгнать пузырьки воздуха, благодаря присут

ствие которыхт. понижается у цемента соироттівлеиіе разрыву, даютт. мра

морной доскѣ, на которой лежать формы, мелкіе толчки объ сголъ. Послѣ 

этого срѣзаютъ ножемт. излииіеісъ тѣста ст. формъ. Образцы осіавляютъ 

in, формахт. во плажпомъ пространств']) отъ 15 до 24 часовъ, вообще до 

тѣхъ иорь, пока они не затвердѣютъ. Черезъ сутки иослѣ ириготонленія 

раствора образцы, вынутые изъ формъ, кладутся вт, поду, гдѣ и остаются 

до иопытанія. Пода, въ которой лежать образцы, мѣпяется черезъ недѣлю. 

ІІзмѣрсиіс еонроттшленія рая|)ыву обыкновенно производится при по

мощи аппарата Мпхаэлиса (рис. 21). Опт, состоптт, изъ комбииацііі диухт. 

рьічаговт. а и Ь, — одного («) иерваго рода, дру

гого {(>) второго рода, такъ расположенных!., что 

даилепіе на длинное плечо одного изъ нихъ уве

личивается вт. 50 разъ па одіюмъ нзъ нлочъ дру

гого рычага. Эти рычаги расположены горизон

тально одшіъ падь другимч.; точками опоры и нрн-

ложеііія силы на рычагахт. служать острія трех-

гранныхъ ііріізмь, ііріікрѣплонныхъ къ рычагамъ. 

Ііерѵцій рычагт. a, болѣе длинный, чѣмт. пнжній, 

и.чѣетт. отношеніе длины плечь 10:1; у нпжняго 

h отношсніе длины плеч;, 5 : 1 . 

Прежде всего устанавливают!, рьічагт. а такт,, что 'Л острія ого нрпз.чт. 

находятся па одной горизонтальной лпніи; ото ноложеніо обозначается на 

аппарат], особой замѣткой, достигается же оно неремѣщепіемъ на рычагЬ 

груза к. иатѣмъ къ длинному плечу рьічаічі a ііодвѣінивають ведерко с , 

а между 2 вилками d u e , находящимися нодъ коротким-!, илечомъ ниж-

няго ])ычага, въ пертикалыгомъ ноложеніп иомѣщаетея плитка цемонта. 

Нижняя вилка с нрикрѣплопа винтомъ f кт. подпожкѣ аппарата, а верхняя 

(I висить па нижномъ рычагѣ. Посредством'!, винта /' плитка ставится такт., 

что рычагт. а приходить въ первоначальное, совершенно горизонтальное 

иололсеиіе. Рядомт, съ ведеркомъ ставится сосудт, / / , наполненный дробью. 

Когда заслонка у отворстія этого сосуда открыта, дробь сыплется равно

м-врио со скоростью 1.50 гр. вт, 1 сек. изъ сосуда. // вт, ведерко. Такимъ 

•образомъ п о с т е п е н н о пароотаеть давлеш'е на длинное плечо рычага-я 
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и, наконец*, достигает* такой силы, что цементная плитка разрывается, а 
заслонка закрывает* отверстіе, черезъ которое сыплется дробь. Чтобы 
узнать давленіе, от* котораго разорвалась плитка, ведерко с* находящеюся 

Рас. 21. 

в * нем* дробью взвѣшпвают* на вѣсах*; разрывающін груз* на 1 кв. сайт, 
ноиеречпаго сѣченія цементнаго образца равен* найденному вѣсу сосуда 
с* дробью, помноженному па 50 и дѣлѳиному на 5. 

Числа, нолуѵаемыя для сопротнвлеяія цемента разрыву описанным* 
способом*, представляют* нѣкогорыл колебаніл. Они моіутъ происходить 
от* различной плотности образцов* и от* различной быстроты нагрузки 
дробью разрывного аппарата. Обыкновенно берется среднее из* несколь
ких* онредѣленііі. 

По требованінм*, предъявляемым* к* іюртланд'ь-н,омеиту Министер
ством* Путей Сообщенія, образцы должны выдерживать 20 кнлогр. разры
вают» го усилія на 1 кв. ст. через* 7 дней нослѣ затворенія цемента, в 
25 кнлограм. чороз* 28 дней, причем*, если через* 7 дней сопротивление 
будет* равно 23 кнлограм., то второе испытаніе через* 28 дней не обя
зательно, но для контроля испытаніо чороз* 28 дней все же производится, 
в, если оно даст* цифру монѣе 25 кнлограм., то вся пріомка or* завода 
производится но иначе, как* но пробѣ через* 2S дней. 

Оопротпвлеиіе разрыву романских* цомеитов* бывает* довольно раз
лично, но вообще меньшее, чѣм* у портландских*. По опред'Ьлопіямъ 
проф. Бѣлелюбскаго романскій цомент* черезъ 7 дней имѣлъ соиротнвле-
ніе 14 кнлогр., а через* 28 дней 28 кнлогр. на 1 кв. сантим. 

Для испытания прочности растворов*, из* смѣси цемента съ песком* 
дѣлается тѣсто „нормальной" густоты, при чомъ количество воды или на
ходится посредством* особаго прибора--цементнаго ковра, или, при отсут-
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ствіи последняго, берется но заявление завода, лоѵтавіішпаго цемент*, пли, 
при отсутстпін и этого дапиаго, воды берется 10 — 1 : 1 % 0 Г 1 , ъ і ж и сухой 
смеси. 

Смеси изъ песка и цемента, пзслѣдусмыя на прочності., должны быть 
составлены изъ 1 вѣс. части цемента и 3-хт. вѣсовыхъ частей „нормаль-
ігаго" песка. Нормальным'!, песком* называется обыкновенный кварцевый 
песок'ь, промытый и просеянный. Просеивают* черезъ сита, пмі.ющія (>4, 
144 и 225 отверстій ira квадр. сант.; (соответственная толщина проволоки 
этн.ѵь спгь 0,4, 0,3 и 0,2 мм.): при этомъ части, остающіяся па снтѣ 
вт. 64 отверстія и прошедшія черезъ сито ст. 225 отверстіямп отбрасы
ваются, а остатки на ептахъ ст. 144 и 225 отверстіямн смѣпінваются по
ровну. 

Раствор* CM'JHÎII цемента съ „нормальным'!." нескомъ нормальной 
густоты вколачивается вт, форму лопаткой, млн дерсвянпымъ молоткомъ, 
вѣсомъ вт. 250 гр.; и пколачнваніе подуть до тѣхъ порт,, пока на поверх
ности тѣста не появится вода. Все остальное делается совершенно такт, 
же, какъ и при иопытаніи прочности чистаго цемента. 

По „Техническим!, условіямт. пріомкн нортландъ-цементонъ", въ на
шем!, Министерстве Путей Сообшенія, сопротпнленіе разрыву раствора 
изъ 1 ч. цемспт'а н 3 частей нормалыіаго песка черезъ 7 дней должно 
быть не менее 6 килогра.м. на квадр. ст., и черезъ 28 диен не менее 9 
кнлограм. 

Хорошій романскій цементъ, по Кандло, въ смеси ст, нескомъ (1 ч. 
цемента и 3 ч. песка) должен!, давать черезъ 28 дней соиротивленіе раз
рыву не менее 10 килограммов!, на 1 кв. сантнметръ, а после 7 дней— 
не меігізе 5 килограммов!, на квадр. сантиметр!.. 

X и м il ч е с к о е н з с л е д о в а н і е ц о м е и т о в !.. 

Кроме вышеуказанных!, механических!, испытанііі, цементы иногда 
подвергаются и химическому нзслѣдованію. Особенно полезным* оказы
вается анализ* въ том* случае, когда приходится выяснять причины 
вспучиванія. 

Так* какъ чаще всего причиной вспучнваиія цемента является ма-
гнозія, то иногда псе изел'вдоваи'е ограничивается онределенісмъ магнія. 
Для этого предложонъ очень скорый и довольно точный (до 0,25%) сле
дующей снособъ. Въ большой фарфоровой чашке обрабатывают!. 2 гр. 
цемента соляной кислотой, затѣмъ, разбавив!, приблизительно таким!, же 
объемомъ воды, иагрѣваютъ до кипѣнія и бозъ всякаго фильтрованія 
осаждають амміакомъ и щавелевой кислотой сразу окись алюминія, окиси 
железа и кальцій. Всю жидкость вместе съ осадкомъ переносят!, въ мер-



ную колбу >(въ 1000 к. с ) , охлаждаютъ, дополияютъ водой до черты и 
тщательно перебалтываютъ. Затѣмъ, давъ отстояться, отфильтровывают» 
черезъ сухой фильтръ, и при помощи пипетки отбираютъ въ стаканъ 40О 
к. с. фильтрата. Къ этой порціи прибавляютъ около ]/в по объему (т. е. 
80 к. с.) амміака и осаждаютъ магній обычнымъ снособомъ фосфорно-
кислымъ иатріомъ. Взвѣсивъ иослѣ прокаливаиія осадокъ 3fgiPi01, вы
числяютъ количество МдО. При болѣе подробному анализѣ опредѣляютъ 
кремневую кислоту, полуториыя окиси (Fes03 - f А1203), окись кальція, 
окись магнія, сѣрпую кислоту и щелочи. Послѣднее опродѣленіе произво
дится рѣже, и обычно опредѣляютъ сумму окиси калія и окиси иатрія. 

Для подробна™ анализа 0,5 гр. изслѣдуеыаго цемента прокаливают, 
въ точеніе 15 минуть на силыюмъ пламени. Затѣмъ разлагаютъ соляной 
кислотой и, разбавпвъ водой, отфильтровываютъ отъ нерастворпвшагося 
остатка. Этотъ остатокъ сплавляют, съ содой. Растворивъ сплавь этотъ 
вь водѣ, его присоединяютъ къ первому фильтрату. 

О и р е д ѣ л е н і е к р е м и е в о й к и с л о т ы. Полученный, какъ только 
что указано, растворъ выпариваютт, до-суха, смачиваютъ соляной кислотой 
и вновь вьшарнваютъ. Полученный сухой остатокъ раетворяютъ въ водѣ 
съ соляной кислотой, нераетворившугося кремневую кислоту отфильтровы
ваютъ, высушиваютъ, прокаливають и, накоиецъ, взвѣшиваютъ. 

Для опредѣлеіпя по л у т о р и ы х ъ о й и о е й фшіьтратъ отъ времнѳ-
киолоты осаждаютъ при кипяченіи амміакомъ, не содержащим'!, углевислаго 
аммоиія. Удаливъ избытокъ амміака киияченіемъ, осадокъ отфильтровы
ваютъ, раетворяютъ его въ соляной кислотѣ и вновь осаждаютъ амміакомъ. 
Такое повторное осаждеиіе необходимо для того, чтобы вмѣстѣ съ полу
торными окисями не былъ осажденъ кальцій. Выдѣлввшійся осадокъ от
фильтровывают!,, тщательно промьшаютъ горячей водой, прокаливаютъ и 
взвѣшиваютъ. Прокалнваиіе не должно производиться на паяльноиъ етолѣ, 
потому что при этомъ окись жолѣза можетъ перейти въ закись-окись. 

Если желаютъ онредѣлить отдѣлыю окись желѣза и окись алюминія, 
то взвѣшениый осадокъ иолуториыхъ окисей сплавляютъ ш. платиновомъ 
тиглѣ съ кислымъ сѣрііокислымъ калісмъ (10 гр.). Сплавь раетворяютъ 
въ водѣ съ сѣрной кислотой, и въ раотворѣ, послѣ обычнаго возстано-
вленія, оиредѣляютъ желѣзо титрованіемъ марганцовокислымъ каліемъ. 
Зная количество желѣза и количество иолуториыхъ окисей, нутемъ вычи
слена находимч, количество окиси алюминія. 

О н р е д ѣ л е и і е к а л ь ц і я . Фнльтратъ, полученный послѣ выдѣле-
ш'я полуторныхъ окисей, сгущають выпариваніѳмъ и изъ него осаждашгі» 
вальцій при кнпячеиіи при помощи щавелевокислаго аммонія. Выдѣлив-
шійся щавелевокислый кальцій отфильтровывают'!,,* промывают, кипящей 
водой, высушиваютт,, прокаливаютъ сильно и взвѣшнваютъ. Вмѣсто про-
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каливанія и взвѣшнваиія, кальцііі въ ооадкѣ можно опредѣлвті. путомъ 
титрованія щавелевой кислоты, связанной съ кальціомъ, и, затѣмъ. но 
щавелевой кислотѣ вычисляюсь количество кальція. 

М а г л і п опредѣляется въ фильтратѣ отъ кальція, для чего атотъ 
фильтрат* сгущаютъ и, в* присутствіи амміака, магній осаждают* фосфорно
кислым ъ иатром'ь въ видѣ фосфорнокислой амміак-магнезіп. Оеадокъ от
фильтровывают!., промываіоті, слабым'!, амміакомъ, прокаливают'!, и в.чвѣ-
шиваютъ. 

Иногда послѣ нрокаливаиія нолученный пирофосфорнокислыіі магнііі 
бываеть темнаго цвѣта. Тогда его смачивают!, несколькими каплями азот
ной кислоты, азотную кислоту удаляютъ осторожным* нодогрѣваиіомч. и 
вновь прокаливают*. 

Для онредѣлонія с ѣ р н о й к и с л о т ы один* граммч, цемента, раство
ряют* вч> соляной кислотѣ, отфильтровываюсь ось пврастворнвшагооя 
остатка и при кипячѳиіи осаждают* хлористым* баріомъ. Но количеству 
полунѳняаго сѣрнокислаго барія опродѣляютъ количество сѣрной кислоты. 

Для онродѣлопія щ е л о ч е й по Герцфельду 10 гр. цемента прокали
ваюсь на паяльном* столѣ. Прокаленное вещество послѣ охлаждеиія об
рабатывают* водой и в'ь растворъ, затѣмъ, пропускают* угольный ангид-
ридъ для того, чтобы окись кальція перевести въ углекислый кальцііі. 
Послѣ этого фильтруютъ, фильтратъ подкисляют* соляной кислотой, вы
паривают* до суха, растворяюсь въ водѣ и къ водному раствору приба
вляют* нейтральна™ углешіслаго аммонія. Отфильтропавъ ось образонав-
шагооя осадка, фильтрат* выпаривают* п сухой остатокч. слабо прокали
вают!», послѣ чего его взвѣшивають. Оіп» еоетоить и;п> хлористых* солей 
щелочных* металлов*. 

X и м и ч « с к i п с о с т а в ъ ц о мен т о в ъ. 

ііогмлнділгііі РОМЛНСКІІІ 

Кромпекислота SiO* . . 19 —26 2 4 - 2 7 

Глинозем* А12Ои . . . 4 10 ÏS— le» 

Окись желѣза /-ѵ-2( j : 1 . . 2 — 4 ;i—6 

Окись кальція CaO . . 57 66 4IS— .59 

Окись магпія M у О . . до 5 ,!,U .» 

Сѣрная кислота,- . . . Д О 2 

ІЦелочи  до Ii 
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Н е ф т ь . 

Пефтг. нримѣняется или, какъ топливо, или, какъ матеріалъ, нзъ 
ісотораго могутъ быть получены разные другіо продукты. Для суждонія о 
•о достоинстве нефти, каісь топлива, опродѣляютъ оодержаніо въ ней воды 
и носторопнихъ минеральных'!, нримѣсой. Кслп же нефть является исход-
нымъ матеріаломъ для получения нзъ нея д,ругихъ продуктов-!,, то необ
ходимо опредѣлить въ ней кромѣ воды и посторонних* минеральных!, 
примѣссй, еще ся удѣлыіый вѣсъ, температуру вспышки, и произвести 
пробу перегонкой, т. с, опредѣлнть выходъ бензина, освѣтительпаго масла, 
•смазочнаго и т. п. 

U и р е д ѣ л о H і с в о д ы . 

Въ виду того, что нефть гигроскопична и при обыкновенной темпе-
ратурѣ растворяет* за.мѣтное количество водьі, которую выдѣляетъ при 
•охлаждепіи, сшредѣленіе въ пен воды путем* отстаивания не дает* точ
ных!, данных'ь. Поэтому, для онродѣленія содсржавіл воды в* нефти ио-
•стунают* так'ь: отпѣшснное или отмѣрешюе (100—300 к. с.) 
количество нефти перегоняют!, нзъ колбы въ градуирован
ный, внизу съуженнын, цилнндръ (рис. 22) до тѣхъ пор*, 
пока гонятся капли воды. Вт, цилиндрѣ вода легко собирается 
внизу, и ея количество таким* образом* может* быть опре
делено. Иногда отстаивапіо воды идет* очень медленно,— 
тогда полезно бываоть поставить цилиндрик* на нѣсколько 
•часов* в* теплую воду. 

Для опродѣлепія н о с т о р о и н и х * м и н о р а л ь н ы х ъ 
и р им ѣ с ей 5—10 гр. хорошо переболтанной нефти раство
ряют!, в* 100—500 к. с. бензола. Растворъ оставляют!, от-
•стаиваться на ночь и затѣмч, фильтруютъ через* высушенный Рис. 22. 
до ноотояннаго вѣса и взвѣшепный фильтр*. Окопившійся на фильтре 
остаток* промывают* бензолом*, высушивают* при 105° и взвѣшнваютт,. 

О и р е д ѣ л о и i е у д ѣ л ь н а г о в ѣ с а. 

Наиболее точно онродѣлоніо удѣлыіаго ' вѣеа нефти производится 
•при помощи пикнометров*. 

Пикнометры представляют* из* себя сосуды съ узкимъ горлом*, на 
которомч, находится мѣтка, дающая возможность наполнять ихъ постоянно 
равными об'ьомамн жидкостей. Никномотромъ пользуются следующим!, об
разом*. Его наполняют!, водой, имѣющей температуру 15°С, при которой при-



І І Я Т О определять удельный вѣсь, какъ нефти, тавъ и разныхъ нефтяныхъ 

продуктовъ, и, помѣстивъ въ большой сосудъ съ водой той же темпера

туры, оставляюсь въ немъ минуть на 15. Затѣмъ фильтровальной бумагой 

отбираюсь изъ пикнометра избытокъ воды, не вынимая его изъ водяной 

ванны, до тѣхъ поръ, пока уровень воды не будетъ совпадать съ мѣткой. 

Затѣмъ пикнометр* затыкаюсь пробочной, тщательно обтираюсь снаружи 

н взвѣшиваютъ (A.). Послѣ этого пнкнометръ опорожняюсь, тщательно 

высушиваюсь ') и вновь взвѣшиваютъ (В). Разность (С) этихъ двухъ 

величин* (А—В—О) покажет* вѣсъ воды (объем* пикнометра) при 15«. 

Затѣмъ точно также пнкнометръ наполняюсь нефтью (при 15° G) и взве

шиваюсь. Изъ иайдеішаго вѣса пикнометра съ нефтью (D) вычитают* 

вѣсь пустого пикнометра (В) и находясь в е с ь того же объема (О) нефти. 

Удѣльиый вѣеъ = --у. 

Кроме нпкнометровъ различнаго устройства для опредѣленія удѣль-

наго -вѣса нефти можно пользоваться или ареометрами, или весами Мора-

Вестфаля. 

При онредѣленіи удѣльнаго веса при помощи а р е о м е т р о в * сле

дует* наблюдать 1) чтобы стеклянный цнлипдръ, наполняемый нзеледуе-

мой жидкостью, .имѣлъ внутрснній діаметръ, по крайней мере въ 3 раза 

большій, чѣмъ наружный діаметрт, наиболее утолщенной части ареометра; 

2) цилиндрически! сосудъ должонъ стоять совершенно вертикально и быть 

наполнен* таким* количеством* наследуемой жидкости, чтобы помещен-

шли внутрь его ареометр* шіавалъ совершенно свободно, не касаясь дна 

цилиндра; 3) ареометр* должен* быть совершенно сухъ и, будучи погру

жен* въ изслѣдуемую жидкость, не должен* касаться стѣноісъ цилиндра, 

и не должонъ иметь на своей поверхности пузырьков* воздуха.; 4) отсчет* 

по арѳомвтрической шкале одѣдуесь производить черезъ 5—10 минуть 

после погруженія ареометра, что необходимо для нринягія прибором* 

температуры окружающей его жидкости; 5) отсчета следует/, производить 

по черте, отвечающей нижнему краю мениска. 

Въ случае невозможности привести температуру изслѣдуемаго ве

щества къ 15° С , можно, пользуясь таблицей поправок*, но отсчету на 

ареометре, сделанному при' любой температуре, точно вычислить удѣль-

') Для того, чтобы быстро высушить шкнометръ, можно, вылнвъ изъ него 
воду и ополоснув* его внутри сначала спиртомъ, а потом* эфиром*, протянуть, 
черезъ него воздухъ при помощи тонкой трубочки. 
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иый вѣсъ при 15° 6'., по слѣдующей фор.мулѣ: 

./> — -h — 1 ö)ß a 

гдѣ D искомый удѣлыіый вѣсъ при 15° С, d— найденный у д ѣ л ы і ы й вѣсъ 

при t°, —температура жидкости во время наблюденія и 3 поправка на 1° С. 

Т а б л и ц а п о и р а в о к ъ у д ѣ л і. н а г о в ѣ с а но ф т я н ы х ъ и р о д у к-

т о въ (М е н д е л ѣ е в а). 

Для удѣлыіаго 
пѣса. 

ß (попрапкіі на ! 
l u С). 

Для удѣлыіаго 
вѣса. 

3 (поправка на 
1» С). 

Отъ 0,700 до 0,720 
1 

0,000820 Отъ 0,860 до 0,865 0,000700 

„ 0,720 „ 0,740 j 0,000810 ! Л 0,805 „ 0,870 0,000692 

„ 0,740 » ( ) > 7 6 0 0,000800 » 0,870 ,. 0,875 0,000685 

.. 0,760 „ 0,7h0 . 0,000790 
I 

0,875 „ 0,880 0,000677 

„ 0,780 „ 0,800 1 
0,000780 1 1) 0,880 „ 0,885: 0,000670 

., O.soo „ 0,810 
j 

0,000770 : 17 0,885 „ 
1 

0,890 0,000660 

„ 0,810 „ 0,820 j 0,000760 
i 

0,890 .. 
I 

0,8951 0,000650 

„ 0,820 „ 0,830 j 0,000750 ! 

» 0,895 „ 0,900 0,000640 

., 0,830 „ 0,840 0,000740 1) 0,900 „ 0,905 і 
j 

0,000630 

., 0,840 „ 0,850 : 0,000720 i M 0,905 „ 0,910 0,000620 

„ О,Н50 „ 0,860 • 0,000710 11 0,910 „ 0,920! 0,000600 

І і ѣ Cl i M о p a- H о о T Ф a л я (рис . 23] отличаются от'1 > обыкновенных* 

рычаж-пыхъ вѣсопъ тѣмъ, что плечи ко

ромысла ихъ но раины по длниѣ и по 

масоѣ. IIa концѣ длипнаго, но болѣе лег-

каго плеча, раздѣленнаго па Юравныхъ 

частой, нодвѣшенъ на тонкой платиновой 

іі[)Оволокѣ стекііяиный ноилавокъ, кото

рый, въ сущности, есть маленысій стек

лянный термометр*. Ііѣот, поплавка под

гоняется такъ, чтобы пѣсы были вт. рав-

повѣеіи въ воздухѣ. Подгонка произво

дится сіпіливаніомъ стекла термометра. 

Онродѣлепіе плотности этими вѣеамп основано на закоиѣ Архимеда. По-
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гружая понлавокъ въ пзелѣдуоыую жидкость и іюзстанонляя равпопѣсіе 
прибанлепіемъ разновѣсокч, па то же плечо, па котором'!, ипеить попла-
вок'ь, прямо получаютт. удѣльшліі вѣсь жидкости. Прилагаемый къ вѣеамъ 
разиовѣсъ юіѣетъ форму рейте ровъ, которые можно вѣшать либо па. 
концѣ плеча, либо на дѣленіяхъ коромысла. Такихъ раяшшѣсокъ бываотъ 
обыкновенно чотьіро. Два больших'!, рейтера, каждыіі въ отдѣлыюсти,. 
вѣсягь столько, каковъ вѣсь воды, нытѣсияемоіі при lf>° G поплавком'!,. 
Другіе реіітерьі вѣоятъ въ 10 и 100 разч. меньше. Помѣщая реіітерч. на 
дѣленія коромысла, получаемъ десятый доли того давлоніл, которое оігь 
производит'!., будучи иовѣшенъ на коіщѣ плеча. Положимъ, что, погрузит.. 
ионлавокъ в'ь какую либо жидкость, мы для ириводоиія нѣоовъ въ равио-
вѣоіе должны были наложить рейтеры такъ: I большой роіітерч. виснть. 
на томъ крючвѣ, гдѣ и понлавокъ, т. о. на ісоицѣ коромысла, второй 

большой ройтеръ на чотпортомъ діілеііііі, слѣдуіоіцШ по воличииѣ на 
тротьем'ь и, накоиецъ, самый малепькій на носьмомч., тогда удѣльныіі 
в'Ьсъ данной жидкости будотч. раііеиъ, если томпоратура ея 1!і<> 6'., 1,438. 

Удѣлыіыіі в'Ьсъ различных'!, вндовч. нефти различен'!., какъ видно 
на приведенной дальше табліщѣ. Па оеіюпапін удѣльнаго îrhca нефти вы
водить заключепія о ея соетапѣ, т. е. о иыходѣ пзч. ноя бензина, оспѣ-
тптолышхъ маселч. и т. п., можно только въ томч. случаѣ, если сравни
вать нефти одного и того же иронс.хождоніл, тогда можно считать, что 
ч'Ьмъ выше ея удѣльныіі вѣсь, тѣмъ она, богаче высококинящимп фракци
ями и бѣднѣе ішзкокинящимн. 

'Г е м и о р а т у р а в с п ы ш к и. 

Опредѣлішіе температурь! вспышки см. при кероспиѣ. Иѣкоторые 
виды нефти нмѣютъ очень низкую температуру непышкп (около 0«), Во
обще, чѣмъ нефті. богаче легкокипящимп фракцілми, чѣ.мч. температура, 
вспышки ниже. 

II с и ы т а и і е д р о б н о іі н о р о г о и к о й. 

Дробная перегонка пофтп даетч. возможность судить о ея состаиѣ 
H ііримѣшшостн оя для оолучоиія того или иного продукта. Эта ішро-
гонка можетъ бьіть производит изч. любого аппарата, но, такъ mua uu-
ходч, отдѣлыіыхъ фракдін завиеитъ on» самого иерогоннаго аппарата- н 
отч. скорости перегонки, то для иолученія сравнимых!, результатом, пе
регонку приходится вести при строго онредѣлоішы.ѵь . условілхъ. О про-
ияводствѣ самого исиытаніл см, короешіъ. 

Количество различных'!. фракрШ, получающихся при дробной іюрп-
гонкѣ разныхъ сортовъ нефти, очень различно. 
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Удт.лышіі 
B'ïîC'b 

нефти. 

Процентное содержаніе. 

Легки хъ Освѣтіітсль- . Остат-
мяеелъ ішхі, мпгелъ І і 0 В Ъ  

. ,. i „ 1 выше до Jul)0 : 150''—S0()J. j goo0. 

Пенсильванская 0,800—0,820 10 20 60 75 

1 

5- 10 

< ) ганская 0,833 15 40 45 

Бакинская: 

ІЧалахано-Саоунчіпіскал . . 0,865-0,870 5 - О 27 33 55—66 

Ппбн-Эибатская 0,855 0,858 10,5 JO 49,5 

Грозненская 

Галіщіпская. . . 

0,823—0,800 

0,780—0,900 

11—19 

3 - fi 
1 

22—24 (между 
1 Гю—270). 

55—65 

57 ОС» 

30 -.10 

Румынская . 0,850 4 СО --70 35 40 

Эльзасская 0,012 1 ; 35- 40 55 --(iß 

Кѳросинъ. 

При изслѣдоваиіи ке])0спна обращают* вннманіе па 1) его вігѣшній 
ннд,'ь (прозрачность, окраску, флуоресцепцію, запахъ), 2) удѣлышй в ѣ с * , 
3) температуру вспышки, 4) отноентельныя количества получаемых* при 
дробноіі перогонкѣ фракцій, 5) вязкость 6) полноту очистки, 7) освѣтн-
тельную способность. 

П р о з р а ч н о с т ь . Хорошо отстоявшійся н хорошо очищенный ке-
росин* бывает* обыкновенно прозрачен*, т. о. по содержит!, суспенди
рованных*, нерастворимых'!, в* ном* веществ*. Для опредѣленія проз
рачности керосин* паливають вт, цилиндр* пзъ бозцвѣтпаго и прозрач
на™ стекла діам. 4—5 сайт, и разематриваютъ ого вт. проходящем* свѣтѣ 
перпендикулярно оси цилиндра. Если жидкость, оказавшаяся мутноватой, 
поолѣ нагрѣванія в * течсніе 5 минут* при помѣшиванін в * открытом* 
ооеудѣ до 70° С, при обратном'!, нсроливаніи в* цилиндр* не становится 
совершенно прозрачной, то она признается невыдоржавшеіі иснытапія. 

Примѣоь взвѣшенных* твердых* веществ'!, допускается в * колн-
чостнѣ, не превышающем* 0,1%. Количественное опредѣлсшо см. нефть. 



О и р е д ѣ л о H і е о к. р а <; к и (ц в t. т н о с, т и). 

Нѣкоторые сорта керосина бываютъ более пли меігі-.е сильно окра
шены въ желтоватый цвѣтъ; чѣмъ окраска слабее, тѣмъ керосшгь рас
ценивается дороже, самые дорогіо сорта бываютъ совершенно бешіветны, 
какъ, вода. Если керосшгь выставить на солнечный енѣтъ, то даже самые 
лупшіе сорта его при этомъ желтѣютъ, что впрочемъ, невидимому, не 
отражается вредно на другихъ свойствах!, продукта. 

С т е п е н ь о к р а с к и нефтяпыхъ маеелъ определяется приборами, 
называемыми колориметрами, и выражается шестью основными тонами 
марками, которыя обозначают'!, слѣдуюіцнмн знаками: 

1) Watei' White, сокращенно WW — безцвѣтныіі, какъ вода,—-пер
вая марка, 

2) Supevim White - HW—слабый желтоватый оттѣнокъ—вторая 
марка, 

3) Prime White — FW—более интенсивное окраипшаше --треть)! 
марка, 

4) Standard White — StW—окрапшваніе еще более интенсивное -
четво])тая марка, 

5) Good Mavehimtable— ШІ — ціѵі.тъ чаііиаго отвара е.ридпои кре-
поста—пятая марка, и 

6) Not good lYlarcliaiilablo ArGM — цветъ крѣпкато чаіінаго от
вара- шестая марка. 

Помимо приведенных!, осковиыгь. тоиоіп» — марокъ, uwimiti. окраски 
иногда выражають нъ-дробныхъ величинах'!,, напр. 2,Г> или ука
пывая этимъ стшшнь близости кт, той пли другой» марке. Марки опреде
ляются еравноніемъ цвѣта нефтяпыхъ иродуктіжъ съ образцовыми окра
шенными стеклами, наборт, которыхъ нмііется при кодимотрѣ. Для про
верки окраски образцовых'!, етоко.ть нхъ сравнивают!, c i . окраской опре
деленной толщины слоя нодкнслоішаго раствора двухромовшѵшго кнлін 
определенной коіщонтриціи. 

К о л о р и м о т р ъ I LI. т и ы м о р а. Въ этомъ колориметре определяется 
толщина слоя, при которой керосшгь кажется такъ же окрашенным ь, какъ 
нормальная окрашенная стеклянная пластинка. 

Конструкция колориметра видка на рисунке 24. Я- - неподвижная 
трубка,, въ •верхнюю часть которой вкладываются образцовый окрашошшя 
стекли и. Рядомъ съ ней находится также- ненодннжпм трубка / . аакры-
іая in, нижней стороны оезцнѣтнымъ стокломъ. Эти трубка опущена лт, 
широкій цилмндръ С, закрытый снизу стекломъ'7».. НзслѣдуомиЙ керооішъ 
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наливается въ шшшдръ С, который можетъ подыматься и опускаться, 
вслѣдствіе чего толщина слоя керосина между 
пижнимъ коицомъ трубки / и стекломъ Ь будетъ "RT 

графѣ, наиболѣс близкую цифру ісъ найденной при , ? f t ^ R i i ^ y 
помощи колориметра и прочитать нгь первой 

1'ііс. 24. 
графе соответственное этой высотѣ окрашиваніс пъ 
маркахт». Коли цвѣтъ керосина будетъ свѣтлѣо марки 2 , т. о. лсжитъ 
между марками SW и И II7, приходится брать слой изолѣдуемаго керосина 
большей толщины, чѣмъ 404, G мм., чего нельзя одѣлать при помощи 
обыкповепнаго ісолорпмотра; въ такомъ случаѣ иодъ призму трубки Z 
вкладывают"!, отокло марки 1 (И TT') и затѣмъ уже онредѣляютъ соответ
ствующую ему по топу окраски высоту столба керосина. Цнѣтъ оспѣтн-
тольнаго масла въ маркахъ находится нт. такихъ случаяхт. но таблице ДО 2. 

Цветность Накшіскаго ке]юі'.ігма большей частью бываотъ между 2 
и )і марками. 

Опродѣленіе циѣта керосина производится 
слѣдующнмъ образомъ: въ цилиндръ С паливаютъ 
до черты изслѣдуемый коросиігь, а въ трубку Z, 
подъ окуляръ вкладываютт. желтое стекло марки 
2 (SW) и, понернувъ аппарата зоркаломъ къ с в ѣ -
ту, смотрятт. вт, окуляръ, при чемъ глазу пред
ставляется полѣ зрѣнія въ видѣ круга, половины 
котораго окрашены неодинаково: одна изъ нихъ 
отвѣчаетъ цвету столба (между пижнимъ кон-
цомъ трубки /. и стекломъ Ь) испытуемой жид
кости, а другал цвѣту стекла марки 2. Опуская 
или подымая трубку С, т. е. уменьшал юш уве
личивая толщину слоя керосина, достигают!, того, 
что окраска ноловинокъ круга сдѣлаотея совер
шенно одинаковой. Число мнллиметровъ, указыва
емых'!, по шкале, пмѣюідейся на колориметрѣ, 
указателем!., даетт. высоту столба керосина, по 
цвѣту рапнаго стеклу марки 2. 

Для выраженія цнѣта керосина вч. маркахч, 
слѣдуетт, найти вт> таблицѣ Л' 1, вч, третьей 

изменяться. Лучъ света, отраженный зоркаломъ 
р, проходить черезъ дно цшшндровъ Z и б1 и по
падает!, черезъ призмы въ окуляръ 0 , дающій 
возможность видеть одновременно въ нолѣ зрѣнія 
изображенія ноловинокъ иижнихъ отвсрстій тру-
бокъ Z H С. 



Т а б л H ц а Л'1 I. 

ІІШШІШІО 

шірпкъ. 

1 ПршіРітме «пдоржаи'н 
Х2СгОл нь раствор* 

того л;« ннѣтя при TUJI-
щинѣ мои Сш м. 

Ніишдашіш 
толщина мня 
шимгпдуомпй 

жидкости in, MM 

ІІІВДІШІІ' 

Jill [Hlli'li. 

ІІріЩІЧІТШІР СОЛпрЛШІІІІ 
Kt(b'Ot in, ]ііііѵпюрѣ 

того л») цігііта при тол-
іцшгіі мол ИМ, Ii ли. 

Ниблмдмшіш 
толщина моя 
ікіслѣлуомоіі 

ЖИДКОСТИ III, пл. 

И ІП,і» ' (1,000272 1)57,11 Р І Г З , 0 О,0О;І()«8 34,1) 

1,1 0,0008011 843,2 3,1 0,003 il 2 5 78,4 

1,2 0,00034« 753,1 0,003581 72,8 

1,;) 0,000384 (180,3 3,3 0,003838 «7,D 

1,4 0,000421 (118,1) 3,4 0,00401)4 «il,(l 

1,5 1 0,000458 5«8,4 3,5 0,004351 5i),ll 

1,С» 0,0004!> Г> 52(1,4 3,(1 0,004(108 5(1,5 

1,7 0,000532 4811,8 3,7 0,0048(14 53,5 

1,8 0,000570 457,1 3,8 0,005121 5(1,1) 

1,0 ! 0 ,ОООІ!07 4211,3 3,1) 0,(Н 15 377 48,5 

5 І Г 2,0 0,0001144 -104,(1 67IK4,0 0 ,005«;14 4(1,2 

2,1 0 , 0 0 0 8 8 « 21)4,1 1,1 J О,ІІІІ(І:І;Ы 41,4 

2,2 0,001121) 230,8 И,ІІ07ИЗ.| j 37,0 

2,25 0,001220 208,5 •Цз 0,007731 33,7 

2,;і 0,001:571 11)1,1 4,4 j 0,(1084:14 i 30,1) 

2,4 0,001.(114 Hi 1,1 
1 

4,5 0,0011134 2H,5 

2,5 0,001851! 140,4 •1,11 j 0,001)833 j 2(1,5 

2,(1 0,0020118 124,2 4,7 0,010533 j 24,7 

2,7 0,002341 111,3 4,8 \ 0,01ІіШ 

2,75 0,002402 105,8 4,1) j 0,01 11)33 SI,У 

2,8 0,002583 100,1) 'i 
PJ / 8 , 0 j 

0,0121133 ! 20,(i 

2.9 0 , 0 0 2 8 2 « 92,2 1 
i 
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Па оснонапіи продііпсапіл русскаго Министерства фннансовт, въ 1897 
пзслѣдовапіо освѣтптолыіыхъ маеелъ на цвѣтность признано необязатель
ным'!., ибо окраска керосина но служить признаком-:, его хорошей очистки 
и способности его горѣті. рошіымъ пламенемъ безъ копоти и безъ запаха 
в'ь обыкновенных'!, лампахъ. По, такъ какъ въ торговлѣ коросинъ часто 
расцѣнивастся пт. зависимости отъ его цвѣта, то при ого изслѣдоваиш 
постоянно дѣлаютъ онродѣленія цвѣтпости. 

Оиредѣлепіо у д ѣ л ы і а г о в ѣ с а см. нефть. 

Удѣлышй вѣсъ о б ы к н о в е н H а г о керосина (керосіша-іірямого со-
обіценія) бываетъ отъ 0,821 до 0,830. Тяжелый керосинъ имѣотъ удель
ный иѣсъ 0,835—0,870, астралипъ 0,835—0,840. 

Нужно нмѣть in. виду, что коросинъ при долгомъ храненіи, даже 
пт, плотно закрытьіхъ сосудахъ подвергается нолимеризаціи, вслѣдствіе 
чего ого удѣлыіый вѣоъ значительно увеличивается. 

Процентное содержаніе Л",СѴо4 J Наблюденная толщина 
Нл;)паніо марокъ. J І І Ъ растворѣ того ЖЕ цвѣта при ' слоя наследуемой жид

j толіцинѣ слоя 404,(3 мм. 
i  

кости in. мм. 

WW 1,0 
1 

0,000272 

i 
404,(5 

1,1 i 0,00030!) 35(5,2 

•1,2 ' 0.00034(5 318,1 

1,3 0,000384 28(1,(5 

1,4 0,000421 2(51,4 

і,г» 0,000458 240,3 

0,000495 1 
1 

222,3 

1,7 0,000532 20(5,9 

1,S 0,000570 i 193,1 

1,9 0,000(507 l S 1,3 

2,0 0,0(10(544 170,9 
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О и р е д ѣ л о и і с т в м и е р а т у р ы в с п і.і ш к и. 

Температурой вспышки называется та температура, при которой ке

росин* при точно опредѣлеиныхъ уеловіях* дастъ такое количество го

рючих* паров*, что они въ смѣсн съ воздухомъ взрывают*, если къ 

нимъ поднести пламя. Температура вспышки до пѣкотороіі степени может* 

служить показателем* огнеопасности керосина, но нрн этом* нужно и.мѣть 

въ виду, что она существенным* образом* зависит* отт, тѣхъ усдовііі, 

при которых* производилось ея опредѣленіо. 

Температура вспышки керосина, согласно утвержденным* Минист

ром* Финансов* правилам*, опродѣляотся вт, аппарат")', Аболя-ІГенсваго 

съ часовым* механизмом* (рис. 25). Он* 

состоит* из* слѣдующпхъ частей: 1) 

резервуара для нспытуемаго масла—д, 

2)" крышки (рис. 20) с* подвижной за

слонкой 6' H нрнспособленісм* для за

жигания, :і) часового механизма .'/', 

укрѣплонпаго па крыгпкѣ и приводя-

щаго въ движоніс нрпснособлепіо для 

зажигаиія, -і) нагрѣвателыюй камеры 

(воздушной ванны), вт> которую номѣ-

щается сооудъ д, Ь) треножника F 

съ кожухом* /./ и лампой L для нодо-

грѣванія, (і) термометра ft для онредѣ-

леігія температуі)ьі нонытуомаго масла, 

7) термометра / 2 , ноісазываіощаго тем

пературу ванны. 

1'озорвуар* // нрвдставляігп. из* 

себя латунный, внутри вылуженный ци

линдр*, высотой 58, діаметром* 51 мм., 

имѣющііі на наружной поверхности ши

рокое плоское кольцо, при помощи котораго онт, удерживается в* ваіпгіі. 

Внутри g имѣотся крючкоішдиый указатель h, острый конец* котораго 

служит* указателем* уровня при наполненіи резервуара керосином*. Па 

врышкѣ резервуара находятся, кромѣ часового механизма Т п подвижной 

заслонки S, еще лампочка I и штифт* с* бѣлым* костяным* шариком*, но 

ввличикѣ котораго устанавливается величина языка пламени лампочки Iг). 

') Лампочка снабжона круглым*, плетеным* фитилимъ, ирнкрыгымт. вт, са
мом* розорвуарѣ разрыхленной ватой. Лампочка наиолпяотся солкроныыъ маслом* 
настолько, чтобы вея вата была имъ пропитана; избыток* масла удаляется про
пускной бумагой; фитиль тщательно очшцпотся отъ нагара. 
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Часовой механизм* служат* для сообщоігія заслонкѣ S медлвішаго и равно-
мѣрнато двнженія вт. сторону. При двпжѳніи заслоняв открываются отвер
стия, ведувдія внутрь резервуара g. Быстрота движоиія заслонки должна 
быть такова, чтобы только что указанный отверстія оставались откры
тыми въ течеиіѳ 2-хъ секундъ, и чтобы 
лослѣ этого заслонка, быстро возвра
щалась въ первоначальное положеніе. 
Заслонка при движеиіи, открывающем* 
внутренность сосуда д} захватывает* 
лампочку и наклоняет* ее такъ, что 
язычок* ея пламени опускается че
резъ открывшееся отверстіе внутрь 
резервуара. 

Прежде чѣмъ приступить къ са
мому оиредѣленію температуры вспы
шки, устанавливают* аппарат* но от-
вѣсу и наподняютъ его черезъ воронку 
с водой до т ѣ х * норъ, пола она не начнет* вытекать через* отводную 
трубку. Наливаемая въ ванну вода должна нмѣть температуру приблизи
тельно вдвое выше той, какую должно выдержать испытуемое масло, яе 
вспыхивая. Если вспышка должна произойти выше 50° О, то вода въ 
ваинѣ кагрѣвается до кипѣиія, если же температура вспышки выше 60°, 
то тогда въ промсжутокъ между сосудом* съ испытуемым* веществом* 
и водяной ванной т. о. въ воздушную ванну, наливаютъ нефтяное хорошо 
высушенное масло уд. в. 0,90 и производят* такнмъ обрааомъ нодогрѣ-
ваніе. сосуда у не черезъ воздухъ, а черезъ нефтяное масло; в* этот» • 
случае температура воды ванны должна быть только на 15° выше той,, 
какую должно выдержать испытуемое масло безъ вспышки. Температуру 
воды ванны m во время опыта необходимо поддерживать при помощи 
лампочки L приблизительно на одной высоте. 

Опредѣленів температуры вспышки производится так*. Подлсжащій 
нзслѣдоваиію керосин* въ плотно закрытой стклянкѣ вносят* въ то по
мещение, гдѣ производится опредѣленіе, и оставляют!, его въ іюкоѣ до 
тѣхъ порт., пока on* но приметь комнатной температуры. Затѣмъ нагре
вают* водяную баню аппарата до более или менее высокой температуры 
вт. зависимости отъ того, какое осветительное масло изслѣдуется (см.. 
выше). При обыкновенном* керосинѣ нагревают* водяную баню до 
54,5 55° (красная черта на термомгтрѣ). Затѣмъ въ сосуд* g при B O 
NI о щи в и н е т к и наливают* керосина столько, чтобы выдавался лишь 
:амый кончик* острія h. Тотчас* сосуд* g закрывается крышкой, после 
іего ого осторожно, дабы не взбалтывать керосинь, помѣщаютъ вт. водл-



ную баню w. Далѣе зажигают, лампочку, находящуюся на крышк-ѣ со
суда- (j и заводяп. пружинку механизма, двигающаго заслонку. Когда тер-
мометръ, погруженный въ керосинъ, начинает, показывать температуру, 
близкую къ тон, которую ожидают., какъ температуру вспышки изслѣду-
емаго керосина, нажимают, рычажокъ, благодаря чему задвижка отодви
гается, и пламя лампочки погружается черезъ отверстіо въ крышкѣ внутрь 
сосуда g на 2 секунды, вслѣдъ за эттшт. заслонка сама собой задвигается, 
я лампочка приходит, въ прежнее положен*е. Если въ момент, погруже
ния пламени лампочки внутрь сосуда не произошло воснламоненія паровъ, 
что узнается по голубому пламени, которое появляется внутри сосуда-
то ту же операцію производят, вновь, когда температура керосина поды
мается на */2 градуса, и такт, поступают, до тѣхъ порт., пока но появится 
голубое пламя. Эта температура и называемся температурой вспышки. 

По окончаніп одного опредѣлѳиія, тотчасъ же нроизводять второе 
онредѣленіе съ тіімъ же керосшюмъ, для чего, опорожшгеъ сосудъ д, 
тщательно вытирают, тряпкой или пропускной бумагой воѣ ого части, 
-вновь его наполняют, коросниомъ, какъ указано выше, и производят, 
второе онредѣленіе съ тѣшг предосторожностями, какт. и первое. Если 
температура вспышки, найденная при второмт, опредѣдепш, отличается 
отъ найденной въ первый разъ не болѣс, чѣмъ на 0,5°, то за темпера
туру вспышки считают, обыкновенно среднюю величину, въ нротивномъ 
елуча* производят!, третье определение н берут, среднее нзъ трохъ 
•определений. 

Нормальной температурой вспышки паровъ керосина признается та
кая, которая онредѣлона при давлепін вт. 7(H) мм. Опродѣлопіо нормаль
ной темперегуры вспышки обязательно только для керосина и ішмхъ оовѣ-
тительныхъ маселъ, температура вспышки которыхъ около 2 7 - 2 9 ° С, 
для всѣхъ же другихъ освѣтнтольныхъ маселч. поправки на барометричес
кое давлоніе но делается. 

Для приведения температуры вспышки, онрсиѣлогпгон ко при 7(W мм. 
давлонія, кт. нормальной пользуются слѣд. таблицей (см. 79 стр.і. 

Ноложимъ, что наблюдена темпоретура вспышки 28° (первое онред.), 
28,5 f | (второе) и 28 й (тротьо) при давленіи 742 мм. Вт. верхней строкѣ 
шцемъ паиболѣе близкую величину кт, 742, т. е. 740. ЗагЬмъ боремъ 
среднюю температуру вспышки изъ 3-хъ опредѣлоній, она будет, равна 
28,10° (круглымъ числомъ •— 28,2°). Теперь въ кортикальной строке подъ 

.давдеігіомъ 740 ищемъ цифру, наиболее близкую къ 28,2 --28,8 и смот-
римт., какая температура находится вт, той жо горизонтальной строке, вт, 
которой стоить 28,3, но въ вертикалыюмъ столбце, сгоящомъ подъ дав-
лѳпіемъ 760 (жирп. шрггфт.), и 1 иаходпмъ 2і)°. Это и будет, некоим нор-

• малькая температура вспышки при 760 мм. давленія. 
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Барометрическое давлсніе аъ мнллішѳтрахъ. 

730 735 740 745 750 755 760 705 770 775 7S0 785 790 

Тмшоратура попытки по термометру Цельсія. 

20,0 20,1 20,3 2G,5 26,7 26,8 27,0 27,4 27,5 27,7 27,9 28,0 

25,5 20,0 20,8 27,0 27 2 27,3 27,5 27,7 27,9 28,0 28,2 28,4 2S,5 

27,0 27,1. 27,3 27,5 27,7 27,8 28,0 28,2 28,4 28,5 28,7 28,9 29,0 

27,5 27,0 27.8 28,0 28,2 28,3 428,5 28,7 28,9 29,0 29,2 29,4 29,5 

28,0 28,1 28,3 28,5 28,7 28,8 29,0 29,2 29,4 29,5 29,7 29,9 30,0 

28,5 28,G 28,8 29,0 29,2 29,3 29,5 29,7 29,9 30.0 30,2 30,4 30,5 

29,0 29,1 29,3 29,5 29,7 29,8 30,0 30,2 30,4 ! 30 l5 30,7 30,9 31,0 

29,5 29,0 29,8 30,0 30,2 30,3 30,5 30,7 30,9 31,0 31,2 j31,4 31,5 

30,0 30,1 30,3 30,5 30,7 30,S 31,0 31,2 31,4 І 31,5 
1 

31,7 31,0 32,0 

Въ Россіи воспрещается продажа керосина съ температурой вспышки 
ниже 2S 0, въ большииствѣ случаевъ она для русскаго керосина около 30°. 

О и р е д е л е и i е о т п о с и т е л ь и ы хъ к о я и ч Û с т ь ъ и о л у ч а к м іл х ъ 
H р и д р о б и о й п о р о г и и к е ф р а к ц і й. 

Это определепіе очень валено для оуждѳція о пригодности керосина 
для гореиія въ напшхъ обьшювешшхъ лампахъ, потому что, если керо-
оинъ содержитъ слишкомъ много высококішящнхъ фракцій. T O , во-ііервыхъ, 
оН'ь плохо будотъ подыматься по свѣтилыгв вслѣдствіе слишком'ь большой 
вязкости и, во-пторыхъ, будетъ плохо гореть вследствіо того, что лампы, 
разечитанпыя для болѣе логких'ь маселъ, но будутъ давать достаточнаѵо 
для торенія притока воздуха. Хорошій квростгь лошоиъ содержать са
мое большое 1 0 % продукта, кшіящаго ниже 150°, и самое большое 15%. 
кишшдао вышо 300». Начало температуры кииѣнія не должно быть ниже 
110«. 

С'обираютт. обыкновенно при дробной нпрогопкѣ фракціи до 150°. 
1500.--2000, 200° - 2 5 0 0 , 2500—275° и 275° --300°. Фракція іадшо 300» 
определяется по разности. Иногда при фракціониропаиш собирают?, след,, 
фракцін до 150°, 15О-2ОО0, 200 -270° и выше 270° (остатокъ). За на-
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чало кпнѣнія очптаютъ обыкнолепо топ, момопть, когда норная капля 
достпллата падаетъ изъ конца холодильника. За коксіѵь какой-либо фрак-
и.іи принимают!. 'L'on, момонп,, когда, несмотря на повторное нанрѣваіііе 
до той температуры, которой оканчивается фракція, н.п. холодильника 
упадетт, самое большее С капель. 

Самое опродѣлсніе производится по Эпглеру такт,. Во нзпѣшенную 
круглодонную перегонную колбу Л (рис. 2?) діаметромт, 6,5 ст., снабжен
ную горлышкомт. въ 1,1) (ѵг. пшршіоіі и 1Г> ст. длиной, нмѣющую отвод
ную трубку на разстояніп 6,5 ст. оть верхней части колбы, налипаютт, 
100 к. с. керосина, выоушоішаго хлористымъ калыі,іомъ, и ваит.ншпаютъ. 
Колбу присоединяютъ ici, холодильнику или кч. обыкновенному отеклян-
ному, пли кт, імѣдиой трубкѣ I/, шириной l ст., длиной около 45 ст. Вт, каче-

ствѣ иріемпика можно поль
зоваться стеклянной бюреткой 
С, окруженной подяпымт, холо-
дплышкомъ В. Ііт, бюреткѣ 
фракцін могут!. измеряться но 
обт.ому, a аатѣмъ, но вьшуокѣ 
черезъ краігь вт, колбу, по 
пѣсу. Перегонку подуть такт., 
чтобы in, 1 минуту переходило 
достпллата 2,5 к. с. Когда тем
пература доіідеть до конечной 
для какой-либо фракціи, то от
нимают!, огонь, даютъ темпе-
ратурѣ упасть градусонъ на 
20 и вновь иагрѣнаютт. до ко
нечной температуры. Кт, сле
дующей фра-кціи нереходятъ 
только тогда, когда, при такомъ 
повториомт, нагрѣвапіп пере
гоняется не больше 6 капель. 

Оиродѣлонія вязкости ом* 
смазочныя масла. 

Рис. -27. 

П р о б а и а и о л н о т у о ч и с т к и. 

Для сужденія о полнотѣ очистки поступают!, такт,: кт, 10 к. с. ке
росина прибавляют!, 5 к. с. крѣпкой, уд. в. 1,53, сѣрной кислоты п взбал-
тываютъ въ цилидрѣ съ пришлифованной пробкой въ теченіе 3-хт, минуть. 
Если керосинь хороню очищенъ, то кислота лишь слабо желтѣетъ. 
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И с п ы т а н и е на у д о в л е т в о р и т е л ь н о с т ь о ч и с т к и щ е л о ч ь ю . 

Въ объемистую колбу отмѣриваютъ 300 в. с. керосина, 12 к. с. 1,2% 
раствора ѣдкаго натра (уд. в. 1,014), сильно взбалтывают*, ставить на 
водяную баню и смѣсь нагревают* до 70° С . Иагрѣтую смѣсь сильно 
перебалтывают* и, въ теченіе 3-х* минуть, даютъ отстояться. Водный слои, 
отдѣленный делительной воронкой, процѣживаютъ черезъ фильтр* въ 
пробирку діаметромъ 1,5 ст. Отъ ирнбавленія къ нему но кашшгь соля
ной кислоты уд. в. 1,1S—1,2 до слабо кислой рсакціи, прозрачный щелоч-
ный растворъ мутится, при чсмъ по степени номугнѣшя его судят* о 
степени очистки, выражая ее баллами 1—4: 

1— -Подкисленная жидкость внолаѣ прозрачна. 
2— Помутпѣиіо не препятствует* читать приложенный въ нробиркѣ 

мелкій шрифгь. 
3— Можно читать крупный шрифтъ. 
4— Жидкость настолько мутна, что черѳзъ слой ея въ 1,5 ст. тол

щиной нельзя читать крупный шрифтъ. ' 
Изслѣдоваиіе па Прозрачность слѣдуетъ производить не позже 1 ми

нуты ноелѣ прибавленія кислоты. 
Плохо очищенный керосинъ нмѣетъ острый, неиріятный запахъ, при 

сожиганіи въ лампахъ распространяет* чадъ, горит* не ровно и быстро 
засоряет* фитиль, образуя нагаръ, кроме того, при етояніи на воздухѣ 
он* сильно тѳмнѣетъ. 

О п р е д. ѣ л с н i е и о й т р а л ь н о с т и. 

Хорошо промытый и хорошо отстоявшійся прозрачный кероеииъ обык
новенно не содержит* свободной сѣриой кислоты, но он* можетъ нмѣть 
въ раетворѣ замѣтное количество сульфокислотъ, не только въ свободном* 
состояніи, но также и въ видѣ солей. Какъ сульфокислоты, так* и их* 
соли, водой разлагаются съ выдѣлеиівмъ сѣрной кислоты. Въ виду этого 
даже совершенно прозрачный керосин* необходимо испытывать на ией-
трал'ииость. 

Для онрѳдѣленія нейтральности освѣтительныхъ маселч. отмерива
ют* въ стекляпный цилиндръ съ притертой пробкой 30 к. с. масла, при
бавляюсь 10 к. с. нагрѣтой до 50—60° дестиллированной воды, подкра
шенной 1—2 каплями водпаго раствора метил-оранжа (1 :100) , сильно 
взбалтываюсь в * твчѳніе 2 -х* минуть и даютъ отстояться. Отдѣлввшійсл 
отъ маола водный слой не должен* изменяться въ цвѣтѣ. 

Ö 



О с в t. т и т (! л іі и а л с и о с о il н о с т і. 

ІІоиятіо о достоинстве керосина, какт. ос.іѵЬтнтелі.наго матеріала, даеть 
пробное сорѣніе его въ лам пахт, и онредѣленіс при этомъ его оенѣтптеді,-
ноіі способности. 

Достоинства керосина, какт, освѣтителыіаго матеріала, слагаются пзъ: 
1) силы свѣта пламени, 
2) количества матеріала. которое нужно сжечь для подучеиія света 

определенной сильі, т. е. изъ количества маторіала, тратяіцагося на част.— 
свечу, 

Г>) измѣнонія силы света нъ зависимости отт, продолжительности го-
ренія, обуглииапія снѣтилыш и up. 

4) цвета пламени. 
К о H с т р у к ц і я лампы, въ которой горитъ короониъ, существенным'), 

образомъ вліяетъ на его осв-Іітителыіуіо способность. Особенно большое 
зиаченіе in. этомъ смысле оказывает"), снособт. ирнведенія необходима™ 
для горѣнія воздуха, мѣото суженія ламиоваго стекла, самая его форма 
и сортъ сні.тилыш. Разные сорта керосина для хорошаго гореиія тробуютъ 
разныхъ ламит.. Такимъ образомт., горѣлка должна быть приспособлена 
къ керосину, или керосшгь нужно подбирать къ .тайной горѣлке, если 
лселатолыю иметь возможно дешевый и сильный СІСІ ІТЪ. 

При определенін оветопроизводп-гельнон способности керосина при
нимается, вт, качестве нормальной, плоская 10-ти линейная горелка, въ 
которой щель нмѣетъ 21} мм. длины и 4 мм. ширины. Гор-Ьлва вставляется 
въ резервуарт. высотой 100 мм. и діаметромъ !)() мм. Па немъ находится 
метка на разстояніи 80 мм.'отъ кольца, вт, которое ввинчивается гор'Ьлка. 
Въ резервуарт. иаливаютъ назначенный для пспытанія кероспнт, до метки 
и затѣмъ нрибаішпотъ еще .'Ю0 к. с. того лее керосина. Фитиль до.чженъ 
быть совершенно чнстъ отъ посторонних-!, іірпм-hceii (крахмала и т. п.) и 
сдѣлаиъ изъ хорошей хлопчатой бумаги. Опт, должен*!, заполнять собою 
щель горелки, какъ по ширине, такт, и но длине, но двигаться вт. ней 
свободно. Породъ вставленіомъ въ горѣлку ого слѣдустъ промыть водой, 
высушить на вольномч, воздухе и намочить вт, изслѣдусмомъ тепломт, 
керосине. Фитиль должонъ быть такой длины, чтобы при конце, гореиія 
онъ окунался въ керосшгь но крайней м'Ьрѣ на 30 мм. При заправленін 
лампы фитиль обр'взаютъ такъ, чтобы получалось ровное, безъ острыхъ 
пли одностороннпхъ роговъ пламя. Высота пламени хорошо заправленной 
лампы должна быть равна приблизительно 50 мм. 

Поредъ онытомъ заправленную лампу взвѣшыпаютъ. Четверть часа 
спустя после заправленія лампы дѣлаотся первое фотометрическое измѣ-



репіе (пзмѣряется сила свѣта плоской сторош.і пламени). Послѣ этого лампу 
оставляют!, горѣть приблизительно 9 часовъ, т. е. до тѣ.ѵь поръ, пока не 
шлгоригь керосинъ до мѣтки. (Во время горѣнія нельзя измѣнять высоту 
•свѣтнльнп). Тогда производят, второе фотометрическое измѣреніе. 

При этихъ онредѣденіяхъ, если коросинъ содоржитъ много высоко-
киняіцнхъ порцій, тг если онъ вязокъ, замѣчастся довольно силыгос иадс-
ніе силы свѣта. Небольшое уменьшеніе силы свѣта при продолжительноиъ 
горѣпін замѣчается всегда. Это умсньшепіо силы свѣта и укороченіс длины 
пламени происходить отъ двухъ причпнъ: 1) вслѣдствіе понижепія уровня 
керосина въ рсзервуарѣ увеличивается высота, на которую долженъ поды
маться керосинъ; это имѣетъ особенно большое значепіе для веросиновъ 
вязкихъ, 2) вслѣдствіе появлснія на свѣтплыіѣ нагара—-кокса, который 
частью образуется изъ вещества свѣтилыш, частью на счетъ керосина. 
Коросинъ, имѣющііі много высоко кипя щпхч, фракцій, даетъ въ обыкновен-
ныхъ ламиахъ сравнительно много кокса, вслѣдствіе чеі'0 пламя черозъ 
нѣсколько часовъ дѣлаотоя ниже и не такъ свѣтло. Количество керосина, 
•огорающаго въ единицу времени, обыкновенно уменьшается вмѣстЬ съ 
увелпчоніемъ времени горѣиія, а трата керосина на единицу свѣта при 
этомъ увеличивается, такъ какч. съ увеличеніемъ количества нагара па 
свѣтилыіѣ условія горѣиія становятся менѣе благопріятными. Подъ конецъ 
опыта лампа взвѣіпиваотся вновь, иная количество сгорѣвшаго въ теченіи 
опыта керосина и среднюю изъ паблюденныхъ величпнъ для силы свѣта, 
опродѣляютд» трату керосина на част,—свѣчу. 

Полезно бьівастъ оиредѣлнть количество нагара на свѣтилыіѣ, для 
чего но окоичапін опыта нагаръ еинмаютъ и взвѣшнваютъ. При этомъ 
наблюдается, что, чѣмъ больше количество нагара, тѣмъ больше и умень
шение силы свѣта при продолжительном'!, горѣніи. 

Объ онредѣлонін силы свѣта см. аналнзъ свѣтильнаго газа (стр. 84). 

II о р м ы и с il ы т а и і я к е р о с и п а и и и р о н а ф т а. 

К е р о с и н ъ — безцвѣтная, или желтоватая, прозрачная, слабо флу
оресцирующая сииоватымъ цвѣтомъ, нойтральпал жидкость уд. в. 0,819— 
0,827, харавторнаго запаха, смѣшивающаяся съ беизиномъ н эфнромъ во 
всѣхъ иропорціяхъ, довольно трудно растворяющаяся въ спиртѣ, нерас
творимая въ водѣ. 

Уд, в. керосина по долженъ быть выше 0,827 при 15°С. 
При пробѣ на нейтральность отстоявшаяся водяная жидкость не дол

жна измѣняться въ цвѣтѣ. 
При пробѣ съ сѣрнои кислотой отстоявшаяся кислота молштъ оста

ваться бозцвѣтнои или, оставаясь прозрачно 1і, окрашиваться въ желтова-
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вѣгъ 

при 15° 

Проба перегонкоіі в * объемных* % 1 
1 

Трата кі.ч»о-

Сорт* керосина. 

Удѣльный 

вѣгъ 

при 15° 

Температура 

лспышии 
до 

150° 
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ДО : 

bùo 

fil.lllio 
Ю ГО — 
- . ^ —, 

снна на одну 
Гефнеров-

скую 
свѣчу—час* 

Америкаискііі керосин* Water 
White.  71103 39 11 21,1 1 0,5 

i 

1 6,8 : 13,1 

1 

D,0 1,69 
К 3,6 
R 4,2 

Амернканскіи керосин* Standard 
White  SOD] 27 în.D 

J 

13,4 1 2 , 0 ^ 0 8,8; 10,6 12,3 22<) 1.89 К 3,65 
R 3,8 

Русскій керосин* „Метеор*" . SOI 13 34,5 1,2 1 6,0 24.0 17.0 i;»,0( 11,5 7,0 8,0 1,46 К 3 . .1Ô 
II 3,1 

Русскііі керосин* „Нобель" . . S240 33,5 2,0 14,0 ІЬ',0 17,6 17.9 14,3 8,0 S.o 1.69 К 3,S5 
' R 3,05 

Галиціпскін керосин* . . . . SOU 1 31,n s.ft . 1 2 , 7 ; 14,fv 14,9 17,0 : 13,8 10,2 12.0 1,*п К 3 J 
\\ 3,07 

Нѣмсцкіи керосин* •sl'l'l S 32,0 2,i> 1 2 , ( i 
1 i 

13,« 14,9 17.6, 16,0 11.0 11,5 1,82 : к з ,9 
R 3,0 

К — горѣлка Kosmos 14"'. 

R — горѣлка Reform 14"', 

' ) по P o s t ' s Chemisch -Te fhn i s c l ihf« Analyse. 



тыіг, красноватый пли свѣтлобурі.ііі цвѣгь, но тсмно-красно-бураго окра-
шипанія у ней не должно быть. Отсгоявшійея лее слой керосина должен* 
быть прозрачен* н не можетъ пзмѣняться вт. цвѣтѣ. 

При нспытаніп па удовлетворительность очистки щелочью керосин* 
должен* быть оцѣнен* баллом* не ниже 2. 

При испытанін в* аппаратѣ Абеля-Пенскаго вспышка керосина не 
должна быть ниже 28°С при 700 мм. давлснія. 

При порегонкѣ керосина в* колбѣ, перпыя капли дестнллата не 
.должны отходить ниже 125° и затѣм*, при постоненпом* нодъомѣ темпе
ратуры, 8 0 % изслѣдуемаго керосина доллень: перегоняться в * іиіто])валѣ 
до 270°С, оставляя не болѣе 2 0 % жидкости, кипящей'выше 270°С. 

Непеііегнанный остаток*, вылитый в* платиновую, предварительно 
прокаленную и затѣм* взвѣшешгую чашку, послѣ иснаренія па песчаной 
банѣ и прокаливашл не должен* оставлять болѣе 3 мгр. мнперальиаго 
остатка па 250 гр. керосина. 

Цвѣтъ керосина не должен* быть ниже 2,5 марок* по шкалѣ 
Штаммера. 

Керосинт. должен* горѣтг. в * хорошо заправленных* лампах* ст. 
плоскими горѣлкамп, принятых* за иормальпыя, ровным* свѣтом*, без* 
попыток*, запаха и копоти. Иоолѣ сиадеиія уронил керосина в * резер-
луарѣ на 80 мм. и при фптилѣ, остающемся погруженным* в * керосин* 
па 30 мм., спад* овѣта не должоігь превышать 20% первоначальной с в ѣ -
тоенлы, определяемой фотометрическим* измѣреиіемъ. 

П п р о п а ф т * , блѣдпожелтоватая, нейтральная, выше 200°О кипя
щая жидкость уд,, в. 0,850—0,805, слабаго, керосинь напоминающаго за
паха, смѣшивающаяся с* бензином* и эфиром* во в с ѣ х * нропордіях*, 
образуя прозрачные растворы, трудно растворяющаяся в * 9 0 % спиртѣ, 
нерастворимая в* водѣ. 

П и р о н а ф т * должен* выдерживать пробы, изложенный при опи-
саиін керосина, с* олѣдующими исключеніями: 

Уд. в. его по должен* выходить из* предѣла 0,850--0,805. 
Пиронафт* не подвергается пзслѣдованію перегонкой. 
Вспышка пиронафта не должна быть ниже 98°С при опрсдѣленіи 

ч'я в* прпборѣ Мартеиет.-Пенскаго. 

Для отлпчія пиронафта, как* совершенно безоиаснаго освѣтптолыгаго 
масла, от* огноопаснаго керосина, нѣкоторыо заводчики выпускают* его 
па рынок*, окрашеннымт, в* ярко-красный циѣт*. 



• - st! 

Смазочныя масла. 

Вт. настоящее время для смазки машшіъ употребляются почти исклю
чительно нефтяныя масла, потому что они при своей дешевизнѣ очень 
трудно летучи, опгебезопасны и вмѣстѣ съ тѣмт. вязки и не окисляются 
на воздухѣ. ІГо и до сихт. поръ находятт, еще нѣкоторое употреблсніе, 
въ качествѣ смазиваюіцихъ матеріаловъ, расттггелыіііія масла., ИЛИ смѣсн 
растптелыіьіхъ маселт. ст, минеральными-- нефтяными. 

Достоинство сма-зочнаго масла определяется слѣд. качествами: I) они 
должно уменьшать. но возможности треніс, 2) не терять свонхъ снойствъ, 
какъ смазочнаго матеріала, при нродолжитсльном'ь сонрикосновенін съ 
воздухомт,, 3) не оказывать никакого хнмнческаго дѣйствія на трущіяся 
части, 4) быть огнебезонаснымъ. 

Найти смазочное масло, которое удовлетворяло бы первому условію 
во всѣхъ возможпыхъ машннахъ, невозможно, потому что машины рабо
тают* при са.мыхъ разнообразных'!, условіяхъ: одпѣ, нанрпмѣръ, пмѣютъ 
большую нагрузку, но тнхііі ходч., другія малую нагрузку, но быстрый 
ходъ; однѣ работают"!, нрп высокой температурѣ, другія при низкой. По
этому приходится для каждаго случая подбирать подходящее смазочное 
масло. 

Для рѣшепія вопроса о качествѣ смазочнаго маторіала обьікповенно 
опрсдѣляють его удѣлыіый вѣсъ. вязкость, температуру вспышки н нзмѣ-
нопіе консистенцін при нониженіп температуры. 

Обт> онредѣленіи у д ѣ л ь н а г о в ѣ с а см. керосішъ. 

В я з к о с т ь определяется внекозиметромт. Энглора (рис. 2S), кото
рый состоит"!, изт. вызолочепнаго внут{ін сосуда А ст. крышкой А{. ('о-
суд'ь этоть вт. центрѣ дна имѣеть платиновую трубочку а, 20 мм. длиной 
и шириной вверху 2,1) мм., внизу 2,8 мм. Отверстіо трубочки затыкается 
деревянной палочкой. IIa с-тѣнкахъ этого сосуда для указанія уровня, до 
котораго наливается испытуемое масло (240 к. с ) , и для установки всего 
прибора вт. горизонтальной плоскости нридѣлапы 3 острія па одинаковой 
высотѣ отт. дна. Сосудт. À находится внутри другого сосуда /?, служа-
щаго баней, при помощи которой испытуемое масло поддерживается при 
постоянной температурѣ. Мѣриая колба С, съ мѣтками 200 и 240 к. ц. 
подставляется подъ отверсгіе вискозиметра, и въ нее точетъ или нзелѣ-
дуемое масло, или вода, съ которой сравнивается масло. 

Отношеиіс времени нстсчонія (Viscosität.) оиредѣленнаго обт.ема ма
сла въ секундахъ при 50° С (Ѵ г° 5 0) къ времени истечонія такого же обт.
ема воды при 20°С (Ѵ°2о) называется удѣлыюй или относительной вяз-
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костью 

у 20 

гл.ѣ Vsp. (Specipl)isclie Yiscnsitüt)— удѣльная вязкость. 
Такимъ образомъ, для того, чтобы опродѣлить вязкость какого-либо 

масла, необходимо сдѣлать слѣдующія 2 опредѣленія: 1) опредѣлить время, 

Рис. 28. 

нужное для вытоканія какого-либо объема (обыкновенно 240 куб. с. или 
200 к. с.) воды при температурѣ 20° С, 2) онредѣлить время вытеканія 
того лее объема масла при 50° С. 

Иередъ опытомъ внутропнііі сосудъ А споласкивается сначала эфп-
ромъ, затѣмъ сішртомъ и, иаконецъ тщательно нромываотсл водой. Осо
бенное вниманіе необходимо обратить на чистоту трубочки а. Для про
изводства опыта наливаютч> въ мѣрительпую колбу О 240 к. с. профильт
рованной достиллированной воды,- пмѣющсй температуру 20° С; воду за-
тѣмъ переливаюсь въ сосудъ 4 , при чемъ уровень воды въ сосудѣ А 
должонъ достигать остріевъ. Въ сосудъ В наливается вода, имѣющая ту 
же, 20° С, температуру. Установнвъ нриборъ горизонтально и убѣдивншсь, 



что температура йоды отвѣчаотъ ровно 20" С. и что жидкость совершении 
покойна, иодсташіяіоть подт, отворстіе трубочки п измерительный еоеудъ, 
приподымают-!» рукой запирающую отверстіо сосуда А. деревянную па
лочку » иускаюгь въ ход-!, оокундомѣръ. Какъ только пъ измерительной 
колбѣ О уровень жидкости доіідотт. до черты, отвечающей 200 к. е., со-
кундомѣръ останавливают!, и отсчитывають но ному время, потребовав
шееся для вытоканія 200 к. с. При правильно построенном-!, ирнборѣ 
время гѵго колеблется между 51 - Г>:> секундами. Сродное время, прини
маемое па единицу для сраішоаіл, должно быть определено по крайней 
агі.рѣ изъ трохъ наблюдонш, отличающихся друп. оть друга не более, 
какъ на 0,5 секунды. 

Для оиродѣлонія вязкости масла аппарат!, следует -!, нымыть пшр-
томъ и пфиромч., дать хорошенько обсохнуть и окончательно сполоснул. 
•Ншъ масломъ, вязкость котораго определяется. ІГриготонлоиный такимт. 
образомъ прнборъ наполняют-!, нзч. мерной колбы предварительно подо
гретым-!, до 70 —100« С масломъ до остріевъ, а наружный сосудт. водой, 
иагрѣтой до 50° С. Вращеніемч. крышки со вставлоннымъ въ нее тормо-
метромъ тщательно поромѣшиваюгь .масло и, когда температура его и 
температура воды въ наружному сосуд-!; уравняются, сделавшись только 
на 0,1-—0,2° больше 50°, прнборъ оставляют!, пч. покое. Когда темпе
ратура масла вт. сосудѣ А сделается равной 50°, осторожно, но тряся при
бора, выннмаюті, деревянную палочку » определяют!» пъ опкундахъ время 
пстечонія 200 к. с. масла. 

Для онрод'І!лош'я вязкости наследуемое масло должно быть профиль
тровано чорозъ мелкоо сито. 

При опродѣлоціи времени истечииія масла при температуре loo* 
или выше, въ сосудъ В, пм-Ьсто водьі, наливается тяжелое нефтяное 
пагрѣтоо масло. 

Мели время ноточонія масла, нагрѣтаго до 50« О, оказалось, нанри-
ыѣръ, рашгымъ 270 сек., время же истече.иія поды при 20° для прибора 

равно 61 ou к., то удѣлыіая вязкость масла равна ,. «»5 ,29 . Это частное 

иногда называется градусами Энглора. 

И а м ѣ н е н і с к о к с и . с т о и д і и при и о п и ж и н і и то я и о р а т у ры. 

При поішжопіи томпоратуры смазочиыя масла дѣлаются обыкновенно 
болѣо вязкими и пороходять изъ жидкаго состоякія въ мазеобразное и 
даже твердое. У макоралышхъ маселъ это ймѣотъ мѣсто выгЬдатвіе при-
еутотвія параф(|)ниа; масла, въ которыхъ «го много, обыкновение легко 
при низкой тоыпѳратурѣ становятся твердыми. Такое затнордѣкіе масла 



— 89 — 

въ нѣкоторыхъ случалхъ является большимъ недостаткомъ. Очень про
стой способъ узнать достоинство въ этомъ отношеніи смазочнаго мате-
ріала состоитъ въ слѣдующемъ. Испытуемое масло, предварительно осво
божденное отъ слѣдовъ воды нагрѣваніемъ, наливаютъ въ пробирку, діа-
метромъ 2 сантиметра, до черты, находящейся на разстояніи 3-хъ сан-
тиметровъ отъ дна пробирки, и держать пробирку при той температуре, 
при которой желаютъ испытать масло, въ теченіе часа; затѣмъ, быстро 
вынувъ пробирку изъ охлаждающей смѣсн, наклоняютъ ее, н смотрятъ, 
какую консистенцію приняло масло: будетъ ли оно жидкимъ, или мазе-
образнымъ, или совершенно затвердѣло. 

О п р о д ѣ л е и i е т е м п е р а т у р ы в с п ы ш к и. 

Смазочпыя масла должны давать пары только при енлыюмъ нагрѣ-
ваиіп, такъ какъ, въ нротивиомъ случае, составь ихъ и, следовательно, 
свойства могли бы сильно изменяться при ихъ употребленіи вслѣдствіе 
выдѣлепія более легко лотучихъ веществъ. Кроме того масло, легко даю
щее нары, сильно портить воздухъ въ машинномъ помѣщёніи, да и само 
такое масло будетъ огнеопаспымъ. 

Некоторое продставленіо объ этой способности масла испаряться 
дастъ опродѣлепіо температуры вспышки, которое производится пли въ 
открытомъ тнглѣ, или въ закрытомъ. Цыфры для температуры воспламе-
нѳнія, полученный въ этихъ 2 случаяхъ, никогда не бываютъ одинако
выми, что зависить отъ того, что въ то время, какъ въ открытомъ тигле 
образующиеся медленно въ маломъ количестве пары улетаютъ и поэтому 
могу'тъ быть обнаружены только тогда, когда они начинают"!, образовы
ваться въ большомъ' количестве, въ закрытомъ далее небольшое количе
ство выделившихся паровъ не диффундируотъ въ окружающій воздухъ, и 
легко можетъ быть доказано по воспламѳнѳнію при соприкосновении ихъ 
съ огномъ. Такимъ образомъ цыфры, получешіыя въ открытомъ тигле, 
всегда бываютъ выше. Такъ какт, опродѣлеиія въ открытомъ тигле но 
Врѳпкопу проще по выполнение, не требуюгь спѳціалыіыхъ аппаратовъ 
и даютъ' результаты, вполне достаточные для сужденія о достоинстве 
смазочнаго масла,, то такія определепія обыкновенно и производятся. ' 

Въ цилиндрически! (фарфоровый глазурованный тигель а (рис. 29), 
4 см. высотой и 4 см. діам., наливаютъ слой изолѣдуомаго масла около 
1 ст. высотой. Тигель стоить на слое песка въ 1,5 ст. толщиной, иасы-
наннаго на дпо железной полушарообразной чашки, діаметромъ 18 ст. 
В ъ масло погружѳнъ шарйкъ термометра С; g маленькая газовая горелка. 
ІІоотавивъ тигель съ масломъ на песокъ, начинаютъ подогревать чашку. 
Вблизи отъ предполагаемой температуры вспышки лагрѣваніѳ вѳдуті, такъ, 
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чѵхты температура изолѣдуомаго масла вт, минуту повышалась по меньше, 
чѣ.мъ на 2", н но больше, чѣмт. на 5°. оатѣмъ, зажегши горѣлку у и уста
новит, пламя длиной въ 10 мм., ведутт, нзадъ и виередт, горѣлку нопе-
рект, тигля (какт, указано нунктнромт,) (рис. 30) ст, такой быстротой. 

l'île. 20. ITH'.. 

чтобы весь ототь путь былт, пройдепъ вт, 4 секунды ') . Пламя при отомъ 
не должно касаться поверхности масла, а быть отт, ноя на разетояиін 
2 3 мм. До 145° такія пробы производятся черезъ каждые 5 градусов'!,, 
а выше 145° черезъ каждый1 градусъ. Температурой вспышки будетт, та 
температура, при которой поверхность масла при прнближсиіи пламени на 
мгновенье воспламенится, или произойдет!, малснькііі плрывъ. Онредѣле-
ніе это лучше производить вт, полутемной компатѣ. 

О п р с д ѣ л о н і е т е м п е р а т у р ы в с п ы ш к и в ъ а пиар a т ѣ 
M а р т е н с ъ - ÏÏ о и с к а г о. 

Опрсдѣленія температуры вспышки при помощи аппарата Мартепн-
Пѳнскаго (рис. 31) производятся при изслѣдованіи болѣе легко летучнхч, 

') При другихъ размѣрахъ тигля время дппжеиія горѣлки in, секундах* до."-
экііо равняться діаметру тпгля пъ спнтнмотрахъ. 
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маселъ. Идол птого аппарата такова же, что п аппарата Абслл-ІІснскаго. 
Вт. сосудъ К наливается нзслѣдуемос масло до опредѣленнаго уровня. 
Черезт, крышку, снабженную заслонкой, проходить мѣшалка, приводимая 
вт. двпжсніо отт, руки, и термометр*, погружаемый въ масло. Сосудъ Е 
находится вт, лселѣзной воздушной банѣ, которая защищена от* снльннго 
лучеиспускаиія колоколомт, L. На-
грѣваніе производится при помощи 
тронной горѣлки H. Когда темпе
ратура достигнет* 100°, приводится 
въ движеніе мѣшалка. Начиная со 
120", пробуютъ, не образопалиоі,-лп 
горючіе газы совершенно такт, же, 
какъ и при аппарат!. Лбеля-Пенскаіо 
(см. керосшгь). Нагрѣваиіе масла до 
100° ведется такт,, чтобы иові.ппспіе 
температуры испытуемаго масла но 
шло быотрѣе 1° С вт. •! секунды; на
чиная со I0()'J повышение темпера
туры должно бытыіо болііе 1—1,5°С. 
вт. минуту. 

Д л я о н р е д ѣ л е н і я не й-
т р а л ь и о с т и смазочю.іх* маселт, 
поступают* точно такт, же, как* 
указано при керосин!., съ той однако 
разницей, что отмѣреипый объсмъ 
масла, вт. зависимости отъ его гу
стоты, емѣшиваютъ съ равным* или 
двойным* объомомъ бензина. Въ случаѣ ирисутствія слѣдовъ [0,0001 %) 
сѣриой кислоты водный растворъ метилоранжа окрашивается въ рѣзко 
замѣтный гвозднчно-краспыіі цвѣтъ. 

И с п і.і т a n i e па у д о в л о т в о р п т е л ыі о с т ь о ч и с т к. и щ о -
л о ч 1. іо производится слѣдующимъ образомъ: произвольно взятыо об*емы 
масла и І.дваго натра уд. в. 1,014 кипятят* в * колбѣ в* течоиіѳ трех* 
минуть при постоянном* побалтываніи для иредупрождепія толчков* и 
разбры8гиванія и потом* помѣщаютъ въ водяную баню, нагрѣтую до 
70—80°. Смѣсь должна скоро отстаиваться, образуя Прозрачный ворхній 
слой масла и прозрачный,'или лишь слабо опалосцирующій иижній йодный 
слой щолочнаго раствора. Отдѣленный и профильтрованный водный слой 
испытывается такъ же, какъ п при керосинѣ. 
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О и ]) e д ѣ л с и i с с о д с р зк а. н і л н с ф т л и ід х * к н с л о т ъ, к а п и ф о л н, 
м r,i л а и т. п. 

Смесь :Ю к. с. исиытусмаго масла, 10 іс. с. 90"/ 0 спирта, 2-хт. ка
пель сініртопаго раствора фенолфталеина (1:100) и определенная для 
каждаго образца масла объема епиртонаго раствора ' /ni нормальной едкой 
щелочи нагрѣпаіотъ іѵь цилиндре c i . пришлифованной нробкоіі на водяной 
iîairli до Г)оо при нябалтыванін in. точепіе .!-хъ минуть. Отчтоявініпел 
сппртовыіі слоіі долзісень быть окрашопъ ICI. заметный красиыіі щсіітт.. 

Иногда ICI. мнноралыіымч. омазочпымч. масламч. ради, глаппымч, об-
JKL30M4., уполнчепія нхч. вязкости прибавляюсь канифоль, жирныя масла, 
но преимуществу сдѣлавшіяся густыми вслѣдствіе нродувапія через* них*, 
при нагрвваніи, воздуха, мыла и, кроме того, масла, получаемым при сухой 
перегонке смолч. (напр., канифоли) или некоторые ногопьі каменноуголь
ной смолы. 

Такъ какъ к а н и ф о л ь представляет* пзъ себя вещество сл. боль
шим* кислотным'!, числом*—1.")() (см. рнстттѵіыіы.і масла), то подозревать (Ml 
присутствіо вч. смазочном1* маелі; можно только ICI. Т О . Ч Ъ случае, если оно 
само пмѣетъ высокое кислотное число (для светлых* мпсѵлъ выше (),:,, 
для темныхъ выше 4). Нч. противном* случае ігі.ть никакого основанія 
производить даже качественную рпнкцію. Iii . случае же пысоісаго кнелот-
иаго числа для качествпшіаго открытіл канифоли І Г І І С К О Л Ь К О кубических* 
сантимотровъ масла взбалтывают* при пагрѣнапін сл. равным* обьомомт. 
70 нроц. спирта; иослѣ охлаждоніл спнртовый слой отделяют* И выпа
ривают*. Остаток* от* выпарпнанія ісь случаи нрпсутстнія канифоли име
ет* видч. смолистой клейкой массы и ;ідеть роаісцію Морнвекаго, т. е., 
если ого растворить in. 1 к. о. уксуснаго ангидрида и латам*, прибавить 
каплю сирной кислоты уд. в. 1,5.10, то появляется краепофіолотовос окра-
пшваніе. (.'молнетыя иещог.тна, обычно ирнпутстііующіл m. ношідміішан-
помі. масле, дают* зюмтопатоо пли буроватое окраншнашо. 

Такт. кант. ICI. хорошем1!, смазочном* масле но должно быть ни 
следа каіщфолн то, большой частью ігЬтъ никакой нужды производить 
количественное ся определено, а масло, в* случае оя ирис.утстпіл, просто 
и риз наотся негодны м*. 

ІГрисутствіе м ы л а открывается следующей качественной роакціой. 
Коли маоло взболтать с* водой, то, въ случае ириоутствія ici. нем* ще
лочных* мыл*, оно дает* клойкую эмульепо. Огь амульоШ, образовав
шихся отъ других* причин*, данная змульоіл отличается, во первых*, 
тѣмъ, что проиадаотъ, если кь ной ирибавить какой либо минеральной 
кислоты, и, во вторыхъ, тѣмъ, что, какъ она сама, тішъ и водный рас
творъ оя, легко подвергается гидролизу, волѣдствіе чего образуется сво
бодная щелочь, окрашивающая фоиолфталѳиігь въ красный цвѣтъ, 
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Для колнчественнаго опредѣленія мыла поступаютъ слѣдующим-і. 
образомъ. 10 к. с. изслѣдуемаго масла растворяютъ въ дѣлительной во-
ронкѣ съ ісраномъ въ 40—60 к. с. петролейиаго эфира и взбалтываютъ 
со слабой соляиоіі кислотой. Кислоты берется такое количество, чтобы 
послѣ взбалтываиія водный нижпій слой имѣлъ ясную кислую реакцію. 
Затѣмъ, иижній слой спускаютъ и промываютъ водой оставшійся ворхюй 
слой нѣсколько разъ до тѣхъ поръ, пока вода не будетъ имѣть кислой 
реакціи. Мыла, которыя были примѣшаны къ смазочному маслу, при вы
шеуказанной обработкѣ разложатся и дадутъ свободпыл лшрныя кислоты, 
которыя растворятся въ петролейномъ эфнрѣ. Если теперь опредѣлпть 
кислотныя числа этого раствора въ петролейномъ эфнрѣ и взятаго для 
изслѣдованія масла, то но разности ихъ молшо будетъ узнать количество 
мыла. Опредѣленіо кислотнаго числа описано при жирахъ. Вычисленіо 
количества мыла ведется въ нредноложеніи, что жирныя кислоты, выдѣ-
ленныя изъ него, имѣютъ молекулярный вѣсъ 275. 

Прнмѣръ. Предпололшмъ, что при опредѣленіи кислотнаго числа из-
слѣдуемаго смазочпаго масла на 10 куб. с. его пошло 2,5 к. с. децинор-
мальн. КОН, a послѣ обработки соляной кислотной тѣ лее 10 к. с. (на-
ходяіціеся въ растворѣ въ петролейномъ эфирѣ) потребовали 17,8 к. с. 
того же раствора КОН. Допустимъ далѣе, что въ кислотной водной вы
тяжке былъ найдепъ иатрій. Тогда молекулярный вѣсъ мыла будетъ ра-
венъ 274 -\- 23 == 297 J) и, значить, 1 к. с. деципормалыіаго раствора 
КОН отвѣчаеть 0,0927 гр. мыла н въ 10 к. с. масла было (17,8 — 2,5) X 
X 0,0297 = 0,454 гр. Зная удѣльный в е с ь изслѣдуемаго смазочпаго масла 
молшо выразить въ % содержаиіе въ нсмъ мыла. 

Для открытія присутствія въ минералышхъ смазочныхъ маслах'ь 
р а с т и т о л ы і ы х ъ м а с е л ъ пользуются следующей реакціеЙ. 3—4 куб. 
сайт, смазочпаго масла въ пробирке нагреваютъ на иараффиновой или 
масляной бане ] Д часа до 230—250° съ кусочкомъ едкаго натра величи
ной съ горошину. Затвмъ вынимаютъ пробирку изъ бани и даютъ ей спо
койно охладиться. 

Въ случае присутствія въ минеральномъ смавоздюмъ масле расти-
тельныхъ маселъ при нагрѣваиіи замечается появленіо на поверхности 
пены, а при охлажденіи застываніе всего содержимаго пробирки въ жела-
тинообраэную массу. По Хольде эта проба даѳтъ возможность обнаружить 
при свѣтлыхъ мшіѳральныхъ маслахъ до 0,5% жирнаго масла, при тем-
иыхъ—2% и при цилиндровыхъ 1%. 

') Натрій при оброзованіи мыла ааы'Ьщаетъ въ жирной кнслотѣ одннъ атомъ 
водорода. 



Если является необходимым* определить количественно жирное ма
сло, то поступают!, двояко пч. зависимости оть того, сколько [іастптель-
паго масла ііодмѣігипю. 

При малом* его количестве определяют* число омылеиія, для чего 
к* 5- ТО j'p. масла вч> колбочке сл. обратным* холодильником!, приба
вляют* 25 к. с. нолунормалып.го пшртоного ѣдкаго кали и '25 к, с. бен
зола и нагревают!, на. водяной бане до слабаго кшгіяіія около .',0 минуть. 
После охлажденія оттнтровываіотъ избыток* щелочи нолунормнлыюіі со
ляной кислотой. Индикатор!.— фенолфтадошгь. При нычнслоніи принимается 
во иннмаиіе кислотное число (см. пышс). Чтобы но количеству потрачен
ной щелочи определить количество растительных* масел'ь, для них* при
нимают* число омылеиія равным* 185. 

Напр., если число омыленія было найдено 15.И, то ото будет* отглѴ 
15,о X 100 , 

чаті, ••• • ' — - = Ь,Л% жира. 100 
Вт, виду того, что к* смазочным* масламъ иногда, примешивается 

жир'* из* овечьяго йота, что легко узнается по своеобразному ого запаху, 
то, в * случае еі'0 нрисутстиія, за число омылсиія принимается 102 (105). 

При бодыиомч, количестве растительных* масел* более удобно опре
делять количество ігсомылломыхъ веществ*, первыя же определяются ш. 
таком* случае из* разности. 7- Ю гр. смазочнаго масла омыляюгь, какч. 
указано выше, 50 к. с. тюлупормалыіаго спиртового раствора е.т.каго кали. 
Полученный продукт* извлекают!, въ делительной воронке нетродоѵшымъ 
офпромъ несколько раз*. Тогда въ иетролошіыіі пфир* перейдет* только 
то, что не омылилось (минеральное масло). Нзъ полученных* таким* обра
зом* вытяжек* отгоняют* на водяной бане нотролеіінып офиръ и взвеши
вают* остаток*!.. Разность въ в е с е между взятымъ количеством!, смазоч
наго масла и иолученнымч, остатком* даотъ количество раотнтельипго ма
сла (правильнее — всего, что можетъ омыляться), И*ь случае нрнсутеппя. 
жпра из*!, овочьяго пота, находящееся т . немч. высиііс спирты, не способ
ные омшяться, при описанном* только что методе, будутч, находиться 
виѣстѣ с* пеомиляомой частіло. Для того, чтобы нхч, отделить отъ соб
ственно минеральная смазочнаго масла; полученный псомылясмыіі оста
ток* кипятягь 2 часа съ обратным* холодильником!, съ двойным* объ
емом!, уксуснаго ангидрида, при этом* вс.е выешіо спирты даюгь уксус
ные эфнріл, растворимые в * уксусном* ангидриде. По окоичаиін нагр-ііва-
нія вещество охлаждают*!,, отделяют* минеральное масло ирн помощи де
лительной воронки отъ уксуснаго ангидрида и взвешивают!,. Нужно иметь 
въ виду ирн вычислен)!!, что минеральное масло все такн несколько (•'! -
5%) растворимо въ уксусном* ангидриде 



Въ виду того, что номпнералыіыя масла обладают], способностью 
прогоркать, что сопровождается образованіек* свободпыхъ кислотъ, могу-
іднхъ разъѣдать металлнческія части смазываемыхъ машинъ, подмѣсь къ 
минеральным* смазочнымъ масламъ различных* жмровъ признается обык
новенно не желательной. Впрочем*, иногда приходится, ради сиоціалыіихъ 
свойствъ жировч., пользоваться ими, какъ смазывающимъ матеріаломъ. 
Такъ, для смазыванія сильно нагрѣвающнхся частей машинъ (паровых* 
цилинд])ов'ь у локомотнвоігь и нароходпых'ь двигателей) иногда предпочи
тают"!, жиры, имѣющіс очень высокую температуру вспышки, минераль
ны мч. масламъ. Для омнзывапія часов* и научных* инструментов* упо
требляется также костяное масло, которое, будучи очень тщательно очи
щено, прогоркает* лишь ст. большнмъ трудом*. 

Как* указано выше, к* минеральным* смазочным* масламъ, особенно 
къ низким* их* сортам*, иногда нримѣшпвают* смоляное масло и разные 
погоньг каменноугольной смолы. 

В * виду того, что с м о л я н о е м а с л о добывается при сухой пере
гоню"; канифоли, оно обыкновенно содержит* довольно значительное (до 
30%) количество смоляных* кислотъ, который увлекаются маслом* при 
самом* его добываиіи. Вслѣдствіе этого смоляное масло отличается зна-
читольнымъ кислотным* числом* и показывает* реакцію Моравскаго (см. 
выше при открытін канифоли). Кромѣ того его при&утствіе ( до 1%,) можно 
открыть по тому, что если взболтать смазочное масло, нодмѣшанное смо
ляным* (5 к. с ) , ст. равным* объемом* сѣриоіі кислоты уд. в. 1,(1, то 
кислота окрашивается вт. красный цвѣть. Наконец*, такое масло враіца-
етъ плоскость нолярпзаціи вправо, чистое же минеральное масло обыкно
венно бываетъ оптически недѣятелыю. 

Для опредѣленія вращенія плоскости иолярнзаціп пользуются поля
риметрами (см. сахар*), томныя емазочныя масла при этом* необходимо 
обозцвѣтпть при помощи животнаго угля. 

Что касается,нримѣсіі ногоновъ к а м е н н о у г о л ь н о й с м о л ы , то 
их* ирисутствіе узнается легко по характерному креозотному запаху и 
но тому, что они растворяются сполна в * холодном* сипртѣ и въ крѣп-
кой сѣрпоіі кислотѣ при нагрѣваніи на водяной баігѣ. 

Нормь і и с и ы т а н і я о ч и щ е н н ы х * с м а з о ч н ы х * м а с е л * . 

H 1} р Ü Т ОН Н О I) M а о л о. 

Прозрачная жслтаго цвѣта, почти без* запаха, нейтральная масля
нистая жидкость уд. в. 0,895 - 0 , 9 0 5 ° при 15 й С , смѣшішающаяся с* бен
зином* во всѣхъ пропорціяхъ, образуя прозрачные растворы. 



При ііробѣ ira нейтральность допускается полвленіе жолтоватаго 
окрашиванія съ метилоранжемъ. 

При ігспытанін на удовлетлоригелыгость очистки щелочью допускается 
іюявлеиіе мути, оцѣниваемоіі балломъ 3. 

Масло можетъ имѣть лишь очень слабый нефтяной зппахъ. 
При испытаиіи па содержаніе иефтяпыхъ кислотъ при нрибавленін 

1 к. с. децшюрмалыгаго спиртоваго раствора ѣдкаго натра, отстоявшШся 
спиртовым слоіі долженъ быть окрашенъ вч̂  красный цвѣтч,. 

При иаклопѣ пробирнаго цилиндра съ охлаждеинымъ до—15° С. ма-
сломъ, уровень жидкости должеігь въ теченіе I минуты принимать гори
зонтальное положение. 

Двѣтъ масла не долженъ быть монѣс 41 мм., сели въ колориметръ 
вставлены 2 стекла SlV -{-FW (по колориметру Штаммера]. . 

уо 
Относительная вязкость по Энглеру ~£ 2,4 3,0 . 
Вспышка масла не должна быть ниже 150° 0 при опродѣленіи но 

способу Бренкена. 

M а ш и н н о е м а с л о. 

Буровато-желтая, густоватая, почти безъ запаха, болѣе или менѣе 
прозрачная, нейтральная маслянистая жидкость уд. в. 0,904 — 0,911 при 
15° С, смѣшивагощаяся ci, беизиномъ во всѣхъ иропорціяхъ, образуя про
зрачные пли лишь слабо мутноватые растворы, должна выдерживать всѣ 
пробы, пзложенныя при оиисаніи веретеннаго масла, съ нижеслѣдующими 
измѣиеяіями: 

При нснытанін на содержаніе нефтлпыхъ кислотъ берется ß к. с. 
децшгормальпаго раствора щелочи. 

При наклонѣ пробирки съ масломъ, охлаждеинымъ до —10° С , уро
вень жидкости долженъ въ течеш'е 1. минуты принимать горизонтальное 
положение. 

Вспышка масла не должна быть ниже ISO 0 С при опродѣленіи по 
способу Бренкена. 

Цвѣтъ масла не должоиъ быть меиѣе 16,5 мм. (StW-{- PW). 

Относительная вязкость по Энглеру ~ - ? = 6 , 0 — 7 , 5 . 
" 20 

Ц ил и и д р о в о е ы а с л о для п а р о о и х ъ м a iu u нъ с р ед н я г о д а в л ѳні я. 

Желтовато- или красновато-бурая, болѣе или мснѣе прозрачная, гу
стая нейтральная жидкость уд. в. 0,910—0,920 при 15° 0., смѣшивающаяся 
съ беизиномъ во всѣхъ пропорціяхъ, образуя болѣе или менѣе прозрач-
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«wo растворы, удовлетворяющая веѣ.мъ требонапілиъ, изложенным-!, при 

опнсаніп веретеннаго масла, съ нижеследующими пзмененіями: 

При нробѣ на присутствие нефтяныхъ .кнелоть берется 12 к. о. депн-

нормалыіаго сниртоваго раствора едкой щелочи. 

ІГри наклопеніи пробирки съ масломъ, охлажденномъ до -f-5" С, уро

вень жидкости должеиъ по истеченін 1 минуты принимать горизонтальное 

ноложепіе. 

Гг". 
Отпосптелі.ная вязкость но Эпглеру "° не монѣе 11,5. 

1 20 
Вспышка масла не должна быть ниже 210° (!. при оііредѣлоиііі но 

способу Нренкепа. 

Ч о р н о е ц H л и и д ji о в о р. м а с л о д .т я м » ш и и ъ ь ы с с к п г о д и в л е н і я. 

.Желеобразная почти безъ запаха, въ гонгсомъ слоѣ красновато-бурая, 

иросвѣчивающая, вт, толстомъ—непрозрачная, почти черная, неподвижная, 

нейтральная, жирная на ощупь масса, смѣшпвающаяся съ бсизипомъ, 

образуя болѣе или менѣе мутные растворы. 

Послѣ трехминутна™ медлен наго взбалтыванія въ разделительной 

воронке 30 к. с. расплавленнаго нагреваніемъ масла съ 00 к. с. бензина, 

и 10 к. с. перегнанной воды, отстоявшуюся воду спускаютъ въ пробир

ный цилипдръ и ([шльтруютъ. Отъ нрибавлсліл къ профильтрованной воде 

1 капли водпаго раствора метилоранжа (1:1000) жидкость можетт, окра

шиваться лишь вт, желтоватый цвѣтъ. 

При еожнгапіп Ï0 гр. масла во взвѣшенномъ платнновомъ тнглѣ не 

должно получаться более 0,050 гр. твердаго огнепостояниаго остатка. 

Вспышка масла не должна быть ниже 300° С. при опродѣлепін по 

способу Брепкена. 
уа 

Относительная вязкость по Эпглеру r

 к н не менее 3,30. 
1' 20 

В а г о и и и с мае л о (ф н л ь т п п в ІІ П І І Ы ІІ M а а у Г Ъ ) . 

Более или менее густая, въ тонкомъ слое просвечивающая, бурая, 

въ толстомъ--иепросвѣчивающал томяо-бурая, или зеленовато-бурая, или 

почти черная, маслянистая жидкость нефтяного запаха, уд. в. 0,895—0,915 

при 15° С , смешивающаяся съ беизиномт, во всЬхъ пропорціяхъ. 

После 2-мипутнаго взбалтыванія въ стклянке съ притертой проб

кой 30 к. с. мазута, 30 к. с. бензина, 10 к. с. перегнанной воды еъ 1 2 

каплями водиаго раствора метилоранжа (I : 1000), отстоявшійся водиыіг 

стой можетт, быть окрашенъ вт, желтый, или лишь иъ слабый краснова

тый дветъ. 
7 
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ІІослѣ 24-чаеового отстаивннія въ конической монзуркѣ ст. дѣлені-
ями xoj)uuio псремѣшаинсіі пробы 50 іс. с. мазута съ 50 к. с. бензина или 
керосина, отстоявшійоя водный слой не долженъ быть выше черты, обо
значенной 0,8. 

Нопышка мазута не должна быть ниже 70° С. при опредѣлсиін в* 
а и 11 а ра тѣ !\ I арте 11 съ -11 е н скаго. 

M a :І у т ъ. 

Болѣо или менѣо густая, вт, топкомч. слоѣ просвіічивающая темно-
бурая, въ то л сто мъ—непросвѣчішающая, темно-бурая ИЛИ черная, почти 
нейтральная маслянистая жидкость слабаго нефтяного запаха, уд. в. 
0,910-0,915 при 15° С, смѣшинающая съ бензнномъ во всі.х* пронор-
іііяхъ. образуя почти прозрачные растворы бураго цвѣта. 

При иробѣ съ метилораижемъ, какъ при вагонномъ маслѣ, допуска
ется ноявленіс жолтоватаго окрашиваиія, или лишь слабо красноватаго. 

При наклонѣ пробириаго цилиндра сл. масломъ, охлаждеинымъ до 
5 ° С , уровень жидкости вт, теченіо минуты долженъ приходить въ гори
зонтальное положеніе. 

Вспышка масла не должна быть ниже і;!0°С. црц оиредѣлеиіи по 
способу Бреикена. 

Масла, жиры и воскъ. 

Масла, жиры и воскъ вт. природѣ находятся вт. готовомт. состонніп 
вт. растеніяхъ и животныхъ, поэтому они раздѣляютея на жиры раети-
тельнаго царства и животнаго. -Жиры и масла отличаются отъ воска, тѣмъ, 
что вт. то время, какъ первые представляют;, изъ себя сложные офиры 
трехатомнаго спирта глицерина и жнрныхт. кнелотъ, воскъ состоит;, изъ 
сложных* эфировт. одноатомныхт, еннрто'въ. 

Такимъ образомъ въ жирахъ находятся ооедипонія общей формулы: 

GHt. О. AV. 

ОН .О.АО. 

Ьі,. О. АС., 

гдѣ AG 1 обозначает!, остаток* какой нибудь жирной кислоты, напр. стеари
новой 6 ' п Н з 5 6 ' 0 ; въ состав* жо воска входит* главным* образом* эфир* 
-мирицилового спирта 0^11 й 1 . ОН-и пальмитиновой кислоты ОіЬН%х.О()ОН, 
т. е. соединеніо состава СѢНЯ1. СООСяоНй1. 
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Въ виду того, что всѣ жиры, масла и воскъ но являются химиче
скими индивидуумами, а представляютъ изъ себя довольно сложную емѣсь 
различныхт, соединеніп 1 ) , подробное и точное изученіе ихъ состава—дѣло 
очень трудное; тѣмт. не меиѣс при помощи нижеописанных'!, методовъ 
можно, во ііерныхь, идентифицировать данное масло, воскъ или ленръ и, 
во вторыхъ, что особенно важно, рѣшить вопроси, фальсифицировано на
следуемое масло, или иѣтъ. 

Что же касается выясионія того, чѣмъ фальсифицировано наследу
емое масло, то это дело очень трудное и часто разрешаемое только при 
помощи очень подробпаго и сложнаго его нзслѣдованія. 

Такт, какъ все масла и жиры нмѣютъ одну общую составную часть— 
глицеринъ и отличаются другъ отъ друга кислотами, который находятся 
въ соеднненіи съ глицериномъ, то при нзследованін жировъ играетъ боль
шую роль нзследованіе т'1>хъ кислотт», который входятт. въ составъ маселъ. 

При пзследованіп жнровъ, маселъ и воска пользуются физическими 
и химическими методами; для тѣхъ ж.с яспровъ, которые предназначены 
для употребления въ пищу, обращают* кроме того вниманіе на ихъ внѣш-
нііі видь, запах* (для этого небольшое количество масла растирают* 
.между ладонями или подогревают* съ поваренной солью) и, что особенно 
важно, на вкус*. 

Изъ физичеекихъ методовъ чаще всего применяется определенно 
удѣлыіаго веса, температура нлавленія и застываиія (особенно важно для 
кнелотъ, полученных!» изъ масла) и коэффициента нреломленія, реже нро-

') ІѴь іісирахъ и носках* могут* находиться сл-Іідугашія вещества: 

Неиредѣлышя кислоты. 

гсротоновая CjrBOt  

пшогѳпновая С,„//3 0О, 
фпзетоловая СіаЛмОг  

олеиновая СіиЛ.м02  

доглиновал CltH,aOt  

нруковая Citirtt()2  

рициновая ütJIai0.t  

рапиновпл С\0П.мО:І  

льняная CiBIfit01  

линоленовая CiaHmOt  

паолпнолеіюшія С'іиН.Л0Ог. 

Кромѣ того нъ колнчѳствѣ 0,5—2% различный пеомыляемт.ія вещества—фи-
тосторшп. (ivr» растительных* маслахт.) и .холестерин* (въ животных*), далѣе-ле-
цптнп* вч, жирахъ бобоішхъ, злаков* и нѣкоторыхъ животных* жирахъ, cl ipim-
стыя соѳдшіеиія и* маслТ, крестоцветных*. 

Продѣльныя кислоты. 

масляпая 0АПаОг 

капроновая СаРІ„Ог  

каприловая С0І[іеОг  

каириновая С1йНга

()і 
лаврнновая С„НгіО, 
мігристішовая С„ИіаО, 
пальмитиновая СіаН„Ог  

стеариновая С,иНюОг  

арахнновня С,аІІю02 

бегоиовал CltJIlt02  

кариаубовая Си f/taOt  

мелнеемповая <!юЛтОг 
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изводится онредѣлсніе вязкости и растворимости вт, ті.хъ п.тп І Ш І . І Х Т , рас

творителях-!,. 

І і з я т і е и p o d і,і для анализа жндкихъ жиронъ не представляет'!, 

ничего труднаго, что же касается твердыхъ жпровъ. ч'о туп,, благодаря 

тому, что они въ отдѣл 1,111,1 хт. мѣстахт, могутъ быть не одинаковы но со

ставу, па отбпраиіо правильной пробы необходимо обратить вннманіо li

e-оставлять образецт. для анализа, беря по небольшому количеству изъ 

отдѣлы-іыхъ мѣстт. доставленной нартін жира. Отобранная такпмъ обра-

зомъ проба все такн не будетт, внолпѣ одноінына, п поэтому ее вт, лабо'-

раторін вновь псремѣіпиваютъ, для чего весь доставленный жиръ дѣллтъ 

па три приблизительно равныя порціп; двѣ изъ пихт, вмѣетѣ раенланля-

ютъ при температурѣ не выше (50° при ностояпномт, но.мі.пптаіпм, и, когда 

все расплавится, ирекративъ нагрѣпаніе, прибавляют!, третью порцію. Эта 

прибавленная третья порція при номѣшиваніи легко расплавляется безт, 

всякаго далыіѣйшаго нагрѣванія. Затѣмъ, оставляют-!, охлаждаться. Когда 

жиръ начисть густѣть, необходимо усиленно его иеремѣшивать до пол-

наго застыванія для того, чтобы воспрепятствовать водѣ и другпмъ нрн-

мѣсямт. осѣоть на дно сосуда. Вт, такомъ образцѣ затіімт. опродѣляють 

иоду и псжііръ. 

Для опредѣленія в о д ы навѣску жидкаго жира, (около 5 10 гр.)' 

выоушнпаютт, въ юолбочкѣ на водяной бапѣ, пропуская все время черезъ 

колбочку сухоіі водородъ. По разности въ вѣс]; до нысушинаііія и поелѣ 

него находятъ количество воды. Такъ же можно онредѣлять поду н н-ь 

твердыхъ жирахъ. Иногда же поступают-!, такт,. Вт, плоской чаіпечкѣ отвѣ-

інвваюгь свѣжепрокаленной и охлажденной вт, зксснккаторѣ пемзы 20 гр., 

номѣщають на нее 10—12 гр. жира, чашечку ставятт. въ сушильный 

шкафъ при томпернтурѣ 100° и держать ее тамт, 2 часа-, послѣ чего ох

лаждают, въ эксспккаторѣ и взвѣшнваютт,. Потеря вт, вѣсѣ укажет, па 

количество воды. 

Въ сливочномт, маслѣ обыкновенно воды бывает, не больше 15%, 

пъ топлош-іомъ русскомъ I сорта не больше 2%, — И сорта по больше 

3 -3 ,5%. 

О п р о д ѣ л е н і о H ежи pa. Это опредѣлепіе производится почти 

исключительно при изслѣдованіи твердыхъ и полутвердых-!, жнровъ, осо

бенно же часто при анализѣ коровьяго масла. Въ составъ нежнра ко-

ровьяго масла входить грязь, попадающая въ пего нерѣдко при неудо

влетворительной уиаковкѣ или храненіп, казоннъ, поваренная соль (вт, 

солепомъ маслѣ — голнгхинскомъ); въ фальсифицированномъ маслѣ встрѣ-

чаются иногда, кромѣ вышеуказанпаго нежира, еще мука, крахмаль, тор-

тый картофель, мѣлъ, Г И І І С Ъ , глина и т. п. 
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Для опродѣлепія иежира 10 — 20 гр. вещества обрабатывают"!, въ 
колбочке петролейнымъ эфнромъ (съ томи, кипѣпія не выше 80о) ц по
лученный растворъ профильтровывают!, черезъ предварительно высушен
ный п взвѣшеиный фильтръ. Фильтръ и колбочку, въ которой произво
дилось растворепіе, промываютъ потролсішымъ эфиром* до тѣхъ пор*, 
пока капля фильтрата при иснареніи на бумагѣ будетъ не оставлять жир-
наго пятна. іЧатѣмъ, фильтр* съ содержимІ.ІМЪ вьісушиваютъ при 100° и 
взвѣшиваютъ. И])пвѣст, фильтра дает* количество нежпра. После взвѣши-
нанія фильтрт. съ имеющимся на пемъ веществом* слснгаютъ и вновь 
взвешивают* золу. Если золы найдено большое количество, то ее под
вергают!, анализу для выяснепія того, какими минеральными веществами 
(глнна, мѣлъ и т. и.) было фальсифицировано масло. 

Если же зольньіхъ составных* частой найдено мало, а нежира много, 
то из'ь отдѣльноіі порціи масла R H O B I , добывают* неяенрт. и, не сжигая 
ого, подвергают* нзслѣдованію главным* образомъ на крахмал*, для чего 
кт. нему прибавляют* каплю раствора, іода. Нъ случаѣ прнсутствія крах
мала появляется синее окраншпаніе. 

Ф и з и ч е с к і о м е т о д ы и з с л ѣ д о в а. и і я ж и р о в т.. 

ІІр: пзслѣдованін жндкихъ жн]іов* их* обыкновенно не подверга
ют* никаким'!, предварительным* операцілмъ, что лес касается салъ и во
обще тнердыхт. жировъ, то они какъ содержание часто значительное ко
личество нежира, ;іолжны быть перед* изслѣдованіем* освобождены оть 
веѣхъ посторонних'!, примесей. Для этого шшлнѣ достаточно их* про
фильтровать. Нзслѣдуемое вещество расплавляется в* 
стаканчике в* горячей водѣ, или въ не сильно нагре
том* сушнльномт, шкафу (не ві.ішо Г)0°), нричемт, вода, 
соли, казеин* и разнаго рода нримѣіяі осѣдают* на дно, 
жир* ясе всплывает* наверх* нрозрачнымъ слоем*. Ему 
даютт. хорошенько отстояться, осветлиться. Затѣмъ ого 
•осторолено слива ют* и фильтруют* вт, другой стакан
чик* чрезъ сухой бумажный фильтрт., вложенный s* 
нагреваемую паром*, или горячей водой воронку (рис. 
32), или, если можно, фильтруют* въ том* .же нагре
том* шкафу. Маслу даютт. охладиться и затвердѣть. Съ полученным'!, 
таким* образом* веществом* и производятся всѣ дальнѣйшія опредѣлонія, 

У д ѣ л ы і ы й в ѣ с * для жидких* жиров* определяется при помощи 
ареометров*, никиомотровъ, или вѣсов* Мора-Всстфаля (см. нефть) ври 
нормальной температуре 15° С. Если почему-нибудь произвести опрсдѣло-
ліо при этой температуре нельзя, то онрсделеніе, сделанное при другой 
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температуре, исправляют*, внося поправку r t 0,(HK)U4 для кажднго гра
дуса. Tain, как.'і. многіе жиры при 15° тверды, то приходится определять 
нх-і. удельный вѣсъ при 100°, тогда, если опредѣлепіе .производится при 
помощи вѣсовъ Мора-Веетфалл, сосудъ съ наследуемым* жиромъ поме
щают!» въ пары кипящей воды, какт. кто видно па рис. 33 или пользу
ются инкиометромт. Шнренголя (Рис. 34). Оиределеніе удельпаго веса 
при помощи никпо.мет'ра Шнренгелл производят!, такт.: расплавит, жнръ 
на водяной бане, погружают!, вт. него конец* пикнометра /; и всасывают* 

Рис. т. Рнг. 34. 

жнръ въ пнкнометръ, вытягивая пзъ посдедіілго во.чдухъ рто.мт. черезт. 
каучуковую трубочку, надетую па коноцъ, a затЬмъ шшюметръ погру
жается, какт, можно глубже вт. кипящую во ну. При нагревапіи масло вт, 
пикнометре расширяется н заполняет!, боковыя тоненькія трубочки. Пнк
нометръ должонъ бьіть наиолненъ такт., чтобы одна трубочка а вел была 
заполнена наследуемой жидкостью, а. въ другой мениекъ должонъ касаться 
черты т. Если жидкости въ пикнометре больше, чі.мъ нужно то, прило
жив* кусочек* фильтровальной бумаги'къ наполненному жидкостью концу 
а,'снимают* избыток* вещества до т е х * пор*, пока мениск* по дойдет* 
до метки, если же вещества вт, пикнометре мало, то, прикоснувшись к* 
а- каплей жидкости, висящей па отоклянпой палочке, заставляют!, ее втя
нуться внутрь пикнометра в * силу капиллярности. 

У д е л ь н ы й в е с * н е к о т о р ы х * ж и р о в т.. 
. 1 5 , .ІИі 

« I ß < / | Л 

коровье масло . . . , 0,920-0,940 0,865—0,870 
.маргарин* , 0,9244-0,930 0,859—0,S6I 
свииоі' жнръ . . ; . . 0,931—0,938 0,859 - 0,864 
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гусиный жиръ . . . . 0,923--о/ . ізо — 
кокосовое масло . . . 0,924--0 ,927 .....О^ІіЗ - 0,874 

0,964--0 ,976 0,857—O.S5S 
оливковое масло . . . 0,914 - 0 , 9 2 0 
хлопчатниковое масло . 0,922--0 ,930 — 
сурѣпное масло . . 0,911 -0 ,917 . . . . . 

говяжье сало 0,860 
пальмовое сало . . . . 0,945--0 ,947 
костяной лшръ . . . . 0,914--0 ,916 — 

Опредѣленіе удѣлькаго вѣса воска производится но методу Гагера 
слѣдующимъ образомъ: воскъ раснлавляютъ въ чашечкѣ на водяной банѣ 
и затѣмъ выливаютъ его каплями въ холодный крѣпкій винный сішрть. 
Если сосудт. съ воскомъ держать надъ самой поверхностью спирта, то при 
этомъ получаются маленькіе шарики. Шарики вылавливаютъ изъ спирта 
и иыбираютъ изъ пихт, только такіе, въ которыхъ не замѣтио ирисутствія 
пузы].)ьковъ воздуха. Такъ какт» шарики иногда, не удается получить, то 
вт. такихъ случаяхт. поступают, такъ: раснлавляютъ воскъ на часовом-!, 
стеклѣ на водяной баиѣ, даютт. ему застыть, и изъ застывшей массы вы-
рѣзаютъ кусочки, которые вполпѣ могутъ замѣнить вышеописанные 
шарики. 

Затѣмъ шарики, ИЛИ кусочки остороокіго обтираютъ мягкой мокрой 
кисточкой для удаленія съ ихъ поверхности воздуха, погружаютъ пхъ вт. 
крѣпкій винный спиртт. (при 15° О) и затѣм-ь по канлямъ прибавляютъ кт, 
спирту воды до тѣхъ нор'ь, пока спиртъ но сдѣлаотся такого же удѣль-
иаго вѣса, какъ и воскъ, что узнается по тому, что приблизительно треть 
шарвковт. или кусочковъ будетъ лелсать на днѣ, треть всплыветъ па по
верхность и треть будетъ свободно плавать въ жидкости. При разбавлепін 
спирта водой нужно стараться, чтобы его температура, все время остава
лась равной 15". Иослѣ этого восковые шарики отфильтровывают-!, н оире-
дѣляютъ удѣльный вѣсл, спирта. 

Удѣльный вѣсъ чистаго пчѳлішаго воска. d\l 0,958-- 0,970 
„ ., воска карпауба . . . „ 0,990—0,999 
„ ., япоискаго воска . . . „ 0,975 -0,978 
„ „ китайскаго воска . . . „ 0,915- 0,918 

( ) и р о д ѣ л о и і е т с м п с р а т у р ы н л а в л е н і я и з а с т ы в a u і я. 
Ііъ то время, какт. химически чнетыя соединонія имѣютъ рѣзкую темпе
ратуру нлавлонія, жиры п воскъ всегда плавятся не рѣзко, потому что 
они представляют-!, изъ себя емѣсн. Если нагрѣвать медленно твердый 
жиръ или воскъ вт. капиллярной трубочкѣ, то прежде всего вещество раз-
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мягчаетсл, загь.иъ края кусочка начппаютъ оплавляться, вес вещество 
делается ігросвѣчнваюіцпмъ, и, наконецъ, наступает?, полное плавлсніе. 
Нслѣдствіе такого отпоншпія лепровъ къ паі-рѣванію, трудно решить, какую 
температуру считать за температуру плавленіл. Нужно кт, атому приба
вить, что нѣтъ соглашенія и относительно методовъ опредѣлеиія темпе-
ратуры нлавленія. Поэтому при пзслѣдованіи жнровъ необходимо подробно 
указывать, какт. било произведет.' это опредѣлепіо. 

При онредіілепіи температуры плавлеиіл жнровъ, необходимо пмѣть 
въ виду, что свѣже переплавленная проба не даетъ точныхъ дифръ, и 
слѣдуетт, опродѣленіе температуры плавленія жнровъ производить самое 
меньшее черезъ 24 часа после послѣдпяго нлавлсш'я. 

Определение температуры илавленія большей частью производят'!, по 
слѣдующимъ методамъ: 

ЗІетодъ Ноля состоитъ въ том'ь, что вт. расплавленный жпрт, на не
сколько секундъ погружаютъ шарпкъ термометра, вследствие чего опт. по
крывается тонкимъ слоемъ жира. Уатѣмт. термометръ закрепллютъ па. 
иробкѣ въ пустой пробиркѣ въ такомъ ноложеніи, чтобы опъ не касался 
«я сгішокъ, а отъ дна. шарикі. его находился бы на разстояиін 1,25 ст. 
По прошествін ]• 2 дней пробирку нагрѣнагатъ на водяной банѣ и ечн-
таютъ за температуру нлавленія ту, при которой нодъ шарикомъ термо
метра собирается капля раенлавлонпаго жира. 

Способъ Редвуда. Большой вуеокъ жира помещается на поверхность 
ртути, медленно нагреваемой вт. чашечке на поздуіііноіі бане, вт. качестве 
которой можно воспользоваться стаканомъ. Та температура, при которой 
.жнръ растекается по поверхности ртути, н будетъ температурой плавленін. 

При определеніи температуры нлавлопія жира въ капилляре отме
чают'!, начало и конецъ плавленія. 

О п р е д е л ен і о т е м п е р а т у р ы з а с т ы в а п і л . При зиотывапін 
расплавленнаго жира выделяется теплота, поэтому обыкновенно наблю
дается, что при охлаждоиіи расплавленных'!, жнровъ температура, сначала 
ппдаетъ, а загішъ наденіе останавливается на более или менее продол
жительное время, ИЛИ даже температура повышается, после чего замеча
ется повое наденіе температуры. Та температура, которая держится безъ 
ішгіиюнія въ точоніе некотораго времени, и есть темиоратура застыванія. 
Но не все жнр!.і водутт. себя такъ; иногда совершенно не удается под
метить никакой остановки температуры, п въ такихъ случаяхъ опред'Ь-
леніе температуры застыванія делается очень затрудннтслышмъ и нсточ-
нымъ. Несколько более точно можно определить температуру застыванія 
свободігыхъ кпелотъ, выделенныхъ изъ мыла, получоинаго при кинлченіп 
со щелочами масла и, поэтому чаще делается определено температуры 
застываиіл евободныхъ кислотъ, чѣмъ масла. 
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Для определения температуры застыванія по Даликону (лотодъ этотъ 
принять во Франціи, Аигліи и Америкѣ) иаполияютъ пробирку, длиной 
10—14 сантиметровъ, шириной 1,5—2 оант., до двухъ третей жиромъ и 
нагрѣваютт. ее на спиртовой лампѣ. Какъ скоро расплавится болѣе поло
вины взлтаго жира, нагрѣваніе прекращается, и жиръ перемешивается 
стеклянной палочкой, при чемъ іючтн вея масса совершенно расплавля
ется; если этого не произошло, пробирку приходится еще немного подо
греть. Затвмъ пробирку закрѣпллють въ горло стклянви, емкостью около 
2 литров'ь, а вт, самую пробирку иогружаютъ термометръ, разделенный па 
Ys градуса такь, чт'обы шарнкт, его находился по середшіѣ расплавлен-
наго вещества. Какт, только жпръ на дне пробирки начисть застывать, 
его начинаютт, медленно размѣшнвать термометромъ. Масса отъ выдѣлс-
нія кристаллов-!, становится непрозрачной. Во все время размѣіпиванія 
•слѣдять за температурой. Сначала она немного иадаетъ, затізмъ быстро 
подымается и, достигнут, максимума, остается нѣкоторое время постоян
ной, а потом-!, вновь начинасп. падать. Эта максимальная температура и 
есть температура застываиія. 

Л. А. Жуковъ несколько измѣннлъ способт, Даликона и сдѣлалъ 
он])одѣленіе температуры застыванія болѣе простым'!, и, иовидимому, бо-
лѣе т'очпымъ. Методъ его довольно часто примѣняотся пъ Россіи и заклю
чается въ томъ, что расплавленный жиръ налпваютт, вт, небольшую сткляпку 
діаметромт. не меньше 2Y2—3 от. Сткляпка эти. при помощи пробки по
мещается внутрь другой шпрокогорлон банки такъ, чтобы она въ ной ви
села. Иатѣмъ стклянку ст, жиромъ затыкаютт. плотно пробкой, черезъ 
которую пропущепъ тср.мометрт, такт,, что шарикъ его находится посере
дине жира. Когда анна])ать собранъ, наблюдають за температурой, и 
когда она сделается градусовъ на 5 выніо той, которую ожидають, какт. 
температуру застывашя, весь прнборъ начинают!, сильно, но правильно 
встряхивать шзерхъ н впизт, до г іда . порт,, пока его содержимое не сде
лается заметно мутньшъ и непрозрачным'!,. Тогда вновь наблюдають за 
температурой, которая въ зависимости отъ природы изсл'Ьдуемаго веще
ства пли остается более пли менее продолжительной время постоянной, 
или сначала повышается, потомъ, дойдя до максимума, остается постоян
ной. Эта максимальная температура и считается за температуру засты
вашя. 



Il Hi 

Т е м п е р а т у р ы п л а в л е и і я и з а с ты «a n i я н ѣ к о т о р ы х т , 
ж и р о в ъ и к и с л о т ъ , и ы д ѣ л е п и ы х ъ и з ъ них т.. 

Жиры Жирныя кислоты 

Тошіерат. 
плалзленія 

Темиерат. 
застывшая 

Томперат. | 
плаіілопія 1 

Теыиорат. 
заетываиія 

коровье масло 28 35 20—23 38 -45 • 
і 

33—38 

маргаринъ 33 35 20 22 42 ; 39,8 

свиной жиръ 36 — 48 2 6 - 3 2 35—47 
1 

34 - 4 2 

25—34 18—22 3 5 - 4 1 \ 31—34 

кокосовое масло 20—2S 1 4 - 2 3 2 4 - 2 7 I 16—21 

масло какао 29—36 21—23 48—53 і 
1 

4 5 - 5 1 

оливковое масло . . . . — —6 4-10 19—29 i 1 7 - 2 1 

хлопчатниковое масло . . — .. 1- .-1-4 34—40 28—36 

сурѣпноо масло . . . . . . — — 10—0 17—21 12—19 

говяжье сало 46,5 42,8 i — 

костяной жиръ 42,1 32,6 - — 

6 1 - 7 0 60—63 
i 

— 

83—91 80—81 i — 

О и р о д ѣ л о и i е к о э ф ф и ц і о п т а и р о л о м л е и і я. 

Оііредѣлоиіс коэффициента преломлоиія особенно полезно и часто при
меняется при изслѣдоваиіи коровыіго масла: иногда при помощи одного 
этого опредѣлонія можно открыть фальснфикадпо. Впрочомъ, нужно иметь 
въ виду, что когда получаются числа, мало отклоняющаяся отъ иормаль-
ныхъ, нельзя съ уверенностью сказать, что масло чисто, ибо изъ марга
рина и кокосоваго сала можно составить такія смеси, которыя будуть 
иметь нормальный коэффиціѳитъ преломлонія. 

Оирѳдѣленіо коэффициента иреломленія маселъ производится при по
мощи рефрактометра. 
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Существенную часть рефрактометра (рис. 35) составляют* двѣ сте-
кляшіыя призмы А и В. У каждой изъ этнхт. прнзмъ одна сторона не 
закрыта оправой. Оправа В можогь вращаться вокругъ оси С такимъ. 
образомт., что незакрытый стороны ириз.мъ могуть быть или приведены 

Рис 35. 

въ еонрнкорповопіе друг'ь съ другомъ, или одна призма можетт. быть ото
двинута отъ другой. Оправы, въ которыхъ находятся призмы, внутри пу
сть!, такт, что вт. нпхт, можетт, циркулировать теплая вода, вслѣдствіе 
чего призмы могутт. быть нодогрѣты. Термометръ M показываетъ темпе
ратуру поды, циркулирующей въ онравѣ. К — зрительная труба, внутри 
которой находится шкала сь дѣленіями отъ 0 до 100, 1 зеркало, освѣ-

• щающее призмы, и шкалу. 
Вода," циркулирующая вт, оправѣ иризмъ. нодогрѣваѳтся при помощи 

приспособления, иоказапнаго на рис. 3(3 и 37. Это нрисиособлеиіе еостоитъ 
изъ нагрѣвательнаго котла J1K, емкостью около 5 литровт, и регулятора 
давленія воды WDIî, бозт, котораго, вирочемъ, иногда можно обойтись, 
Котѳлъ, внутри котораго пцгрѣвается вода, идущая изъ водопроводного 
крана, снабжен'!, термометром* 7''и газовой горѣлкоіі GB ст, терморегу-
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ляторомт, .5'. Регуляторъ давленія води, пт> свою очсродг., оостоитъ и.ть 
д,вух'і. сосудов'!. А и В, n.'i'i. которыхі. А соединен-!, съ водопроводпымъ 
краном-!,, какъ это видно на чертежѣ. Скорость тока воды можетъ быть 
но желанію измѣиена при помощи крана / / сосуда А. Водопроводный 
крапъ должен-!, быть открьітъ на столько, чтобы изъ каучуковой трубки, 

отходящей отъ середины дна сосуда А, 
текла тонкая струя воды. Всѣми этими 
аппаратами пользуются слѣдующнмъ 
образомъ. Соединит, их-ь другъ сл. 
другомъ так-ь, какт. показано на черте-
жѣ (рефрактометр'!, номѣщается между 

Р\к. Зіі. •не. 37. 

DWE и сосудом-ь ПК), наполняют"!, котел-ь водоіі и аажпгаютт. горѣлку, 
наблюдал за температуроіі водьі въ кот.чѣ. Когда вода. вт. котлѣ доіідеть 
до 40°, се поддерживают-!, при этой температур!;, регулируя пламя горі.лкн 
и быстроту тока воды. 

Самое опредѣлепіо коэффнціента нроломленіл нроиянодятъ такт,. 
Повсрнупъ штнфт-ь F, отннраютт. оправу нрнзм'ь, и яатѣмъ оттибаютт. 
книзу оправу В до тѣх-ь порт,, пока она не коснется подставки / / . Яа-
тѣ.мъ наклониютъ весь ииструмеитт, такт., чтобы поверхность призмы В, 
не закрытая оправой, была болѣе или меиѣе горизонтальна.. Па эту гори
зонтальную плоскость помѣіпаютъ при помощи стеклянной палочки три 
капли профпльтроваішаго .масла.и расиредѣляютт, его но всей поверхности, 
нослѣ чего нриводятъ призмы А и В въ соприкосновение и оправу заии-
раютъ. Поставнвъ инструмент-!,, новорачипаютт, зеркало J такт,, чтобы 
поло зрѣиія было освѣщеио и ясно видна была бы граница между тем
ной и свѣтлой ого частью. Затѣм-ь выдвигаютъ зрительную трубу до,тѣхъ 
поръ, пока не будетъ ясно видна шкала сл. дѣлоніямп. 
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. Нослѣ того, какъ аппарат* снаряжен* таким* образом*, ясдутъ около 
3 минуть, и затѣмъ, по шкалѣ, черезъ трубу, отсчитывают* положение 
границы, раздѣляющеіі свѣтлую часть поля зрѣнія оті> тсмноіі; тотчас* 
ініслѣ этого замѣчають ноказанія термометра. 

При употреблепіп обыкшіненнаго термометра., для того, чтобы при
вести ноказанія рефрактометра к* нормальной температур-]; 40° С но от
считанной вт, рефрактометр* величин-!;, прибавляют!, но 0,55 дѣлепій па 
каждый градусе, для температуры, высшей 40°, и отнимают* по 0,55 на 
каждьій градус* для температур*, ннеших*, чѣмт, нормальная. 

Показаніе рефрактометра, отсчитанное для какого-лпбо масла при этой 
„нормальной" темиературѣ, называется ро ф р а к ц і он ны м * ч и с л о м * 
(lletraktionszahl) даннаго масла. 

Перед* унотребленіем* нопаго рефрактометра, да и при старом*, 
время оть времени, необходимо нровѣрять, находится лп шкала на сво
ем* мѣстѣ. Для этого между призмами номѣщають, какт. указано выше, 
„нормальную" жидкость (доставляется фирмой Цейсе*), и, пустив* въ 
оправу нризмъ воду обыкновенной температуры, производят'* отсчет* по
казаны рефрактометра и температуры воды. Если шкала находится на 
своем* мѣстѣ, показапія рефрактометра будут* для разных* температурь 
елѣдующія: 

Если шкала окажется не на мѣстѣ, то ее можно поставить въ надлежа
щее ноложеніе черезъ боковое маленькое отверстіе при помощи прила-
гаемаго къ аппарату часового ключа. 

При температурь ! ДТ..'ИШІ!Г НИ ШКіІЛѣ При тсмператѵрѣ ; Дѣлснія на ІИКІІЛѢ 

25° С 
1 

71,2 IfiOC 70,7 

24°— 71,S 15 и— 77,3 

23 п — 72,4 1 4 ° - 77,0 

22° 73,0 13«— 78,ß 

21и — 7 3,0 120— 79,2 

20"— 74.3 I i o - 79,8 

10° -- 74,9 I O 0 - - 80,4 

\Ьо ... 75,Г) 9° — S 1,0 

L 7 " - 76,1 S o - 81,0 
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Изъ показаш'п шпалы можетъ О І . І Т Ь вычислопъ козффиціептъ прело

млен іл по таблиц*. 

Дѣленія на шкал T. 

О 

Ю 

•41 

30 

40 

50 

(iO 

ТО 

80 

90 

100 

К'і>гх(]фиціентіі ар-; 
ломлемін 

1.4220 

1,1300 

I ,-l :J7T 

1,4452 

1 ,4524 

1,4593 

1,4059 

1,4723 

1,4783 

1,4840 

1.4895 

Рп.ПГОС'ТЬ 

0,0080 

0,0077 

0,0075 

0,0072 

0,0009 

O.OOOO 

O,(V)04 

0,0000 

0,0057 

0,0055 

Промежуточный величины вычисляются нутемъ іштсрполяціи. 
Но Волыш чистое коровье масло отклоняете свѣтъ при 25° на 

49,5—54,0, .маргарины 58,0—00,4. 
В'ь зависимости оть температуры, при которой производится опредѣ-

леніе кооффнціента ітроломлеиія, высшія показанія рефрактометра для 
.натуральна™ коровьлго масла плмѣняютси такъ (Wollny): 

Темп. j Рофр. Томи.. Рофр. Темп. 1'офр. Теми. Рофр. 

45« 
1 

41,5 
" " 1 

40° j 42,2 350 47,0 300 49> 

44° 42,0 39° j 44,8 31« 47,5 2 9 й 50,3 

43" 42,0 38" ! i 45,3 33 n 48,1 28'' 50,5 

42° 43,1 37" 45,9 320 48,0 27 у 51,1: 

41" 43,7 30° ! 
1 

40,4 31° 4U,2 20° 51.9 

400 44,2 350 47,0 зо°" 49,8 25« 52,5 

Волыш нолагастъ, что на осиованін показаний рефрактометра можно 
•с*ь увѣрешюстыо утверждать, подмѣшано короны; масло, ИЛИ иѣтъ: если 
при изслѣдованіи масла найдено по шкалѣ при 25о число большее 54, то 
масло, навѣрноѳ, фальсифицировано, если больше 52,5, то подозрительно. 
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ІІовѣйшія пзслѣдованія показали, что даже для чистаго масла показания 
рефрактометра колобллтся довольно сильно, особенно въ зависимости оть 
корма коровъ. Паперъ иаінелъ для зимняго масла 51,2, для лѣтняго 53,2 
(при 25°). 

Р е ф р а к ці о H il ы я ч и с л а н ѣ к о т о р ы х ъ жиропъ . 

свиной жнръ . . . . 48,6-- 51,2 
гусиный жнръ. . . 50,0 50,5 
кокосовое масло. . . 33,5 —35,5-
масло какао . . . . 46,0—47,8 
оливковое масло. . . 53,5—54,7 
хлопчатниковое масло . 58,0 
сурѣиное масло . . . 58 ,5-59 ,2 

Въ общомъ можно сказать, что рефракція жира тѣмъ больше, чѣмт. 
больше въ нем'ь находится ненасыщенныхъ жирныхъ кислотъ, или, дру
гими словами, рефракціонное число растоть вмѣстѣ съ іоднымъ числомъ. 

Главнѣйшіе х н м н ч е с к і е м е т о д ы , примѣняемые при технпче-
с-ком'ь анализе жировъ и воска, имѣютъ въ виду опредѣленіе извЬотныхъ 
чнсловыхъ величин*, зависяіднхъ оть природы кислоть, входящихъ въ 
составъ изслѣдуемых'ь веществъ. При помощи однихъ хнмическихъ мето-
довъ определяются, такт, называемый, константы, т. с. величины, харак-
терпыя для природы даннаго масла или воска, при помощи другихъ метп-
доігь определяются числа, указывающія па качество изследуемаго про
дукта, т. о. па степень его очистки, старость, прогорклость и т. п. 

Чаще всего при пзследованіи масолъ определяются слѣдующія кон
станты: число омылокія* іодное число, число Рейхерта н число Гонора, 
реже делаются определеиія ацетилыіаго числа. 

О il р е д t. л с и і е ч и с л а ом ы л е и і я. 

Числомъ омыленія (числомъ Кеттстёрфера) называется число миллп-
граммовъ ѣдкаго кали, необходимое для омыленія одного грамма жира 
или воска. 

Реакція омылепія жира выражается следующим* уравнепіомъ, ші-
примѣръ, для тристеарина: 

сн,.о.сос„ню анг.он 

GH. о. сос„н„ + жоп - СЛ. ОН + ЧКОСОС^Н,:,. 
I ' I ащ.о.сос^н, сщ.он 
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Изъ итого ураилсш'я видно, что чѣмъ меньше молекулярный в ѣ с ь 
эфира глицерина, тѣмъ больше на одно и тоже в-всовое количество жира 
потратится ѣдкой щелочи. Такч. какъ молекулярный вѣсъ эфира глице
рина завиентъ отъ молекуляриаго вѣса кислоты, которая съ нимъ соеди
нена для образованія эфира, то, значить, чѣмч. больше пошло едкой 
щелочи на омыленіе. тѣмъ (вч. среднемч.) меныпііі молекулярньій вѣсъ 
нмѣли жпрныя кислоты. Поэтому число омылснія можеч'ч. служить пока
зателем!, тоги, какія кислоты (съ большими, или малымъ молекулярным* 
вѣсомъ) вхо;і,ятъ в'і. состав!, жира. 

Число Кеттстёрфера определяется следующим!, образомъ. Н* колбу, 
емкостью 150—200 к. с. помещают!. 1.5—2,0 гр. профнльтрованнаго жира 
пли воска, и приливают!, туда же 25 к. с. нолуиормальнаго елпртоваго 
раствора ѣдкаго кали. Соединив!, колбу сь обратным!, холодильником!., 
иагревають ее на водяной бане или на маленьком!, огне такч., чтобьі 
спирт* кипелъ не очень энергично. Черезъ полчаса обыкновенно омылс-
піе оканчивается и слой жира исчезает!,; только при пзслѣдовапін воска 
приходится вести пагреваніе по крайней мере въ точепіе часа. Нужно 
вообще иметь въ виду, что чі.мъ крепче спирть, тѣмъ легче идстч. омы-
лепіе: сішрть слабее 96% не следустъ употреблять. После того, какъ 
закончено омыленіе, прибавляют!, 1 к. с. 1% спиртоваго раствора фенол
фталеина, и обратно титрують избытокъ едкой щелочи полупормальпымъ 
растворомъ соляной кислоты, 

Положим!,, что 1 ,{»775 гр. жира были обработаны 25 к. с. едкаго 
кали, затѣмъ при обратном* тнтрованін потрачено 12,95 к. с. соляной 
кислоты. При установлепіи соотношения между растворами ѣдкаго кали и 
соляной кислоты найдено, что 25 к. с. едкаго кали требуютъ для ней
трализации 24,6 к. с. соляной кислоты. Отсюда паходимъ, что при омыле-
ліи потратилось такое количество едкаго кали, которое эквивалентно 
24,6- 12,95=11,65 к. с. соляной кислоты. Положим!., что растворъ соля
ной кислоты был* точно полунорма.'.ыіый; тогда будем!, иметь, что истра
чено ѣдкаго кали 

11,65 X 0,0561 
о 

326,78 мгр. КОН, 

откуда на 1 гр. жира пошло 326,78: 1,6775 == 194,У мгр. КОН. 
Эта величина и будет* число омыленія. 

Очень большое число природных!, жировъ состоит*, главным!, об
разомъ, изъ триглицеридовъ пальмитиновой С, 57-/ 8 1. COO И, стеариновой 
f . 7 # 3 5 • ОООН и олеиновой 6 \ 7 й 8 б . GOOH. кислот*; такч. как* молеку
лярный вѣоъ этихъ кислот!, почти одинаков!., то и числа омылоиія для 
.очень мпогихъ жировъ почти одинаковы (190—200), Поэтому, если при из-
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слѣдованін жира найдено число омыленія, сильно отклоняющееся (больше) 
отъ вышеуказаннаго, то приходится подозрѣвать присутствіе какого нибудь 
такого жира, который отличается но своей химической прпродѣ отъ боль
шинства жировъ. Такими жирами является коровье масло, иальмоядро-
вое и кокосовое, въ составъ которых* входятъ глицериды масляной 
ияНт .СООІІ, капроновой СьНи.СООН, каирнловой С7Н1Ь. СООЫ, ка-
приновой C0HVjCOOH H лаурнповоп СпН2я. 0001-1. кислота. Если же от
клонено числа омыленія нзслѣдуемаго масла въ другую сторону, т. е. 
найдено число омылепія меньше 190--200, то это указываегъ на присуг-
ствіе масла груішы сурѣнныхъ маселъ, которыя содержат* въ себѣ эру-
ковую кислоту ОпНІХ .ОООH. Касторовое масло, благодаря присутствію 
вт. немъ рициновой кислоты Gsl'fIa!i(OH\. ООО H, пмѣетъ также малое 
число омылепія. 

Воски, как* указано было раньше, не содержать в* себѣ жировъ 
глицерина; въ пихт, входятъ эфиры почти тѣхъ же жирных* кислот*, 
как* и в* жирахъ, но только эти кислоты соединены въ вндѣ эфировъ 
съ высокомолекулярными спиртами, напр., цетиловымъ СтНазОТ1, окто-
дециловым* 018Ы37.ОН, мирициловымъ С30Нй10Н, и поэтому число омы-
лонія воска очень мало. Благодаря числу омыленія легко узнать прпмѣсь 
жировъ къ воску. 

О п р о д ѣ л е н і е і о д и а г о ч и с л а . 

Вт. состав* жировъ, кромѣ цредѣльныхъ кислот* ряда ОѣН%%Ог, 
входят* также неиродѣлыіыя ряда олеиновой кислоты ОпСН2п-г, льняной 
СЯдп-^Ог и линолеіговой СпН2„-й 02 • Эти непредѣлышя кислоты но мѣсту 
кратной связи могут* присоединять іодъ, нрп чем* на каждую двойную 
связь присоединяются два атома іода. Поэтому 

олеиновая кислота присоединяет* 89,96% іода 

льняная „ „ 181,22% „ 

линоленовая „ „ 273,80% „ 

эруковая „ „ 75,05% „ 

Так* как* состав* различных* жиров* различен*, какъ въ смыслѣ 
большаго или меныиаго содержания данной кислоты, такъ и въ смыслѣ 
иазличія природы входящих* въ пего кислота, то и количество іода, ко
торое может* быт* присоединено тѣмъ или другим* жиром* будет* раз
лично. Количество процентов* іода, которое может* присоединить жир*, 
носить назваиіе іоднаго числа. Іодное число представляет!, из* себя одлу 
изъ наиболѣе цѣнныхт. констант* для сужденія о природѣ жира. 

8 
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Для оирсдѣленія іоднаго числа нужны слѣдующір растворы: 
1) Растворъ іода. 25 гр. чистаго іода раетворлютъ въ 500 куб. с. 

чистасо крѣпкаго 95% спирта. Яатѣмъ, приготовляется второй растворъ. 
именно, 50 гр.м. сулемы (или эквивалентное ей количество двубромистоп 
])тути) растворяютъ въ 500 к. с. 9 5 % спирта, не содержащаго сивушнаго 
масла. Растворъ сулемы, если нужно, филг.труютъ, и затѣмъ оба растпо])а 
смѣшиваютъ; получается растворъ Гюб.ля. Вначалѣ титръ этого раствори 
быстро мѣняется, и растворъ дѣлается годнымъ для работы ие ранѣе, 
какъ черезъ 12 часовъ. Однако, и по нрошествін этого времени прихо
дится передъ каждымъ опредѣленіемъ провѣрять его титръ. 

2) Растворъ сѣрноватистокислаго натрія (Na?S2Os)- Этотъ растворт> 
содержитъ 24 гр. сѣрноватистокиолаго натрія въ лнтрѣ. Титръ раствора, 
устанавливается по взогианному іоду, или по раствору двухромокислаго 
калія. Въ исрвомъ случаѣ, отвѣшиваютъ въ нробнркѣ съ притертой проб
кой около 0,2 гр. очищоннаго возгонкой іода, затѣмъ, открывъ пробирку, 
бросаютъ ее въ стаканъ, въ которомъ находится около 10 к. с. десятп-
пронеитнаго раствора іодистаго калія. Какт, только іодъ растворится, тот
часъ приливаготъ къ раствору іода изъ бюретки растворъ сѣрповатисто-
натровой соли до тѣхъ поръ, пока растворъ не сдѣлается свѣтло-желтаго 
цвѣта; тогда прибавляютъ немного крахмалыіаго клейстера, и окончательно 
дотитровываютъ до полнаго нсчезновеиія снняго окрашпвапія, иоявпвшагося 
отъ ирибаиленія крахмала. Нужно это тнтрованіо повторить раза три, и 
взять среднее число. Этимъ растворомъ, титръ котораго такимъ образомт, 
будетъ опредѣлѳнъ, титруютъ растворъ Гюбля, т. е. устанавливают"!, его 
титръ по титру раствора сѣриоватистонатровой соли. 

Другой, очень удобный нріемт, для установки титра еѣрноватието-
кнслаго патрія данъ Фольгардтонъ. 3,874 грамма чистаго двухромокислаго 
калія растворяютъ въ 1 литрѣ воды, и для опредѣлонія борутъ 20 к. с. 
этого раствора, прибавляют!. 10 к. с. дссятнпроцоитиаго раствора іодистаго 
калія и 5 к. с. соляной кислоты. Тотчасъ выдѣдястоя іодъ, который рас
творяется въ избыткѣ іодистаго калія; его иослѣ прибавления крахмала 
титруютъ сѣрноватистонатровой солью до иоявлеиія свѣтло-зелонаго цвѣта. 
Каждый кубическій сантимотръ этого раствора хромпика выдѣляоті, точно 
0,01 гр. іода. Разъ приготовленный растворъ можетъ долго служить для 
провѣрки титра сѣрноватистокислаго иатрія. 

3) Хлороформъ. Хлороформъ нообходимъ для растворонія изслѣдуе-
маго лснра, такъ какъ большинство жировъ трудно растворимо вт, спирту. 

4) Растворъ іодистаго калія. 10 гр. іодистаго калія, не содержащаго 
іодиоватокислой соли, растворяютъ въ 100 к. с. воды. 

5) Крахмальный клейстеръ. 1 гр. крахмала растираютъ со 100 к. с. 
воды, которую приливаютъ къ крахмалу малыми порціями. Полученная 



такимъ образомъ молочнообразпая жидкость при помѣшинаніи нагрѣвается 
до кипѣиія, прнчем-ь она становится прозрачной. По охлажденіи къ рас
твору прибавляюсь, какъ антисептическое средство, нѣсколько капель спир-
товаго раствора салициловой кислоты. 

Самое онредѣленіе ведется слѣдующимъ образомъ: въ маленькой 
нробирочкѣ отвѣшиваютъ 0,2—0,3 гр. высыхающихъ .маселъ, или 0,3—0,4 
гр. невысыхающихъ, или 0,8—1,0 твердыхъ жировъ. Пробирка съ жиромъ 
иомѣщается въ стклянку съ притертой пробкой емкостью около 300 к. с. 
Приливъ в'ь ;)ту стклянку 10 к. с. хлороформа, побалтываюсь ея содер
жимое до тѣхъ норъ, пока жнръ вполнѣ но растворится. Если, несмотря 
па долгое побалтываніе, пол наго растворснія не происходить, приходится 
еще прибавить хлороформа. Затѣмъ сюда прибавляюсь 20 к. с. раствора 
Гюбля и снова перебалтываюсь; при этомъ растворъ долженъ остаться 
окрашоннымъ въ густой бурый цвѣтъ. Если въ сравнительно короткое 
время происходить полное обсзцвѣчиваніе раствора, то это указывает!, па 
то, что прилитаго количества іода не достаточно, и поэтому прибавляюсь 
еще 10 к. с. раствора Гюбля. Считается нообходимымъ брать іода вдвое 
большее количество противъ того, какое можетъ быть поглощено навѣс-
кой масла. 

По прошоствіи 1,5—2-хъ часовъ реакція присоединения іода масломъ 
большей частью оканчивается, и тогда приступаюсь къ оиредѣленію коли
чества избыточно ирибавлоннаго іоднаго раствора. Для этого къ жидкости 
прибавляюсь 10—15 к. с. раствора іодистаго калія (4), тщательно взбал
тываюсь, прибавляюсь 100 к, 'с . воды, и титруюсь растворомъ сѣрнова-
тистокислаго натрія (2) сперва до слабо-желтаго цвѣта, затѣмъ прибавля
юсь немного крахмала (5), и продолжаюсь титрованіе до нолнаго печезно-
венія енпяго окрашиванія. 

Разность монеду количеством-!, іода, найденнымъ при вторпчиомъ ти-
троваши, и тѣмъ, которое содержалось въ прибавлсшіомъ растворѣ Гюбля, 
даось количество іода, поглощеинаго масломъ. Перечисливъ эту величину 
въ проценты по отношению къ взятой навѣскѣ масла, находимъ іодное 
число. 

Положимъ, напр., что къ навѣскѣ масла 0.3394 гр. прибавлено 25 
к. с. раствора Гюбля; на 25 к. с. этого раствора Гюбля ндотъ 60,9 к. с. 
раствора сѣрноватистонатровои соли; 16,45 к. с. раствора сѣриопатисто-
кнелаго натрія эквивалентны 0,2 гр. іода; при обратномъ тнтровапін истра
чено 39,(1 к. с. сѣрноватистонатровой соли. Изъ атихъ дашшхъ опыта 
іодное число вычисляется такъ: 

[ода масломъ поглотилось такоо количество, которое эквивалентно 
<Ю,9--39 ,6=21,3 к. с. сѣриоватистокислаго натра. Такъ какъ 16,45 к. с. 
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этого раствора отвѣчаютъ 0.2 гр. іода, то іода поглощено 

0,2581) X ЮО _ 1 0  Отсюда ira 100 гр. жира юда поглотилось -•-. .^- - — п>,2Ь гр.; зпа-

чип., іодіюс число 70,28. 
Паиболѣе высокое іодноо число нмѣютъ высыхаюіція масла, за ними 

идуть ііолувыоыхающія и. паконецт, но выеыхающіл. Вески нмѣють самое 
малое іодпое число. 

О и р с д ѣ л с и і е ч и с л а Р е іі х е р т a M о іі с л я. 

Число Геііхерта-Мейсля иоказываетъ число кубических'!, сантнме-
тровъ децинормалыіаго раствора ѣдкаго кали, которое потребовалось для 
иеіітрализаціи летучихъ кислотъ, выдѣлешіыхъ изъ 5 гр. лепра. 

Въ виду того, что число Рейхера-Мсйсля имѣстъ очень большое 
значоніе для сужленія о качествѣ корош.яго масла, мьі онншемт. онродѣ-
леніо это нримѣшітелыіо, глаішымъ образомъ, къ коровьему маслу. 

Стаканчикъ съ масломъ и коротенькой палочкой взвѣшиваютъ, палоч
кой понемногу выннмаютъ масло изъ стаканчика, перекладывают"!, въ не
большую круглодонную фарфоровую чашку, и опять взвѣшнваютъ. ІІос.тѣ 
нѣсколькнхт. перекладываніп удается отложить, болѣе или менѣе точно 
(до милнграммовъ), 5 граммовъ масла. Вт, чашечку прибавляютъ 50 куб. 
с. 80% спирта, кусочекъ ѣдкаго кали вт, 2 гр., и, помѣотнвшй чашечку 
на горячую воду, нагрѣваютъ такъ, чтобы спиртъ но закинѣлъ, до тѣхч. 
порт., пока ѣдкое кали и лшръ вполпѣ растворятся, и па останется капе-
лекъ и блестокъ жира. При этомъ происходит'!, обмылнваніо: жирныя ки
слоты образуютъ соли со щелочью, глицеринт. лее выдѣляется. Конецт. 
обмыливанія узнается но тому, что капля воды въ этой смѣси ne произво
дить помутнѣнія. Послѣ этого пѣсколько усилнваютъ пагрѣваиіе, и ддютт, 
спирту улетучиться с п о л н а (узнаютъ но запаху). 

Полулеидкое, густое мыло раотворяютт. при нагрѣваніи вт. 50 куб. с. 
воды, иероливаютъ въ колобочку въ 300 куб. с , чашку обмывають туда 
же еще 50-ю куб. с. воды, въ колбу прибавляют!, 40 куб. с. слабой clip-
ной кислоты (1 :10), и, соединивши колбочку оъ холоднльннкомъ, иодвер-
гаютъ летучія кислоты оттопкѣ. Такъ какъ выдѣлившіяся отъ сѣрной 
кислоты и раоплавившіяся жирныя кислоты плавають на поверхности 
сплошкымъ слоѳмъ, то обыкновенно происходить ігерегрѣваніо: жидкость 
кипитъ толчками, легко перебрасывается въ холодильникъ и нріемникъ. 
Для предохраненія отъ иерогрѣвапія совѣтуютъ бросать въ колбу малойь-
кій кусочекъ пемзы. Но часто это средство но спасаоть. Поэтому лучит-
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колбочку заткнутъ пробкой съ двумя отверстіямн; чрезъ одно пропущена 
загнутая подъ оетрымъ угломъ и оканчивающаяся тотчась подъ пробкой 
стеклянная пароотводная трубка (въ холоднлышкъ), а чрезъ другое от
версто-••-доходящая до самаго дна колбы трубочка, по которой постоянно 
въ колбу вгоняется (изъ аспиратора и т. и.) мелкими пузырьками воздухъ. 
Отгоияютъ 1 10 куб. с. в'ь колбочку съ длинной шейкой и съ двумя мѣт-
ками: 100 и ПО куб. с ; отгонка продолжается У 2 часа. При этомъ съ 
водяпымъ наром'г. перегоняется не только иисшія кислоты, но даже часть 
лорастворимыхъ въ водѣ кислотъ, которыя нлаваютъ на поверхности въ 
вндѣ бѣлыхъ нластииокъ. Чтобы освободиться отъ нихъ, нерегонъ (ПО 
куб. с.) изъ колбочки нерелпваютъ въ стаканчикъ, и отфильтровываюсь 
въ ту же колбочку черезъ сухой фильтръ ровно 100 куб. с. Переливши 
опять въ стаканчикъ и прибавивши 3—4 капли фенолфталеина, титруютъ 
Ѵю.иорм. щелочью {КОН или ВаВ202) до розоваго окрашііванія. Число 
куб. с. потраченной на титроваиіе щелочи увеличиватотъ на '/ю (изъ 110 
куб. с. отфильтровано 100). 

Для получѳнія согласныхъ резудьтатомъ нужно точно соблюдать всѣ 
даииыя выше указанія относительно количества масла, прибавляемой воды, 
кислоты и пр., и все же результаты получаются не всегда согласные, 
•особенно въ томъ случаѣ, если не былъ удаленъ весь спиртъ, который 
съ жирными кислотами можетъ образовать летучіе эфпры. 

Болѣе падежные результаты получаются, если обмылнваніе произ
водить въ глицериновомъ растворѣ (Leffmaim Beam). По этому способу 
къ 5 тр. масла (точно) въ колбочкѣ, вмѣстнмостыо 300 куб. с , прибав
ляют'!. 20 гр. глицерина и 2 куб. с. пасыщеннаго раствора ѣдкаго натра 
(100 гр. Na ОН растворяюп, въ НЮ куб. с. воды, и, иослѣ отстаиванія, 
сливаютъ прозрачную жидкость). Смѣсь нагрѣваготъ на маленысомъ пла
мени при ноотолпномъ нобалтываніп до кипѣнія, которое сопровождается 
оилыіымъ вснѣнпваніемъ. Какъ скоро испарится вся вода (минутъ чрезъ 5—8), 
и жидкость стапетъ вполиѣ прозрачной, обмыливапіе совершилось. Нагрѣ-
ваютъ еще нѣсколько времени, поворачивая колбочку такъ, чтобы собрать 
вмѣстѣ всѣ частички мыла но стѣнкамъ колобочки. Уатѣмъ смѣси даютъ 
охладиться до SO—90«, прибавляют!, 90 граимовъ воды, нагрѣтой до 
80 -90°, иричемъ обыкновенно сейчасъ же получается прозрачный раст-
вор'ь мыла; иногда же приходится иагрѣвать на водяной банѣ до нолнаго 
растворѳція. Иослѣ этого прибавляютъ 50 куб. с. слабой сѣрлой кислоты 
(25 куб. с. крѣпкой въ 1 L.) и вусочекъ пемзы, затыкаюсь пробкой со 
•вставленной въ нее газоотводной трубкой, изогнутой нанодобіе лебединой 
шеи; концы трубки сточены сильно наискось (высота ея 20 сайт., ширина 
просвѣта—6 мм.) и подве,ргаютъ отгонкѣ въ теченіо Ѵ 2 часа. Остальное— 
какт. описано выше. 



Число Рейхерта-Менсля для нѣкоторыхъ жировъ. 

овинное сало . 
коровье масло. . 2 0 - 3 3 

0 

кокосовое масло. 

гусиный жиръ. . 

масло какао. 

. 0,2—0,3 
. 6,6—8,5 
. 0 , 2 - 0 , 8 

сурѣпное масло. 
оливковое масло. 0,6 

0. 

Такъ какъ большинство .жировъ содержать въ себѣ почти исключи
тельно высшія жирныя кислоты, которыя въ тѣхъ условіяхъ, при К О Т О -

рыхъ производится опредѣленіе числа Рѳйхорта-Мепсля, не летучи, то 
естественно, что для большинства жировъ это число близко къ нулю. 
Исключоніе представляет, коровье масло. Это и является причиной того, 
что при изолѣдовапіи коровьяго масла всегда оиредѣляютъ это число, и 
въ случаѣ его малой величины принято считать масло фальснфицпровап-
ны.мъ или, но крайней мѣрѣ, подозрительным'!,. Кт, сожалѣнію, эта кон
станта весьма сильно колеблется, и иногда встрѣчаотся запѣдомо не фаль
сифицированное масло, имѣющсе число Райхерта-Мейсля 15 и даже еще 
меньше; даже для масла, нолучаемаго изъ молока одной и той же коровы,, 
оно бываетъ различно въ зависимости отъ корма. ТСромѣ того нужно пмѣть 
въ виду, что число Ронхорта-Мейоля увеличивается при сохраноніи масла 
на свѣту и при достунѣ воздуха, а также при нрогорканін. 

Число Тенора показывает"!, процентное содоржаніе псраотворимыхъ 
въ водѣ жирныхъ кислотъ, находящихся въ жнрѣ. Самое опродѣлеиіо 
производится такъ: 2—3 гр. масла отвѣшиваютъ и обмыливаютт, 2-мя гр. 
ѣдкаго кали въ присутствін 50 к. с. спирта совершенно такт, жо, какъ 
описано при опредѣлеиін числа Рейхсрта-Мойсля. Густое мыло, по уда-
лепіи спирта, раетворяютъ въ 1 0 0 - 1 5 0 к. с. воды, нореливаютъ вт, ста-
канчикъ, разлагают, его слабой соляной или сѣрной кислотой, нагрѣнаютъ 
стакапчикъ, чтобы выдѣлившіяся кислоты расплавились и собрались па 
поверхности нрозрачнымъ слоомъ. Тогда ихъ нореливаютъ на высушенный 
зараиѣе при 100°, взвѣшенный и наполненный до половины горячей водой 
фильтръ, помѣщениый въ нагрѣваемой воронкѣ (рис. 32). Фильтръ, діа-
метромъ 12—13 сайт., должепъ быть приготовлонъ изъ плотной шводской 
бумаги, чтобы жидкость проходила черезъ него, свѣтлая. Кислоты, плава
ющая на фильтрѣ, промывают, кипящей водой изъ промывалки, направляя 

О п р с д ѣ л е H і е ч и с л а Г е н е р а. 



струю воді.і такт,, чтобы кислоты сильно перемешивались съ водой, и 
чтобы вода изъ воронки никогда не стекала вполне, а подъ слоемъ кнслотъ 
всегда ея оставалось приблизительно 1—2 сайт, въ высоту. Промываніе 
ведуть до нолнаго исчезновения кислотности. Чтобы отмыть вполнѣ трудно 
растворимый капроновую (С0Н12Ог), каириловую (С8Ни02) и каприновую 
(С 1 0 7/ 2 о О2) кислоты, требуется не менѣе 2-хъ литровъ воды. 

Когда промываніе окончено, воронку съ не вполнѣ стекшей водою 
опускаютъ въ стаканъ съ холодной водой, даіотъ жирнымъ кислотамъ 
охладиться и застыть, вынимаюгь воронку изъ воды, даютъ водѣ внолнѣ 
стечь, вынимаюгь фильтръ съ кислотами изъ воронки, номѣіцаютъ его въ 
отаканчикъ, и сушатъ до постояннаго вѣса при 100°. 

Для большинства жировъ число Генсра лежитъ около 95; только тѣ 
жиры, для которыхъ число Рейхерта-Мейсля велико, имѣютъ число Ге-
нера меньше 95; такъ, напр., для коровьяго масла оно не болѣе 89. 

Въ виду того, что, какъ только что сказано, существуетъ зависи
мость между числомъ Генера и Рейхерта-Мейсля, въ настоящее время 
при изслѣдованіи жировъ первое определяется очень рѣдко, а для воска 
его никогда не опредѣляютъ. 

О п р е д ѣ л о и i е к и е л о т н а г о ч и с л а. 

Кислотнымъ числомъ называется число миллиграммовъ ѣдкаго кали, 
необходимое для нейтрализации свободныхъ лшрныхъ кислотъ изъ 1 гр. 
жира, или воска. 

Для оиредѣлонія кислотнаго числа 5 гр. масла (не меньше) раство
ряют* въ совершенно нейтральном* (предварительно нейтрализованном*) 
опиртѣ, или смѣси спирта съ зфиромъ, и титруют* спиртовым*, или вод
ным* раствором* ѣдкой щелочи, употребляя в * качествѣ индикатора фе
нолфталеин*. Иногда число кислотности выражают* въ процентах*. 

В * виду того, что. количество кислот* для одного и того же сорта 
масла не является постоянным*, кислотное число не считается констан
той. Свѣжіо животные лсиры практически нейтральны, растительные лее 
всегда содержать иѣкоторое количество свободныхъ кислотъ, количество 
которыхъ при сохранении масла обыкновенно увеличивается. Особенно это 
замѣтно для пальмоваго масла, которое иногда при сохранении цѣликомъ 
переходить въ свободныя кислоты. Хотя кислотное число и не является 
константой, тѣмъ не мѳнѣе его постоянно онредѣляютъ, потому что оно 
даѳтъ возможность судить о достоинств-B лсира. Отъ хорошаго жира тре
буется, чтобы кислотное число было мало. 



Э l|> и р II О 0 Ч II с л о. 

Эфирное число показывает*, сколько миллиграммов-ь ѣдкаго кали 
потребовалось бы для омыленія 1 гр. жира въ томъ случаѣ, если бы онъ 
былъ вполлѣ нейтрален*. Таким* образом* эфирное число представляет-* 
изъ себя разность между числом'* омыленія и кислотнымъ числом'*. 

О H р е д ѣ л е H i е с и и р т о в ъ. 

Опредѣлеиіе сииртовъ обыкновенно производится только при изслѣ-
дованін воска, который, какъ указано выше, представляет* изъ себя смѣсь 
сложных* эфировъ, образованных* жирными кислотами и высшими одно-
атомными спиртами. Изслѣдованіе воска, особенно рѣшеніе вопроса, о 
томъ, не фальсифицирован* ли он*,—задача въ высшей степени трудная, 
и всякій новый методъ, которымъ молено воспользоваться при изслѣдова-
нін воска, является очень цѣннымъ; къ такнмъ методам'* принадлежит* 
и методъ опрсдѣленія спиртов'*. 

Метод'* опродѣленш сниртовъ основант. на томъ, что при си.тавле-
ніи съ ѣдким* кали одноатомнаго спирта опт, окисляется вт, кислоту, нри-
чемъ выдѣлястсл водород*. 

ед»+1о// -ь каи= cji^-dhK - f 2 / / 2 • 

Эту реакцію Ііюизииь иримѣпил* к* воску в* такомт, вндѣ. 1 2 гр. 
воска расплавляют* в* небольшом* фарфоровом* тиглѣ, и кт, расплав
ленному воску прибавляют* такое же количество мелко нетолчонпаго 
ѣдкаго кали. Порсмѣшав* тщательно воск* с* ѣдким* кали, дают* омѣсн 
охладиться, и полученную твердую массу вновь измельчают* вт. порошок*, 
и тщательно смѣшиваютъ с* 3 частями (на 1 ч. воска) смѣси ѣдкаго кали 
и извести (1 часть КОЛ на 2 части ОаО). Смѣсь эту помѣщают* в* 
толстостенную пробирку, или маленькую грушевидную колбочку, и пагрѣ-
вают* в* воздушной баігі; постепенно до 250°. За температурой слТ.дят* 
по термометру, висящему рядом* с* пробиркой вт. баиѣ. Нзаимодѣііствіе 
щелочи со спиртами начинается при 180°, по эноргичпѣе оно идет* около 
250°. Когда баня нагрѣлась до 250', поддерживають эту температуру 
около двух* часов*. Быдѣллющійся при реакціп водород* очоігь удобно 
собирать при помощи бюретки Гемиоля, присоединенной каиилярноЙ тру
бочкой и каучуками къ иробиркѣ с* веществом*. Когда количество собран-
шагося въ бюроткѣ газа больше не увеличивается, прекращают'* нагрѣ-
ваиіѳ, даютъ пробиркѣ охладиться, и только нотомъ, но отнимая бюретки 
отъ всего прибора, приводят* газ* к* атмосферному давленію, замѣчаютъ 
количество кубических* сантиметров* газа, его температуру и атмосфер-



ное даплспіо. Приведи отсчитанный объем* газа къ 0° и нормальному 

(760 мм.) давлепію по формуле —-л - ^ . i - Z l O . — п ± у отсчи-
1 1 і 760 X ( 1 - f 0,003671) ' д 0 0 

тайный объемъ, /> — наблюденное давлепіе, /"--упругость водяного пара 
при температурѣ t, при которой измѣрен* водородъ, и перечислив* коли
чество кубических* сантиметров* выдѣлившагося водорода па I гр. воска, 
находят* водородное число. Водородное число для чистаго воска 55. 

Зная водородное число, можно вычислить, сколько мирицнловаго спирта 
содержится в * 1 гр. воска, принимая всѣ спирты за мирпциловый. Из* 
вышеприведеннаго уравненія реакціи слѣдуегь, что I к. с. водорода при 
0° и 760 м.м. давленія, вѣсящій 0,00008988 гр., соответствует* 0,00984 гр. 
мирицнловаго спирта. Поэтому, если помножить число куб. сан. водорода, 
выдѣленнаго из* одного грамма воска, на 0,984, получим* процентное 
содержаніе мирицнловаго спирта в * воскѣ. 

О п р с д ѣ л с и i е а д е т и л ь н а г о ч и с л а. 

Ацетильным* числом* называется количество миллиграммов* ѣдкаго 
кали, которое потребовалось для нейтрализации уксусной кислоты, обра
зовавшейся при омыленіи одного грамма ацетилированиаго масла, или воска. 
Способность нѣкоторых* масел* ацетилироваться зависит* от* того, что 
в * состав* ихъ входят* оксикнслоты, который при дѣйствіи ь а них* уксус-
наго ангидрида даютъ ацетильный производныя. 

Опредѣленіѳ ацотилыіаго числа производится следующим* образом*: 
10 гр. масла нагревают* въ колбе с* обратным* холодильником* 1—2 
часа ст. 20 гр. уксуспаго ангидрида. Продукт* реакціи выливается в * 
стакан*, емкостью около одного литра, смешивается съ 500 600 к. с. 
кипящей воды, и нагревается въ течепіе получаса; при этомъ для избѣ-
жанія иорегрііванія через* жидкость пропускают* медленный ток* уголь-
наго ангидрида, Затѣмъ, содержимое стакана оставляют* въ покое, при
чем* жидкость разделяется на два слоя—внизу собирается вода, а вверху 
ацѳтилированноѳ масло. Тогда сифономъ сливают* водный слой, а слой 
масла нагревают* съ водой 3 раза такъ, какъ только что было описано. 
Вода, слитая в* последпій раз*, не должна иметь кислой рѳавціи. Если 
кипятить с* водой ацотилированное масло слишком* долго, то оно может* 
заметно разложиться. Промытое водой ацотилированное масло высушивают* 
въ сушильном* шкафу. Затішъ берут* две навески нриготовлешгаго та
ким* образом* ацетилированнаго масла: въ одной (3—5 гр.) онредѣляютъ 
кислотность (ом. число кислотности), а въ другой (2—3 грам.)—коэффи-
ціѳнт* обмыливаиія нагрѣваніѳмъ съ титрованным* раствором* едкой 
щелочи. Разность между коэффициентом* обмыливанія и коэффиціѳнтом* 
кислотности и составляет* ацетильное число. 
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К а ч е с 'г в е it в ы я проб ы. 

О ир е дѣ л е n i е с п о с о б н о с т и в ы с ы х а яі я. Масла могутъ быті. 
раздѣлены на двѣ болынія группы—масла новысыхающія и масла высы-
хающіл. Первыя при хранѳніи на воздухѣ поглоіцаютт. кислородъ, про
горкают*, но остаются жидкими, вторыя, поглощая кислородъ, засыхают* 
üb твердую пленку. Способность маселъ такъ различно относиться къ кисло
роду воздуха зависит* отъ ихъ состава: масла высыхаютъ тѣмъ скорѣс, 
чѣмъ меньше они содержать насышенныхъ кислотт. и олеиновой кислоты, 
и чѣмъ больше въ нихъ находится лииолеиновой.' 

Опредѣленіе степени высыхаемости масла легко определяется про
бой Ливаша. Для нея готовятъ порошекъ свинца такимъ образомъ. Изъ 
какой-либо растворимой въ водѣ свинцовой соли выдѣляютъ свииецъ при 
помощи цинка. Выдѣлившійся свииецъ быстро промываютъ последователь
но водой, спиртомъ и зфиромъ, и, паконецъ, выоушиваютъ въ вакуум'];. 
Для опредѣленія степени высыхаемости масла 1 гр. свинцоваго порошка 
распредѣляютъ тонким* слоем* на часовом* стекле, точно взвешивают*, 
и затем* изъ пинетки на. этотъ свннецъ номѣщаютъ каплями (> — 7 гр. 
(не больше) изсл'Ьдуемаго масла, стараясь, чтобы капли но соприкасались 
другъ съ другомъ, и вновь точно взв'Вшиваютъ. Затѣмъ оставляют"!, 
часовое стекло съ масломъ на свету, въ мѣстѣ, защищенном'!, отъ ныли, 
при свободномъ доступе воздуха, на более или менее продолжительный 
срокъ, время отъ времени взвешивал. По Ливашу, увелнченіе веса высы-
хающихъ маселъ начинается черезъ 18 часов* и оканчивается самое 
позднее черезъ 3 дня, для невысыхающих* увеличение в* в'вев заме
чается только черезъ 4—;> дней. 

Проба на прогорклость. Миогія масла при храненіи, особенно если 
были допущены нѣкоторыя неправильности въ ихт. приготовлении или 
очистке, обладают* способностью прогоркать, что выражается вт, том*, 
что они пріобретаютъ едко-горысій завах* и вкусь. Причина прогорканія 
жировъ, не смотря на множество изслѣдованій въ этой области но вы
яснена. Невидимому, оно вызывается кислородом* воздуха; солнечный 
св-Ьтъ, влажность и присутстпіе микроорганизмов'!, ому благоиріятствуютъ. 
Прогорканіе масла очень часто сопровождается выдѣленіомъ свободныхъ 
кислотъ, однако прогорклость масла не пронорціональна ого кислотности. 
Затѣмъ, почти всегда при прогоркаиіи замечается образованіо альдогидовъ. 
кѳтоновъ и др. прод. Особенно важно произвести иснытаніо жира па про
горклость въ томъ случае, когда онъ идотъ въ пищу. Какихъ-либо не-
сомнѣнныхъ, ностоянпо удающихся, роакцій, дающих* возмолсиость от
крыть, прогорклость, нетъ, кроме испытанія на вкус* и запахъ. Иногда, 
впрочемъ, производится рѳакція Шмидта, которая указывает* на присут-



ствіе альдегидов*. Выполняется она так*. Около 20 гр. жира подвергают' 
перегони* с* водяным* паром* (аппарат* см. при опрсдѣленін летучих* 
кислот* вч. винѣ) из* круглодонноіі колбы. В * качествѣ нріемника упо-
требляють И Л И мѣрную (100 к. с.) колбу съ пришлифованной пробкой, 
или ѵ.ѣрпый цилиндр*. Перед* началом* перегонки вч, нріемнпкъ поме
щают* 5 к. с. свѣжеприготовленнаго однопроцентна™ раствора соляно-
кнслаго метафенилондіамина. По окончаиін перегонки содержимое иріем-
иика взбалтывается, при чемч. обращают* внпманіе на его окраску. При 
отсутствии альдегидов* дсстиллатъ или совершенно не окрашен* или окра
шен* очень слабо вч, желтоватый цвѣтъ. В * случаѣ сильнаго желтаго 
окрашивавія можно утверяедать, что масло прогоркло. 

Р о а к ц і и о к р а ш и в а и і я для пѣкоторыхъ масел* являются на 
столько чувствительными и характерными, что таким* образом* удается 

.открыть ихч, присутствіе далее въ сложныхъ смѣсяхъ. 
Реакція Бодуэна. Къ.0,1 к. с. спиртоваго раствора фурфурола (I 

объем* безцвѣтнаго фурфурола растворяется въ 100 об. безводнаго спирта) 
прибавляется 10 к. с. излѣдусмаго масла и 10 к. с. соляной кислоты, уд. 
в. 1,19; сильно взболтавъ смѣсь, дають ой отстояться. Въ том* случае, 
когда вч, изслѣдусмомъ маслѣ находится даже меньше 1% кунжутнаго 
масла, пилшій водный слой окрашивается въ карминово-красный цвѣть. 
Если вч, маслѣ находятся вещества, дающія окрашенные растворы съ 
одной соляной кислотой, то необходимо ихч, предварительно удалить взбал-
тывапіомъ масла съ крѣнкой соляной кислотой. 

Р е а к ц і я на х л о п ч а т н и к о в о е м а с л о . Нагрѣваютъ въ про
бирке па водяной бане 15—30 минуть равные объемы масла, амиловаго 
спирта и сероуглерода, еодержащаго въ растворе 1% сернаго цвета. Въ 
присутотвім хлопчатпиконаго масла появляется характерное красное окра-
шиваніе. Нужно, внрочемъ, иметь въ виду, что съ одной стороны, хлоп
чатниковое масло, нагретое предварительно до 180—250° не даотъ этой 
реакціи, а съ другой стороны, оо можно обнаружить въ чиетомъ коровь
ем* масле, приготовленном* нзч, молока коровч., которых* кормили жмы
хами хлопчатниковых* семян*. 

Р о а к ц і я с * а з о т н о й к и с л о т о й может* применяться для от-
Ьрытія хлоичатниковаго масла. Взбалтывают* несколько кубич. сантимет-
ровъ масла съ таким* же объомомъ азотной кислоты, уд. в. 1,375, и 
оставляют* стоять около 24 часовъ; вч> присутствии хлопчатннковаго масла 
появляется бурое окрашиваніе цвета кофе. 

Р е а к ц і я Л и б е р м а на на с м о л я и ы я к пело т ы. I — 2 к. с. 
жира растворяють при умѣрепномъ нагреваніи въ уксусном* ангидриде. 
После охлаждения приба,вляютъ одну каплю серной кислоты, уд. веса 
1,53 (смешиваютч, 34,7 к. с. концентрированной серной кислоты съ 35.7 
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к. с. воды). Въ прпеутствіи емоллныхт, кислотъ появляется прекрасное 
фіолетопо-краоное окрашнваніе, которое скоро псчезаетъ. Такъ какъ ту 
лее реакцію даетъ н холеетеринъ, то. если иодоз])ѣвается ого ирисутстніе. 
смоляныя кислоты можно отдѣлить отъ холестерина при помощи ѣдкнхъ 
щелочен. 

Р о а к ц і я съ с ѣ р н о й к и с л о т о й на прпсутствіе трескового жнра. 
Одну каплю масла растпоряютт, вт. 20 капляхъ сѣроуглерода, и прибав-
ляют'ь кт. раствору одну каплю крѣикой еѣрион кпслотт.і. Вт, присутствіи 
тросковаго жнра появляется фіолетовос окрашинаніс, скоро переходящее 
вт. розовое я потомъ въ бурое. 

Коровьи масло въ зависимости отъ времени года (главнымъ образомъ 
въ зависимости отъ корма коровъ) бываетъ пли довольно ярко окрашено 
въ желтый цвѣтъ или блѣдно. Такъ какъ ярко окрашенное .масло выше 
цѣнится, то торговцы часто зимнее, слабо окрашенное, масло подкрашива
ют!,. Для обнаруженіл посторопннхт, красящихт. вещестпт. (по Отеббину) 
отвѣшиваютъ въ стаканѣ Г>0 гр. про((лільтровапиаго жира., станятъ на 
нагрѣтую водяную баню, прибавляютъ къ нему 5—10 гр. тонко измель
ченной валяльной глины н тщательно перемѣшиваютт. въ течепіе 2—3 
минуть. Затѣмъ, давъ отстояться, жнръ, но возможности, весь сливаютъ 
черезъ фильтръ, осѣпшую глину нромываютъ бепзоломт, до тѣхт. порт,, 
пока, весь жиръ не будотъ удалоиъ изт, глины. ІІослѣ этого глину нагрѣ-
вають на водяной банѣ для удаленія бензола и обрабатывают!, ее трижды 
94%-ымъ спиртом'!, (псякііі разч. берется спирта около 20 к. с ) . Пъ сиир-
тономъ растворѣ и будуть всѣ постороннія красящія вещества. 

Для рѣшенія вопроса, какая краска прибавлена, спиртовую вытяжку 
дѣлятъ на иѣсколько частей и, затѣмъ, каждую иорцію испытывают!, 
на прнсутетвіе той или иной краски. Къ одной норціи нрибаиллется 
крѣнкая сѣряая кислота; носинѣніе жидкости и выпаденіе изт. поя по 
прибавлен»! воды грлзно-зеленьіхъ хлоиьевт. указывает-!, на нрнсутетніе 
орлеана. Если синее окрашиваиіе переходить скоро вт. лиловое или буро-
фіолотовое, и если лимонная кислота нъ другой порціи вызоветь травя
нисто-зеленое окраишвапіе, то это указывает;, па с а ф л о р ъ . Если жид
кость отъ сѣрной кислоты сначала сдѣлается розовой, а потомъ бурой, - • 
присутствует!. 7«уркума. Ко второй части спиртовой вытяжки прибавляют!, 
аиміаку или щелочей: желто-бурое окрашиваніе указывает, на куркуму, 
золеное—на м о р к о в н у ю краоку. Кь третьей части прибавляють основ
ного уксусио-кислаго свинца. Образованіе ораижоваго осадка указываоть 
на ш а ф р а н ъ . Къ чотвортой части прибавляютъ хлорнаго жолѣза. Об
разовало хлопьовъ черновато-бураго цвѣта указывает!, на подкраску 
н о г о т к а м и, черно-бурое оврашиваніо — на с а ф л о р ъ, темно-буро-
краспоѳ на ш а ф р а нъ. 



Для обнаружения смоляиыхъ пнгментовъ 2-—;) гр. масла растворяют* 
m. 5 к. с. офира и, хорошо нзбалтавъ эфирный растворъ съ 5 іс. с. соляной 
кислоты уд. п. 1,125, даютъ смѣсп отстояться. Въ присутствии смоляиыхъ 
шігмептопъ (азо-красокъ) соляная кислота окрасится въ красный цвътъ. 

Константы нѣкоторыхъ жировъ—см. стр. 12В—127. ' 

М ы л о . 

Въ техническом!, смыелѣ мылами называются среднія іцелочныя соли 
высших!, жирныхъ кислотъ. Употребляемый вт, практнкѣ мыла—обыкно
венно натріевыя или каліііныя соли преимущественно пальмитиновой, стеа
риновой и олеиновой, а также другихъ кислотъ, глнцериды которыхъ 
часто встречаются пъ естественных!, жирахъ. Въ .зависимости отъ осио-
ванія отлпчаютъ иатровыя мыла т в е р д ы я , и калійныя—мягкія. 

Твердый мыла въ свою очередь дѣлятся па л д р о в ы я , п о л у я д 
ро в ы я нлн э ш в о г е р с к і я и к л е е в ы я м ьі л а. 

Ядровыя мыла представляю!'* изъ себя мыла, освобожденный отъ 
избытка воды и отъ глицерина посредством!., такъ называема™, отсалп-
панія т. е. осажденія мыла изъ раствора дѣііствісмъ поваренной соли 
или щелочи. Ядровое мыло состоит* изъ кристаллической части (ядра) и 
некристаллической; мыла могут* быть получены однородного цвѣта во 
всей м а с с ѣ — г л а д к і я мыла, или могут* нмѣть мраморный вид*—мра
морный мыла, что происходит* вслѣдствіе неравномѣрнаго распредѣлеііія 
окрашенных* ирнмѣсей вт, массѣ мыла. 

При переплавлсніи ядроваго мыла с* водой получаются ш л и ф о 
в а н н ы л или л о щ е н и я мыла, который могут* быть только гладкія. 

Полуядровыя или эшнегерскія содержат* смѣсь мыла изъ обыкно
венных!, жировъ съ мыломъ изъ кокосоваго, или ядропальмоваго масла. 
Эти мыла содержат* больше воды, нежели ядровыя, и нѣкоторое коли
чество глицерина. 

Клссвыя мыла представляют* изъ себя застывшій мыльный клей 
изъ кокосоваго, или ядропальмоваго масла, къ которому иногда прігаѣшп-
вают'ь мыла изъ другихъ жировъ. Они содержать наибольшее количество 
воды нзъ всѣхъ твердых* мыл*, а также весь глицерин*, образовавшейся 
при обмылипаніи. Этот* сорт* мыла часто фальсифицируется мылами 
смоляных* кислот* или посторонними веществами, из* которыхъ одни 
увеличивают!, щелочность мыла, какъ, иапримѣръ, сода, растворимое 
стекло, другія увеличивают!, твердость (NaCl, Na^SO^, наконец* третьи 
увеличивают* только вѣсъ мыла (крахмалъ, глина, талькъ, кріолитъ, 
посокъ и т. п.). Мыла, содержания большое количество воды и нрнмѣсей, 
носить названіе и а и о л п е и н ьі х ъ, или н а л и в н ы х ъ мылъ. 
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ж и р о п * (по U b b о I о h d 0). 

M :i. с л о Уд. и. при In" 
Тсмпорат. плаплепія 

и застыиапія 

Рсфракц. число при 20° 
или' козффнц. преломле

ния Число омылспія 
1 

1 Іодное число 

і 

Peil хорта 

Mсftсля 

• Число Ге-

1 нера 

j Ацетильное 

число 

' К и с 
І-- -
1 Томпсрат. 
i застыв. 

Л 0 T Ы 

Темиерат. 
іілавл. 

Оливковое масло изъмяса 
0 , 9 1 4 — 0 , 9 1 9 

пъ рѣдкнхъ случаяхъ 
0 , 9 2 0 — 0 , 9 2 5 

нѣкоторыя ааетываютъ 
только при — 9 е , боль

шинство при 0 ° 

6 1 , 7 — 6 8 , 0 
1 9 0 — 1 9 3 

большой частью 
около i 9 0 

7 9 - 8 5 

б . Ч. 8 2 
о,3 9 4 — 9 6 

i 

1 4 - ю 

I 

1 

і 
j 
1 2 1 — 2 4 , 6 2 4 — 2 7 

p b J i c e 1 9 — 2 3 

Оливковое масло изъ ко-
0 , 9 1 8 — 0 , 9 2 0 

_ 
1 8 2 — 1 8 8 , 5 8 7 — 8 8 

1 
i 2 2 , 5 

i 

Арахиновое масло . . • 

Касторовое масло . . . 

Миндальное масло . • • 

0 . 9 1 6 5 — 0 . 9 2 0 

0 , 9 6 0 0 — 0 , 9 7 3 6 

0 , 9 1 6 — 0 , 9 2 0 

о - з ' 

— ю 1 8 

— 1 0 2 5 

6 3 , 2 — 6 9 , 5 

при і5 — і , 4 7 9 5 - 1 , 4 8 0 3 

6 7 , 7 

1 8 9 - 1 9 4 

1 7 6 - 1 8 3 

чаще 1 8 6 , 6 
1 9 0 — 1 9 6 

чаще 1 9 1 

і 8 6 - 9 8 

рѣже 1 0 3 
! 8 2 — 8 8 

9 3 — 1 0 2 

о , 5 — і , 6 

1 , 1 — 2 8 

9 4 — 9 6 

9 6 — 9 7 

3 , 4 

1 4 6 — 1 5 6 

5 , 8 

2 8 — 2 9 

2 — 3 

9 , 5 — i o , i j 
(еладк.) 1 

1 1 , 3 — 1 1 , 8 ! 

2 8 — 3 3 

1 0 — 1 3 

1 2 — 1 5 

Кокосовое масло . . . . 

Пальмовое масло изъпло-

0 , 9 2 5 — 0 , 9 3 8 

0 , 9 4 5 — 0 , 9 5 ° 

при 9 8 0 — 1 0 0 ° 

0 , 8 5 8 — 0 , 8 6 0 

Темп. наст. і+- - 2 3 , і 
Теми. пл. 2 0 . 3 — 2 8 

2 7 — 4 3 »''• зависимости 
огь старости 

1 , 4 4 1 при 6 о ' 

б о " — - 1 , 4 5 1 

2 4 6 - 2 5 8 

чаще 2 6 8 

1 9 6 — 2 0 7 

i 

8 , 6 - 9 , 4 

5 1 — 5 8 

5 . 6 — 7 , 4 
иногда 8 , 4 

0 , 5 — 1 , 8 7 

8 2 , 4 — 9 0 , 5 

9 5 — 9 7 

0 , 9 — 1 2 , 3 

0 , 7 — 1 , 8 

(горыс.) 
2 1 , 2 — 2 5 , 2 

s 
4 0 — 4 6 ; 

2 4 — 2 7 

4 4 — 4 5 

Ядропальмопос! масло. . 0 , 9 4 1 — 0 , 9 5 2 • 2 3 - 3 0 öo°—i , 4 4 3 1 ! 2 4 1 - - 2 5 0 1 0 — 1 8 5 — 7 8 7 , 6 — 9 1 , 1 1 . 9 — 4 , 8 2 0 — 2 5 , 5 2 5 — 2 8 , 5 

Масло какао 0 , 9 5 0 — 0 , 9 9 5 

при 5 0 ' — 0 , 8 9 2 

T i ' M i i . пл. 2 9 — 3 4 , 5 

Теми. i i i u ' T . 2 1 — 2 3 

4 о ° — 1 , 4 5 6 5 — 1 , 4 5 7 8 

б о ° — 1 , 4 2 2 0 
! 1 9 2 — 1 9 4 

иногда 2 0 0 
3 4 — 3 7 о , 3 — 1 , 6 9 4 , 6 

_ 
4 6 — 5 0 ' 4 8 — 5 0 

Хлопчатниковое масло . 0 , 9 2 2 - 0 , 9 2 8 3 4 7 2 , 7 — 7 6 1 9 1 — 1 9 8 

чаще 1 9 5 
i 

1 0 3 - 1 1 0 

иногда 1 1 7 і 
о , 4 — і 9 5 , 9 — 9 6 , 2 1 6 , 6 3 0 — 3 5 3 5 — 3 8 , 5 

Сурѣпное масло . . . . 0 , 9 1 2 3 — 0 , 9 1 7 5 около о с при продолж. 
охлажд. 

6 9 , 5 — 7 6 1 7 1 — 1 7 9 

чаще 1 7 5 

1 

9 7 — 1 0 5 

иногда ю 8 : 
о , 2 5 ~ о , 4 9 5 6 , 3 4 , 7 — 1 3 , 6 i 6 — 2 1 

Горчичное масло . . . . 0 , 9 1 6 — 0 , 9 2 0 — 5 ' , 4 б 5 1 7 4 — 1 7 5 
! 

9 6 — 1 0 7 j - 9 5 — 1 5 — 1 7 1 6 — 1 7 

Подсолнечное масло . . 0 , 9 2 4 — 0 , 9 2 6 

иногда 0 , 9 3 2 5 

— 1 7 частью иастііі-
наеть 

7 2 , 2 

при 2 5 " 

1 8 8 - 1 9 4 
1 

1 2 2 — 1 2 5 
1 1 

_ 
j 

9 5 , 0 1 7 — 1 8 2 2 - - 2 3 

Конопляное масло . . . 0 , 9 2 5 — 0 , 9 2 8 

иногда 0 , 9 3 1 0 

j a c T . - 2 7 . 5 при г а 0
 3 4 — 3 7 

! 

1 9 0 — 1 9 4 1 5 7 — 1 6 6 1 

иногда 1 4 0 , 5 j 
— 7 , 5 — 2 0 1 5 , 6 — 1 6 , 6 ; 1 7 — 1 9 

Льняное масло 

! 

Костяное масло . . . , | 

o , 9 3 o 5 — o , 9 3 5 z  

0 , 9 1 4 — о , 9 1 6 

заст. — 2 7 , 5 

ниже о 

8 4 — 9 0 

1 , 4 6 6 4 — 1 , 4 7 0 0 

1 9 0 - 1 9 5 

иногда 1 8 7 , 6 
иногда 2 0 0 — 2 2 1 

1 9 1 — 2 0 3 

1 7 1 — 1 9 0 j 
чаще 1 8 2 i 

4 4 — 7 5 j 

0 1 
i 

0 ; 

9 5 , 5 8 . 5 

i » , 3 

1 9 — 3 0 . 6 ' 

3 7 , 5 — 3 9 , 5 ! 

1 7 — 2 1 

4 4 ~ 7 5 

Свиное сало і 

Пчолныыіі в о с к ъ . . . . 1 

Карнаубскій воскъ . . . 

Японекіп воскъ . . . . 

о , 9 3 » — З . 9 3 8 

при l o o — 0 , 8 5 8 - 0 , 8 6 0 

» 5 ° 0 , 9 5 8 — 0 , 9 7 0 

при 1 5 ° — 0 , 9 9 0 — 0 , 9 9 9 

о , 9 7 5 — о , 9 7 8 

2 7 — 2 9 , 9 

Т. наст. 6 0 , 5 — 6 2 , 8 

T . H л 6 1 , 5 — 6 4 , 4 

Т. ааст. 8 о — 8 і 

Т. пл. 8 5 - 8 6 

'Г. заст. 8 0 . 5 — 8 1 , 0 

Т. пл. 8 0 , 5 — 8 3 

при 4 0 ° — 4 9 — 5 1 , 2 1 9 5 — 1 9 7 

9 0 - 9 8 

7 9 — 9 5 ' 

8 0 , 5 — 9 3 

1 

5 3 — 6 4 j 

7 , 9 — 1 1 J 

» 3 , 5 

0 , 3 — 0 , 9 i 9 З — 9 8 j 

! i 
0 , 3 4 — 0 , 5 4 :ісислотпое ч.і 

• j 1 б , 8 — 2 1 , 2 j 

— 1 кислотное ч,І 

i i 
' i 

2 , 6 

1 5 , 2 4 

5 5 , 2 5 

3 4 — 4 2 

_ i 
1 

_ i 
i 

~ 1 

3 5 — 4 3 
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Клеенмя мыла бывают*, обыкновенно, гладкія, но имъ можетт. быть 
придаіп. мраморный видъ. 

Затѣмъ, иногда отличают* еще т у а л е т н ы я мыла, -высшій сортъ 
твердыхт, натровых* мылъ, и п р о з р а ч н ы й мыла, который приготовля
ются изъ туалетныхт. мылъ или посредством'!, растворопія высушеннаго 
мыла вт, спирте и последующей отгонки спирта, изъ раствора, или по
средством* прибавления кт, мылу раствора сахара (для дешевыхъ сортовъ). 

Мягкія мыла суть ни что иное, какъ клоевыя каліевыя мыла, Какъ 
приготовленный безъ отсаливанія, они содержат* весь іѵшцерпнъ, входив-
шій вт, состав* жира, избыток* щелочи, нотапгь, а также иногда самыя 
разнообразный постороннія вещества. 

О о с т а в т, и а и б о л е е у и о т р е б и т с л ь и іл х * с о р т о в * м ы л а. 

Содоржаніс 
жирныхъ 
КІІСЛОТЪ, 

iVftjO K.J) Я,и 

Лдровыя мыла . . . . . . . 58 - 7 8 % 0 - 1 0 , 2 % — 8 , 1 - 3 0 % 

Клеевыя мыла . . . . . . 2 2 - 1 9 , 8 % i ,5 7 0 / 0 — 33 ,2 - 7 3 , 5 

Мягкія мыла 3 4 51,7 — 7—10 38,3 57,0 

Так* какт, но внешнему виду часто бывает* почти невозможно су
дить о достоинстве мыла, а также в* виду сильно распространенной 
фальсификации, приходится часто подвергать мыло химическому изол'Ьдо-
ванію. 

При нзследованіи мыла обыкновенно определяют* количество свя
занной щелочи, свободных1!, едких* щелочей, щелочных* солей угольной, 
борной и кремневой кислот*, общоо количество жира, количество воды. 
Вслѣдствіо того, что мьіла при лежаиін на воздух-!, ст. поверхности легко 
теряют* воду, иарулшые слои мыла всегда отличаются но своему составу 
от* внутренних*. Поэтому пробу необходимо брать из* разных* мест* 
внутренних* слоев*, и сохранять ее в* стклянкахт. ст. хорошо притер
тыми пробками. 

О п р о д ѣ л е и i е к о л и ч ее т в а щ е л о ч н ы х * м с т а л л о в *. 

Щелочные металлы въ мыле находятся 1) въ соодиионін съ жирами 
и соляными кислотами, 2) вт, виде свободных* ѣдкихъ щолочой, 3) въ 
виде солей угольной, борной и кремневой кислота. 



0 H р е д ѣ л о и і о к о л и ч о о т в а с в о б о д н о и ѣ д к о it ід о л очи и щ е-
л о ч и ы X ъ м о т а л л о и *, с в я я а н н ы х * с * ж н р и ы м іг к и с л о т а м и. 

Прежде чѣмъ приступить къ количественному опредѣлепіш свобод
ной ѣдкой щелочи, дѣлають качественную пробу на ея прнсутствіе. Для 
этого на свѣжій разрѣз* мыла помѣіцаютъ каплю спиртоваго раствора 
фенолфталеина. Если краснаго окрашиванія не появляется, то свободной 
щелочи ііѣгь. Если же появилось красное окрашиваніс, то это указывает* 
на присутствіо ѣдкой щелочи; впрочем*, необходимо имѣть в * виду,, что 
и углскислыя, борнокнелыя н кремпекислыя соли могут* ее вызвать въ 
случаѣ присутствия в * мылѣ большого количества воды. Для опродѣленія 
свободных* ѣдкпх* щелочей растворяют* 10—30 гр. мыла в * горячем* 
абсолютном* сппртѣ въ слабо закрытой пробкой колбѣ. Если въ мылѣ 
очень много воды, то ее нужно предварительно удалить высунгаваніемъ 
мыла вч. воздухѣ, не содержащем!, углекислаго газа. Для этого стружки 
мыла помѣщаіотч. въ нагрѣваемую въ воздушной банѣ при 110° трубку, 
черезъ которую протягивают* воздух*, освобожденный от* углекислоты. 
Горячій спиртовый растворъ мыла быстро отфильтровывается через* вы
сушенный до ностояинаго вѣса и взвѣшепный фильтръ; остатокъ па фнль-
трѣ промывается абсолютным!, сниртомъ, и фильтрата, послѣ прибавления 

фенолфталеина, титруют* -~ нормальной соляной кислотой. 

Правильно приготовленное мыло теоретически не должно содержать 
ѣдкой щелочи, но на нрактшсѣ, в * виду того, что при отсалнваніи .мыла 
ѣдкая щелочь может* быть увлечена выдѣляющѳйся массой, всякое мыло 
имѣет* нѣкоторое ся количество; если же ѣдкон щелочи совершенно не 
найдено, то это могло произойти от* того, что при долгом* хранеиіи 
мыла на воздухѣ вся ѣдкая щелочь превратилась в* углекислую. 

Послѣ того какь тнтрованіомъ в* присутствіп фенолфталеина было 
онредѣлено количество свободной ѣдкой щелочи, та жидкость, которая по
лучилась послѣ титрованія, употребляется для опредѣлепія щелочных* 
металловч., связанных* съ жирными кислотами. Для этого къ ней прибав
ляют!, метилоранжа п вновь ее тнтруютъ дещінормалыіымъ растворомъ 
соляной кислоты. 

Свободная щелочь перечисляется на КОН или NaOH въ зависи
мости отъ того, какое было мыло. Количество щелочи, связанной съ жир
ными кислотами вычисляется на Naz0 или А г

2 0 . При расчетѣ, по коли
честву связанной щелочи, количества мыла, среднііі молекулярный вѣсь 
жирныхъ кислота принимается равнымъ 275, и затѣмъ, вычисление коли
чества мыла производится на оскованш того, что окись натрія (или калія) 

9 
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для образованы мыла соединяется ст. частицей ангидрида кислоты, напр. 

С„НкСОООСН№ С„ + Nat О = 'iNaCO О С 1 7 Я 3 5 . 

О п р е д ѣ л о н і е к о л и ч е с т в а і ц е л о ч н ы х ъ м е т а л л о в * , с в я -
а а и H ы X * с * б о р н о й, у г о л ь и о й и к р е м н о в о и кислотами, произ
водится при нзслѣдованін остатка, не растворнмаго вт. синртѣ. 

И з с л ѣ д о в а и і е о с т а т к а , не р а с т в о р н м а г о в т. о и и р т ѣ . 

Остаток* мыла, не растворимый в * спиртѣ (см. выше), высушивается 
до постоянна™ вѣса при 100°, и взвѣншвается. Таким* образом* опре
деляется количество веществъ, по растворимых* в* снпртѣ. В * хороших'!, 
сортах* мыла количество этихъ веществъ бываетъ ничтожно, а въ проз
рачных* мылах*, приготовленных* при помощи спирта, его и еовсѣм* не 
бывает*. Он* состоит* изъ веществъ растворимых'* вт. водѣ и иераство-
римыхъ, которыя в* свою очередь могут* быть или минеральными, или 
органическими. 

ІІослѣ взвѣшиванія этот* остаток* растворяют* вт. холодной водѣ, 
H раствор*, в* котором* будут* находиться хлористыя, сѣрнокнслыя, 
углекпслыя и борнокиолыя соли, а также пѣкоторыя органическія веще
ства, растворимыя въ водѣ, какъ ианримѣръ, сахаръ, декстрин'* и т. и., 
титруют* соляной кислотой, употреблял въ качествѣ индикатора метило
ранж*. Перечислив* потраченную кислоту на Na20, находят* общее ко
личество'щелочи, которое было связано сь борной, угольной и кремневой 
кислотами. 

Для опредѣленія количества минеральных* воществъ не раствори
мых* въ водѣ, нерастворимый остаток*, полученный при обработкѣ во
дой, высушивают'*, прокаливают* для сжигаиія органических* воществъ, 
и взвѣшиваютъ. 

Для открытія прнсутствія въ мылѣ крахмала, остаток'*, полученный 
при раствореиін мыла въ сшіртѣ, обрабатываютъ раствором* іода. Поси-
зіѣніо осадка указывает* на нрисутствіе крахмала. Если желательно опре-
дѣлить его количественно, то остаток* полученный при раствороніи мыла 
в* сииртѣ, тщательно промытый холодной водой, кииятятт. вт. колбѣ ст. 
обратным* холодильником* съ разбавленной сѣрной кислотой для нере-
веденія крахмала въ глюкозу, растворъ нейтрализуют*, оиредѣляютъ вт. 
ном* количество глюкозы, откуда путомъ вычпсленія находят* количество 
крахмала (см. анализ* крахмала). 

О реакціи па растительпыя смолы см. изслѣдованіо масел*. 
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О и р о д ѣ л с н і о о б щ а го ко л н ч о о т и а ж іг р а. 

Большая часть жирныхъ кислогь, входящихъ въ составь мыла, на
ходится въ связанном'!, состояніи въ вндѣ натровой пли каліпнон соли, 
но все-таки въ небольшом'!-, количеств* онѣ могут'ь быть или въ свобод
ном'!, состояніи, или в'ь вид* необмыленкаго неіітралыіаго жира. При 
онред*лепіп общаго количества жира 2,5—4 гр. мыла растворяютъ въ 
теплой водѣ, растворъ помѣіцаюгь въ дѣлительную воронку, куда поел* 
охлажденія ирнбавляіотъ 25 к. с. эфира и 10 к. с. нормальной солянок 
кислоты, H сильно взбалтываіптъ. Затѣмъ оставляют"!, продолжительное 
время (часов'ь 12) отстаиваться, Вполиѣ свѣтлый нплшій водный слой 
спускается, a верхнііі эфирный профильтровывается череаъ сухой фильтръ 
во взвѣшеннуіо колбочку. Водный слон вновь взбалтывается въ той же 
дѣлнтельноіі воронкѣ съ 15—20 к. с эфира, и, нослѣ отстаивапія, от-
д-Ізлениый эфирный слой, профильтрованный черезъ тотъ же фильтръ, 
присоединяется къ первой эфирной вытяжкѣ. Пзъ колбочки эфиръ отго
няется на водяной баи* (ем. онродѣл. жира въ мук*), a оставшіііся жиръ 
высушивается до постоянного вѣса. Если, несмотря на продолжительное 
высушпваніе, не получается постояннаго в*са, то это указывает'!., что 
мыло приготовлено изъ такого жира, которьій содержись въ себ* глице-
риділ летучихъ жирныхъ кислогь, т. е. или изъ кокосоваго, или ядропаль-
моваго масла. Это обстоятельство, т. е. трудность высушиванія до посто
яннаго в*са кислотъ ядропальмоваго масла дѣлаетъ опродѣленіе это 
весьма зат])уднителыіымъ, потому что наблюдается даже при очень дол-
гомъ высушиваніи нѣкоторан убыль въ вѣеѣ и не извѣстио, когда слѣ-
дуетъ прекратить сушепіе: соглаиіоній на это, сколько извѣстпо, нѣтъ. 

О н р е д ѣ л о и і е в о д ы . 

Прямое оиред*лспіе воды въ мыл* въ болышшствѣ случаевъ совер
шенно не нулено: для представления о достоинств* мыла достаточно знать 
количество жирныхъ кислотъ, входящихъ въ его составъ, и количество 
щелочныхъ металловъ (въ разныхъ вндахъ). Въ тѣхъ же случаяхъ, когда 
почему-либо необходимо прямое оиредѣлоиіе, пом*щаютъ мыло въ вид* 
тонких'!, стружекъ въ фарфоровую чашечку, и взвѣшпваютъ его вмѣстѣ 
съ маленькой стеклянной палочкой, при помощи которой вромя отъ вре
мени приходится разрушать корочку, образующуся на мыл* при его вы-
-супшианін. Отвѣшсниое количество мыла сначала держать нисколько ча-
сов'ь при обыкновенной температур* нъ экссиккатор*, и зат*мъ, высунш-
ваютъ до постояннаго вѣса въ сушнлыюмъ шкафу при 100—110°. Нужно 
имѣть въ виду, что при сильно щелочныхъ мылахъ полное удалсніо воды 
такнмъ выеушнваніемъ удается лишь съ бодыішмъ трудомъ. 
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Скорѣе и все-таки довольно точно (ci. точностью до 0,5 п/ 0) можно-
сшредѣлиті. содержаиіо воды слѣдующп.\п. образомъ. Пагрѣвают* на ма
леньком* огнѣ вт. нлатпновомъ тиглѣ 2,5—4 гр. .мыла ст. троГінымъ по 
вѣсу количеством* продажной олонповой кислоты, из* которой летучія 
вещества удалены предварительным* пагрѣпапіом* до 120°. Пагрѣвапіе 
тигля продолжают* до тѣхт. пор*, пока нзт. его содержимаго ныдѣляются 
пузырьки, я пока по получится прозрачный раствор* безводнаго мыла вт, 
олеиновой кпслотѣ. При нзслѣдованін мыл*, вт. которых* находится боль
шое количество неорганических* нримѣсей, нельзя дождаться, чтобы ра
створ* сдѣлался вполнѣ прозрачным*, но все-таки момент* полнаго уле-
тучиванія воды можно легко замѣтпть по тому, что муть, обусловленная 
присутствісм* неорганических* ирнмѣссн, рѣзко отличается от* номутнѣ-
ііія, вызываема™ влажностью. 

К р а х м а л * . 

Так* как* химическііі состав* крахмала независимо от* того, нзт. 
какого растеніл опт. получен*, один* и тоть же, то химическим* путем* 
рѣшить вопрос*, какого сорта данный крахмал*, нельзя. Единственный 
для этого способ*••-нзслѣдованіе крахмала нодт. микроскопом*. Вслѣдствіе 
того, что зерна различных* сортов* крахмала сильно различаются но-
своей величинѣ и виду, это не представляет* особеннаго затруднения. 

Для распознанія сортов* пользуются елѣдующимн признаками: 

1) Зерна картофслыіаго крахмала яйцевидны (рис. 38), вт, разрѣзѣ-
круглы,- только зерна очень молодыя, не развишіііяся, не имѣющія ясно 

выраженнаго слонстаго стро-
енія шарообразный. Ядро 
дожить почти всегда эксцен
трично вт. суженном* концѣ. 
Нксцентрическіо слон много
численны и ясно выражены. 

2) Зерна крахмала ржи, 
пшеницы (рис. 30) и ячменя 
такт, похожи друг* на друга,, 

что распознать их* почти невозможно, но всѣ они имѣють такой вид*,, 
что легко могут* быть отличены от* других* сортов* крахмала. Зерна у 
них* только двух* размѣровъ -или болыиія, или малонькія, промежуточ
ных* нѣгь. Большія зерна имѣіот* форму линз*, маленькая шарообразны, 
иногда имѣют* вид* многогранников*. Слоистости или совершенно нѣть, 
чли только очень небольшая. Само ядро рѣдко можно замѣтить, но мѣото, 

Рис. 38. 



Рис. 30. 

гдѣ находится ядро, иногда бываетъ обозначено одной, или иѣсколькими 
болѣе или мепѣе замѣтнымн трещинками. Мелкія зерна всегда, но слоисты. 

3) Крахмаль пз'ь овса 
(рис. 40) состоять частью 
изъ сложныхь зерень, т. е. 
20 — 70 простыхь зероиъ 
бываютъ соединены п'ь эл
липсоидальный к о и г л о м е-
р а т ъ . Каждое, зерно, вхо
дящее вч. составь конгло
мерата, представляет"!, изд. 
себя большей частью не
правильный многограннпкъ 
ст. 3—G углами. Простая 
же зерна круглы, бочкооб-
разны, не нмѣютт. гранен, 
ибо они не являются оскол
ками сложныхь зеренъ. 

4) Рисовый крахмалт. 
(рис. 41) С О С Т О И Т " ! , пзъ слож-
ныхъ и простьіхъ зерен'ь. 
Слолсныя зерна образованы 
изъ 2—100 отдѣльностей. 
Каждый осколокт, сложнаго 
зерна, обыкновенно, 5 — или 
шестнуголент,, и на мѣстѣ 
ядра пмѣотт, звѣздообраз-
ную пустоту. Простыл зерна 
совершенно такого лее вида, 
какт. и осколки ололеныхъ, 
потому что они бываютъ 
набиты въ клѣточкахъ риса 
вплотную одно къ другому. 

5) Зерна м а п с о в а г о 
крахмала (рис. 42), бываютъ 
3-хъ родовъ. Во внѣпшей 
части зерна маиса простыл 

Рис. 40. 

Рис. 41. 
зерна крахмала плотно ирнлогаютъ другъ къ другу н образуютъ ложныя 
•слолсныя зерна, во внутренней части много нростыхъ зсрѳлъ, кромѣ того, 
въ неболыпомъ количоствѣ встрѣчаются н иастоящія сложный зерна. Про
стыл зорпа круглы, шарообразны или эллипсоидальны, слолшыя лее зерна 
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и осколки сложнихъ оргашічсны прямыми плоскостями. Въ большой части 
лсреиъ находится ядро. Оухіл зерна имеют* трещины, идущія отъ ядра. 
Слоистость замѣчается кое-где. 

О и j) с д е л о и i е во д. ы в т. к р а х м а л е. 

Рис. 42. 

Количество воды въ крахмале можетъ быть очень различно. Карто
фельный крахмаль, такъ называемый зеленый, т. е. только что добытый 

и еще не сушенный, еодерлснтъ, 
если опт. взят!, пит. промывпыхъ 
чанов!., 45—66% поды, изъ цен-
трофугь 36—38%. Высушенный 
при 100—120°, опт. вполне то-
ряетт. воду. Если такой крахмалъ 
оставить на воздухе, то опт. жадно 
поглощаетъ влагу, совершенно не 
изменяя своего вида, и только 
тогда, когда количество погло
щенной водьі дойдетъ до 3 6 % , 
онъ начинает!, слипаться въ комки. 

Независимо отъ происхолсдешя, всѣ сорта крахмала водутъ себя въ отомъ 
отношеніи одинаково. Въ хорошем!, продукте воды не должно быть более-
20—21%. 

Вода въ крахмалѣ можетъ быть определена, двумя способами: пря
мым* и но Шейблеру. 

При прямомъ опредѣлѳнін 10 гр. крахмала отвешивают!, въ легком!, 
стеклянном!, стаканчике съ пришлифованной крышкой, и сушат* его вт. 
сушильном* шкафу сначала при 40—50° вт, теченіе 1 часа и иотомъ въ 
теченін 4 часов* при 120°, дают* охладиться въ экоенккнторе, в затѣм* 
взвешивают*. Разница между первым* и вторым* пзвешинаніом* покажет* 
количество воды. При этом* определении особенное впимаиіе нужно обра
щать на то, чтобы температура сушилыіаго шкафа но поднималась выше 
50° до тѣхъ поръ, пока большая часть воды но будетт. удалена. 

Метод* Шейблора основанъ на томъ, что если мы возьмом* 1 весо
вую часть крахмала, содержащаго 11,4% йоды, и взболтаомъ ого съ 2 
частями 9 0 % (объем.) спирта (уд. в. 0.8339), то пп сннртъ не будет* 
отнимать воду отъ крахмала, ни крахмалъ отъ спирта, т. е., после настаи
вания такого крахмала съ 9 0 % спиртомъ удельный весь по следи яго не 
изменится; более жо влажный крахмалъ отдает!, часы, своей воды спирту, 
более же сухой отнимает!, воду отъ спирта, 



Для опредѣлснія воды въ крахмалѣ,-по Шейблеру, 41,7 пр. крах

мала облпваютъ 100 к. с. 9 0 % спирта въ хорошо закрываемомъ сосудѣ, 

и оставляютъ част, стоять, часто побалтывая. Затѣмт. отфильтровываютъ 

сниртъ чероз'ь сухой фильтръ, и онродѣляютъ удѣльньій вѣсъ фильтрата. 

Количество воды узнается по таблицѣ. 
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9 90,9 0,8311 31 83,7 0,8538 53 77,3 0,8710 

10 90,5 0,8323 32 83,4 0,8547 54 77,1 0,8710 

11 90,1 0,8335 33 83,1 0,8555 55 70,8 0,8723 

12 89,8 0,8346 34 82,8 0,8563 . 56 76,5 0,8731 

13 89,5 0,8358 35 82,5 0,8571 57 76,3 0,8738 

14 89,1 0,8370 36 82,2 0,8579 58 70,0 0,8745 

15 88,7 0,8382 37 81,9 0,8587 59 75,7 0,8753 

10 88,3 0,S394 38 81,6 0,8595 60 75,4 0,8700 

17 88,0 0,8405 39 81,3 0,8603 61 75,2 0,8707 

18 87,7 0,8416 40 80,9 0,8612 02 74,9 0,8775 

19 87,4 0,8426 41 80,6 0,8020 63 74,0 0,8784 

20 87,1 0,8436 42 80,3 0,8627 04 74,3 0,8791 

21 80,7 0,8446 43 80,0 0,8635 05 74,0 0,8797 
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11 с и ы т а и i е и а к и с л о т и о с т ь. 

Крахмалъ, разсыііаішый гладкимъ слоем*, смачивают* 1 - 3 каплями 
нейтральной лакмусовой настойки. Если лакмусъ окрашивается въ випно-
красиый цвѣтъ, то крахмалъ кисел*, если же появляется кирпичпо-крае-
ное окраншваніе, то нродуктъ—сильно кисель. 

О и ре д ѣ л е и і с з а г р я з н е н і я и по дм ѣ с е й . 

Крахмалъ можетъ быть загрязнеігь пескомъ, угольной пылью, обо
лочками клѣточекъ растенія, изъ котораго оігь добывался, плѣспевымн 
грибками и т. H . (это —такъ называемый пятна); кромѣ того иногда его 
фальсифицируют*, подмѣшивая къ дорогому сорту крахмала дешевый, 
иди, что бываетъ рѣже, прибавляя гнись, мѣлъ. тяжелый шпатъ и т. д. 

Для опредѣлспія качества загрязнеиія осахариваютъ изслѣдуемыіі 
нродуктъ при помощи діастаза (см. опредѣленіе крахмала въ картофелѣ) 
и иеосахарспный остатокъ изслѣдуютъ подъ микроскопом* при увелнчонін 
въ 300 разъ. Количество пятенъ опредѣляютъ числомъ загрязняющнхъ 
веществъ, приходящихся на 1 кв. сайт, поверхности крахмала. Для этого 
лзслѣдуемый нродуктъ номѣщаштъ на листъ бумаги, и гладко разравнива
ют*. На образованную такнмъ образомъ крахмальную плоскость кладутъ 
стекло, напр., предметное стекло, нримѣнясмое iij>» работахъ с* микро
скопом*, и считают* число загрязнителей, оказавшихся подт, стеклом*. 
Затѣмъ крахмал* сгребают* в* кучку, внов* разравнивают* па бумагѣ, 
и вновь считают* число загрязнителей. Этот* счет* повторяют* пѣоколысо 
разъ. Раздѣливъ среднее из* найденных* чисел* па площадь стекла в* 
кв. сантиметрах*, находим* число пятен*, приходящихся на 1 кв. сайт. 

Количество минеральных* прнмѣеей оиредѣляють, сжигая опреде
ленную навѣску крахмала в * тиглѣ. 

ГГзъ нрнмѣсой, встречающихся вт, крахмалѣ, особенно вредны, при 
примѣііопіи его в* ситцепечатном'* дѣлѣ для загусткн, минеральный веще
ства; пѳсокъ, при содержанін уже в* ѴгѴо» Дѣлает* крахмал* негодным* 
для ночатяаго дѣла, такт> как* он* сильно портить налы и ракли печатной 
машины. 

При оцѣнкѣ крахмала обращается внпманіе па его цвѣт* и вели
чину крахмальных* зерен*. Зерна картофельнаго крахмала иерваго сорта 
(Prima) имѣютъ діамотр* 21—31 р. (микромиллиметров*), второго сорта 
(Secunda) 12,5—21. Онредѣлепіе величины зерен* производится при по
мощи микроскопа. Пшеничный крахмал* оцѣннваотся главным* образом* 
по цвѣту (Prima, Secunda и т. д.). 



( 'о о т а в * п р о д а ж н а г о к р а х м а л а . 

Картофельные крахмалъ. Пшоішчныіі крахмалъ 

15,38 14,20 17,44 

Клейковина. — — 1,84 слѣды 

. . . . 0,48 0,5. 3,77 1,2 

0,53 0,55 0,4 

Крахмал*. . . . . . 81.48 83,59 79,63 81,32 

.Картофель и другіе матеріалы, служащіе для добыванія нрахмала. 

Достоинстно матеріалои*, применяемых* и* крахмальном* производ
стве, определяется не только содержанісмъ пт» І П І Х Ъ крахмала, но также 
и другими их* сноіістпами. Крахмалъ тѣмъ легче извлекается изъ какихъ-
либо частей раетенін, чѣмъ меньшей плотностью обладаетъ ткань, его за
ключающая, и чіьмъ меньше она содержитъ азотпстыхъ веществ*, обле
кающих* крахмальныя зерна. Поэтому нъ то время, какъ при оцѣнкѣ 
картофеля, какъ матеріала для крахмалыгаго производства, обыкновенно 
достаточно быиаетъ онредѣлить в* нем* содержаніе крахмала, при оцчзнкѣ 
пшеницы приходится определять и количество белковых* веществъ, по
тому что твердая пшеница, содержащая большое количество клейковины, 
не годна для крахмальиаго производства, а мягкая, ст. малымт, количест
вом* азотистых* веществ*, наиболее для этого пригодна. 

О п р о д ѣ л с и і о к р а X м а л а. 

Оиредѣленіе крахмала в* сырых* матеріалахъ иногда производится 
простым* вымывапіемъ его, т. с. также, пакт, п добывапіе его на заводах*. 
Хотя этотъ метод* очень не точен* (иногда паходяд* 1 4 — 1 5 n j 0 крахмала 
и* иродуктѣ, ш. котором* его 2 1 ° | 0 ) , по тѣмъ не менее онъ довольно 
часто применяется, потому что просп. и не требуеть почти ннкакихъ 
приспособдсшй. 

Отвешенное количество изеледуемаго вещества, измсльчѳннаго вт. 
муку, т щ а т о л ь и о промывают* водой на сите из* газа, или просто па 
полотне до тізх* пор*, пока вода но пойдетт, совершенно прозрачной. 
Прошедшія черезъ сито или полотно воды собирают*, н даютъ имъ от
стояться. После отстаинанія декантируют*, вновь наливают* воды, раз
балтывают* осѣвшій крахмаль съ водой, и ішовь дают* отстояться. Поп-



торипъ ату онерацію несколько разъ и промыпъ, такнмъ образомъ, крах-
мн.гь, его собираютъ ш. чашечку, осторожно нысушнваютъ сначала при 
40—ôO'J, а потомъ до постоянна™ нѣса при 100—110°. 

О п р е д ѣ л е н і о с о д е р ж а н и я к р а х м а л а в ъ к а р т о ф о л ѣ по 
у д ѣ л т> и о м у в ѣ с у. 

Такт, какъ сухое вещество картофеля оостомтъ главнымъ образомъ 
изъ крахмала, то, зная удельный вѣст. картофеля, можно судить о содер-
жанін га, номъ крахмала. Хотя цифры, получсниыя такимт, иутсмъ, н не 
очень точны, именно—онѣ могутъ отклоняться въ ту н другую сторону 
на 1°'о, но всті-.дствіе того, что опредѣленія удѣльнаго вѣса производятся 
очень быстро, такой снособъ онредѣленія содержания крахмала вт, карто
феле является очень употребнтелыіымъ. 

Опредѣ.теніо удѣльнаго вѣса можетъ быть произведено 2 способами. 
П е р в ы й с н о с о б ъ—К р о к е р п, (н е п р я м о й с и о с о б ъ): 20—30 

штукъ картофеля помѣщаютъ пъ н.илпидричоскій сосудъ, куда, сначала 
наливаютъ чистой воды, и потомъ, при постоянном'!, помѣшиваиін, при
бавляютъ концептрированнаго раствора поваренной соли до тѣхъ порт,, 
пока. ! | 3 всѣхт, картофслинъ будетъ плавать на поверхности, і | 8 будотт. 
находится посредине сосуда, н '/., лежать на дне. Это произойдет"!, тогда, 
когда удельный вѣсъ раствора соли сделается равнымт, удельному весу 
картофеля. Значить, чтобы найти удельный вест, картофеля, нужно опре
делить уд-яльный в'Ьсъ раствора, что производится при помощи ареомет
ров'!.. Зная удѣлыіый вест., находішъ содержаніо крахмала но таблице. 
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082 20,1 14,3 102 24,4 18,6 122 28,7 22,9 142 33,0 27,2 

083 20,3 14,5 103 24,6 18,8 123 28,9 23,1 143 33,2 27,4 
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. 1 

14,9 105 25,0 19,2 125 29,3 23,5 145 33,6 27,8 
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30,4 24,6 1,150 j 34,7 28,9 

091 22,0 10,2 111 20,3 ! 20,5 131 i 30,6 24,8 151 34,9 29,1 

092 ; 0 9 0 10,4 1 12 20.5 20,7 
132 j 30,8 25,0 152 S 35,1 29,3 

09;l 1 22,4 10,0 113 2(5,7 j 20,9 133 i 31,0 25,2 153 1 35,4 29,0 
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В т о р о й с и о е о б ъ (прямой) . Удѣлыіый ііѣсъ какого-либо твер

даго тѣла онредѣляотся но формуле S = y 

где S---удельный весь , g весь наследуемаго тФла, а V- ізѣст. выте
сняемой даннымъ гііломъ воды. Такимт. образомъ, по отношению къ кар
тофелю дело сводится къ определенно, сколько весить вода, вытесняемая 
даннымъ весовымъ количеством'!, картофеля. По методу Стомаиа носту-
иають такт,. ІГалнваюп. изъ измеритолыіаго сосуда воду въ стеклянный 
сосудт,, емкостью около 3 литровт, (рис. 43), до тізхъ иоръ, пока уровень 
воды не коснется острія, висящаго въ стакаігв. Количество налитой воды 
замечают;.. Затемъ воду выливаютт,, а въ сосудъ помещают* 1000 гр. 
картофоля, и вновь наливають воду до того-же уровня. Конечно, ея пой-
детъ меньше и именно на столько, каковъ объемъ ном'Ьщсштго картофеля. 
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'Эта-то не прилитая во второй разъ сравнительно съ нервымъ вода и по
казывает*, сколько вѣснтъ вода, вытѣснонпая даннымъ колнчеотвомъ кар
тофеля, ибо 1 к. с. воды вѣситъ 1 граммт.. 

Примѣръ. Въ цилпндръ безъ картофеля до острія было налито 
2950 к. с. 

Въ цнлипдръ съ 1000 гр. карт, до острія было налито 2049 к. с. 

Объемъ вытѣсненной картофелемъ воды -901 к. с. 

Отсюда уд. в. картофеля ^' = ' ^ " " f ^ 1 • ̂  • 

При пріемѣ болышіхъ партіп картоі(іеля пользуются для оиредѣле-
нія его удѣльиаго вѣса картофельными вѣеамн 1'еіімана (рис. 44). Это 

Рис 48. l>m-, 44. 

обыкновенные десятичные вѣсьі, у которыхъ на дднпиомъ нлочѣ находится 
чашка для разповѣса, а на короткомъ 2 корзины, внсящія другъ иадъ дру
гом.. Вѣсы прнкрѣпдены къ. кадкѣ, вт. которой находится нижняя кор
зина. Опродѣдете ведется такъ. Прежде всего нанолняютт. кадку водоіі 
17,506' (14°В) такт., чтобы нижняя корзина внолнѣ была ею покрыта. <іи-
тѣмъ, приведя вѣсы въ равновѣсіе, отвѣпшваютъ въ ворхпоіі корзинѣ 
ровно 5 килограммов-!, из с л ѣ д у о м а г о картофеля и сепчасъ-же, пере-
мѣстивъ его въ нижнюю корзину, вновь взвѣшшшють. Но вышеприведен
ной формулѣ или по таблицам* находят* его удѣлыіый иѣо*, а но удѣль-
ному вѣсу содержат'е крахмала. 
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При онредѣлоніи удѣльнаго вѣса картофеля но этому способу необ
ходимо имѣть въ виду слѣдующее: 

1) Вода наливаемая въ кадку, должна быть или дестпллнрованная 
или дождевая. 

2) Температура водьі должна быть точно равна 17,ö,JC (14 ü JB) , по
тому что для этой температуры составлены таблицы. 

3) Нижняя корзина не должна касаться боковъ бочки и должна быть 
одинаково погружена, какъ при установкѣ вѣсовъ, такъ и при взнѣшнва-
ніп картофеля. 

4) Для оирсдѣлснія слѣдуетъ брать не меньше Г> кнлограммовъ кар
тофеля. 

5) Картофель передъ опытомъ долженъ быть тщательно очнщеиъ 
щеткой и отмытъ отъ грязи, а потомъ на сухо вытергъ тряпкой. 

G) Больной, гнилой, незрѣ.тый н сильно проросшііі картофель не да-
еть иравильныхъ результатов*, ибо таблицы составлены для здороваго 
нормалыгаго картофеля. Клубни, илавающія на водѣ, должны быть отбро
шены. Промерзлый картофель долженъ быть отта-янъ въ теплой водѣ, н 
въ такомъ случаѣ съ нимъ могутъ быть получены результаты, отклонлю-
щіеся отъ дѣйствите.тьныхт. по больше 1%. (Полученные результаты — 
больше действительных*). 

7) Пузырьки воздуха, прилнпшіе къ клубнямъ, должны быть удалены 
при взвѣшиванін вт. водѣ. Этого достигают"!., несколько раз* поднимая п. 
опуская корзину. 

Методы оиредѣлеиія крахмала на осиованін удѣлыіаго вѣса даютъ 
достаточно хорошіе результаты при нримѣненіи ихъ къ картофелю, что 
же касается другихъ матеріаловт, идущихъ, для ирнготовленія крахмала, 
то при ихъ аналнзѣ крахмалъ приходится опредѣлять химическим* спо-
собомъ. 

X и м и ч е с к і й с п о с о б ъ основан* на перѳведеніи крахмала вт. 
глюкозу, количество которой потомъ определяется при помощи фѳлинго-
воіі жидкости, Хотя для переведспія крахмала вт. глюкозу можно было 
бы воспользоваться дѣйствіомъ минеральных* пли органических* кислотъ, 
но благодаря тому, что при этомъ переходятъ въ глюкозу, кромѣ крах
мала, п другія вещества, при точном* анализѣ приходится пользоваться 
дѣйствіом* діаотаза. 

При оиредѣленіи крахмала но атому способу слѣдуетъ обращать 
особенное внимаиіе на возможно совершенное измельченіе вещества, ко
торое производится обыкновенно при помощи различных* мельниц*: чѣмъ 
болѣо тонкаго помола при этомъ получится мука, тѣмъ легче потомъ 
идетъ осахарнваніе при помощи діастаза. 
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Самое онрслѣлсніс водутъ такъ. Паиѣску около 3 ѵраммовч. номѣ-
щаютч, вч. колбу, емкостью около 500 к. с. такч,, чтобы оно не осталось 
на горлышкѣ колбы. Вч, колбу приливают., около 20 к. с. холодной воды 
и. побалтывая ея содержимое, стараются достигнуть однородной молочной 
жидкости. При аналпзѣ пшеницы ото удается только сч, трудомч,, при чемч, 
приходится стеклянной палочкой осторожно, дабы не пробить дно колбы, 
разминать образующееся комочки. Затѣмч, при постоянном'!, сплыюмч. ио-
.мѣіішпапін нрнбаішиоть въ колбу 1 0 0 - 150 к. с. кипящей поды, нослѣ 
чего колбу нагрѣваюті. на водяной банѣ, чтобы перевести крах.малч, вч, 
кленстеръ. При этомъ нужно заботиться, чтобы крахмалъ не прпгорѣлч, 
къ стѣнкамъ, H чтобы не образовалось комочковч,. Всего этого можно до
стигнуть, если при нагрѣванін колбы на водяной банѣ, перебалтывать ея 
содержимое возможно чаще. 

По окончаніи иагрѣваиія колбу охлаждають до 50 -5(5° и нрнбавляють 
.3—5 капель глицериноваго раствора діастаза или, что удобнѣе, очень не
большое количество (на кончнкѣ нерочпнпаго ножа) сухого діастаза. Если 
крахмальный клейстерч, будетъ нмѣть темнератуі)у выіпо 70", то діастазч. 
можетч. при этомъ совершенно потерять свою осахарпвающую способность. 
Затѣмъ, помѣстивъ въ содержимое колбы термометръ, ее держать вч, тор-
мостатѣ или на водяной банѣ при 55°- . -05° около 1---2 часовч, до тѣхъ 
поръ, пока весь крахмалъ не перендетъ вч. мальтозу и декстринъ. Для того, 
чтобы узнать, сполна ли произошел'!, этотъ нороходъ, при помощи тонень
кой трубочки достають со дна небольшое количество осадка и, нослѣ ох-
лаждепія, прибавляют!, къ нему каплю іода въ іодпстомч, кали. Отсут
ствие синяго окрашиванія указывает!,, что нревращеніс крахмала закончи
лось. Послѣ этого содержимое колбы охлаждають, пореливаютъ его вч, 
мѣрпую колбу въ 500 к, с , доливають водой до черты, взбалтываютъ, 
даютъ отстояться и отфпльт])Овывають черезъ сухой фильтръ вч, другую 
мѣрную колбу 250 к. с. Отмѣренный такимъ образомч. растворч, мальтозы 
и декстрина нероливаютъ въ обыкновенную колбу, куда нрпбанлліотъ 25 
к. с. соляной кислоты, уд. в. 1,125 (25%), и нагрѣваіотч, вч, кипящей во
дяной банѣ въ точепіс трехъ часовъ. Кислую жидкость послѣ охлажде-
нія !) пойтралнзуютъ ѣдкнмъ натромч,, Иойт])алнзацію удобно производить 
такъ. Въ колбу сч, растворомъ глюкозы бросаютъ лакмусовую бумажку 
и приливаютч, ѣдкой щелочи до тѣхч, порч., пока бумажка но носинѣетъ. 
Затѣмъ приливаютч, разбавленной соляной кислоты до слабо кислой ре
акции (Слабо кислая реакціл не такъ вредить при онредѣленін, какъ ще
лочная). Послѣ пейтрализацін растворч, доводить вч, мѣрной колбѣ до 500 

1) Глюкоза рлзрушііотея при іиігрѣішіііп гл. ѣдісоіі щелочью. 
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к. е. и, тщательно поремѣшанъ раствор*, онредѣллютъ въ нем* количество 
глюкозы объемным* или вѣсовым* способом*. 

О б ч. е м H ы й с и о с о б ъ о и р с д ѣ л е н і я г л ю к о з ы. 

Нейтрализованный, какъ указано выше, растворъ должен* содержать 
отъ 0,1 до 0,2„/ и глюкозы; если но предварительному опыту онъ оказался 
болѣе крѣикимъ, то его слѣдуетъ, разбавив* водой, довести до указанной 
концентраціи. Такой растворъ наливают* въ бюретку. Въ небольшую кол
бочку, емкостью около 50 к. с , отмѣриваютъ пинеткой совершенно точно 
10 к. с. фелинговой жидкости (см. приложения) п разбавляють ее равным* 

.объемомъ воды. Поставив* колбу па сѣтку, нагрѣпаютъ до кинѣнія и при
ступают* къ предварительному опредѣлепію количества раствора глюкозы, 
потробпаго для возстановленія 10 к. с. фелинговой жидкости. Прилнвъ пз'ь 
бюретки нѣкоторый объемч. (напр. 10 к. с.) раствора глюкозы, кипятятъ 
двѣ минуты и, затѣмчі, поставинъ колбочку на столъ, но осѣданіи осадка 
наблюдают* цнѣтъ жидкости: если онъ синеватый, то глюкозы прибавлено 
мало. Тогда приливают* из* бюретки въ ту лее колбочку еще сахарпаго 
раствора (напр. 5 к. с ) , снова кипятятъ и смотрят* через* жидкость на 
кусок* бѣлон бумаги. При таких* условіяхъ молено довольно точно уло
вить количество сахарпаго раствора, которое нужно прибавить, чтобы въ 
жидкости не было соли окиси мѣдн, что узнается но отсутствію синей 
окраски. Положпмъ для уннчтоженіл синей окраски потребовалось приба
вить всего 20 к. с. глюкозы. Тогда, тщательно вымывъ колбочку, лучше 
даже соляной кислотой, а затѣмъ водой, чтобы совершенно не осталось 
и слѣдош. закиси мѣдп, наливаютъ въ нее снова 10 к. с. фелинговой жид
кости и 10 к. с. воды, нагрѣиають до кипѣнія и, прилив* сразу немного 
менѣе сахарнаго раствора, чѣмъ по предварительному опыту требуется 
для иолнаго обозцвѣчивакія (напр. 18 к. с ) , наблюпають, послѣ двухми-
нутнаго кипячонія, окрашиваиіе жидкости. Если оно голубое, то прибав-
ляютъ еще 0,5 к. с. сахарпаго раствора, нагрѣваютъ и снова наблюдают* 
цвѣтъ раствора. Если синей окраски но замѣтио, то дѣлаюгь съ раство
ромъ болѣе точную пробу на присутствіе соли окиси мѣдн въ растворѣ. 
Для этого, заготовив* нѣсколько совершено чистых* пробирокъ, отфиль
тровывают* въ ннхъ быстро, через* двойной или тройной фильтр*, по 
небольшому количеству раствора. Фильтроваліѳ необходимо производить 
быстро, и фильтр* тотчас* но отфильтровываніи удалить для того, чтобы 
закись мѣдн на фильтрѣ не окислилась на воздухѣ вч> окись мѣди, спо
собную растворяться вч. щелочномч. раетворѣ. Через* нѣсколько филь
тров* приходится фильтровать потому, что закись мѣди очень наклонна 
проходить через* поры фильтра; въ нѣсколько пробирокъ фильтруют* но-
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толу, что иногда вт. нервыхт, иорціяхт. (фильтрата .такисл. мѣдн ость, а въ 
слѣдующихъ нъть. Къ тѣдгь іі]іобирочкамъ, въ которым, получился со
вершению прозрачный и безцвѣтный фильтратъ, нрибавляютт, уксусной 
кислоты (но 0,5 к. с.) и затѣмъ нѣсколысо капель свѣжоириготовленнаго 
раствора желтой кровяной соли. Если ирпсутствуетт. въ растворѣ соль 
мѣди, то появляется красновато-бурое окраппіваніе пли даже осадокъ. 
Если окрашиваніл нѣть, то мѣди нѣтъ, и, вѣроятно, имѣется избытокъ 
глюкозы. Положимъ, окрашипанія нѣть, тогда, нрипомнивъ, что вт. нашемъ 
примѣрѣ при IS к. с. глюкозы мѣдь еще пыла замѣтна, а. при 19, пред
положим'!., окрашнванія нѣтъ, мы заключаем'!,, что истинное количество 
глюкозы, потребное для возстановлепія 10 к. с. фе.чннговон жидкости, на
ходится между 18 и 19 к. с. 

Когда этими предварительными опытами установлены приблизитель
ные предѣлы, то переходягь къ нахождение точнаго соотношения. При 
этомъ необходимо вести опытъ въ строго опредѣленпыхъ условіяхъ, беря 
каждый разъ нонын 10 к. с. фелннгоиой жидкости и 10 к. с. воды, необ
ходимо приливать растворъ глюкозы сразу, кипятить двѣ минуты и дѣлать 
пробу, какъ описано выше. Такимъ образомъ, дѣлая рядъ иробъ сл. коли
чествами сахарпаго раствора, возрастающими на 0,2 к. с , начиная отъ 
18,2 к с , легко наііти тѣ тѣсиые предѣ.ты (напр. 18,3 мало и 18,5 много), 
между которыми лежнтъ объема, сахарпаго раствора, который какт. разт. 
возстановляѳтъ 10 к. с. фелшіговой жидкости. Если фелпнгова жидкость 
точно и не давно приготовлена', то 10 к. с. он отвѣчаютъ, какъ разъ, 
0,0509 гр. глюкозы. Для расчислонія по найденному количеству глюкозы 
количества крахмала, надо имѣть вт, виду; что 100 частямъ глюкозы от-
вѣчаетъ 90 частей крахмала. 

Прежде чѣмъ приступить къ высокому оиредѣлснію глюкозы необ
ходимо приготовить асбестовый фн.тьтръ. Для этого изъ тугои.танкаго стекла 
дѣлается трубочка, состоящая изъ двухъ частей: болѣе широкой, діамот-
ромч. 1,5—2 см., и болѣе узкой, діаметр. l/s- V4 <'"• Длина широкой части 
трубки должна быть 10- -12 см., а узкой 5—7 см. 

Для приготовлепія асбестоваго фильтра асбеотъ обрабатывается пред
варительно слѣдующимъ образомъ. Пучскъ длиннаго полокннстаго асбоста 
кладутъ па стеклянную пластинку и, придерживая его, наскабливают'!, ко
роткая волокна острымъ ножо.мъ, который держать лезвіемт, вноредт. подт. 
острымъ угломъ къ асбесту. Иаскобливъ значительное количество асбеста, 
кипятятъ его съ крѣпкой азотной кислотой, затѣмъ—съ крѣпкимъ ѣдкимъ 
кали, промываютъ водою и, ирокадииъ, отмучнваютъ водою слишкомъ 
мелкія волокна. С'охраняютъ асбестъ въ банкахъ подъ водою. 

Въ суженную часть приготовленной, какъ описано выше, стеклянной 
трубки (именно въ мѣсто перехода широкой части въ узкую) кладутъ ку-



сочскъ длинноволокшістаго асбеста. Такъ как* положенный въ узкую часть 
трубочки длинноволокнистый асбест* служить только для поддержнванія 
собственно фильтрующаго слоя нзъ мелкаго асбеста, то онъ можѳтъ быть 
замѣнснъ или платиновымъ конусомъ, или особымъ шарикомъ, съ дыроч
ками, изъ тугоилавкаго стекла. Иослѣ того, какъ въ трубочку вложен* 
пли волокнистый асбестъ, или конусь, или шарикъ, ее вставляют* въ пробку 
толстосгѣинон стклянкн, соединенной съ насосомъ. Заставляя не сильно 
действовать насосъ, въ трубку вливаютъ через* вставленную въ нее на 
пробкѣ вороночку пѣкоторое количество приготовлеинаго выше указан
ным'!, способом* наскоблоннаго асбеста, взболтав* его в* стаканчикѣ c i . 
водою. При отсасываніи асбестъ ложится слоемъ, нодобнымъ фильтроваль
ной бумагѣ. Онъ долженъ быть не слишком* рыхл* и не слишком* пло
тен* н такой толщины, чтобы осадок* закиси мѣдп им* вполнѣ задержи
вался, a фильтрованіе происходило быстро. 

Когда фильтр* готов*, приступают* къ самому онредѣленію. Для 
этого нъ фарфоровую чашку вливаютъ 60 к. с. фелипговой жидкости и 
столько же воды, нагрѣнаютъ до кипѣнія и прили
ва ютъ из* бюретки или пинетки 25 к. с. раствора 
глюкозы, содержащей не болѣе 1°/ 0 посдѣдней, и 
кипятят* вт. теченіе 2-х* минут*. Затѣмт. тотчас* 
же фильтруют* через* асбестовый фильтр* при сла
бом* отсасыванін (рис.45) насосом*, заботясь о том*, 
чтобы фильтр* все время былъ,хотя частью, наполнен'* 
жидкостью. Не прерывал фильтрованія, смывают* на 
фильтр* горячен (если осадок* плотно пристает* к* 
чаіикѣ, то при смываиііі пользуются надѣтымъ на 
стеклянную палочку кусочком* каучука) водой оса
док* и промывают* его горячей водой до тѣхт. 
пор*, пока фильтрат* не потеряет* голубой окраски. 
Затѣм*, вылив* горячій щелочной фильтрат* изъ 
толстостѣнной колбы, раза по два промывают* фильтр* 
спиртом* и эфиром* для удаленія воды и облегче
ния высушивапія. Высушив* затѣмъ трубку съ осад-
комъ въ сушильном* шкафу при 110°, зажимають 
ее иѣоколько наклонно, суженной частью книзу, в * 
статнв* и, вытѣснив* воздух* водородом* (минут* 10) и продолжая ') 
пропускать чистый, сухой водород*, нагрѣвают* маленьким* пламенем*, 

') Трубочку соединяют* с* прибором* для водорода (обшшоненно—прибо
ром* Киіша) каучуком*, игтавнвъ in. ішірокій конец* ся пробку маленькой 
стеклянной трубочкой. 

10, 



m касающимся трубки, то мѣсто, ѵдѣ находится асбосхь съ осадкомъ за
клей мѣди, которая при этомч, возстаповляется въ металлическую мѣді». 

Возстановленіе идетъ быстро и обнаруживается по переходу цвѣта 
осадка изъ малиповаго въ оранжево-красный 

Но окоячаиіи возстаиовленія трубочкѣ даютъ охладиться въ струѣ 
водорода и затѣмъ взвѣшиваютъ. 

Затѣмъ мѣдь растворяютъ, іі]юфильтровывая черозъ трубочку горя
чую реактивную (у- в. 1.2) азотную кислоту, пользуясь при этомъ опять 
слабнмъ отсасываиіемъ. Когда азотная кислота будетъ проходить без-
цвѣтиою, и мѣдъ вся растворится, тогда, удаливъ нзъ колбы азотную 
кислоту, иромываютъ асбестовый фп.іьтръ горячей водой, a затѣмъ по дна 
раза спяртомъ и эфиромъ. ІІослѣ этого трубочку высушиваютъ въ сушил ь-
номъ шкафу при 110° С, и но охлажденіи взвѣшиваютъ. Разность двухъ 
взвѣшиваиій даетъ количество металлической мѣди, а но таблпп.ѣ Меіісля 
и Алліша находятъ соответствующее количество глюкозы, заключавшееся 
въ 25 в. с. раствора, или по табл. Вейиа—количество крахмала. 

Послѣ анализа трубочка готова для елѣдующаго оиредѣленія и мо
жетъ употребляться до тѣхъ поръ, пока не начнетъ фильтровать медленно. 

Вч, виду того, что только что описанное весовое опредѣлоніе глю
козы трѳбуетъ довольно продолжительного времени главными, образомъ 
вслѣдствіе необходимости дважды взвешивать асбестовый фильтръ и воя-
становлять закись мѣди до металлической мѣди, Герцфельдъ предложил1!, 
объемный йпоѵо&ь опродѣленія закиси мѣдн, вследствие чего самое опре-
дѣлеиіе глюкозы сделалось значительно болѣе быстрыми.. Способъ этотъ 
въ настоящее время принять въ очень многихъ сахарныхъ лабораторіяхъ. 
Отличается онъ отъ только что описаннаго, обычнаго, вѣсового способа 
тѣмъ, что кипячеш'е раствора глюкозы съ фелинговой жидкостью ведется 
вч, Эрленмейеровской колбе; колбу ставятъ на металлическую сетку, на 
которую положенъ асбестовый картонъ съ круговой вырезкой (діам. 
60—-65 мил.) по сродинѣ. Смѣсь глкжозы съ фсякигойой жидкостью быстро 
(въ 3—4 мин.) доводится до кипѣнія и К И П Я Т И Т С Я ровно 2 минуты, іюслѣ 
чего колбу быстро снимаютъ съ огня, вливатаъ въ нее около 100 к. с. 
холодной води и растворъ фильтруюгь черозъ приготовленный, какъ ука
зано на стр. 145, асбестовый фильтръ, нримѣнля слабое отсаомваніе. 
Осадокъ, лопавшій на фильтръ, и самую колбу, въ которой производилось 
опродѣленіс, несколько разъ обмывають водой, не заботясь о нороносеніи 
всего осадка на фильтръ, потому что послѣ промывки всю закись мѣдн 
вмѣстѣ съ асбестомъ, ее задержавшимъ, обратно нореиосятъ въ Эрлен-
мейеровскую колбу. (Перѳносеніе асбеста нзъ трубочки—фильтра въ колбу 
.легко сдѣлать при помощи острія иерочшшаго ножа или толстой платино
вой ііроволоки). Послѣ того какъ асбесть съ выделившейся при опродѣ-



леніи закисі.ю .мѣдп перенесен* въ колбу, туда наливаютт, 20—25 куб. с. 
раствора жслѣзо-амміачных* киасцовъ. Эту операцию лучше всего про
извести черезъ ту стеклянную трубку, черезъ которую производилось филь
трование, потому что въ этомъ случаѣ она хорошо будетъ промыта и бу-
дотъ увѣреппость, что на ея стѣнкахъ не осталось несмытой закпси 
мѣдн. Затѣмъ содержимое колбы взбалтываютъ и титруютъ марганцсво-
кислымъ каліемъ ') до слабо розовой окраски. Количество десятыхъ долей 
кубическаго сантиметра израсходованиаго раствора марганцсвокислаго калія 
указанной концентрацін даетъ въ миллиграммахъ количество полученной 
мѣди. 

Послѣ окончанія анализа асбестъ изъ Эрлснмейеровской колбы пе-
реводятъ въ прежнюю стеклянную трубочку, (въ которую предварительно 
вложенъ платиновый конусъ или стеклянный шарикъ съ дырочками), от-
сасываютъ жидкость, промываютъ асбестъ соляной кислотой и потомъ ве
дой до полнаго изчезновснія кислой рѳакцін и, такимъ образомъ, приго-
товляютъ асбестовый фильтръ для новаго анализа. 

') Необходимые для опредѣлеиія глюкозы по Гѳрцфельду растворы 
1'отовятъ такт.: 

1) К и с л ы й р а с т в о р ъ ж е л ѣ з о - а м м i а ч и ы х ъ к в а с ц о в ъ. 

Въ колбу, емкостью приблизительно 500 к. с , вливаютъ 250 к. с. 
холодной воды и при энергичном* взбалтываиіи насыщают* ее желѣзо-
амміачными квасцами, предварительно истертыми в* порошок*. Прибавле-
ніе квасцов* производится до тѣхъ пор*, пока на днѣ колбы, но смотря 
на взбалтываиіо, остается еще осадокъ болѣе не растворяющихся квасцовъ. 
Растворъ фильтруют* въ литровую колбу, прибавляют* туда 25 к. с. креп
кой сѣрпой кислоты (уд. в. 1,84), охлаждают* и доводят* водой до мѣтки. 

2) Р а с т в о р * м а р г а н ц с в о к и с л а г о к а л і я. 

4,98 гр. КМОі растворяют* въ 1 литрѣ свѣжепрокішлчеяной воды. 
0,1 к. с. такого раствора отвѣчаетъ 1 мгр. Си. Титръ получоннаго ра
створа нровѣряютъ обычным** способом* по щавелевой кислоте. Па 0,4965 
гр! щавеловой кислоты раствора марганцевокислаго калія указанной кон
центрации идет* 50 к. с. 



Таблица Моііслл и Лллина для иычислеш'я вѣоа глюкозы при В Б С О І Ю М Ъ . 

способ-!; опредѣленія ея; количество металлической мѣди и соотвѣтстпую-
іцес ему количество глюкозы въ миллиграммах'!,. 
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i l 6,(і . 55 28,4 99 , 50,4 143 72,9 : 187 95,7 
12 7,1 56 28,8 100 i 50,9 

144 73,4 ' ISS 96,3 
13 7,6 ' 0 1 29,3 101 i 51,4 

145 
73,9 i 189 96,8 

14 8,1 58 29,8 102 51,9 146 74,4 ; 190 97,3 
15 8,6 59 30,3 103 , 52,4 147 74,1) : 191 97,8-
16 9,0 60 30.8 104 ! 52,9 148 75,5 . 192 98,4 
17 9,5 61 31,3 105 i 53.5 149 76,0 1 193 98,9 
18 10,0 62 31,8 106 ! 51,0 150 76,5 194 99,4 
1U 10.5 ; 63 32,3 107 54,5 ' 151 77,0 ; 195 100,0 
20 11,0 : 64 32,8 108 55,0 ; 152 

77,5 i 196 100,5 
21 11,5 65 •>о,о 109 ; 55,5 153 78,1 ! 197 101,0 
22 12,0 66 33,8 110 56,0 154 78,6 • 198 : 101,5 
23 12,5 ! 67 34,3 m 56,5 155 79.1 : 

199 i 102,0 
24 13,0 ; 68 34,8 112 i 57,0 

156 79,6 : 

200 j 102,6. 
25 13,5 69 35,3 113 57,5 157 80,1 ! 

201 j 103,2 
26 14,0 і 7 0 35,8 114 58,0! 158 80,7 ' 202 1 103,7 
27 14,5 7 1 36,3 115 i 58.6 159 s i ••> 

81,71 
203 i 104,2 

28 15,0 72 36,8 116 1 59,1 \ 160 
s i ••> 
81,71 

204 i 104,7 
29 15,5 73 

37,3 1 117 
59,6 1 161 *2,2; 

82,7 ; 
205 • 105,3 

30 16,0 : 74 
37,8 1 118 

60,1 j 162 
*2,2; 
82,7 ; 

206 i 105,8 
31 16,5 ! 75 38,3 1 1 19 60,6 1 163 83,3 ! 207 ! 106,3 
32 17,0 i 76 3S.S • 120 

61,1 i 164 83,8 ! 
208 1 106,8 

33 17,5 ! 77 
39.3 і 121 61,6 1 165 84,3 201) 107,4 

34 18,0 ' 78 
39J8 1 

122 62,1 • 166 84,8 110 ! 107,9 
35 

18,5 і 79 
40,3 і 123 62,6 167 85,3 : 211 : 108.4 

36 
18,9 1 80 

40,8 j 124 63,1 K>8 85,9 212 1 109,0 
37 19,4 ; 81 41,3 125 63,7! I6i) 86,4 213 109,5-

110,0' 3 S 19,9 ! 82 41,S ! 126 64,2 170 86,9 ! 214 
109,5-
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39 20,4 , 
20,9 ! 

83 
42,3 i 127 

64,7 j 171 87,4 ; 215 110.6. 
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20,4 , 
20,9 ! 84 42,8! 12b 65,2 172 87,9 216 111,1 

41 21,4 , 85 43,4 j 129 65,7 173 88.5 i 217 111,6 
42 21,9 ! 86 43,9 ! 130 66.2 174 

89І0 i 
218 112,1 

43 22,4 ! 87 44,4 ; 131 66,7 175 89^5 ; 219 112,7 
44 22,9 : 88 44,9 132 67,2 176 90,0 ; 220 113,2 
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23,4 i 89 1 45,4 : 133 67,7 
08,2 1 177 90,5 ; 221 1.13,7 

46 , 23,9 90 • 45,9 j 134 
67,7 
08,2 1 178 91,1 ! 222 1.14,3 

47 24,4 91 46,4 : 135 68,8 ; 179 91,0 i 223 ' 114,8 
48 24,9 92 46,9 : 136 69.3 i iSO 92,1 ! 224 115,3 
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25.4 j 93 47,4 i 137 
69,8 i l 8 l U2V6 ; 225 115,9 ' 

50 25,9 94 
47,9 i 13s 70,3 i • 1 & 93.1 ; 226 116,4 

51 26,4 : 95 48,4 1 139 70,8 183 93,7 •] 227 116,9 
52 - 20.9 ! 96 48,9 ; 140 71,8 184 94,2 1 228 117,4-
53 

27;4 ' і 
97 49,4! 141 

71,8 1 185 94,7 229 118,0. 
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230 1 18,5^ 
119,0 i 

23!) 123,4 24S 128,1 257 133.0 266 137,8 
231 

1 18,5^ 
119,0 i 240 123,9 249 128,7 • 258 ! 133,5 26 7 138.4 

232 119.6; 241 124,4 250 129,2 ! 259 134,1 268 138,9 
233 120.1 j: 242 125,0 251 129,7 1 260 134,6 269 139,5 
234 120,7 243 125,5 252 130,3 i 201 135,1 270 140,0 
235 121,2!; 244 120,0 253 130,8;' 262 135,7 271 140,6 
236 121.711 245 126,6 254 131,4 263 136,2 272 141,1 
237 246 127.1 255 131,9 264 130,8 273 141,7 
238 122,81' 247 127.6 250 132,4 265 137,3 274 142.2 

'Таблиц», Пенна для опрадѣленія декстрина или крахмала вѣсовыиъ пу-
темъ; колнчостна мѣди и декстрина пли крахмала выражены въ милли-

граммахъ. 
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• 35 : 16,7 60 27,7 85 39,1 ! n o 
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50,4 
11 5,9 36 : 17,0 61 28,2 80 39,5 M i l 50,9 
12 6,4 • 37 . 17,5 62 . 28,15 87 40.0 ' 112 51,3 
1 3 6,8 38 : 1.7,9 63 29,1 88 40Д 113 1 51,8 
14 7,3 ' 39 ; 18,4 64 29,5 89 40,9 114 52,2 
15 7, 7 40 1S,S , 65 30,0 90 41,3 115 52,7 
16 8,1 41 19,3 60 30,4 і 91 41,8 110 53,2 
17 8,6 . 42 19,7 67 30,9 92 42,2 117 53,6 
IS 9,0 I 43 ' 20,2 ' 68 31,3 ' S3 42,0 118 54,1. 
19 9,0 : 44 ! 20,6 ; 69 31,8 1 94 43,1 119 ••»4,5 
20 9.9 45 ! 21,L 70 32,2 і 95 43,6 120 55,0 
21 10J4 • 46 : 21,5 71 32,7 90 44,0 121 55,4 
22 10,8 47 . 22,0 72 33,1 i 97 44,5 122 55,9 
23 11,3 ' 4S 1 22,4 j 73 33,6 1 98 44,9 123 56,3 
24 U . 7 , 49 ; 22,9 ! 74 34,0 ; 99 45,4 124 56,S 
25 12,2 50 . 23.3 : 75 34,5 100 45,8 125 57,3 
.26 12,6 51 • 23,8 ! 76 34,9 101 46,3 126 57,8 
27 13,1 52 : 

24,2 1 77 35,4 102 4 6,7 127 58,2 
'28 13,5 53 24,7 i 78 35,8 1 0 3 47,2 128 58,7 
.29 14,0 54 25,1 ! 79 36,2 104 47,6 129 59,1 
.30 . 14,4 55 25,5 80 36,7 1.05 48,1 130 59,6 
31 14,9 56 25,9 SI 37,2 100 48,6 131 60,0 
32 15,3 , 57 ! 26,4 82 37,6 107 49,1 132 «0,5 
•38 I 15,8 i 58 1 26,8 83 88,1 108 49,5 133 60,9 
414 i 16,2 i 5.9 • 27,3 .84 38,0 109 50,0 134 61,4 
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135 (»1,9 156 
1 

71,6 . 177 
i 

Ml,Г) 198 91,4 219 101,4 
136 «2,4 157 72,1 178 82,0 199 91,8 I 220 101,9 
137 62,8 158 72,6 , 179 82,4 '200 92,3 221 102,4 
13S 63,3 159 73,1 ! 180 82,9 201 92,8 222 102,9 

103,3 
103,8 

139 63,7 i 160 73,5 i 181 83,4 202 93,3 223 
102,9 
103,3 
103,8 140 64,2 : 161. 74,0 182 83,8 203 93,8 ! 224 

102,9 
103,3 
103,8 

141 64,6 162 74,5 183 84,3 204 94,3 225 104,3 
142 65,1 ;і 163 75,0 184 84,8 205 94,8 220 104,8 
14В 65,6 164 75,4 185 85,2 206 95,2 227 105,2 
144 66,1 165 75,9 186 85,7 207 95,7 228 105,7 
145 66,5 166 76,3 187 86,2 208 

96,2 j 229 100,2 
146 67,0 1 167 76,8 188 86,7 209 96,7 I 230 100,7 
147 67,4 168 77,3 189 87,1 210 

97,1 I 231 107,1 
148 67,9 169 77,8 190 87,6 211 

97,6 j 232 107,6 
149 68,4 170 78,2 191 88,1 •212 98,1 233 108,1 
150 68,9 ! 171 78,7 192 88,6 213 98,6 234 108,6 
151 69,3 ! 172 79,1 193 89,1 214 99,0 235 109,1 
152 69,8 173 79,6 

80,1 
194 89,5 215 99,5 J 230 109,6 

153 70,3 ! 174 
79,6 
80,1 195 90,0 216 

100,0 i 237 : 110,1 
154 70,7 j 175 

80,6 196 90,5 217 100,4 j 
100,9 

23S ' 119,6 
155 71,2 176 81,0 11)7 91,0 218 

100,4 j 
100,9 239 . 111,1 

О и р е д ѣ л о и і о б ѣ л к о в ы х ъ в о щ о с т в ъ. 

Достоинство пшеницы въ качоствѣ матеріала для добыванія крахмала, 
какъ указано выше, зависитъ не только отъ болыиаго или моні.шаго ео-
дѳржанія въ нсіі крахмала, но также и отъ количества находящихся въ 
ней бѣлковыхъ веществъ. Вслѣдствіо зтого опродѣлоніе бѣлковыхъ ве-
ществъ производится постоянно при нзслѣдованіи пшеницы. 

Такъ какъ въ пшоницѣ среди другихъ азотнетыхъ соединоній бѣлкн 
занимаюсь нервоо мѣсто, то для онродѣлонія въ нон бѣлковыхъ веществъ, 
достаточно найти содержание въ ной азота, и затѣмъ но нему вычислить 
количество бѣлковъ, умноживъ найденное количество азота на 6,25. 

Олродѣлѳніе азота удобно и быстро производится по Кьольдалю. 
Около 1 грамма вещества обливаюсь вч> длинногорлой круглодонной кол-
бочкѣ 10 к. с. чистой крѣнкой сѣрной кислоты, затѣмъ, для уокороиія 
рѳакціи, прибавляюсь 1 — 2 капли ртути и начинаюсь о ч е н ь о с т о 
р о ж н о на маленькомъ огнѣ нагрѣвать, положивъ колбу горлышкомъ 
кверху, наклонно. Такое осторолшое пагрѣвакіѳ продолжается до тѣхъ 
норъ, пока И8ъ колбы нѳ пойдусь обильнио бѣлые пары; тогда нагрѣва-



nie можно усилить и необходимо его продолжать до тѣхъ пор*, пока жид
кость іп, колбѣ не сдѣлаетсл совершенно безцвѣтноіі, т. е. нее органи
ческое вещество будотт, окислено, а азотъ бѣлковъ перейдетъ въ еѣрно-
кислый аммопій. Но окончанін окислепія содержимому колбы даютъ охла
диться, разбавляют* его осторожно водой, вновь охлаждают*, и для от
гонки амміака переливают* в* большую колбу ( 3 Д—' литр*) через* боль
шую воронку по нзбѣжаніе потери жидкости; колбу, въ которой произво
дилось окисленіе, тщательно нѣсколько раз* ополаскивают* водой. Б * 
кислую жидкость для вытѣсненія амміака прибавляют* избытокъ крѣпкаго 
раствора ѣдкаго натра ') и щепотку цинковой пыли для разрушенія амид-
наго соединения ртути, образовавшегося при окисленін и имѣющаго сос-
тавъ (НдШ12)2804щ. Такт, какъ жидкость содержит* много кислоты, то, 
во избѣжаиіе сидьнаго разогрѣванія при нсйтрализацін и могущаго быть 
•иыбрасыванія, нужно прилипать щелочь въ жидкость, предварительно ох

лажденную. Какъ скоро прибавлены щелочь н цинковая пыль, колбу бы
стро соединяют* съ холодильником* (рис. 46), къ другому концу котораго 
подставляют* нріомникъ съ точно отмѣреннымъ объемом* титрованной 
сѣрной кислоты ( у 1 0 норм.). Очень удобно въ качествѣ пріемника поль
зоваться конической колбой съ припаянной къ ней около дна трубочкой 
с* шарами (рис. 47); такую колбу присоединяют* къ холодильнику при 
помощи каучуковой трубки, иадѣтой на трубочку а. Пары, идущіе изч. 
холодильника, въ таком* случаѣ будут* проходить через* слой титрован
ной сѣрной кислоты, вслѣдствіе чего амміак* будет* сполна задерживаться. 

') На один* объеыъ сѣрноіі кислоты, взятой для окисленія, берется четвер
ной объонъ ѣдкаго натра, содоржащаго 430 гр. твордаго NaOff въ 1 литрѣ воды. 
Раствореніѳ производят* въ желѣзномъ или мѣдномъ котлѣ; поелѣ равтворенія 
жидкость нужно хорошо прокипятить для уничтоженія могущих* оказаться въ 
ѣдкомъ натрѣ случайных* примѣсей амыіачныхъ солей. 

Pue. 4ß. Рис. 47. 



Для предохранснія отъ переноса щелочной жидкости нъ холодилі.никі. и 
іфіедіннкъ выдѣллющимсл водородомъ, между перегонной колбой, и холо-
дшіыпікомъ помѣщается предохранительный прпборчикъ (а) въ видѣ шара. 
Но отгоикѣ амміака количество оставшейся въ иріемникѣ сѣрнон кислоты 
(не насыщенной амміакомъ) узнается по количеству ѣдкаго барита, кото
рое нужно прилить для иасыщенія остатка кислоты. Вт, качоствѣ инди
катора при этомъ тнтрованіи унотребляютъ розоловую кислоту (1 ч. на 
500 ч. 80% спирта); едва замѣтная желтая оя окраска въ кнеломъ ра-
створѣ быстро переходить въ розовую при избыткѣ барита. 

Зная количество кислоты, налитой вт. пріемник-ь, и, по обратному 
тнтрованію, количество неиспользованной кислоты, по ея титру вычисля
ют^ количество выдѣлившагосл амміака; отсюда паходять процентное со
держание азота въ изслѣдуѳмомъ веществѣ и, умномшвъ его на 0,25, узна
ютъ количество бѣлковыхъ веществъ. 

Химическій состав'],' клубней картофеля различенъ вт. зависимости 
отъ климата, почвы, удобренія и т. д. Хорошимъ матеріаломъ для крах-
мальпаго производства считается картофель, имѣющіп: воды около 75%, 
бѣлковыхъ веществъ около 2%„ крахмала около 2 1 % . Кромѣ того, вт, 
немъ должно быть, по возмолености, небольшое количество зереігь діамет-
ромъ меньше 12,5 <і., потому что такія зерна теряются вт, производств!.. 
Что-же касается пшеницы, то чѣмъ она мучнпстѣе и сііѣтлѣе, тѣмъ она, 
для получения изъ нея крахдіала, лучше. 

Винный спиртъ, водка. 

Винный спиртъ получается путемт, броженія изъ оахариетыхъ ве
ществъ или изъ крахмалистых'!., нослѣ иереведенія ихъ въ сахаристьія; 
при этомъ, кромѣ виннаго спирта, получаотся еще цѣлі.ій рядт. побочпыхт. 
продуктов-!,: высшнхъ оннртовъ, альдегидовъ, ацоталей, кислот-ь и т. д. 
Когда брожеиіс закончилось, полученную зрѣлую бражку подвергают!, ие-
рогонкѣ для выдѣлопія изъ нея спирта, вмѣстѣ съ ісоторымъ переходят!, 
въ дестпллатъ всѣ летучіе побочные продукт!,!. Такой достиллатт, носігп, 
названіе с ы р о г о спирта. Если этотъ сырой спиртъ подвергнуть фракціо-
нированной ііорогоикѣ, то изъ пего можно выдѣлнть чистый винный спиртъ, 
a нримѣси, кипящія нилсе этилового спирта, соберутся въ началѣ сгонки и 
дадутъ головной иродукть--эфиры; кииящія же выше спирта, будуіъ пе
регоняться въ концѣ и дадутъ хвостовой иродукть -„сивушныя масла". 
Въ виду того, что полное отдѣленіо этихъ посторониихъ продуктовъ бро-
окенія on, виннаго спирта иредставляеть большія трудности, а сами эти 
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постороннія вещества далеко не безразличны ') для человѣческаго организма, 
изслѣдованіе виннаго спирта, особенно пдущаго для внутренняго употреб-
ленія, имѣетъ большое зкачеиіс. 

При изслѣдованіи спирта обыкновенно опродѣляютъ: вкусъ и запахъ, 
крѣпость, содержапіе фурфурола, количество альдегида, оивупшыя масла, 
•общую кислотность H количество эфировъ. Къ этим* опредѣленіямъ при
бавляется часто опредѣленіе скорости обезцвѣчивапія хамелеона и испы-
тапіс сѣриой кислотой. 

Д е г у с т а ц і я. 

Дегуотаніой называется оиредѣленіе достоинства спиртов* на оспо-
'ваніп ихъ вкуса и запаха. Хотя такой методъ нзслѣдовапія не можетт. 
•считаться во всѣхъ случаях* безошибочным*, тѣм* не менѣе он* может* 
•служить хорошим* подспорьем* при оирсдѣленіи достоинства спирта. 

При опредѣлѳніи вкуса и запаха спирты обыкновенно разбавляют* 
до 30° Траллеса водой, лучше всего обыкновенной ключевой и тотчас* 
же нзслѣдуют*. 

При догустаціи с ы р ы х * спиртов* отмѣчают* ихъ словом* „нор
мальный" или „ненормальный". Если же изслѣдуется спирт* ректифико
ванный, то достоинство его отмѣчается баллом*. 

Если вкусъ и запах* спирта отличные бал* 5 
,. ., „ „ хорошіе „ 4 

„ удовлетворительные . . . „ 3 
неудовлетворительные . - „ 2 

„ ., „ „ весьма пеудовлстворителыі. „ 1 

') По Ieffroy смертельная доза нѣкоторыхъ изъ зтнхъ веществ*, на 1 кило
грамм* вѣса жнвотнаго, составляет'!.: 

фурфурол* 0,14-0,24 гр. 
амиловыіі спирт* 0,63 
.альдегид* уксусныіі 1,14 
иаобутпловый спирт* 1,15 
прошіловнп спирт* 8.4 
чистый впнныіі спирт* 11,7 

Если принять ядовитость впинаго спирта аа единицу, то ядовитость других* 
«еществт. будет*: 

проинловаго спирта 3,5 
нзобутиловаго спирта 8,0 
уксуснаго альдегида 10,0 
амиловаго спирта 10,0 
фурфурола 83,0 



О п р е д ѣ л е и і о к р ѣ и о с т н. 

При опредѣлсніи крѣпости спирта пользуются металлическим* спирто
мером* ст. девятью гирьками. Крѣиость выражается вт, градусах* по 
объему, и опредѣленіе производится при 127сг°^- Молено пользоваться и 
стоклянпымъ сниртомѣромъ Траллеса, причем* оиредѣдеиія относятся к* 

0 п р е д ѣ л с н і о ф у р Ф у р о л а. 

количество фурфурола (альдегида лирослпзевоіі кислоты, его формула 
С H = GM 
! > П 

ОН = G - G^Cfl. въ сырыхъ спиртахъ бываотъ въ среднем* около 0,01. гр. 

на литръ. Фурфуролъ характеризуется способностью давать красное овра-
шиваніо съ растворомъ соляно-кислаго анилина въ соляной кислотѣ. Ин
тенсивность окрашнванія наступаетъ черезъ 10 минуть нослѣ смѣшиваніл 
растворовъ и зависитъ оть количества присутствующая» фурфурола. Коли
чественное опредѣленіо фурфурола производится сравненіомъ окрашиваюсь 
которое далт. изслѣдуемыи спиртъ, съ окраіпиваніемъ заранѣе приготов-
ленныхъ типичныхъ образцов* спирта, содержащих'!, точно определенное 
количество фурфурола. 

Типичные растворы готовятся такт,. Отвѣшивають вт, маленькой про
бирке около 0,5—1 гр. спелее перегнаннаго фурфурола. Разд'Ьливт, вели
чину лавѣски па уд. в. фурфурола, 1,165, узнаютъ ибъомт. нап'Ьскн, и 
затѣмъ растворяют* отвѣшенньій фурфурол* вт. таком* количестве песо-
держащаго фурфурола 05° спирта, чтобы получился растворъ съ содер-
лшііемъ фурфурола 10 к. с. на литръ. Например'!., обт.емъ взятой навески 
а к. с , тогда спирта нужно взять но пронорцін А': 1000 = «,: 10 откуда, 

ѵ 1000 X « 
А , 

где X—искомый объѳмъ приготовляѳмаго раствора. Таким* образом*, кт, 
а вуб. с. фурфурола елѣдуѳт* прибавит* Х—а спирта. Из* этого основ
ного раствора соответственным* разбавлонісм* приготовляют* растворы, 
содѳржащіѳ 0.001,0.003,0.005,0.007,0.009,0.01,0.025,0.05 и 0,1 к. с. фурфу
рола, въ литрв. 

При нриготовлсніи типичных* растворов* отмеривай!о жидкостей сле
дует* производить при 15°. 

Самое определение производится так*. В * несколько пробирок* По
мещают* в * каждую по 10 капель овѣжеперогнаинаго анилина и по 3 
капли крепкой соляной кислоты, уд. в. 1,19. Потом* в * одну наливают*. 



10 к. с. испытуемаго спирта, а въ другія по 10 к. с. тиипчпыхъ раство-
ровъ. Закрывъ пробирки пробками, тщательно перебалтываюсь ихъ содер
жимое, и оставляюсь въ покое въ тсченіе 10 минуть. Черезъ 10 минуть 
сравниваюсь окраску пеньітуемаго спирта, съ окраской типичныхъ раство-
ров'ь. Удобнѣе это сравненіо производить, иомѣстивъ сзади пробирокъ 
листъ бѣлоп бумаги. Если окраска ислытуомаго спирта въ точности под
ходить къ окраскѣ какого-либо тнпичнаго раствора, то, значить, содержа-
ніе фурфурола въ этихт, растворахъ одно и то же. Если лее окраска яв
ляется средней между какими-либо двумя типами, то и содсржаніе фурфу
рола въ анализпруомомъ спиртѣ также среднее между содсржаніемъ фур
фурола въ этихъ двухъ типахъ. 

Если изслѣдуемын спиртъ окрашенъ, то ого предварительно слѣду-
еть перегнать. Для этого 100 к. с. спирта перегоняюсь до конца въ мер
ную колбу въ 100 к. с. и затѣмъ добавляютъ водой до черты, и изслѣ-
дуютъ дестнллятъ на содержаніе въ немъ фурфурола, какъ указано выше. 

О и р е д ѣ л е и і е а л ь д е г и д о в т.. 

Почти всегда въ еппртахъ бываетъ большее или меньшее количество 

альдегидовъ, среди которыхъ первое мѣсто прпнадлежитъ уксусному аль

дегиду. OII3.C^.fi Количественное опредѣленіе производится обыкно

венно подобно тому, какъ это описано при фурфуролѣ, т. е. колоримет

рически. Оно основано па томъ, что спиртъ, содержащие альдегидъ, даотъ 

интенсивное красное окрашиваніѳ съ реактнвомъ Молера. Сравнивая ок-

рапшваніе нзслѣдуемаго спирта съ окрашивапісмъ, полученнымъ при тѣхъ 

же условіяхъ съ типичными растворами (т. е. растворами, содержащими, точно 

определенное количество альдегида), находясь количество альдегида въ 

аиализируомомъ матеріале. 

Приготовлепіе типичныхъ растворовъ производится такъ же, какъ 
это описано при фурфуроле. Отвешенное количество (около 2,5 гр.) свѣже-
нерогнаннаго альдегида (т к, 20,8°—21°С) растворяюсь въ 50° спирте съ-
такнмъ расчотомъ, чтобы основной раотворъ содержалъ 1% по объему 
альдегида, при этомъ принимается во внимапіе уд. весь альдегида—0,7880 
при 15°6'. Последующимъ разбавленіомъ основного раствора приготовля
юсь типы съ содержаніемъ 0.001, 0.003, 0.005, 0.007, 0,009, 0,01 и 02Б<Ч0 

по объему альдегида. 
Спиртъ, служащій для приготовления этихъ растворовъ, ие должеігь 

содержать ни малѣйшихъ следовъ альдегида и приготовляется такъ (по 
Молеру). Кипятясь на водяной бане въ колбѣ съ обратнымъ холодиль-
иикомъ 1000 к. с. абсолютнаго спирта съ 10 к. с. анилина и 10 к. о. 



фосфорной кислоты, у. в. 1.453, въ точеніо часа, затѣмъ отгоняют* спнртг, 
•съ дефлегматором*, отбрасывая первую, 300 к. с , н поолѣднюіо, 300 к. с , 
•фракцію. Перегонку слѣдуѳт* вести по возможности мсдленнѣе. 

Нзслѣдуемый спирт* для опредѣлонія содержанія в * нем* альдегида 
: разбавляют* дестиллированной водой по таблицам* Брпкса (см. прилож. ) 
до 50°| 0 , и къ 1S к. с. такого спирта, прибавляют* 4 к. с. раствора Мо-
лора, Послѣ поробалтыванія сравнивают* черств 20 минут* окраску ис
пытуема.™ спирта ст. окраской типичных* растворов* (Подробности см. 
при фурфуролѣ). 

С и в у m H ы я м а с л а. 

Сивушными маслами называются высшіе спирты, которые получаются 
•в* качествѣ побочных* продуктов!, при броженіп. Вт. состав* сивушных* 
масел* входят* главным* образом* пзоамиловыіі, изобутиловыіі и нормаль
ный пропиловый спирты. Такт, как* количество изоамнловаго спирта в* 
сивушных* маслах* доходит* до 80"'(). то обыкновенно на пего и пере
числяются результаты анализа. 

Качественной рсакціеіі на спвушныя масла служит* проба съ сали
циловым* альдегидом*, которая, но ипструкціи, изданной центральной хи
мической лабораторіой Министерства Финансов*, производится такт.. К* 
•10 к. с. аналнзируемаго спирта прибавляют* 25—30 капель 1°іг снирто-
ваго раствора салицилопаго альдегида и, тщательно неремѣшав*, приливают* 
по стѣнкѣ колбочки 20 к. с. крѣпкой сѣрной кислоты, уд. в. 1,04. Вновь 
перебалтывают* и, дав* охладиться, наблюдают* окраску. Еслн.смѣсь ок
расилась въ канареечно-желтый цвѣтъ, то снпушнаго масла нѣтъ, въ слу-

•чаѣ же его присутствія появляется красноватый оттѣиокъ, особенно ясно 
замѣтный в* отраженном'!, свѣтѣ. 

Количественное оирсдѣленіе сивушнаго масла вт, сырых* спиртах* 
производится но способу проф. Кучерова (способ* принят* вт, Госсіи к* 
оффиціалыюму употребленію), а в * ректификованном* сішртѣ'—по спо
собу Рбзс. 

С H о с о б т. Р ö з е. 

Способ* этот* основан* па том*, что высшіо спирты легко раство
ряются в* хлороформѣ,—увеличивается его объем*, в * то время, как* вин
ный спирт* растворяется в* ном* только вт, ничтожных* количествах'!,. 

При опредѣленіи сивушных* масел* но способу 1'бзе пользуются 
•или аппаратом* Виидиша, если изслѣдуомаго спирта мало (100 150 к. с ) , 
•или Штутцѳра и Райтмайра, если спирта по монѣе 250 к. с. Аппарат* 
•Виидиша изображен* на рисушсѣ 48. Нижняя часть, вмѣіцаюіцая точно 
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20 к. е., -соединена съ .верхней грунь, В И Д ( ( 0 к , П 1 ( Г Ш 0 при помощи трубки;, 
раздѣлеиной на 0,02 к, с , Аппарат* ''Лтутцера-,- - Райтыайра отличается 
отъ аппарата Винднша только тѣмъ, чт«. ітѵ..аяя часть его имѣетъ объ
ем* 50 к. с , а трубка, соединяющая ее <-іь верхннмт, сосудом*, раздѣ-
лепа 0,05 н. с. 

При опредѣлеиіи сивушиыхъ маселъ по способу Розе точные ре
зультаты получаются только въ томъ случаѣ, если с т р о г о соблюдать-
всѣ нижеуказанный условія. Прежде всего необходимо озабо
титься о томъ. чтобы аппараты были идеально чисты. Поэтому 
псредъ каждым* опредѣлеиіом* ихъ наполняют* хромовой 
смѣсыо, помѣщают* в * вертикальном* положенш в* водяную 
баню, которую иагрѣвают* до кипѣиія въ течепіе часа. За-
тѣмъ, вынувъ аппарат* из-ь бани, даютъ ему охладиться, опо
рожняют* в, тщательно промыв* дистиллированной водой и 
чистымъ спиртом*, высушивают*, вдувая въ него воздухъ, для 
о.чищенія отъ ныли пропущенный черезъ трубку, наполненную 
ватой. 

Когда прибор* вычнщенъ, приступают* къ опредѣлопію 
базисной высоты, т. е. того уровня, до котораго поднимается 
хлороформ* (20 к. с. хлороформа для прибора Внндиша и 50 
к. с. для Штутцера—• Рантмаііра) при взбалгыванін его со спир
том*, не содержащим* сивушных* масел*. Эта базисная высота различна-
для разных* сортов* хлороформа, и ее всякій разъ, какъ пускают* в* 
анализ* новый хлороформ*, необходимо вновь опредѣлять. Для установки 
ея необходим* спирт*, не содержаний сивушнаго масла, кромѣ того, и 
хлороформ*, если опт. пзмѣняет* красный цвѣт* марганцсвокислаго каліл 
в * зеленый, необходимо очищать. 

Очнщеніе хлороформа производят* взбалтываніемъ его съ двойным'* 
но об'ьему количеством'* чистой сѣрной кислоты. Отдѣленный отт. сѣрной 
кислоты, хлороформ* высушивается сухим* иоташем* и перегоняется. 

Для приготовления базиспаго спирта хорошіп ректификованный спирт* 
перегоняют* съ большим* дефлегматором*, предварительно прибавив* кт. 
перегоняемому спирту нѣсколько капель крѣнкаго раствора ѣдкой ще
лочи, H собирают* Л фракціи: 1 фракція (голова) 20% всего спирта, 2-ая 
(сердце) 20% и 3-ья (хвостъ) (>0°'0 всего взятаго в* перегонку спирта. 
Голову и хвостъ отбрасывают*, а сердце вновь разбивают* на такія же 
фракціи и для установки базиса употребляют* только среднюю. 

Этот* сиирть для установки но нем* базиса, как* и всякій другой, 
въ котором* желают* оиредѣ.чнть количество сивушных'* масел* но Рбзе, 



должеіп. бьич. доведи,„ ъ д 0 24,7% по вѣсу или МО"|п но объему при 15 С. '). 
Разбавлекіо спирта производится >о таблицѣ (см. ниже) на основаніи его 
удѣлыіаго вѣса, которыіі издробляется ннкнометромъ при 15° С. Вода, 
употребляемая для разбавлепОі. спирта, должна пмѣті, ту-же температуру, 
т. е. 1Л" С. Самое разбавленіе удобно производить не сразу, а сначала 
прибавляют!, воды меньше, чѣмъ вычислено по таблицам!,., опредѣляютъ 
удѣлыіыіі вѣсъ разбавлоннаго таким!»., образомъ спирта, вновь но табли
цам* находят* количество воды, которое еще необходимо прибавить, и, 
разбавив* спирт* окончательно, вновь нровѣряютъ его удѣлыіыіі вѣсъ. 

Т а б л и ц а д ля р а з б а в л е иі я си и р т а д о 24,7"/,, в t. с о в ы х ъ-
3 0 % о б ъ е м н ы X т.. 

') Срдержаніо спирта по удт.лыюму віісу определяется .по таблиц!'., помѣ-
. іцѳнной въ приложены. 

На каждые 
100 к. с. спир Слѣдуетъ 

1 Ha каждые 
' 100 к. с. ешгр- 1 Слѣдуоть : На каждые 

. НЮ к. с. спир Олѣдуотъ 

та крѣиостыо прибавить і та іфѣпоптыо i прибавить та крѣпоттыо прибавить 
въ хѣсовыхъ воды к. с. ' В Ъ В ' Ь С О В Ы Х Ъ 

1 V 
: В О Д Ы К . С . пъ вѣсовыхъ воды к. е, • воды к. с. ' В Ъ В ' Ь С О В Ы Х Ъ 

1 V 
: В О Д Ы К . С . 

/о-
воды к. е, • 

21,7 0,0 ! 49 90.S 

1 

; 74 172,5 
25 1.3 і. -іО 94,3 !; 75 175,5 
2 С j 5,2 !і 51 97,8 70 17s,î> 
27 ! 9,1 !; 52 Ю1.2 77 181,5 
28 12,9 І! 53 104,7 7 S 184,4 
2!) ; 1 0.8 і Г>4 lOs . l 79 187,:$ 
30 i - ° < 7 1 55 1 1 1 ,5 ; 80 190,2 
31 ! Н 5 56 114.9 : M 193,1 
32 28,3 57 118,3 ; ,N2 190,0 
33 32,1 ! 58 12 i.e. , 83 19S,,s 
34 . з м j 59 124,9 ; ,S4 201,0 
35 39,7 ! 60 128,3 : S 5 204,4 
36 43,5 61 131.5 j 81) 207,1 
37 47,2 ! 62 134,,s ! S 7 209,9 
38 51,0 ; 63 1 3 M , 8.S ! 212,0 
39 54,7 64 U l , 3 ! SU j 215,2 
40 58,4 65 144,5 ; 90 i 217,1) 
41 02,0 66 147.7 ! 91 ! 220,5 
42 05.7 67 ; 150,9 ; 92 i 223,1 
43 ІІОІЗ GS 154,0 ; 93 225,0 
44 72,9 69 ! 157,2 « 94 1 228,1 
45 76.5 70 160.3 • 95 ! 230,0 
46 80Д 71. 163,4 |! m ! 233,1 
47 83.7 72 j 166,4 |j 97 ! 235,5 
48 ; 87,2 : 73 169.5 98 ' 237,8 
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Установка базисной высоты производится слѣд. образомъ. Въ высо
ки! стаканъ. служащій ванной, наполненный водой 15" С, вертикально по-
мѣщаютъ прпборъ Виндиша (или Штутцера-Райтмайра) и вливаютъ въ 
пего при помощи дѣлительной воронки съ отгяиутымъ длиннымъ концомъ 
такое количество хлороформа (15° С), чтобы уровень его стоялм, нѣсколько 
выше черты. Затѣмъ аппарата закрывается пробкой и оставляется въ по-
коѣ 20 минуть для того, чтобы температура хлороформа сравнялась съ 
томпературой ванны, которую во все время онредѣлепія нодіерлсивають 
на одной высотѣ (15"С) . Затізмъ избытокъ хлороформа отбпраютъ пипет
кой точно до черты. Если на стѣнкахъ трубочки аппарата остаются капли 
хлороформа, то ихъ легко можно удалить, вдувая внутрь аппарата очи
щенный отъ пыли воздухъ. Затѣмъ въ аппаратъ вливаютъ базисный спиртъ 
(точно 100 к. с. при 15" для аппарата Виндиша и 250 к. с. для аппар. 
Штутцера-Райтмайра), прибавляютъ сѣрной кнсл., уд. в. 1,286, (1 к. с. 
для ан. Винднша и 2,5 для Шт.-Райт.) и, закрывъ его плотно пробкой, 
вынимаютъ изъ ванны, переворачиваютъ грушевидной частью вішзъ и сильно 
взбалтываютъ содерлшмое 150 разъ. Послѣ этого аппаратъ помѣщаютъ въ 
ванну, какъ и раньше. Вскорѣ хлороформъ большей частью собирается 
въ нижней части аппарата, но мелкія капли его могутъ пристать къ стѣи-
камт,. Для того, чтобы и ихъ присоединить къ нижнему слою, полезно 
бываоть вращать аппаратъ вокругъ его продольной оси и оеторолсло по
стукивать имт, объ дно ванны. Черезъ часъ иослѣ вябалтываиія произво
дятъ отсчотъ. Та высота, на которой теперь будетъ стоять хлороформъ, 
будетъ базисной высотой. 

При анализѣ сииртовъ, содержащихъ сивушныя масла, поступаютъ 
точно такт, лее; при этомъ, такъ какъ объемъ хлороформа увеличивается 
отъ растворенія енвушныхъ маселъ, то и уровень хлороформеішаго слоя 
будеть находиться выше сравнительно съ базисной высотой. 

Положимъ, что базисная высота для аппарата Виндиша была 21,88 
к. с , а иотомъ при анализѣ сырого спирта мы получили 22,09. Но раз
ности этихъ двухъ чиоолъ (22,09--21,88=0,21) молено оиредѣлить коли
чество сивушныхъ маселъ, пользуясь правиломъ, что казкдый 0,01 к. с. 
абсолютнаго повышеиія хлорофориенпаго слоя въ аипаратѣ Виндиша со-
отвѣтствуетъ 0,006°|„ но объему амиловаго спирта. Можно пользоваться 
для этого также таблицей. Для аппарата Щтутцера-Райтмайра каждый 
0,01 к. с. поднятія хлороформешіаго слоя отпѣчаетъ 0,0028°| 0 сивушнаго 
масла '). 

1) Тпкъ какъ въ аппаратѣ Виндиша поднятіо хлороформеныаго слоя на 0,01 
к. с. отвѣчаотъ содержанію сивушныхъ маселъ въ 0,000°/ о , а въ аппаратѣ Штут
цера-Райтмайра то зко подпятіе наблюдается для 0,0028% сивушныхъ маселъ, то 
опредѣланія во второмъ нрнборѣ точиѣе. 
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Такт, какт, вычисляемое такимт. образомъ содоржаніе сивушні.іхт, ма-
селъ относится кт, спирту, нами разбавленному, то путемъ простмхъ вы-
численііі молено найти содержание сивушнаго масла и для спирта нераз-
бавленнаго. 

Въ виду того, что содержапіе снвушныхт, масел* в * нѣкоторыхь 
ректификованных* спиртах* бываетт. очень мало (0,001%), то Штутцоръ— 
1'аіітмайр* въ такихъ случаяхъ рекомепдуеп, слѣдуюідін методт,, дающііі 
возможность сконцентрировать сивушныя масла вт, онредѣлонноіі порціи. 

Кт, литру (15°) нзслѣдуемаго спирта прибавляют* 100 гр. чистаго-
нрокалсинаго поташа н, закрывт, пробкой, оставляют'!, стоят* пѣсколько 
часовъ, при отомъ альдегиды полимеризуются, офиры частью омыляются. 
ЗатЬмъ сииргь отгоняють ст, дефлегматором-!, изъ соляной бани. Пере
гонку ведутъ съ такой скоростью, чтобы она продолжалась не меньше 
часа, Дестпллатъ же разбиваютъ на слѣдуіощія фракцін: порвьіе 700 к. с . 
отбрасывають, а каждые слѣдующіс 100 к. с. собпрают-ь отдѣльно вт, 
мѣрныя колбочки; послѣдиіе 100 к, с. собирают* въ колбу, емкостью въ. 
250 к. с. Когда спиртъ нѳростанеті» гна.ться, то вт, колбу сь ноташомъ 
приливають 250 к. с. воды и продолжают-!, перегонку 1 ) (не изъ соляной, 
бани, а на песчаной), собирая дестилллтъ въ тотт, же нослѣдній нріѳм-
пикъ, до тѣхъ порт,, пока отгона не наберется до черты. Въ этой нос-
лѣднеіі фракціи соберется все то сивушное масло, которое было вт, лнтрѣ. 
изслѣдуемаго спирта. Охладнвт, этотъ погонч, до 15'JC и добавив* водой 
до черты, определяют* его удѣльный вѣсъ, разбавляют* водой до 24,7°!„ 
по вѣсу и въ немъ опредѣляютт, содержание сивушных* масел*. Яатѣм*. 
при помощи простых* вычисленій, находять количество сивушных* масел*. 
в * пзслѣдуемимъ спнртѣ. 

О п р е д ѣ л е н і е с и в у ш н ы х * м а с е л * вт, с ы р ы х * с п и р т а х * , 
и о с и о с о б у и р о ф. К у ч о р о в а. 

Этот* способ*, прнмѣтімый при аналпзѣ сырых* спиртов*, основан* 
на извлеченіи сивушнаго масла амиловым* н.чкоголомъ въ ирнсутетвпі на-
сыщеннаго раствора поваренной соли. Образующійся при этом* слой ра
створа сивушнаго масла в* амиловом* сииртѣ измеряется, и, затѣмъ, по 
особым* таблицамъ вычисляется количество сивушнаго масла вт, изолѣду-
емомъ спиртѣ. 

При оирѳдѣлояін сивушных* масел* но способу Кучѳрова необхо
димо имѣть: 1) амиловый спиртъ, подкрашенный нъ малиповый цвѣть 
фуксипомъ, и 2) н а с ы щ е н н ы й растворъ поваренной соли. Иослѣдній. 
. t , ...... .. 

») Дефлегматор* прп этом* замѣняется согнутоп трубкой. 
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растворъ долженъ быть идеально ирозрачнымъ, для чего его слѣдуетъ 
тщательно профильтровать и сохранять отъ тіыли въ плотно закрытыхъ 
стклянкахъ. 

Т а б л H ц а д л я о и р е д ѣ л е н і я с о л. е р ж а н і я с и в у ш н а г о я а с л а 

А
бс

ол
ю

тн
ое

 и
ов

ы
-

ш
ен

іе
 х

ло
ро

ф
ор

-
м

ен
на

го
 с

ло
я 

въ
 

ку
б.

 с
ай

т.
 

О
од

ер
ж

ан
іе

 с
и-

пу
ш

на
го

 м
ас

ла
 

въ
 °

/ 0 
по

 о
бъ

ем
у.

 

А
бс

ол
ю

тн
ое

 п
ов

ы


ш
ен

ие
 х

ло
ро

ф
ор

-
м

ен
на

го
 с

ло
я 

въ
 

ку
б.

 с
ай

т.
 

С
од

ер
ж

ан
іе

 с
и-

ву
ш

на
го

 м
ас

ла
 

въ
 °

/о
 

п0
 

об
ъе

м
у.

 

А
бс

ол
ю

тн
ое

 ц
ов

ы
-

ш
ен

іе
 х

ло
ро

ф
ор

- 
j 

м
ен

на
го

 с
ло

я 
въ

 
ку

б.
 е

ан
т.

 

>» 
і £ § 
ü 3 fi 

. -S S 'S 

1 £ § 
С5 ^ • 
п 3 ° 

' /3 £? fi 

0 0 0,22 0,1459 0,44 0,2918 

0,01 0,0066 0,23 0,1525 0,45 0,2984 

0,02 0,0033 0,24 0,15914 ! 0,46 0,3050 

0,03 
1 

0,0199 !: 0,25 0,165S 0,47 0,3117 

0,04 0,0265 j . 0,26 0,1724 0,48 0,31 S3 

0,05 0,0332 0,27 0,17904 0,49 0,3249 

0,06 0,0398 0,26 0,1857 0,50 0,3316 

О.07 0,0464 0.29 0,1923 0,51 0,3382 

0,08 0,05305 0,30 0.1989 0,52 0,3448 

0,09 0,0597 0,31 0,20554 0,53 0,35144 

0,10 0,0663 0,32 0,2122 0,54 0,3581 

0,11 0,07294 0.33 0,2188 0,55 0,3647 

0,12 0,0796 0,34 0,2255 0,56 0,37134 

0,13 0,0862 0,35 0,2321 0,57 0,37S0 

0,14 0,0928 0,36 0,2387 0,58 0,3846 

0,15 0,0995 j 0,37 0,24535 0,59 0,3912 

0,16 0,1061 0,38 0,2520 0,60 0,3979 

0,17 0,1127 0,39 0,2586 0,61 0,4045 

0,18 0,1194 . 0,40 0,26524 0,62 0,4111 

0.19 0,1260 0,41 0,2719 0,63 0,4178 

0,20 0,1326 1 
0,42 0,2785 0,64 0,4244 

0,21 0,1393' ! 0,43 0,2851 0,65 0,4310 

11 
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Этотт. способ-ь, прішѣшімыіі при анализѣ сырых* спиртов*, основан* 
пзвлечеши снвупінаго масла амиловым* алкоголем* в * нрисутстніи 

насыщеннаго раствора поваренной соли. Образую
щейся при этом'!, слой раствора еивушнаго масла 
вт, амиловом* с.ішртѣ измѣряется, п, затѣмъ, im 
особымт, таблицам* вычисляется количество еи
вушнаго масла в * изслѣдуемом* спирте. 

При опрсдѣлеиіи сивушных'!, масел* по спо
собу Кучерова необходимо имѣть: і ) амиловый 
спирт*, подкрашенный вт, малиновый цвѣт* фук
сином*, и 2) н а с ы щ е н н ы й раствор* поварен
ной солн. Ноолѣдпін раствор* должеит, быть иде
ально прозрачным*, для чего ого следует* тща
тельно профильтровать и сохранять от* ныли в* 
плотно закрытых* еткляиках*. 

Аннарать проф. Кучерова представляет* нзт, 
себя конусообразный сосуд* В. (рисун. 49), с* 
тонкой трубкой, раздѣлешюй на 0,025 куб. сан
тиметра. Этот* аннарать, подобно аппарату Внн-
дпша, должор* быть установлен*, т. е. должно 
быть определено, на сколько куб. сантиметров* 
уволичиваотся об*ем* вещества, пзвлокающаго 
сивушное масло (въ данном* случаѣ амиловаго 
спирта) при взбалтыпапін его ел, чистым* спир
том*. Всякій раз*, как* пускается вт, работу 
новый амиловый спирт* или новый растнорт. соли, 
аннарать необходимо вновь устанавливать. Спир
товая жидкость, подвергаемая наследование, должна 
быть крѣпостыо в* 60°. Традлеса, для чего вт, 
большинстве случаев* оо приходится разбавлять 
водой; при этом* пользуются таблицей, приведен
ной на стр. 163. 

Установка прибора производится такт,. Вт, 
мерную колбочку дт, 60 к. с. наливают* нииоткоіі 
точно 2 к. с. амиловаго спирта, подкрашенного 
фуксином*, доливают* до чорш чистым* ректи
фикованным* спиртом* вт, 60° ло Траллесу, и тща

тельно перемешивают*. Эту смесь наливают* в* бюретку С, (рис. 50), 

Рис. 60. 
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60,0 0,0 69,5 16,7 

І 

і '9,0 33,6 ; 88,5 50,8 

60,5 0,9 70,0 17,6 79,5 34,6 89.0 5.1,8 

61,0 1,8 70,5 18,5 80,0 35,4 : 89,5 52,7 

61,5 2,6 71,0 19,4 80,5 36,3 90,0 53,0 

02,0 3,5 71,5 20,2 1 81,0 

; 81,5 

37,2 1 90,5 54,6 

•62,0 4,4 72,0 2.1,1 

1 81,0 

; 81,5 38,1 j 91,0 55,5 

63,0 5,2 72,5 22,0 ; 82,0 39,0 ! 91,5 56,4 

63,5 6,1 73,0 22,9 ' 82,5 Я0,0 
i 

; 92,0 57,3 

64,0 7,0 73,5 23,8 83,0 40,8 1 
! 92,5 

58,3 

•04,5 7,9 74.0 24,0 83,5 41,7 
1 

93,0 59,2 

•65,0 8,8 74,5 25,5 84,0 42,7 93,5 60,2 

65,5 9,6 75,0 2С,5 Н4,5 43,0 94.0 01,1 

(50,0 10,0 75,5 27,4 85,0 44,5 94,5 62,0 

60,5 1.1,4 70,0 28,3 85,5 45,4 95,0 63,0 

« 7 , 0 .12,8 76,5 29,2 86,0 46,3 95,5 63,9 

67,5 13,1 77,0 Я 0,0 . 86,5 47,2 06,0 64,9 

« 8 , 0 14,0 77,5 30,9 87,0 48,1 96,5 65,8 

08,5 14,9 78,0 31,8 87,5 ' 49,0 97,0 • 06,8 

« 9 , 0 . 15,8 • 78,5 32,7 88,0 49,9' j 97,5 

i 
67,8 



лмѣюшую между верхнен-д н ппжней-д- меткой объомъ, равный 20 к, P . , 
H при помощи трубочки-с, согнутой крючкомт. и соединенной ст. бюреткой 
О, переливаюсь черезъ тубусъ 1, сосуда В точно 20 к. с. вт. сосудъ В, 
помѣщенныіг горизонтально на крючки К. К. (рис. 51). Затвмъ на тубусъ 
надѣваютъ каучуковую трубку D2 съ зажимомъ, а самый сосудъ В ста
вить вертикально, какъ показано на рис. 49. Мосле итого, наполняюсь 
бюретку С2 растворомъ соли. Паполненіе должно быть произведено такт., 
чтобы не только шары бюретки до черты тп ^былн заполнены раство-

РіІС. 61. 

ромъ, по также и длинный каучукъ і > , , снаблсошіыіі зажимомъ р, іг 
стеклянный иаконочпнкъ Р{. Затішъ, при помощи этого-наконечника Рь 

присоединяють бюретку С, къ конусообразному прибору В н, открывъ 
зажимы jj и g , перопускаютъ въ него соля наго раствора 70 к. с. (емкость 
верхняго шара между метками ш» п кс). После этого, бюретку удаляюсь-
прочь и, взявъ прнборъ В въ руки, какъ показано па (рис. 52), взбалты
ваюсь его содержимое въ теченіо 3 минуть, стараясь, чтобы жидкость, 
какъ либо не: попала въ трубку, снабженную делоніями.. Затвмъ прнборъ 
опять оставляюсь стоять вертикально 20 минуть. Черезъ 20 минуть, 



соединив* его но прежнему съ бюреткой 6"і и, открывъ зажимы р и q. 
заставляют* выдѣлившійся малиновый ворхній маслянистый слой подни
маться до тѣхъ порт., пока ншкній уровень его не совпадетъ съ нуле
вым* дѣленіе.мъ градуированной трубки прибора В. Если ври отомъ за
мечается, что отдѣльпыя капли окрашенной жидкости пристали къ стен
кам* конусообразнаго резервуара, то ихъ заставляют* подняться вверхт, 
легким* вращепіемъ резервуара вокругъ его продольной оси. ІІослѣ этого 
отсчитывают* объем*, занимаемый верхним* слоем*. Полученная цифра, 
•обозначаемая буквой с, представляет* изт, себя базис*. 

Онродѣденіе оішушнаго масла >) в* сырыхт. спиртах* производится 
точно такт, же, как* зго описано для установки прибора. Объомъ масля-
нистаго слоя для сырых* спиртов* получится при этом* больше, чѣм* 
•базис* с, и обозначается буквой а. Для нахолсдѳнія количества сивуін-
наго масла вычитают* из* а базис* с и по таблицѣ отыскивают*, чему 
отвѣчаетъ 'величина и—с, a затѣм* найденное количество перечисляют* 
на изслѣдуомый спиртъ, нрннявъ во вннманіе, насколько онъ былъ раз
бавлен* для анализа. 

Среднее содержаніо сивупшаго масла въ сырыхъ спиртахъ (карто-
•фельиых* и хлѣбпыхт.) бываетъ 0,3—0,4% (maxim. 0,8% minim. 0,1%). 
В ъ хорошем* ректификованном* спнртѣ сивушных* масел* рѣдко бываетъ 
•больше 0 ,001%. 

' ) При установкѣ базиса и опредѣленіи сивушных* маселъ по способу Ку-
морова температура всѣхт, растворов* должна быть одинакова (комнатная). 

Гпс. 52. 
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Ооде.ржаніс 
снлуіішяго 
масла от. °/с  

no B'I'.cy на 
] безводный 
1 сішртъ. 

'j "—с, 

i IIL KJ'fi. 

CillIT. 

i Содержаиіе j j 
i снвушнаго j ' '' 

масла въ
 0/ f llj „.,, -к 

! по вѣсу на :. • 
. бозподныіі j ru UT. 

j ГіІІфТЪ. j 
i ii 

. Ü 
, ( одержаніс i 
1 сппуишагп 1 " — < ; 

• п ( > Ч. m, куй. : im B'licy на 1 ' 
i безводный ]•, f l l l , T . 

( СПЩУГЪ. j j 

Содержание 
I сивушнаго 
i .масла, иъ °/» 
1 по вѣсу на 
i безводны (i 
j спнртъ. 

0,00 ! 0,00 • 0,28 1,80 0,50 ! 2,71 0,84 4,12 

0,01 0,04 • 0,20 1 , 3 5 ; o , 5 7 j 
j 2,7(1 

i 0,85 
4,17 

0,02 ; о,о8 , 0,80 .1,40 0,58 j 2,81 0,8« 4,22 

0,08 о,і.з ! 0,81 1,45 0,50 ! 2 ,8« 

j 
0,87 

4 , 2 7 
0,04 0,17 0,82 1,50 0,00 j 2,1)1 0,88 4,32 

0,05 0,2 L ;і о,з;з 1,55 0,61 ! 2,06 0,8!) 4,37 

0,00 0,26 ; 0,84 1,(50 0,(52 ! 8,0.1 0,00 4,42 

0,07 о,зо 0,85 1,05 0,(53 i 8,0(5 0,01 4,48 

0,08 0,!54 : 0 ,3« 1,70 0,(54 0,92 4,58 

0,00 о,зо \ »,87 1 , 7 5 0,05 j 3,1(1 
0,08 

4 , 5 8 
0,10 0,43 : 0,88 1,80 0,(1(5 i 3 , 2 L 

0,04 
4,153 

0,1 і 1 0,4.7 0,80 1,85 0,(17 8 ,2« 0,05 4 , « 8 
0,12 0,52 ! 0,40 1,01 

0 , 0 8 
8,31 0,0(5 

4 , 7 8 
0,1 it 0 , 5 7 : 0,41 .1,0(5 0,(50 3 .3 (5 ) 0 , 0 7 4 , 7 8 
0,1.4 0,02 i 0,42 2,01 j 0,70 • 3 , 4 2 j 0,98 

4 , 8 3 
* 0,15 0,60 ' 0,48 2 , 0 6 j 0,71 3 , 4 7 j 0,01) 

4 , 8 8 
0,115 1 '0,71 0,44 i 

2,1 1 

0,72 8,52 1,00 4 , 0 3 
0,1.7 0,70 ( 1 , 4 5 2,1 (5 1 0,78 3 , 5 7 J,OI 

4 , 0 8 
0,18 0,81 0,40 '2,21 1 0,74 

3 . 0 2 j 1,02 5 , 0 4 
0,1« •0,86 j 0,47 2,20 ; 0 , 7 5 3 , 0 7 : 

1,08 
5 , 0 а 

0,20 0,01 j 0,4,8 2,81 ' 0,70 
3 , 7 2 1,04 j •5 , 14 

0,21 o,üß ! 0,40 ' 
1 

2,80 1 0,77 8,77 1,05 5 , іи ; 
0,22 :i,o.i. ! 0,50 ! •2,4i ; 0,78 3,82 i ' j ..1,00 5,24 

0,23 1,00 i 0,51. ; 2,4(5 i 0,70 
3 , 8 7 j .1,07 

5,21) 
0,24 1,11 n,52 j 2,51 i 0,80 3,02 i 1,08 • 5,34 

0,25 1,15 j 0,58 ; 2 , 5 f > 0,81 3,07 j 1,00 ; 5,40 

0,26' 1,20 i 0,54 j 2,01 0,82 4,02 j 
1,10 i 5,45 

0,27 1,25 0,55 2,66 0,83 4,07 .1,1.1 ; 5,50 
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мае л и лъ °| 0 i 
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! Содержаніо | 
с 1 сивушнаго : 

т. «О. | м м л * В Ъ ° Ч • ! гш пѣсу иа| 

миг. ] бѳзводиыіі 1 

спиртъ. 

t't—c 
in, куб. 

can г. 

Содсржапіс '• 
сивушнаго ! 

масла въ ° | 0 і 
ію u'iscy на 
ббЗВОДПЫІІ 

сшіртт.. 
i 

пъ куО. 

сант. 

Содержании 
сивушнаго 
масла въ °| 0 

по вѣсу на 
безводны il 

ошіртъ. 

1,12 5,55 1,42 7,15 j 1,72 8,S2 2,02 10,63 

1,13 5,60 1,43 7,20 1,73 8,88 2,03 10,69 

1,14 5,65 1,44 7,20 1 1,74 8,94 2,04 10,76 

1,15 ' 5,70 1,45 f , . , i 1,75 8,99 2,05 10,82 

1,1G 1 5,76 1,46 7,37 1,76 9,05 2,06 10,88 

1,17 5,81 1,47 7,43 , 1,77 9,11 2,07 10,94 

1,18 5,86 1,48 7,48 I 1,78 9,17 2,08 11,00 

1,19 5,91 1,49 
• 7,54 I 1,79 9,23 2,09 11,or, 

1,20 5,96 1,50 7,59 ! 1,80 9,29 2,10 11,12 

1,31 6,01 1,51 
7,65 i 1,81 9,35 2,11 11,18 

1,22 6,07 1,52 7,70 1,82 9,41 2,12 11,25 

1,23 6,12 1,53 7,76 1,83 9,47 2,13 11,31 

1,24 6,17 1,54 7,S2 1,84 9,53 .2,14 11,37 

1,25 6,22 1,55 7,87 1,85 9,59 2,15 11,43 

1,26 6,27 1,56 7,93 1,86 9,65 2,16 11,49 

1,27 6,32 1,57 7,98 1,87 9,72 2,17 11,55 

1,28 6,37 1,58 8,04 1,88 9,78 2,1S 11,61 

1,29 6,43 1,59 8,1.0 1,89 9,84 2,19 11,07 

1,30 0,48 1,60 8,15 1,90 9,90 2,20 11,78 

1,31 6,53 1,61 S O , 1,91 9,96 ! 2,21 11,80 

1,32 6,59 1,62 8,26 i .1,92 10,02 2,22 11,86 

1,33 6,64 1,63 8,32 1,93 10,08 2,23 11,92 

1,34 6,70 1,64 8,38 1,94 10,14 2,24 11,98 

1,35 6,76 1,65 8,43 1,95 10,20 2,25 12,04 

1,36 6,81 1,66 8,49 1,96 10,27 2,26 12,10 

1,37 6,87 1,67 8,54 1,97 10,33 • 2,27 12,16 

1,38 6,92 1,68 . 8,60 1,98 L0,39 2,28 19 9 2 

1,39 6,98 1,69 8,66 1,99 10,45 2,2ft j 12,20 
1,40 7,03 . 1,70 8,71 2,00 10,51. ! 2,30 j 12,35 

1,41 7,09 1,71 8,77 2,01 10,57 1, 2,31 
12,41 
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2,32 12,47 fi 2,62 14,51 о о о 10,70 3,22 18,89 

2,33 j 12,53 2,63 14,59 ' 2,93 

2,94 

16,77 3,23 18,96 

2,34 12,59 2,64 ! 14,66 

' 2,93 

2,94 і 16,84 1 3,24 
19,03 

2,35 12,65 2,65 14,73 2,95 i 16,91 3,25 19,11 

2,36 12,71 1 2,66 
і 14,80 2,96 j 

' 10,99 1 3,215 19,18 

2,37 12,78 2,67 14,88 2,97 1 17,06 3,27 19,25 

2,3S 12,84 2,08 14,95 2,98 i 17,13 3,2S 19,33 

2,39 12,90 ! 2,69 15,02 ! 2,99 17,21 i 3,29 19,40 

2,40 12,97 2,70 15,09 1 3,00 j 17,28 3,30 19,47 

2,41 13,03 2,71 15,17 ! з ,оі 17,35 1 3.31 

1 

19,54 

2,42 13,09 2,72 15,24 ; з,02 i 17,42 3,32 19,02 

2,43 13,15 2,73 15,31 3,03 j 17,50 3,33 19,09 

2,44 13,22 2,74 15,38 3,04 ! 17,57 3.34 19,76 

2,45 13,29 ! 2,75 15,46 3,05 17,64 3.35 19,84 

2,46 13,36 2,7« 15,53 3,00 17,72 3,36 19,91 

2,47 13,43 1 2,77 15,60 3,07 17,79 1 : , , 3 7 19,9* 

2,48 13,50 2,78 15,08 3,08 17,NG |i 3,38 20,00 

2,49 13,58 2,79 l o . / o 
• 

3,09 17.94 1 3,39 20,13 

2,50 13,65 2,80 15,82 ! 3,10 18,01 3,40 20,20 

2,51 13,72 2,81 15,89 3,11 18,08 3,41 •20,28-

2,52 j 13,79 2,82 15,97 3,12 18,15 3,42 20,35 

2,53 j 13,86 2,83 16,04 3,1.3 18,23 3,43 20,42 

2,54 13,94 2,84 10,11 3,14 18,30 3,44 20,50 

2,55 14,01 2,85 16,19 3,15 1.8,37 3,45 20,57 

2,56 
І 

14,08 2,86 16,26 • 3,10 18,45 3,46 20,64 

2,57 j 14,15 2,87 16,33 3,17 18,52 3,47 20,72 

2,58 14,22 2,88 16,40 3,18 18,59 3,48 20,79 

2,59 14,30 2,89 16,48 3,19 18,67 3,49 20,86 

2,60 14,37 2,90 16,55 3,20 18,74 •3,50 20,94 

2,61 ! 14,44 2,91 16,62 3,21 18,81 3,51 21,01 
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Общая кислотность спирта определяется тптрованісмъ 100 к. с. испы
туема™ спирта Ч,о нормалышмъ растворомъ ѣдкоіі щелочи. ІІндикато-
ромъ служить фенолфталеинъ — 2 капли. Израсходованная на титрованіе 
щелочь перечисляется на уксусную кислоту. (1 к. с. Чіо нормальной ще
лочи отвѣчаетъ 0,00G гр. уксусной кйсл.). 

О и р е д ѣ л е и і е э ф н р о в ъ. 

Оиредѣленіе основано на свойств-!', сложныхъ офировъ омылиться 
при кииячеиін ихъ со щелочами ] ) , при чемъ щелочь соединяется съ ки
слотой, входившей въ составъ сложнаго эфира, н даетъ соль. Такнмъ об-
разомъ, зная, сколько щелочи потратилось на омыленіе, молсемъ узнать и 
количество сложнаго эфира, если извѣстно какой именно сложный эфиръ 
находится въ изслѣдуемомт. спиртѣ. Такъ какъ такимт. эфиромъ обыкно
венно бываоть уксусноэтильный, то п результата опредѣлонія отпосятъ 
къ нему. Та иорщ'я, съ которой производилось опредѣлете кислотности, 
слулснтъ и для опредѣленія офировъ. Для этого, по окончаігіи титроваиія. 
произведепнаго для опредѣленія кислотности, къ содержимому колбы прп-

.ливаютъ избыток'!, титроізапнаго раствора щелочи (около 20 к. с.) и, сое-
дпиивъ колбу ci . обратпымъ холодильникомъ. кииятять около часа; жид
кость при этомт. должна оставаться окрашенной въ красный цвѣтъ оть 
фенолфталеина. Затѣмъ. давъ содержимому колбы охладиться, оттитровы-
вають избытокъ щелочи титрованной ' | 1 0 норм, сѣрной кислотой. Зная, 
сколько взято щелочи, сколько пошло на обратное титровапіс кислоты, 
зная соотношоніе между титрами щелочи и кислоты, узнаюгь количество 
щелочи, пошедшей на омылоніе. Такт, какъ 1 к. с. нормальной едкий 
щелочи омыляетъ 8,8 миллиграммовъ уксуснаго эфира, то по количеству 
потраченной на омыленіе щелочи легко опредѣлить количество эфировъ. 

С к о р о с т i. об о з ц в ѣ ч и в а и і я х а м е л е о н а. 

Марганцовокислый калій-- КМпОі (хамѳлеонъ)—часто применяется-
.для суждснія о чиетотЬ спирта. Если къ спирту, содержащему посторон-
.нія вощества, прибавить хамелеона, то фіолетово-краслый отлішокъ этого' 

') Но уратшонію 

GJ£aCOOCsHs - f КОН = ÜJLJ)H + СЩСООК. 
уксусіюэтнлг.ный мтилышіі уксусіюкнслы іі 

эфцръ. спиртъ. каліІІ. 
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реактива нзиѣннетея и нріобрѣтаеть цп-І.тч, семги вч. зависимости отч, боль
шего или меныпаго содержанія нримѣсеп чорезъ различное время. Стро
гой, точно установленной, параллельности между временем*, потребным* 
ѵія измѣнсігіл цвѣта хамелеона, и колнчествомч. топ или иной нримѣсн 
но найдено, тѣмъ не мсиѣе, можно принять, что спирты не высокаго ка
чества при окиеленіи пхъ растпоромч, морганцопокнолаго калія обладаютъ 
небольшой продолжительностью обезцвѣчиванія, а спирты хоропіаго каче
ства, требуютч, для этого значительной продолжительности. 

ІІспытаніе снирчювч, хамслеономч. производится но способу Лапга, 
принятому въ Россіи, какъ оффиціальньш. Для этого въ стклянку сч> притер
той пробкой, емкостью 100 к. с , помѣщаютъ 50 к. с. нснытуемаго спирта 
н къ нему прибавляют* 1 к. с. раствора хамелеона (100 миллиграммом» 
КМііОі па 500 к. с. воды). Перомѣшанъ смѣсь, сткллнку помѣіцаютъ вч. 
водяную ванну при 15° С и замѣчаютъ время, протекшее отч. момента 
прибавления хамелеона до появлеиія окраски цвѣта семги. 

Спирты наивысшей очистки показывают* наименьшую продолжитель
ность .хамолѳонной реакціи 24 мин., maxim. 00 мин. (среднее 55 м.); 
спирты высокой очистки minimum К) мин., maximum GO м. (ср. 32 м.). 
спирты, обыкновенные, очищенные, minimum 0 м., maximum 65 м. (сред. 
13 м.). Русскій обыкновенный ректификованный спирт*, идущій для при
готовления казониаго вина, съ среднемч. нмѣотч. скорость обезцвѣчиваиія 
22 м. 44 сек,, а двойной ректнфнкаціи 55 міш. 55 сок. 

11 с и ы т а н i е с ѣ р и о й к и с л о т о й. 

ІІспытапіе спиртовъ сѣрной кислотой (нріемъ оффнціалыіый) произво
дится по методу Савалля и требуетъ для нолученія точныхъ сравнимых* 
результатов* строгаго соблюдения тѣхч, нріемовъ, которые ниже описаны. 

Сѣрная кислота, прнмѣняемая при понытапін спиртов*, должна быть 
уд. в. 1,84, ис имѣть рѣнштелыю никакой окраски, не содержать посто-
рошшхъ ирпмѣсен (азотной кнел., селена, азотистой и оѣрннстой кислот*, 
а.мміачныхч> солей, мышьяка, нелетучаго остатка и т. п.). Она должна со
храняться въ сткдянкахъ сл. хорошо пришлифованными пробками, которыл 
въ свою очередь прикрываются стеклянными, пришлифованными колпач
ками. Пробирки к колбочки, въ которьш. производится испытание, дол
жны бить высушены въ мѣстахъ, защищенных* отъ ныли, но нпконмъ 
образом* ихъ нельзя вытирать внутри полотоицемъ или бумагой. 

Иснытаніо должно производиться при дновномъ свѣтѣ. Для этого 
раньше подготовляют* спиртовую лампочку: ровно обрѣзанный фитиль 
выдвигают* настолько, чтобы пламя имѣло длину около вершка и ширину 
въ нижней, самой широкой части, около ' / + вершка. Лампочку номѣща-
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іогь-на такоіі высот];, чтобы пламя оя приходилось - на- одном* уровне съ 
глазомт. экспериментатора. Затем* -въ колбочку, съ длинным*. горломч., 
точно отмѣрпвають мѣрнымт, цилпндронъ 10 к. с. нснытуемаго спирта п 
такое-жо количество сѣрноіі кислоты, которую влпваютъ вт, сшіргь пріема 
въ четыре при тщательном* быстром* размѣшиванін, после чего смесь 
нагревают* на ламиочкѣ (зажженной пород* смѣшсніем* спирта с* кис
лотой). ІТагрѣваніо ведут* такт,: взяв* тремя пальцами колбочку за ел 
горлышко, вводят* ее наклонно вт, верхнюю часть пламени и немедленно 
заставляют* жидкость прптти во вращеніе то вт, одну сторону, то вт, дру
гую, вслѣдствіс чего она хорошо перемешивается и устраняется перегрѣ-
ваніе, что могло-бы повести кт, обуглпвапію спирта. Не выводя колбочки 
из* пламени, и стараясь, чтобы язычок* пламени не облизывал* колбочку 
выше уровня нагрѣваемой жидкости, продолжают* нагрѣваніо до тѣхт, 
пор*, пока не появятся признаки настояіцаго кнпѣпія, за начало котораго 
считают* момент*, когда со дна сосуда от, легким*, довольно резким*, 
треском* и ровными маленькими толчками, заставляющими колбочку слегка 
вздрагивать, начинают* выдѣляться пузырьки болѣо крупные, большая 
часть которых* вт, первое время снова поглощается жидкостью. Затѣмт,, 
когда при дальнейшем* нагреваніп пузырьки пара восходят* на поверх
ность, которая покрывается ігЬпон, иагреваніе должно быть тотчас*-же 
прекращено. 

Отставив* колбочку и дав* ей охладиться, ея содерясимое перели
вают* вт, пробирку, рядом* с* которой помещаются, съ одной стороны, 
такая-жо пробирка с* серной кислотой, служившей для испытаніл, а ст> 
другой, — с* исиытуемымт, спиртом*. Высота жидкостей в* этих* 3-х* 
пробирках'!, должна быть одна и та-же. Затвм*, подложив*..иод* пробирки 
белую бумагу, (лучше пробирки поместить в* особенный стативъ, выкра
шенный вт, черный цвет*, закрытый со всех*, .сторон* и открытый только 
сверху H снизу) наблюдают*, глядя сверху, окраску смеси. Если смесь 
эта но цвету будет* темнее, чем* рядом* стояіціо серная кислота и 
спирт*, то носл'Ьдшй признается но выдерживающим* пробы на чистоту; 
если-лсе разницы въ оттенках* ІГБТЬ , то — выдерживающим*. Вт, случае 
сомнитолыіаго результата, исиытаиіе производится еще 2 раза н оконча
тельную оценку спирта, дают*, па основаніи самой безцветпой из* всЬхъ 
произведенных* проб*. 

Если спирт* перевозился вт, деревянных* бочках*, или us него по-
над* сургуч* и т. п., то спирт* предварительно слѣдовало-бы перегнать. 
Эту перегонку производят* из* особых* колбочек*, вт, роде Вюрцов-
скихт,, которыя соединены съ холодилышкомь и пріемнивомъ при помощи 
шлифов*, дабы спирт* по приходил* въ • сопрнкосновоиіо е* обыкновен
ной пробкой. 



Иаставленіомъ для иснытанія ректификоваинаго спирта при пріомкѣ 
•ого вт. казну on . 31 авг. 10OG г. предварительная перегонка отмѣнена. 

Т р е б о в а н і я . к о т о р ы м т. должны у д о в л е т в о р я т ь с ы р ы е и 
р е к т и ф и к о в а и п ы е с и и р т ы, и р и и и м а е м ы е в ъ к а з н у д л я н а-

д о б я о с т е іі к а з е H и о îi про д а ж и и и т е іі. 

С ы р о îi с пи рт т.. 

а) Сырой спиртъ долженъ быть выкурепъ исключительно изъ хл'Ьо-
ныхъ припасовъ или картофеля, что удостоверяется окружным!, акцнз-
нымъ управленіемъ, по мѣсту происхоясденія спирта; 

б) крѣность спирта, должна быть не ниже 80° но Траллесу; 
в) содержаніе енвушныхъ маселъ въ спиртѣ сыріѵі; но должно пре

вышать 0,8% п 0 П *°У к а абсолютный алкоголь; 
г) спиртъ не долженъ имѣть, несвойственных'!, спирту сырцу, запаха, 

вкуса и посторонних'!, примѣсей; 
д) сырой ваточный спиртъ іш пъ каком!, случаѣ не пронимается 

въ казну. 

Р е к т и ф и к о в а н и ы й спи р т т. (о д и о к р а т и о й р е к т и ф и к а ц і и ) 

а) спиртт. должеігь пмѣть крепость 05". Допускается къ нріемкі. 
спиртъ съ пониженіемт. платы, крѣностыо меньше 05°, но не мепѣе 91"; 
ректификованный спиртъ слабѣе 94° въ казну не принимается; 

б) спиртъ не долженъ имѣть привкуса или запаха, но свойствен
ных!, хорошему ректификованному спирту, а также не долженъ содержать 
какихъ-либо посторошшхъ прнмѣсей; 

в) спиртъ будучи смѣішшъ ст. сѣрной кислотой уд. в. 1,84, въ про
порции 10 ч. сѣрпой кислоты îi Ю частей спирта, и пагрѣтт. до кпнѣнія, 
долженъ оставаться бозцвѣтнымъ; 

г) Спиртъ не долженъ содержать фурфурола, опредѣляемаго при по
лощи анилина и соляной кислоты. 

С п и р т !. д в о й в о й р е к т и ф и к а ц і и. 

Кроме тѣхъ трѳбованій, который применяются къ спирту однократ
ной рактификаціи, спиртъ двойной роктификаціи долженъ удовлетворять 
еще олѣдутонщмъ трѳбованіямъ: 

а) выдерживать пробу сл. марганцово — каліѳвой солью, при чомь, 
промежуток!, времени для раскисленія хамелеона такимъ сшіртомъ дол
женъ быть не менее 30 минуть; 
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б) выдерживать пробу съ фукснносѣрішстоіі кыслотой па содержание 
альдегида (т. е. не содержать его) и 

в) выдерживать испытаніс салициловымъ альдегидом* (т. е. не со
держать сивушнаго масла). 

Ноньякъ, ромъ, настойни, наливки и т. п. 

Коньякъ добывается перегонкой натуральнаго вина, и поэтому опъ 
обладаетъ букетомъ, похожим* на букетъ виноградных* винт,, но такъ 
какъ его неродъ выпускомъ въ продажу долго сохраняют!, вт, дсревян-
иыхъ бочках*, то онъ пріобрѣтаетъ нѣжный вкует, и желтоватую окраску. 
Для того, чтобы придать но достаточно выдержаннымъ коньякам* эту 
нѣжность вкуса, часто прибавляют* къ нимъ нѣкоторое количество са
хара, а для сообіцснія им* желтой окраски—карамель. 

Ром* готовится перегонкой перебродившей патоки, получаемой при 
добываніп сахара из* сахарнаго тростника. Его букет"* при долгом* со-
храноиш значительно улучшается. Ром* почти всегда подкрашивается 
карамелью. 

Настаивая водки или спирт* на горьких'* и ароматических* расти
тельных* веществах*, получают* так* называемыя, настойки, напр: по
лынную, рябиновую и т. п. Изъ спирта, сахара, (растительиыхъ веществ*) 
и эфирных* масел* приготовляют* наливки и ликііры (абсент*, бенедик
тин*, КЮММОЛЬ И т. д.). 

Спиртные напитки подвергаются многочисленным* ноддѣлкамъ; 1) 
они разбавляются водой 2) спиртъ одного происхожденія замѣняотся бо-
лѣе дешевымъ другого нронсхождонія (напр., въ коньяк* прибавляется 
болѣе дешевый спирт*, полученный при броженіи ржи или картофеля) 
3) прибавляются различный ароматическія настойки, эссенцін и другія 
вещ. Такт,, наіірнмѣръ для того, чтобы обыкновенной водкѣ придать вид* • 
старки (старой водки) къ ней прибавляют* сѣрной кислоты, способствую
щей образован!ю эфировъ; ананасная водка готовится часто на ананасной 
эссенціи; к* киршвассеру прибавляется нитробензол* (мнрбановая эссен-
ція), 4) спиртные напитки, наконец*, часто подкрашиваются сахарным* 
кулером*, куркумой, анилиновыми красками и т. п. 

При нзслѣдоваіііи этих* напитков* опредѣляютъ запах*, вкус*, со-
двржаиіе спирта (см. вино), количество твердаго остатка и количество 
минеральных* веществ* (см. вино), общее еодержаніе эфировъ (см. спиртъ) . 
и количество высших* спиртов*. Кромѣ того, дѣлаются реакцім на аль
дегид* и фурфурол'*, для чого изслѣдуемый продукт* перегоняют*, и 
дальше с* дестнлдатом* поступают*, какъ указано при спиртѣ. Рѣже 
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производится оііредѣлеіііс сахара, горькнхъ и краолщихъ веществъ, си
нильной кислоты и ііитробеіізоиа. Ііоолі.дііія 2 опредѣлопія производятся 
при наслѣдованіи напитковъ, приготовленных'!, н.ть ішшень, еливъ, абри
косов'!, н т. п. 

Опредѣлспіс з а п а х а , произнодптся такт.. Ла одну ладою, налива
юсь небольшое количество иснытуемаго продукта и растирают"!, другой 
ладонью, затѣмъ, послѣ нспаренія жидкости, пюхаютъ. Иногда нзслѣдуе-
мый наіштокъ наливаютъ. въ небольшую коническую колбочку (напитка 
берется столько, чтобы опт, только іюкрывалъ донышко) и, закрывъ ру
кой горлышко колбы, ополаскиваюсь наннттсомъ ея етѣикп, нослѣ чего, 
сняв'ь руку, нюхаютъ нары. 

•. Опредѣлсніс в к у с а производится для крѣпкнхъ нанитконъ нослѣ 
разбавлеиія ихъ до 30 об. upon, тепловатой водой. Для опредѣленія вкуса 
достаточно изслѣдуомымъ продуктомъ ополоснуть ро'гь: нослѣ- довольно 
скораго исчезновения вкуса виннаго спирта остается вкус/ь нобочнмхъ 
продуктовъ. 

О H р с д ѣ л с и і о в ьі с ш и X ъ с Ii и р т о в т. (с и в у m и ы X ъ м а с с л т.). 

Такъ какъ различный- вещества, иаходящіяся въ копьякѣ, ромѣ и 
наливкѣ, вліяютъ на точность опредѣленія снвуншыхъ маселъ, то такія 
жидкости обыкновенно подвергаюсь предварительной нерогонкѣ, для чего 
200 куб. с. перегоняюгь ст. либихопскішт. холодильником'!, до тѣхъ норъ, 
пока вт. достилллгіі не соберется около V.-, иоеіі жидкости. Такт. какт. 
при ііерегоіікѣ наблюдаются толчки, то въ перегонную колбу бросаютт. 
лѣсколько кусковт. номзы. Достиллятъ собираютт. въ мѣрную, емкостью 
вт. 200 к. с. колбу и послѣ окончанія перегонки и охлаждеиія до 15" 6', 
добавляюсь водой до чорты. При онродѣлеиіи смвушиыхт, маселт, посту
паюсь далѣо такт., какъ указано при спирт']-.. 

•Если въ нзслѣдуемой жидкости есть угольный ангидридъ, то для 
удалеиія его слѣдуетъ прокипятить лоідкость около >/а часа съ обрат-
яымъ холодилышкомъ. 

О тк р і.ітіе п оп р с д ѣ л о и iе с и п и л ьн о й к и с л о т ы 

Синильная кислота въ сішртныхъ пашіткахъ можетъ быть или вт. 
свободномъ впдѣ или- въ соединонін съ другими веществами (по Ниндишу 
съ бензойнымъ альдогидомъ). 

Для открытія свободной синильной кислоты'къ 5 к. с. пзслѣдуемаго 
продукта, прибавляютъ нѣсколько капель овѣжеприготовлеиной гваіяковой ' 
настойки (ОД тр. гваяковой смолы растворяютъ вь 50 к. с. спирта и за-



тѣмь, разбавляют* 50 к. с. воды) и 2 капли 1% раствора мѣднаго купо
роса и хорошо перемешивают*. Нъ случае присутствія свободной синиль
ной кислоты появляется синее окрапшваніе. 

Для открытія связанной синильной кислоты 5 к. с. напитка дѣлают* 
щелочным* при помочи ѣдкой щелочи и оставляют* стоять минут* 5. 
Послѣ этого жидкость пересыщают* уксусной кислотой до слабо-кислой 
реакціи и, затѣм*, с* раствором* поступают* так*, как* только что было 
указано для открытія свободной синильной кислоты. При этом* присут-
ствіо связанной синильной кислоты узнается но тому, что получается зна
чительно болѣе интенсивная окраска, чѣм* при испытании па свободную 
синильную кислоту. 

Количественно синильная кислота определяется но Фольгарду-, при 
чем* опредѣляют* свободную кислоту и общее количество свободной и 
связанной, a затѣм*, по разности находят* количество связанной. 

Для опродѣлоиія свободной синильной кислоты къ не менее 100 к. с. 
напитка приливают* изч, бюретки избыток* титрованного раствора азотио
кислаго серебра (3,l№i$AgNOA в* 100 к. с ; 1 к. с. этого раствора отве
чает* 0,5 ту HON), добавляют* водой до 300 к. с. и фильтруют* через* 
сухой фильтр*. Въ отмеренной части фильтрата определяють избытокъ 
серебра титрованіомъ роданистым* аммоніемъ (железные квасцы, какъ 
иидикаторъ). Затѣмъ, умножив* количество кубич. сантиметров* раствора 
азотиокислаго серебра,, пошодшаго на осажденіе синильной кислоты '), на 
0,5, находятъ количество синильной кислоты во взятой порціи напитка. 

Для онродѣлоиія. общаго количества синильной кислоты не менее 
100 к. с. напитка д.елаютъ сильно щелочны.мъ при помощи амміака, за-

Г І І М Ъ , нрибавляютъ избытокч. титрованнаго раствора азотиокислаго серебра 
и тотчасъ же подкисляют* азотной кислотой. Отфильтровав'!, отъ осадка, 
въ фильтрате опродѣляютъ избытокч, серебра титроваіііем* роданистым* 
аммоніом* и вычисляют!, общео количество синильной кислоты такч,, какъ 
указано выше. , 

Такъ какъ ечнтаютъ, что связанная синильная; кислота находится въ 
виде ея соодннонія съ бензойным* альдегидом*, то для того, чтобы вы
числит!, какое количество этого соедішенія находится въ наследуемом* 
веществе, иаіідопноо количество связанной синильной кислоты умножают* 
на 4,92. 

. Напитки, которые содержат'!, экстрактъ или хлорпстыя соединения 
перед* опродѣлсніемъ синильной кислоты должны быть перегнаны. 

') Т. о. вычтя нач. прилитаго вначалѣ количества азотиокислаго серебра 
столько, сколько оказалось избыточным* при титрованін роданистым* аммоиіемъ. 



Количество синильной кистоты въ напнткахъ бываетъ обыкновенно 
незначительно: 0—7,2 тц свободной и 0,7—10,6ш</ связанной въ 100 к. с. 

О т к р ы т i е к'р а с я щ п х ъ в е щ е с т в ъ. 

Всѣ напитки, которые пріобрѣли желтоватую окраску вслѣдствіс 
продолжительна™ сохранепія въ деревянпыхъ (дубовыхъ) бочкахъ содер-
жатъ дубильную кислоту и даютъ съ хлорнымч. желѣзомъ зеленовато-чер
ное окрашиваніе. Для открытія сахарпаго кулера (карамели), которая слу
жить для подкраски молодыхъ нанитковъ, по Амтору къ 10 к. с. изслѣ-
дуемаго напитка прибавляють НО—50 к. с. иаральдѳгида и столько спирта, 
чтобы жидкости вполнѣ смѣшались. Нослѣ этого оставляют* стоять. Чорезт. 
24 часа карамель выдѣляется въ видѣ буроватой массы. Эту выделив
шуюся массу растворяютъ вт. водѣ, сгущают* выпариваніомъ на водяной 
банѣ, фильтруют* и фильтрать испытывают* на ирисутствіе сахара, при
бавив*, къ нему 1 гр. солянокнслаго фонилгидразииа и 2 гр. укоуспокие-
лаго натрія. Въ присутствіи сахара, всегда находящагося вч. карамели,, 
появляется желтый осадокъ или желтое окрашиваніе. Этотъ осадок* рас
творим* в* амміакѣ и оть соляной кислоты выдѣляѳтся вч, видѣ хлопьев*. 
Для открытая анилиновых* и друг, красок*, напиток* выпаривают*, при
бавив* песка, на водяной баиѣ до суха. Остатокт. извлекают* эфиром* 
или амиловым* спиртомъ. Красное окрашиваніс указывает* на нрисут-
ствіо. фуксина, орсели и т. п., желтое па куркуму, пикриновую кислоту, 
н т. п.. 

О т к р ы т і о и и т )) о б о н з о л а. 

Къ изслѣдуемому продукту ирнбавляютъ разбавленной сѣрной кис
лоты и нѣсколько кусочков* цинка. При дѣйствіи водорода в * момент* 
выдѣленія нитробензол* перовощітоя в* анилин*. Для открытая послѣд-
няго жидкость, послѣ того, как* выдѣленіс водорода происходило вч. те
чете нѣкотораго времени, разбавляют* водой, фильтруютъ, фильтрат* 
пересыщают* ѣдкой щелочью и взбалтывают* с* эфиром*. ІІолучившійся 
эфирный растворь анилина выиарипаютъ и къ остатку оть выпариваніЯ' 
прибавляють небольшое количество бѣлилыюіі пзвѣсти. Въ случаѣ при
сутствия анилина появляется иурпурно-фіолотовое окргапиваніе. 

О т к р ы т і о ал о э. 

Для ириготовлонія горькихт, крѣпкихч. спиртиыхч, нанитковъ иногда 
прибавляють различного рода горькія вещества, ороди которых* наиболь-
яшмъ распространеніемъ пользуется очень вредное алоэ. Алоэ но раство
римо в ъ петролейном* эфирѣ въ то время, какт, другія естественный; 
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горькія вещества въ немъ сравнительно легко растворяются. Поэтому из-
слѣдусмый наіштокъ, выпаренный на водяной банѣ до густоты сиропа, 
извлекают!» нѣсколько разъ петролойпымъ эфиромт.. Остатокъ отъ извле-
ченія обрабатывают* амиловымъ спиртом*. Если но испареніи раствора 
въ амиловомъ спиртѣ остается некристаллическая желтая .масса, то это 
указывает* на присутствие алоэ. Въ качествѣ повѣрочныхъ реакцій мо-
гуть служить слѣдующія: алоэ дастъ осадки съ основным* уксуснокис-
лымъ свинцом*, азотнокислой закисью ртути и дубильной кислотой, при 
этом* осадок* отъ дубильной кислоты в* избыткѣ послѣдней растворя
ется, возстаповляет* щелочный растворь окнсн мѣди и раствор* золота 
при иагрѣваніи. Если часть остатка, иолученнаго отъ вынарнвапія послѣ 
извлечения ого пстролейпымъ эфиром*, прокипятить с* крѣпкой азотной 
кислотой, затѣмъ, испарить послѣдшою на водяной банѣ, то остается ве
щество, которое, будучи нагрѣто с* ѣдкимъ кали и съ ціанистым* каліемъ, 
окрашивается въ крово-краснын цвѣтъ. 

О т к р ы т j с м и н е р а л ь н ы х * к и с л о т * см. уксус*. 

При рѣшѳніи вопроса о чистогЪ и натуральности крѣпких* спирт
ных* напитков* нужно имѣть въ виду, что, хотя химическое изслѣдованіе 
во многих* случаях* можеть дать цѣнныя указаюя по этому вопросу, 
тѣм* не менѣе окончательное рѣшѳніе, натурален* ли напиток*, может* 
быть дано только на основаніи вкуса его и запаха. 

Химическій состав* коньяка и рома очень различен*, какъ видно изъ 
таблицы, составленной Кенигомъ на основаніи большого числа анализов*. 
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В и н о . 

Виномъ называется наиптокъ, полученный при алкогольном'!, брожо-
ніи сока спѣжаго шшограда безъ прибавки какихъ либо посторонних'!, ве
ществъ. Къ числу допустнмыхъ въ винѣ посторонних-!, иримѣсей относятся 
только такія, которыя въ него нопадаютъ при правильном-!, ого выдержн-
ванін въ ногребахъ. 

Вино, подлежащее изслѣдованііо доставляется въ количеств-); около 
1500 к. с. (около двухъ бутылокъ) съ обозиаченіемъ сорта, года и мѣста 
его полученія. Оно должно до нзслѣдовапія сохраняться въ закунорен-
ных'ь бутылкахъ въ темномъ ирохладномъ мѣстѣ. 

Прежде чѣмъ приступить къ изслѣдованію вина, необходимо обра
тить внпманіе на то, иѣтъ-лн въ немъ мути. Мутньія вина необходимо 
предварительно профильтровать, при чемъ воронка должна быть покрыта 
стекломъ во избѣжаиіе улетучиваніл спирта и аі)оматнческих-ь веществъ. 
Если температура принесоипаго въ лабораторію и оказавшагося мутнымъ 
вина ниже 15°, то прежде, чѣмъ приступить къ фильтрованію, его при 
постолшюмъ. взбалтываніи слѣдуотъ нагрѣть до 15°. 

При изслѣдованіи вина постоянно производятся слѣдующія онрсдѣ-
ленія: испытание на ввусъ, опредѣленіе удѣлыгаго пѣса, спирта, экстракта, 
мниоральныхъ веществъ, общей кислотности, нродваритольноо пснытаиіо 
на летучія кислоты и сѣрную кислоту и для краоныхъ впиъ испытаніе 
на ностороиш'я красящія вещества. 

Для рѣшенія вопроса о натуральности вина часто этихь опродѣлонііі 
оказывается не достаточно и тогда приходится онредѣлять ннпортный еа-
харъ, тростниковый сахаръ, летучія кислоты, нелетучія кислоты, серни
стую кислоту ѵлицеринъ, дубильную кислоту, азотъ, сѣрную кислоту, 
хлоръ, фосфорную кислоту и дѣлать пробы на прпсутетиіе азотной кис
лоты, консервирующих'!» вещеотвъ, гумми, декстрина, сахарина. Получен
ные результаты аналина выражаются въ граммахъ на лнтръ, количество 
спирта въ объемныхъ процентах'!., количество сѣрішотой кислоты въ мнл-
лиграммахъ на литръ. 

Пснытаніе винъ на з а п а х ъ и в к у с ъ , а также их-ь внѣшній видъ 
(цвѣтъ, прозрачность) имѣотъ очень большое значеніо. Вина, которыя 
проявляюсь запахъ и вкусъ уксуса, хотя бы они имѣли и малое количе
ство летучихъ кислогь (меньше 2 гр. налитръ), признаются испорченными, 

О п р е д ѣ л о я і о у д ѣ л ь к а г о в ѣ с а. 

Удѣлыіый вѣсъ опродѣляется ннкномотромт. (см. нефть) при 15° 
Объомъ пикнометра—около 50 к. с. 
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О и р с д ѣ л е и і с с и il р т а. 

Вино, налитое въ ішкпометръ для оиредѣленія удѣльнаго вѣеа, вы-
диваютъ ігь перегонную колбу (150—200 к.) и ііикішметръ ополаскиваюгь 
раза 2 - 3 небольшим!, количеством!, воды, которую нрисосднияіотъ I C I . 
вину; колбочку соеднняютъ, при помощи каучуковой пробки н трубки ст. 
шариковыми каилеуловнтелемъ, ст, холодильником1!/, к оттопяютт. спиргь, 
употребляя вт. качествѣ иріемнпка тотт. же самый нпкнометръ. Если пе
регоняемое вино сильно вспѣшшаотся, то въ перегонную колбу бросаютъ 
небольшое количество таіпшна. Когда норегонится около 35 к. с , пикно-
метръ наполняют'!, водоіі почти до тонки, побалтываніемт, заставляют!, 
неремѣтаться отогнанный спиртъ съ прибавленной водой, и ставятъ иик
нометрт, на ' / 2 часа въ воду 15" С; затѣмт,, при помощи пипетки, оття
нутой пъ каиилляръ, добавляюсь водой, имѣющей ту же самую темпера
туру 15°, до черты. Ннкномстръ насухо обтираютъ пропускной бумагой и 
взвѣшннаютт,. По удѣлыюму вѣсу, при помощи таблицы (стр. 181), опре,-
дѣляютъ еодержаніе спирта. Если вино очень кисло, то въ перегонъ мо-
жстъ переііти уксусная кислота, во иябѣжаніе чего, вино передъ перегон
кой неіітралпзуютъ. 

При минѣе точпыхт. анализах'/, молено для опрѳдѣлеііія удѣльмаго 
вѣса деспіллата, нолученнаго, какъ указано выше, пользоваться поболъ-
інимт, точным'!, сниртомѣромъ. 

Для болѣс скораго (менѣе точпаго) онрсдѣлешя спирта въ шшѣ 
суіцествует-ь довольно много приборовъ, нзъ которыхъ оігашем. эбулліо-
сконъ Малиньяна (рис. 53) Вт, основу этого прибора положено то обстоя
тельство, что температура кішѣпія смѣ-
•сн спирта ел, водой ниже температуры 
кішѣнія чистой воды. Аппарата состоитъ 
нзъ .латунпаго коішпескаго сосуда (ко
тла), въ нижней части которою впаяна 
латунная, согнутая въ видѣ кольца, тру
бочка //. Концы этой трубочки впаяны 
въ коннческій, сосудъ' но на одинако-
вомъ разстояніи отъ дна иослѣдняго. 
Трубочка у нодогрѣваетоя спиртовой 

• лампочкой. Коиическій латунный сосудъ' 
закрывается навинчивающейся крыш
кой, которой припаяна трубка Ii, 
окруженная кожухомъ. Вт, промежу
ток'!, между кожухомъ и Ii наливается 

вода, и гама трубка В служит?, обратнымъ холодильником*». Затѣмъ, 



крышке же укреплен* согнутый термометр* .'/', шарик* котораго погружена 
ні , котел*. Къ термометру присоединена подвижная шкала съ дѣленіями, 
кроме того по шкалѣ можетъ передвигаться указатель с. Дѣлонія шкалы по-
ка-зываютъ прямо въ объешіыхъ процентах* содержаніе спирта въ кипящей 
іп, котлѣ жидкости. Самое опредѣлсніе производится такт,. Налинаютъ вт» 
кояическііі сосудъ воды и нагрѣваютъ ее при помощи спиртовой лампочки, 
подставленной подъ кольцо. Такъ какт, концы кольца впаяны па разном*, 
уровнѣ, то внутри его идетъ всо время токъ нагреваемой .жидкости, и 
вода въ коническом* сосудѣ быстро закнпаеть. Образуюшіеся пары кон
денсируются въ Л и обратно стекаютъ въ котелъ. Ртуть термометра рас
ширяется и вскорѣ, затѣмъ, останавливается на нѣкоторой высот];, от
вечающей барометрическому давлепію въ момсптт, анализа. Тогда отме
чают* это ігЬсто указателем!, G и нодвигаютъ шкалу такт,, чтобы нуль 
ея деленій приходился какъ разъ на том* же месте. После этого онреде-
леиія охлаждают* прибор*, воду из* котла выливают"!,, ополаскивают* 
его изеледуемым* вином*, иаливають внутрь вина и вновь поступают!, 
такъ, какъ только что было описано. Мѣсто,'где вт, этот* разъ остано
вится ртуть, не передвигая шкалы, отмѣчають указателем'!, и прямо от
считывают* ноказанія шкалы. 

О il р е д е л е и i е о к с т р а к т а, 

Определеніе экстракта, т. е. всего того, что остается после нспаре-
пія из* вина спирта и воды >), производится въ зависимости оть ого ко
личества различным* образом*. 

Прежде чем* решить вопрос*, но какому способу следует* опре
делять содержаніе экстракта, делают* нычисленіе по формуле 

А ' = 1 + 6' 

где S удельный вест, ни на, S: ••- удельный вест, дестпллата нолучонпаго' 
при отгонке изъ вина спирта (см. выше). Найдя х , смотрят* по таблице 
Ниндиша, приведенной при анализе, пива, какой величине Е отвечает* х . . 

Е с л и JE не б о л ь ш е 3, то приступают* къ прямому определенно 
экстракта, которое, въ виду летучести глицорина н некоторых* продук
тов* разложенія, появляющихся при вынаривааш вина, для нолученія 
сравнимыхъ розультат'овт., должно производиться при соблюдении въ точ
ности всехъ мельчайших.*, ниже указанных*, подробностей. 

, Экстракт* ннна состоит* главным* обрааомъ на* иелотучихъ кислотъ (по. 
Геяде-молочная кислота при высувінваніи экстракта улотаеть), глицерина, мине-' 
ральныхъ веществъ, сахара и др. но нзслЯдовшшыхъ соодпііе'ні/1. 
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Т а б л и ц а д л я о н р е д ѣ л е - н і я . а л к о г о л я т . в и п ѣ по у д ѣ л ь -

гюму в ѣ с у о т г о н а , при 15.5" О. 

я 

пс
ог

ол
я 

ь 
10

0 
к

. 
с.

 

, а
лк

ог
ол

я 

дѣ
ль

ны
іі 

ІС
Ъ.

 

эа
м

м
ов

ъ 
ІК

ОГ
ОЛ

Я 
, 

10
0 

к.
 с

. 

, а
лк

ог
ол

я 
іъ

ем
ны

іі
. 

3 
й * 

я « и 

I i i 
c i Й 

, а
лк

ог
ол

я 

я 

f-i i а о о ï. в я о~ О >•• а *-* а за о * О 

•0,9995 0,26 0,33 65 8,00 1.0,09 40 17,58 22,16 

90 0,53 0,67 60 8,35 10,52 ! 35 17,98 22,65 

85 0,80 1,00 55 8,70 10,96 30 18,37 23,14 

80 1,011 1,34 50 9,06 11,41 25 
1 

18,76 23,63 

75 1,33 1,68 45 9,42 11,86 20 19,14 24,12 

70 ] ,00 2,02 40 9,78 12,32 15 19,53 24,60 

fi") 1,88 2,37 35 10,14 12,78 10 19,91 25,08 

СО 2,11» 2,72 30 10,52 ' 13,25 05 20,28 25,56 

00 2,43 3,07 25 10,89 13,72 0,9700 20,66 26,03 

50 2,72 3,42 20 11,27 14,20 0,9695 21,03 26,50 

'45 3,00 3,78 15 11,05 14,68 90 21,40 26,96 

4 0 3,29 4,14 10 12,03 15,16 85 21,76 27,42 

Л Г) .3,58 4,51 05 12,42 15,65 80 
і 

22,12 27,87 

30 3,87 4,88 00 12,81 16,14 
! 7 5 

2 ° 47 28,32 

25 •1,17 5,25 0,9795 13,20 16,64 ; 70 22,82 28,76 

20 4,47 
• 

5,63 90 13,60 17,14 65 23,17 29,20 

15 4,77 6,01 85 14,00 17,64 60 23,52 29,64 

LO 5,08 6,40 80 14,39 18,14 1 55 23,86 30,06 

05 5,38 6,79 75 14,79 18,64 ' so 24,19 30,49 

00 5,70 7,18 70 15,19 19,14 45 24,53 30,91 

0,9895 6,02 7,58 65 15,59 19,65 ; 40 24,85 31,32 

90 6,34 7,99 60 15,99 20,15 : 35 25,18 31,73 

85 6,fi G 8,40 55 16,39 20,65 30 25,50 32,14 

80 6,99 8,81. 50 16,79 21,16 25 
1 

25,82 32.54 

75 7,33 9,23 45 17,19 21,66 ' 20 26,13 32,93 

70 7,66 
i 

9,66 1 



- 182 — 

50 к. с. вина при 15" С. выпарнваютъ на сильно кннящой водянкой 
банѣ HT, платиновой чашечке, весом* около 20 гр., вмѣстпмостыо около 
75 к. с , нмѣющой нлоскоо дно и верхнее отворстіе діамстромъ 85 милли
метров*. Чашечка держится падч. кипящей водой при помощи кольца, діа-
метромъ OO миллиметроігь. Вынарнваніс (не нодт, тягой) должно произво
диться до т ѣ х * пор*, пока не получится густая жидкость (приблизительно 
черозъ 40 минуть). Съ итого времени вмпнриваніе производят!., постоянно 
наклоняя чашечку то въ ту, то вт, другую сторону, заботясь о томъ, 
чтобы свободная поверхность постоянно обновлялась. Ньіпарнваніе окан
чивается тогда, когда оставшаяся горячая еще масса при наклоненіп ча
шечки не сразу начинает* стекать, а только но нрошестш'и нѣкотораго 
времени; по охлаждоніп, содержимое чашечки совершенно не должно течь. 
Затѣмъ, обтертую пропускной бумагой чашечку переносят* вт. сушильный 
шкаф* с* двойными стѣнкамн, между которыми находится уже кипящая 
вода. В * сушильномт, щкафу чашка должна находиться 2'/г часа, н вт. 
ото время шкаф* открывать не слѣдуетъ. Но Окончаніп указанпаго выше 

• времени, чашечку съ экстрактом'* покрывают* стеклом'*, быстро перено
сят* въ эксиккаторъ, дают* охладиться и затѣм* взвешивают*. 

В * виду большой гигроскопичности высушепнаі'0 экстракта, долго 
оставлять на вѣсах* чашку сь экстрактом'* не слѣдуеть. 

Е с л и .5 б о л ь ш е 3 , но м е н ь ш е 4 , то при помощи бюретки от
меривают* вт. вышеописанную платиновую чашечку такое количество 
вина, чтобы экстракта в* нем* было не больше 1,5 гр. и дальше посту
пают!,, какъ только что описано. 

Е с л и Е р а в н о 4 или б о л ь ш е 4 , то обыкновенно прямого он-
редѣленія акеракта не производится, и, такт, какт, Е, найденное по таб
лице Виндиша, вт. этом* случае довольно хорошо отвѣчаеть истинному 
содержание экстракта, довольствуются этим* косвенным'!, онродѣленіом*. 

О н р е д t. л о н i е зол ы. 

Онредѣленіе золы производится ежпгаш'ом* полученнаго но преды
дущему экстракта. Сжиганіе нужно производить очень осторожно, осо
бенно при сладких* винах*, ибо содержимое при этом* сильно вспучи
вается. 

Если выгораніе угля из* золы идеи, очень медленно, полезно смо
чить золу чистой, не содержащей минеральных* веществ*, перекисью во
дорода, осторожно выпарить и вновь прокалить. Иногда, при очен* силь
ном* нагрѣванш, зола сплавляется, и кусочки угля, не смотря па про
должительное нагрѣваніѳ, не выгорают*. Тогда эо.ту обрабатывают* во
дой и, наклонив* чашечку на бок*, собирают* угольки къ одной стороне. 
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Затем*, осторожно, наклоияютъ чашечку па другую сторону такт,,, чтобы 
растворт, былт, ст. одного края, а уголь ст. другого. Въ такомъ иоложоніп 
чашечка помѣщается на водяную баню, содержимое ея выпаривается и 
прокаливается. Такъ какт, уголь, который прежде защищался отъ дѣіі-
ствія воздуха корочкой расплавленной зольі, будетъ, благодаря обработвѣ 
водой, обнажепъ, выгораніе его произойдете, теперь легко. 

О il р е д е л е и i е об щ е й к и с л о т н о с т и. 

Такъ какъ вина очень часто содержать свободную угольную кислоту, 
то ихъ приходится передъ определеніемъ общей кислотности освобождать 
отт, нея. Этого можно достигнуть взбалтываніемч,. 

Вместо взбалтывапія можно вино нагреть до н а ч а л а кшгЬтя. 
Нужно при этомъ иметь въ виду, что, если вино будетъ нагрето силь
нее, чемт, до н а ч а л а кшгЬиія, уксусная кислота частью можетъ уле
теть ст, водяными парами. Те.мъ или инымъ способом* освобожденное! 
оть угольной кистоты вино для опредѣленія общой кислотности тптруютъ 
едкой щелочью ('/а или Ѵ 4 норм.). При изследованіи краспыхъ вшгь ко
нец* реакціи легко заметить по изменению окраски, для белыхъ-жо ко
нец* реакціи узнается по окрашиванію чувствительной лакмусовой бу
мажки, на которую стеклянной палочкой помещаютъ каплю титруемой 
жидкости. Концом* реакціи считается момент*, когда покрасиѣніо пере
станет* появляться. Такую же пробу полезно сделать и при изслѣдованін 
красных* вин*. Свободиыя кислоты (общая кислотность) перечисляются 
па виннокаменную кислоту. 

О н р е де л е и і е л е т у ч и х * к и с л о т ъ. 

Л е т у ч і я к и с л о т ы определяют* так*: 50 к. с. нагревают* въ 
колбе, заткнутой пробкой съ 2 отверстіями; черезъ одно проходить почти 
до дна стеклянная трубка—с, проводящая пар* изъ парообразователя— 
въ другое же вставлена согнутая подъ острымъ угломъ другая трубка—rf, 
которая пробкой соединяется съ холодильником*, (рис. 54). Сначала вино 
нагревают*, не пропуская парт.; когда же оттопится около 25 к, е., то го^ 
пять дальше с* паром*, регулируя нагрѣваніе перегонной колбы и про
пускало пара так*, чтобы объем* перегоняемой жидкости, по возмож
ности, мало изменялся. Отгон*, когда его наберется 200 к, с , титрують-
едкой щолочыо, употребляя в* качестве индикатора фенолфталеин*. По
траченное количество щелочи перечисляют* на уксусную кислоту. Коли
чество нелетучих* кислот* определяется из* разности между первымт, 
и вторым* опредѣленіомъ. Молено также и прямо определить нолетучія 
кислоты титрованіем* остатка. 



1 к. с. нормальнаго КОХ—0,0Ш~> гр. 04 / / й<)„ (иормалі.н.=«0.«75 гр). 
1 к. с- 7ц> нормальнаго КОХ = 0,000 гр. 6 ' 3 Я 4 0 2 . 

О и р о д ѣ л о н і о г л H п. о р и H а. 

А) Въ шшѣ, содержащем!, монѣе 2 гр. сахара на. 100 к. с. J00 к. с. 
ншіа выпариваюсь въ фарфорпоіі чашкѣ до 10 к. с , остаток!, омѣшнва-
ютъ съ 1 гр. носку i l , прибашшъ столько пзвеотковаго (40°/ 0 Са{ОН)2) 
молока, чтобы ого на 1 гр. экстракта приходилось 1,5—2 к. с , вынарина-
ють почти досуха. Влажный остатокъ смачивается 5 к. с. спирта (96% 
объем.); частицы вещества, прнставпгія ici. стѣнкамъ чашки, отскаблива
ются шпателемъ, и всю массу растирают!, съ небольшим!, количеством!, 
9 6 % спирта маленькимъ пестикомъ въ тонкую кашицу. Пестикт, обмыва
ется сниртомъ. При постоянном!, иомѣнінваніи, нагрѣнаютъ чашку на во-

Г'пс. 51, 

длиои банѣ до начала кнпѣнія спирта, п мутный епиртопый раотворт. че
резъ маленькій фильтръ сливают!, въ мѣриую колбу (100 к. с ) . Остав
шейся въ чашкѣ остатокъ вновь обрабатывают!. !)0% спиртом!., который 
затѣмъ сливаютъ вт. ту же колбу. Эту онерацію повторяют!, до тѣхъ иоръ, 
пока колба не наполнится. Затѣмъ, охладивт. спиртовую вытяжку до 15° 
и наполнивъ колбу сниртомъ же до черты, отфильтровывают!, черезъ су
хой складчатый фильтръ 90 к. с. въ мѣрпый цплнндръ. Фильтратт, выпа
риваюсь на водяной банѣ, стараясь, чтобы спиртъ но шшѣлъ. Остатокъ 
отъ выпариванія обрабатываюсь небольшим!, количѳствомъ абсолютного 
спирта, переливают!, раотворт. въ стеклянный цилпидръ съ пришлифован
ной пробкой, а чашку опаласкиваюсь набольшимъ количоствомъ абсолют-
иаго спирта. Всого спиртовой жидкости набирается 15 к. с. Къ спиртовому 
раствору 8 раза прибавляюсь, по 7,5 к. с. абсолютна™ эфира, каждый 
разъ тщательно перебалтывая. Заткііувъ цплнндръ пробкой, остапляютъ 



стоять до полнаго освѣтѵгѣнія ешірто-оѳприаго раствора. Затѣмъ, раствор* 
сливают* во взвѣшснный стакаичнкъ ст. пришлифованной пробкой. Ци
линдр* ополаскиваютъ 5 к. с. смѣси спирта (1 объем*) и эоира ( Р / 2 объ
ема) и, осторожно нагрѣвая стаканчнкт. на водянкой банѣ, вынариваютт, 
растворъ до т ѣ х * порт., пока онъ но станетъ густымъ. Высушив* его 
окончателі.но въ сушилыюмъ шкафу съ кппяшей водой (см. олред. экс
тракта) и охладив* вт. эксииаторѣ, взвѣшмваіот*. Если пріпзѣс* стакан
чика а, то X = 1,111« г]), глицерина вт, 100 к. с. вина. 

В) Вт. ішнѣ, содержащем!, 2 и болѣе граммовъ сахара въ 100 к. с. 
50 к. с. вина нагрѣваютъ на водяной банѣ въ большой колбѣ, прибав
ляют!, 1 гр. песку н столько извеетковаго молока, чтобы сначала потем
невшая смѣсь опять носвѣтлѣла, и появился бы характерныіі запахъ ще
лочи. Смѣсь затѣмъ нагревают* на водянной баиѣ, постоянно побалтывая. 
По охлаждении прибавляют!, 100 в. о. 96% спирта, даютъ отстояться об
разовавшемуся осадку, еішртовый растворъ отфильтровывают*, а осадок* 
промываютт, 96% спиртом*. Фнльтратъ вынаривають, и поетунаютъ дальше, 
какъ указано выше. 

Если нривѣсъ стаканчика а, то X— 2,222а граммовъ глицерина вт. 
100 к. с. вина. 

Такъ какъ съ одной стороны глицеринъ летучъ, а съ другой сто
роны спиртъ и йфнръ, кроме глицерина растворяю'п. и другія вещества, 
то для нолученія сравнимых* результатов* при опрсдѣлеігіи глицерина 
необходимо строго следовать всѣмт. сдѣланным* выше указаніям*. 

О н р е д ѣ л е н і с с а х а р а. 

Онродѣленіе сахара, получается точным* только в* томт, случаѣ, 
если раствор* его будет* по крѣпчс, чѣмъ в*1°/„. Поэтому вино перед* 
опродѣденіемъ сахара часто приходится соответствующим* образом* раз
бавлять. Для приблизительна™ сулсдеиія о томъ, во сколько разъ нужно 
разбавить вино, пользуются числом*, полученным* для экстракта, вычитая 

изъ него 2, при чемъ разность округляют* до цѣлаго числа. Если напр., 
найдено экстракта 4,77, то разбавить нужно въ 4,77—2,=2,77 раз* или 
круглым* числом* въ 3 раза. Для этого в * колбу въ 100 к. с. прилива
ют* изъ бюретки 33,3 к. о. вина п добавляют* до 1О0 к. к. водою. Если 
количество экстракта менѣе 2, то вино но разбавляют*. 

100 к. с. вина, но разбавлокиаго или разбавлѳннаго, как* только 
что указано, номѣщают* в * фарфоровую чашку, в т о ч н о нейтрализуют* 
ѣдкой щелочью. Если по неосторожности 'прибавлен* избыток* щелочи, 
то его уничтожают* несколькими каплями соляной кислоты и вновь ней
трализуют* до строго нейтральной реакціи. Точность нейтрализации пеоб-



ходима m, силу того, что при пзбыткѣ щшгоѵп виноградный еахаръ осмо-
.шстся, а при избѣткѣ кислоты тростниковый еахаръ инвертируется. Ней
трализованное нішо выиарігеакш. на водянкой банѣ до 25 к. с. Для уда
ления дубшіышхъ и краеящнхъ веществъ кт. лииіониому спирта, остатку 
прибавляют* 5—10 гр. животшіго угля, тщательно неремѣшиваютъ смѣсь 
стеклянной палочкой при пагрѣванін н филѵгруютъ вт. мѣрную колбу въ 
100 к. с. Животный уголь нромывають горячей водой до тѣхъ поръ, пока 
фильтрата но наберется около 100 к. с. Затѣмъ, къ фильтрату прибавля
ютъ 3 капли насыщоинаго раствора соды, взбалтываюсь и добавляют-!, 
водой до черты. Если фильтратъ отъ соды замутится, то жидкости даюгь 
постоять часа 2 и затѣмъ фильтруюсь. Фильтрать служить для сшредѣде-
нія инвертнрованнаго и тростігаколаго сахара. 

Для оиредѣлеиія инвертнрованнаго сахара берусь 25 к. с. этой жид
кости. Онредѣлсніе см, изслѣд. сахара. 

Для оиредѣленія троотниконаго сахара 50 к. с. приготовлоннаго, 
какъ только-что указано, раствора помѣщаютъ въ колбу приблизительно 
въ 100 к, с , точно нейтрализуют'!, соляной кислотой н, прнбавивъ еще 
5 к. с. 1% соляной кислоты, иагрѣваютъ 5/г часа въ кипящей водяной 
баиѣ, точно нейтрализуюсь содой, выпариваюсь до 40 к. с , переносясь 
вт. мѣрную колбу въ 50 к. с , добавляюсь водой до черты и вновь опре
деляют!, количество ннвѳртированнаго сахара употребляя для этого 25 к. е. 
жидкости. 

Если а количество шшергнровашіаго сахара вт. 100 к. с. вина до 
нивсрсіи при помощи солякой кислоты (найдено при норвомъ оиредѣле-
ш'и), h колич. ннвортироваішаго сахара въ 100 к. о. ішелѣ шшерш'н соля
ной кислотой, X количество тростшшоваго сахара вт. 100 гр. вина, то 

л = 0,95 (Ь — а) гр. 

II оля р и з а ц і я . 

Отношеше нэслѣдуемаго пина і«ъ поляризованному снѣту ноиитыва-
отся только въ большихъ, очень точныхт. аппаратах'!,, при помощи кото
рых-!, можно .отсчитать і / і 0 градуса. Пайдоииую величину отиосятъ къ 
трубкѣ, длиной въ 200 .миллим. Оиродѣлоніе производится при 150 С. 

Если нзслѣдованію подвергается бѣлое вино, то GO к. с. точно ней-, 
трализонаинаго ѣдкой щелочью вина выпариваюсь на водяной баиѣ до »/ 5. 
Добавляюсь водой до прежняго объема и прибавляют-!, 3 к. с. сшшцоваго 
уксуса, Осадокъ, появившШся при этлшъ, отфильтровываотся. Къ 31,5 к. с. 
фильтрата прибавляюсь 1,5 к. с. насыщеннаго раствора AfyÜO, iura NatSO^ 
осадакъ отфидьтровдааіогь, а фильтрагь поляризуюсь. Найденную вели
чину увеличиваюсь на J/io-
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При изолѣдовапіі; красных* вин* берутъ евшщоваго уксуса и Na2GO:t  

или Na2SOi вдвое больше, т.-е. кг предварительно нейтрализованному п 
упаренному до '/з объема и затѣмт, вновь доведенному до 60 к. с. вину 
прибавляют!. 6 к. с. евшщоваго уксуса и, отфильтровав* отъ осадка, къ 
33 к, о. фильтрата приливають 3 к. с. насыщепнаго раствора Ka2GOs или 
Лта280А (при 20и), осадокъ отфильтровывают*, а фильтрат* іюлярнзуютъ. 
Наиденную величину увеличивают!, на ! / 5 . 

Если при помощи евшщоваго уксуса не достигается обезішѣчнванія, 
то прнмѣняютъ животный уголь: 50 к. с. вина, точно неіітрализованнаго 
едкой щолочыо, выпарнвають въ фарфоровой чашкѣ до 25 к. с. Затѣмъ, 
въ чашку ирибавляютъ 5—10 гр. ясивотяаго угля, иагрѣваютъ нѣкоторов 
время при постоянном!, побалтываніи на водяной банѣ и фильтруютъ въ 
колбу (около 100 к. с ) . Уголь тщательно промываютъ горячей водой до 
тѣхъ поръ, пока фильтрата не наберется 75—100 к. с. Затѣмъ, филь
трат* на водяной банѣ упаривают* до 30 — 40 к. е., вновь фильтруют* 
в * мѣрную колбу вт, 50 к. с , добавляют* водой до черты и поляризуют!.. 

Изслѣдованіе на н е ч и с т ы й к р а х м а л ь н ы й с а х а р * при по
мощи полярнзаціи. 

a) Если вино содержит* не болѣе 0,1 гр. сахара въ 100 к. с. и со-
всѣмъ не вращает* плоскость поляризаціи влвво или самое большее вправо 
на 0,3°, то въ вино не прибавлено нечистаго крахмальнаго сахара. 

b) Если вино содержит!» не болѣе 0,1 гр. сахара и вращает* вправо 
болѣе, чѣмъ на 0,3° и менѣс 0,6°, то можно нодозрѣвать въ винѣ пріг-
сутствіе декстрина, и кромѣ того нужно испытать на присутствіѳ нене-
реброднвшаго крахмальнаго сахара. 

c) Если вино содержит!, не болѣе 0,1 гр. сахара и вращаеть вправо 
более, чѣмъ на 0,6°, то олѣдуотъ испытать его на декстрин*. Если он* 
будеть найден*, то, какъ указано ниже, пробуют* на крахмальный са-
харъ. Если же декстрина не будет* найдено, то в* внпѣ находится не-
перебродившій крахмальный сахар*. 

d) Если вино содержит* болѣе 0,1 гр, сахара, то 210 к. с. вина на 
водяной бапѣ выпаривают* до 7а об'ьема, дополняют* до первоначалыіаго 
обт.сма водой, переносят* в * колбу, куда прибавляют* около 5 гр. пивных* 
дрожжей, несодержапшх* оптически действующих* веществ*, и оставля
ют!, при 20 — 25° до окончапія брожонія. К* перебродившей жидкости 
прибавляют* пѣсколько капель 20% раствора уксуснокислаго натра и 
выпарнвають вт. фарфоровой чашке, прибавив* песку, на водяной бане 
до густоты сиропа; къ остатку, при постоянном* помѣшиванш, понемногу 
прибавляют* 200 к, с. спирта (90% но объему); после того какъ жид
кость просвѣтлѣотъ, спиртовую вытяжку фильтруютъ въ колбу, остаток!» 
и фильтръ промывают* 9 0 % спиртом*. Затвм* спиртовую вытяжку вина-
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риваюгь (лучше отогнать предварительно большую часть спирта) досуха 
и остаток* расгворяюп, вт, 10 к. с. воды, Прибавив* 2—3 гр. животнаго 
угля, смочоннаго водоіі, тщательно ралмѣшпвають стеклянной палочкой, 
отфильтровывают-!, обозначенную жидкость ігь мѣрный цнлиндрт, и про
мывают* уголь горячен водой до тѣхт, порт,, пока фильтрата не наберется 
30 к. с. По охлажденііі до 15" фильтрат* поляризуют*. Если он* пока
зывает* правое вращеніе болѣс, чѣм* 0,5°, то в * випѣ находится непо-
ребродившііі крахмальный сахар*. Если же вращеніе точно 0,5° или только 
немного выше или июкс этого числа, то животный уголь вновь промыва
ют* горячен водой до тѣхъ пор*, пока охлаждеинаго до 15" фильтрата 
не наберется 30 к. с. Найденное при по.тярязаціи этого фильтрата, пра
вое вращекіс прибавляется к* прежде найденной волнчпнѣ; если эта при
бавка будет* болѣе ! / 5 первоначальна™ вращепія, то обработку живот
наго угля горячей водой повторяют* еще раз* и вновь поляризуют* ра
створ*. 

II () о б а н а г у м м н и д о к с т р и н *. 

Къ 4 к. с. вина прибавляют* 10 к. с. спирта 9П". Если при этом* 
появится только муть, осѣдагощая в* В І ІДІ І хлопьев*, то это служить приз
наком'* отсутствия декстрина и гумми. Если же появится обильный тягучііі 
осадок*, частью осѣдающій на дно, частью остающіііся на етЬнкахъ, то 
слѣдуетъ сдѣлать слѣдующую пробу. 

100 к. с. вина вынаривають до 5 к. ст. и прибавляют* при нобалты-
ваяіи 90% (объема.) спирта до тѣхъ иорь, пока будить появляться оса
док*. Через* 2 часа осадок* отфильтровывают*, растворяють въ 30 к. с. 
воды a пагрѣвают* въ течоігін 3 часов* вт, кннлщеіі водяной банѣ ст, 
1 к. с. HCl, уд. в. 1,12. Чтобьі коицснтрація кислоты не мѣпялась, колбу 
с* изолѣдусмым* веществом* затыкают* пробкой, въ которую вставлена 
открытая ci , обонхъ концов* стеклянная трубка, высотой около метра. 
Трубка эта играет* роль холодильника. По охлажденін жидкость доводят* 
до щелочной рѳакціи содой и латѣм* опредѣляють образовашнійся сахар*. 
Как* указано на стр. 143. 

Въ отсутствіп декстрина и гумми получаются только едва замѣтпые 
слѣды закиси мѣдн. 

Для того, чтобы рѣшить, что прибавлено къ вину, докстршгь или 
гумми, растворяют* въ водѣ осадокъ, который образовался при прибавле
нии къ вину спирта. Полученный раствор* в* случаѣ ириоутотвія дек
стрина вращает* плоскость поляризаціи вправо, в* случаѣ жо ігриоутствія 
гумми—влѣво. Затѣмъ, свинцовый уксус* в* растворѣ гумми производит* 
осадокъ, докстрннъ же свинцовым* уксусом* но осаждается. 
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О и і> о д ѣ л с и i е д у б и л ь н ы х ъ в е щ е с т в 'ь. 

Для нриблнзительнаго колнчсствениаго оиредѣлепія дубильныхъ ве
ществъ въ винѣ пользуются обыкновенно способомъ Песслера и Барта, 
основаннымъ на измѣрсніи объема чернаго осадка дубилыюкислон окиси 
желѣза. Для измѣренія объема употребляется особая колиброван-
нал трубочка (рис. 54), нижняя часть котороіі имѣетъ малый діа- 1 
метръ и раздѣлена на сотыя доли кубичегюаго сантиметра. а 

Для самаго опредѣленія 12 к. с. вина взбалтываюсь оъ 30 I 
к. с, спирта. Когда образовавшінся осадокъ нектиновыхъ веществъ § 
осядесь, изъ этой смѣси отфильтровываюсь 35 к. с , что отвѣчаетъ . і 
10 к. с. изслѣдуомаго вина, фнльтратъ выпариваюсь до 6—7 к. с- ß 
и разбавляюсь его водой до 10 к. с. Затѣмъ, полученный раст- ! 
воръ переливаюсь въ колиброванную трубочку (рис, 54), прибав- і 
ляютъ туда 1 к. с. 4 0 % раствора уксуснокислаго натрія и но 
канлямъ 10% раствора хлорнаго желѣза до тѣхъ норъ, пока еще 
образуется осадокъ, послѣ чего оставляюсь въ покоѣ на 24 часа. ' • 
ііатішъ, измѣряюсь объемъ иолученнаго осадка и по ниже слѣ- а 
дующей таблнцѣ находясь содержаніе дубилыіыхъ веществъ. Черт. м. 

Куб. сайт. 

ОСІІДКН. 

• ° | 0 дубнлі.и. 

вещостлъ. 

Куб. CRUT. 

оса цка. 

°(л дубидьа. 

веществъ. 

Куб. сайт, 

осадка. 

"|0 дубильн. 

вощоствъ. 

0,1 
. Ï ! 

0,003 :| 0,7 0,023 4,0 0,13 

0,2 0,007 1 0.8 і 0,027 5,0 0,17 

0,3 о,(ПО 0,9 ! 0,030 6,0 0,20 

0,4 0,013 ' 1,0 0,033 9,0 0,30 

\ і ,5 0,017 2,0 J 0,0(іС 12,0 0,40 

о,« 0,020 і 
1 

3,0 

1 
0,10 

Если вино содержись дубильныхъ веществъ больше 0,05%, то иногда 
осадокъ дубильнокислой окиси желѣза осѣдаетъ съ трудомъ. Въ такомъ 
случаѣ вино слѣдуесь передъ онредѣленіемъ разбавить такъ, чтобы ду-
бильныхъ веществъ въ немъ было бы не больше 0,05%. 

Въ бѣлыхъ винахъ дубилыіыхъ веществъ бываетъ 0,01—0,03%, 
краеных'ъ же оно доходить до 0,05—0,1% н даже больше. 

П р болыпомъ, содержаяіи дубильныхъ веществъ, вмѣсто вышеопи
санной трубочки, можно дли ігхъ опредѣленія пользоваться мѣрнымъ щі~ 
линдрнкомъ въ "25 к. с. • 



И)п -

О п р о д ѣ л е и і с с ѣ р и о іі к пело т ы. 

Для опредѣлснія серной кислоты къ 50 к, с. (вт. случае малаго он 
содсржанія борутъ 100 к. с.) віша, нагрѣтаго на сѣткіі Д О кшіѣнія H 
иодкисленнаго солянноіг кислотой, прибавляют!, но каплям* раство])а хло-
ристаго барія. Вместе съ BaSOt нрн этом* осаждаются и другія веще
ства, почему осадок* бываетт. красиаго цпѣта. После ві.ісуіпиваиія серно
кислый барій прокаливают* при полпомт, доступѣ воздуха. 

О и р о д ѣ л е и i е х л о р а. 

50 к1 с. вина въ стаканѣ пересыщаютт, растворомт, соды и, покрыв* 
часовым* стекломъ, нагрѣваютъ до прокращепія выдѣлопія пузырковъ 
уголыіаго аницрида. Затѣмъ, содержимое стакана выпарпваютъ вт. пла
тиновой чашвѣ до суха и прокалпваютъ такъ, какъ указано при опреде
лена золы. ОстаЕшійся после нрокалнванія остатокъ смачнваютт. несколь-
кимп каплями азотной кислоты и извлекают* растворимыя соли горячей-
водой. Въ профильтрованной вытяжке определяют* хлорт. обычнымт. спо
собом*. 

О про д '!> л е и i е ф о с ф о р и о іі к и с л о т ы. 

Для 'оиродѣленія фосфорной кислоты вт. внпѣ пользуются иногда зо
лой, полученной при ожнганін экстракта. 'Ракой снособъ оиродѣленія фос
форной кислоты нельзя считать вполпѣ падежным*, потому что нрн озо-
леніи экстракта, благодаря присутствию большого количества оргаиичо-
скаго вещества возможно возстановленіе фосфорной кислоты до фосфора," 
и вслѣдствіе этого нѣкоторая оя потеря. 

Лучше опред'Ьленіе это вести такт.. 50 к. с. вина обрабатывают* вт. 
платиновой чашкѣ 0,5—I гр. смѣси из* одиоіі части селитры и 3 ч. соды, 
выпаривают* до пустоты сиропа и остаток* от* выиариванія осторожно 
обугливают*. Полученный продукт*, выщелачивают* разбавленной азотной 
кислотой, отфильтровывают* от* угля; уголь сжигают* вмѣстѣ съ филь
тром* и полученную золу выщелачивают* азотной кислотой. Полученный 
растнорт. после фильтрованіл присоединяют* к* нроліло полученному 
фильтрату H осаждают* из* него фосфорную кислоту. Для этого к* нему 
прибавляют* 25 к. с. молибденовой жидкости (150 гр. молибденовокислаго 
аммонія растворяется въ 1000 к. с. 1% амміака), 25 к. с. азотной кис
лоты уд. в. 1,2 и нагрѣвают* на водяной банѣ до 80°. Оставив* стоять 
смесь в* теплом* мѣстѣ в* течеш'е' 0 часов*, Отфильтровывают]*" выде
лившейся-'желтый осадок*, промывают* ого несколько pas*'смесью из* 
100 объемов* молибденовой, жидкости, 200 объемов* азотной кислоты уд. 



в. 1,2 и 80 объемовъ воды. Промыты» осадокъ растворяютъ въ теиломъ 
крѣпкомъ амміакѣ, амміачпмй растворъ нейтрализуют-!, соляной кислотой 
до иоявлеиія трудно растворяющейся мути, которую вновь растворяютъ 
въ одной, двухъ каиляхъ амміака; къ амміачному раствору прибавляют"/. 
G к. с. магнезіальной смѣси и 5 к. с. амміака, Черезъ сутки выдѣлившійся 
осадокъ промываютъ смѣсыо изъ 1 ч. Ï0'70 амміака и 3 ч. воцы. Затѣмъ, 
осадокъ высушивается, прокаливается и взвѣшпвается. По количеству но-
лученпаго пирофоофорнокислаго магнія i% 2 P 2 Ö7 находясь количество фос-
форнаго ангидрида Р-/)г,-

О и р е д ѣ л е и i е а з о т и о й к н с л о т ы. 

Для открытія азотной кислоты въ фарфоровую чашку налипаютъ 
нѣсколько капель раствора дифениламина въ сѣрной кнслотѣ (0,5 гр. ди
фениламина, 100 к. с. крѣпкой сѣрной кислоты, 20 к. с. воды) и, затѣмъ, 
нѣсколько капель вина. Опнля окраска укалсетъ на ирисутствіе азотной 
кислоты. Красное вино предварительно необходимо обезцвѣтить жпвотнымъ 
углемъ. 

Количественное опредѣленіе азотной кислоты производится по спо
собу Шульцо-Тимана (см. анализъ воды). 

О и р е д ѣ л с н і е а з о т а . 

Лзотъ вт. виігІ! определяется по способу Кьолъдаля, для чего 50 к. с. 
вина помѣщаютъ въ кьельдаловскую колбу, прибавляют"!, туда- 10 к. с. 
крѣпкой сѣрной кислоты и одну маленькую каплю ртути. Латѣмъ, о с т о-
р о ж п о колба пагрѣвается на голомъ огиѣ до полнаго обѣзцвѣчиванія, 
Послѣ этого постуиаютъ такъ, какъ указано на стр. 151. 

О и р е д ѣ л е и і е м е т а л л о в ъ. 

Оиродѣлоніе іцолочой, щолочныхъ земель (кальція, магиіл) алюми-
иія и др. металловъ производится обычнымъ способомъ вт. золѣ, получен
ной при сжиганін экстракта. 

О т к р ы т і е к о н с о р в и р у ю щ и х ъ в ѳ щ-с с т в ъ. 

ІІспытапіе на присутствие консервирующих!, веществъ особенно же
лательно при изслѣдованіи такихъ винъ. которыя при средиемъ содерлса-
ніи спирта имѣютъ большое количество сахаристыхъ 'веществъ. 

О т к р ы т і е с а л и ц и л о в о й к и с л о т ы . 50 к. с. вина, къ которому 
прибавлено 5 капель разбавленной сѣриой кислоты, взбалтываютъ съ 50 
к. с. смѣси изъ равпыхъ частей обыкновениаго и- пѳтролейиаго эфира.-



Отд'влошшп отъ вина эфирный слой осторожно испаряют* и полученный 
остаток* растворяютъ въ иодѣ. Если къ этому водному раствору приба
вить каплю разбавлеинаго раствора хлорнаго желѣза, то, въ случаѣ при
сутствия салициловой кислоты, появляется фіолетовое окрашнваніе. 

Если нзслѣдованію подвергается вино, содержащее большое количе
ство танннна, то его исредъ исиытаніемч, подвергают!, фракщоннрованной. 
порогонкѣ, при чомъ собираются фравціи величиной каждая приблизи
тельно въ четверть взятаго для перегонки вина. Третья фракція служить-
для испытаиія, но предыдущему, на салициловую кислоту. 

О т к р ы т і е б о р н о й к и с л о т ы . Вино дѣлають іцелочпымъ при 
помощи соды и нотомч, озоляютъ. Золу растворяют-!, въ разбавленной со
ляной кислотѣ и растворч, иснытываютъ куркумовой бумажкой. 1'ісли бу
мажка поелѣ высушиванія будеть нмѣть красно-бурое оісрашиваіііе, кото
рое при смачиваніи бумажки щелочью переходить вч, зеленое пли голу
бое, то это указывастъ на присутствіе въ винѣ борной кислоты. 

О т к р ьі т i е с ІІ X а р и н а и д у л ь ц и н а. 

Вино подкисляютч, (фосфорной кислотой и взбалтываютъ сч, офиромъ. 
Если по испареніи эфирной вытяжки останется сладкій оетатокъ, то ото 
служить указаніомъ на присутствіе сахарина или дульцина вч, винѣ. 

И з с л ѣ д о в а и i е в и и а н а и с к у с с т в е н и ы я к р а с я щ і я 
в о щ о с т в а. 

Красныя вина подкрашиваются иногда искусственными (анилиновыми 
и др.) красками. Прнсутствіе искусственной краски узнаютъ такъ: 50 -100 
к. С. вина и 5—10 к. с. 10% раствора K^SO^ кипятятъ съ .'І---4 бѣлымп 
шерстяными нитками, протравленными предварительно квасцами и уксусно
кислым* натромъ, въ теченіе 10 минуть. Затѣмъ шерсть промывают* 
водой. Если въ випѣ находится краска, то шерсть пршшмаотъ болѣо или 
менѣе интенсивный красный цвѣть. Нужно, вирочомъ, замѣтить, что и 
чистое красное вино иногда слабо окрашнваоть шерсть. Если окрашен
ную такнмъ образомъ шерсть обработать амміакомъ, то в* присутствие 
искусственной краски цвѣть по измѣняотся или, если и измѣняотся въ 
желтый, то послѣ промывки водой, окраска возобновляется. Шерсть, окра
шенная нефальсифицированным!, 'вином*, от* амміака дѣлается гря8нап> 
зеленоватаго цвѣта. 

. П р о б а на ф у к с и н * . 20 к. с. вина смѣшиваютъ с* 10 к. с. свин-
цоваго • уксуса и фильтруют*; фильтрат* взбалтывают* съ амиловым-ь. 
слцртом*. Амиловый спирт* окрашивается въ красный цвѣтъ въ случаѣ 
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присутствія фуксина. Повѣрочную реакцію производясь такъ: вняо пере
сыщаюсь амміакомъ и взбалтываютъ его съ эфиромъ. При испареніц эфир
ной вытяжки, подкисленной уксусной кислотой, въ фарфоровой чашкѣ по
лучается остатокъ краснаго цвѣта. 

П р о б а на а з о - к р а с к и . 10 к. с. вина взбалтываютъ съ 10к . с. 
насыщеннаго на холоду раствора сулемы, прибавляютъ около 1 куб. еант. 
ѣдкаго кали, уд. в. 1,27. вновь взбалтываютъ и затѣмъ фильтруюсь черезъ 
мокрый фнльтръ. Если отъ прибавления къ прозрачному фильтрату уксу
сной кислоты появляется красное окрашиваніе, то это указываете на при-
сутствіе азо-красокъ. 

О б с у ж д е к і с р е з у л ь т а т о в ' ! , а н а л и з а в и н а . 

Нрелсде чѣмъ приступить кт. разомотрѣнію того, какъ на осиовапін 
иолучонныхъ результатов'!, анализа вина молено вывести заключеніе объ 
его качествѣ, остановимся на тѣхъ поддѣлкахъ, какія чаще встрѣчаются. 

Ш а п т а л и з и р о в а н і е примѣняется тогда, когда, вслѣдствіе хо-
лодиаго и дождливаго лѣта виноградный сокъ содержись мало сахара и 

• много кнелотъ, главнымъ образомъ, яблочной, и состоите въ томъ, что 
избытокъ кислоты нейтрализуется чистьшъ мраморомъ, а недостатокъ са
хара, покрывается прибавленіемъ тростниковаго сахара. Если эти оиераціи 
были произведены надлежащнмъ образомъ, то вино получается хорошаго 
качества, и шантализированіе въ такомъ случаѣ можетъ не считаться 
поддѣлісой. Иногда лее, вслѣдствіе слишкомъ' большого количества прибав-
леинаго мрамора, значительное количество известковыхъ солей остается 
вт. випѣ, что отражается m вкусѣ. Точно также часто вмѣсто чистаго 
тростниковаго сахара прибавляютъ крахмальный сахаръ, содернеащій въ 
себѣ примѣсь иоетороинихъ, не способных'!, къ брожеиію, веществъ (дек
стрин').). 

Г н л л н з и р о в а н і е преслѣдуетъ ту лее цѣ.ть, какь и ша-итализиро-
ваиіе, но производится иначе. При галлизнроваиіи сусло изъ незрѣлаго 
(содержащаго много кислоте) винограда разбавляется водой до тѣхъ поръ, 
пока содержание кислотъ въ немъ не сдѣлаетоя нормалышмъ г ) , и, за-
тѣмъ, прибавляется сахаръ до иормальнаго его содержания. Такъ какт, 
при галлизнроввніи часть сока замѣияется водой, то его легко открыть, 
по большому уменьшенно минералы, ыхъ составных'!, частей вина (глав, 
обр. фосфорной кислоты, калія и магнія). Часто галлизированіе можно об-

') Принимается, что нормальный виноградный сокъ содержнтъ воды 7~>АХ 
сахара 24,0°| 0 и кнелотъ 0,0°| 0 . 

13 



наружитъ по присутствію в'ь вгпіѣ хлора п азотнокислых!, солей, которые 
попали пъ вшго вслѣдетвіе разбавлеиія его обыкновенной рѣчноіі или ко
лодезной водой. ІСолн вмѣето троотниконаго сахара берется при галлизи-
рованіи крахмальный сахаръ, то вт. вішѣ можно обнаружить приоутетвіе 
декстрина. 

II с т і о т и з и р о в а н і е состоитт. вт. томг, что ниноградныя выжимки, 
содержащая още значительное количество дубильныхъ и друг, веществъ. 
обливаюсь растворомъ сахара и подвергаюсь броженію. Полученный при 
этомъ продукта очень нохолсь на настоящее вино; различіе заключается 
главнымъ образомъ въ томъ, что такое вино содержись небольшое коли
чество экстракта и кислотъ. Если ВМѢ(ІТО троотниконаго сахара взять былт. 
крахмальный, то въ винѣ будетъ находиться декстрннъ. 

Ш е е л и з и р о в a ні е заключается въ прибавлепіи къ пину 1—3% 
глицерина. Открытіе этой поддѣлки производится на томъ основаніп, что 
у шеелизированпаго вина отиошеніе между количеством!, глицерина и 
спирта не нормально. Такт, какъ часто при шеелнзироваиіи пользуются 
нечистымъ, продажнымъ глицерином!., оодержащнмъ нерѣдко вредные ме
таллы, то шеелизированное вино можотъ быть ядовито. 

Р а з б а в л е и i е в и н а в о д о й ч и о с л 'Ii д у ю щ е е с д а б р и в а-
н і е с н и р т о м ъ является самымъ распространенным!, способом!, под
делки вииъ. Этотъ способъ поддѣлки узнается по малому содоржанію эк
стракта, кислотъ il золы сравнительно съ натуральным!, виномъ, въ то 
время, какъ содержаніе спирта въ такомъ нннѣ нормально. Но такъ какъ 
такое сравнѳніе молено произвести только въ томъ случаѣ. когда нзвѣстпо 
происхождение вина, то при изслѣдовапіи винт, неизчѣстиаго нроисхождо-
нія молено встрѣтить большія затрудненія. Несколько облегчается рѣшоніо 
этого вопроса сЬмъ, что разбавлоніе водой почти всегда сопровождается 
под врашиваніе мъ. 

Г и и с о п а н і е в и н а состоитъ въ томъ, что къ молодому вину при
бавляют!, ишеъ от. ц-Блыо улучшить цвѣтъ вина, ускорить его осветлсніе 
и предохранить его отъ болезней. Такъ какъ гинсъ реагирует!, съ нахо
дящимися въ вине виннокислыми H фосфорнокислыми солями калія но след. 
уравн. 

CaSOt + OJhKOe = KHSOi + OtHtGaOa 

KHSOt + KHiPOi^KßOt + HaPOt 

го после гипсоваиія въ вине оказывается болыноо количество кислаго 
сѣрнокислаго калія. 

Такъ какъ кислый сернокислый калій очень вредно действует!, на 
организмъ, то гипсованіе въ нѣкоторыхъ государствахъ не дозволяется. 
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Такь, во Франціи, Германіи « ІГІиейцаріи воспрещена продажа вппа, въ 
литрѣ котораго содержится болѣе 2 гр. кислаго сѣрнокпслаѵо калія. Сильно 
гнпсованныя вина обрабатываются иногда для удаленія избытка сѣрноіі 
кислоты солями барія и стронція. Бсѣ эти пріемы, имѣющіе целью скрыть 
гипсованіе вина, обыкновенно ухудшаютъ его качества. 

К в а с ц е в а п і о вина преследует* ту же цѣль, что и гипсоваш'е. 
Квасцеваніе открывается но повышенному содержапію адюмниіл въ испы
туемом'!» пішѣ. 

Большую пользу при рѣшеніи вопроса о томъ, фильспфицироиано-лн 
вино, или нѣтъ, могли бы принести нормы для состава натуральных* 
винъ. Къ сожалѣиію, таких* норм*, общпхъ для всѣхъ местностей, где 
•получается вино, вывести нельзя, потому что составъ вина сильно меняется 
въ зависимости отъ почвы, погоды, ухода и т. п. 

Въ общих* чертах*, впрочем*, можно отметить, что чистыя вино
градный вина содержат* с п и р т а отъ 5 до 14 гр. на 100 к. с. или отъ 
(5,2 до 17,2 но объему. Естественным* путем*, т. е. брожеяіем* сахара, 
въ вшгіі не может* образоваться больше 14,6% но весу пли 18% по 
объему спирта, поэтому большее содержаніе спирта указывает*, что он* 
был* нарочно прибавленъ къ вину. Слабыя столовыя вина содержать 

'•8—11% (об.) более кренкія ІГІЗЖНЫЯ вина 11—13% (об.), очень крелкія 
1 4 - 4 5 % (об.) н десертныя кр-кшая 16—18°/о (об.). 

Э к с т р а к т а въ целых* столовыхъ вянахъ бываетъ 1,4—2%, въ 
красных*—1,5—3,0%, въ сладкихъ 3—10%. Вообще, более крепкія 
вина богаче экстрактом*, и существует* некоторое соотношсніе между 
содоржаніомъ спирта и экстракта в * вине. Обыкновенно содержаніе эк
стракта вт, граммах* на литръ приблизительно вдвое больше вѣсовыхъ 
градусов'!! спирта. Так*, в* легких* винах* с* 5—8% (вес.) спирта со-
дерясатся экстракта 1,4—1,7 гр., вт. средних* с* содержаніемъ спирта 
8—11% (вес.) экстракта 1,7—2,5 гр., и въ крѣпкихъ содержание экстракта 
доходить до 3 гр. В * красных* винахъ (не гипсованных* и не подсла-
щонныхъ) содерлсаніо спирта нревышаетъ количество экстракта не больше, 
чѣмъ въ 41.'г раза, въ бѣлыхъ—-но больше, чѣмъ въ б'/г разъ. Зная эти 
•соотношения, иногда удается обнаружить спиртованіе вина и разбавленіе 
его водой. 

По ностановленію Schweiz. Verein analyt. Cliem. краскыя вина, вт» 
которыхъ содержаніе экстракта (за вычетом* сахара) монФе 17 гр. на 
литр* и бѣлыя вина, въ которыхъ экстракта меньше 14 гр. считаются 
фальсифицированными, ечщ не доказано, что чистыя вина, взятыя изъ той 
•лее местности и того же года, отличаются малым* содержаніемъ экстракта. 
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Копцентрпроваппие ') сладкое кино должно содержать въ лнтрѣ са
мое меньшее 25 гр., венгерское сладкое 35 гр. экстракта за вычетомъ 
сахара. 

О б щ а я к и с л о т н о с т ь въ винѣ колеблется между 0,45 и 1,5 гр. 
(обыкновенно 0 , (1-0 ,8 гр. при расчет-Ii на виннокаменную кислоту), Су
ществует* зависимость между содержащем* спирта и кислотностью вина: 
сумма двухъ чиселч. 1) объемных* ироцентовъ спирта и 2) грамМовъ.сво
бодных!, кислот*, перечисленных* на сѣрную кислоту, вч, лптрѣ никогда 
не бывает* ниже 12,5. Пмѣя в * виду эту зависимость, можно обнаружить 
разбавленіе вина водоіі. Вч, концентрированныхч. сладких* винах* вч, 
лнтрѣ бывает* не меньше 2,5 гр. нелетучнхч. кислот*. 

Л е т у ч и х * к и с л о т * в* неиспорченном* випѣ ne бываеть больше 
0,2 гр. па 100 к. с , вч, сладких* винах* количество ихч. может* дохо
дить до 0,25%, считая на уксусную кислоту. 

Количество г л и ц е р и н а находится вч, зависимости оть количества 
спирта: на 100 вѣсовыхч, частей спирта приходится обыкновенно 7 — 14 
вѣсовыхъ часчей глицерина. Онредѣленіе этого отиошснія при изелѣдоиа-
ніи винъочень важно и даетъ возможность судить о чнстотѣ вина. 

Количество с а х а р а вч. хорошо исребродивишхъ вииахъ (столовыхч.) 
бываетъ 0,1—0,2%, вч. молодыхч. винахч. оно доходит* до 1%, а вч. 
сладких* до 1S—20%. 

Онредѣленіе сахара вч. вннѣ дает* возможность обнаружить ого оинр-
тованіе. Обыкновенно въ 1000 к. с. впнограднаго сока находится не больше 
325 гр. сахара. Поэтому, опредѣливч. вч, винѣ содержаніе спирта, пере» 
числяють послѣдній на, сахарч, (т. е. умножаютъ вѣсовыо его проценты 
на 2 2 ) . Сложивъ полученную -таким* образомч. величину-съ папдонны.мъ 
содержаиіомъ сахара, смотрять, не иолучптся-ли она болѣе 325. Мели она 
больше,. то в* вино был* прибавлен* спирт*. 

Количество м и и о р а л ь и ы х ч. в е щ с с т в * (з о л ы) вч. чистых* ви
нахч. бывает* 0,14 — 0,35 гр. на. 100 к. с ; ихч. количество составляет* 
приблизительно 10% еодоржанія экстракта (за вычетом* сахари). Краеныя 
вина, содержащая менѣо !,<> гр. н бѣлыя вина, содержания моныпо 1,3 
гр. минеральных* воществъ на лич'рч., считаются, по постановление Schweiz. 

') Концѳнтнровашшми шшамн (ликерными) пая. вши, получошшк при бро-
жѳиіи сока пзъ подсушеішаго на дозах* винограда или нзъ обыкновенная вино
градная сока, только сгущеннаго выпарнвамісмъ. 

*) Для вычнслснія по спирту того количества сахара, наъ котораго онъ un-
луЧнлся, пользуются уравненіомь 

Ca!T„O0 = 2CJJ,UH + ïOOt  

молок, в. 180 2X41) 2 X 44 -



'S стеіі) an. Ch., поддѣльны.ми. если ire доказано, что R I I H O даншюіі мѣст-
ноети и того же года отличается малым* содержапіемъ .минеральных'!, 
веществъ. 

Что касается еодержанія от, зодѣ отдѣльиыхъ составных'* частей, 
то оно подвержено значительным* колсбаиіям*. По Кенину окиси калія 
бывает* 25,0 -60,0%, окиси кальщ'я 2,0—22,0%, окиси магніл 2,0-15,0"/,,, 
•фосфорнаго ангидрида 7 , 0 - 2 5 , 0 % , сѣрнаго анг. 3,8—25,0%, хлора 
1,0 — 7,0% . Чаще состав* золы выражается елѣдующимп цифрами 
Л' а 0—40 ,0%, NcuO—2,5%, СаО-5,5%, ЫдО—6,5%, Fe2O3-0J%, 
Д О г , — 1 4 , 5 % , б'Оз— Ю,5''|о, Ä 0 2 - - 3 , 0 " / o , Cï—-i,5%. Эти цифры отно
сятся к* золѣ, содержащей углекнелыя соли. 

Содержаніе а з о т а в * чистых* столовых* винах* рѣдко опускается 
ниже 0,007 гр. на 100 к. с. и может* доходит* до 0,135 гр., в* сладких* 
.винах* оно больше и доходит* до 0,28. 

А з о т н а я кислота в * чистых* винах* бывает* очень рѣдко. 
Вина, который содержать больше 0,92 гр. с ѣ р н о н кислоты, что 

отвѣчаеть 2 гр. 7С 2 50 4 въ лнтрѣ, считаются чрезмѣрно гипсованными. 
В * концентрированных* сладких* винах* должно быть самое меньшее 

0,2 гр,, а вт. венгерских* сладких* винах* не менѣе 0,5 гр. Р2Оп на литр*. 
Нрисутстніе вт, винѣ консервирующих* веществ* считается недопу

стимым*. 

П и в о 

Пивомт. называется напиток*, приготовленный из* солода, хмеля, 
дрожжей и воды при помощи процессов'* осахариванія и сииртоваго бро-
женія. 

Пиво, подлежащее нзслѣдованію, доставляется вт, лабараторію в* 
количеств!, около I литра и должно находиться в* полных*, запечатан
ных'!, бутылкахъ. Анализ* его должен* быть произведен* возможно ско-
рѣе нослѣ ого доставки вт. лабораторію. Доставленное въ лабораторію 
пиво необходимо сохранять во льду, вт. темпом* мѣстѣ. 

При изслѣдованін нива обращают* шшманіо на его запах*, ъкусъ, 
прозрачность, окраску, и способность нѣниться, затѣмъ опредѣляютъ удѣль-
ныіі вѣсъ, содержаніе спирта и экстракта, и, на основаніи нослѣднихъ 
опредѣленій, путемт. вычнсленія находят* концентрацію сусла, изъ кото
раго было приготовлено пиво, н степень пероброженія, т. е. число, пока-
зывающе, сколько процентов'* веществ'*, бывших* въ первоначальном* 
суслѣ, перешло въ спирт* и угольный ангидрид*. Рѣже оиредѣляють ко
личество мальтозы, декстрина, азотистыхъ веществъ, утолыіаго ангидрида, 
кислотность, золу и глицерин*. Далѣе производятся пробы на присутствие 
консервирующих'!, веществ* и сахарина. 



Наследуемое шшо для всЬх* оиродѣлеііііі, кромѣ определения уголь
ного ангидрида, должно быть предва]штелыю освобождено отт, углекислоты. 
Для этого, его нагревают* до 25° вт. большой, наполовину наполненной, 
колбе и тщательно норемѣшнваюгь, пропуская внутрь колбы (но не вт,. 
жидкость) струю воздуха. Удобно также удалепіе углекислоты произво
дится простым* многократиымт, персдннапіем* иодгорѣтаго до 25° инва 
пзт. одного стакана вт, другой тонкой струей. 

Результаты количественных* опредѣлоній выражаются в * граммах* 
па литр*, содержаніе спирта—вт. обт.омныхъ процентах*. 

У Д Ѣ Л 1. н ы й в ѣ с т.. 

Опредѣленіе удѣльнаго вѣса производится при помощи пикнометров*, 
при 15° (см. нефтъ). 

С о д е рж a il i е с и и рта . 

Для опредѣлснія содержания спирта берутч. 100 к. с, лншеннаго. 
углекислоты пива и поступают* так*, какт. указано при нзслѣдованш вина, 
Если пиво нмѣет* кислую реакцію, то его необходимо предварительно-
нейтрализовать. 

Соде}» ж а- н i е о к с т р а к т а. 

Хотя содержаніс экстракта в * ниве может* быть определено такт.,, 
как* указано при вине, но обыкновенно для этого пользуются, так* на
зываемым*, непрямым* способом*. 100 к. с. лишониаго углекислоты инва 
медленно выпаривают* в* плоской форфоровой чашке па водяной бане 
до тех* пор*, пока не останется около 25 к. с, Затем* остаток* разбав
ляют* водой до прежияго объема и определяют* ого удельный вест, при 
помощи пикнометра при 15". По удельному весу находят* содержание-
экстракта по таблице, (стр. 190). 

С о д е р ж а и і о э к с т р а к т а и ъ п е р в о й а ч а л ь и о м т. с у с л ѣ. 

Содержание экстракта вт. первоначальном* сусле может* быть при
близительно вычислено так*: к* найденному количеству экстракта въ %,. 
прибавляють удвоенное процентное (весов.) содоржаніо спирта и полу
ченную сумму делят* па удельный вес* пива. 

С т е п е н ь п о р е б р о ж о н і я . 

Стопень иереброжепія вычисляется но формуле - -степень поребро-
ß£ J£i 

ж е и і й = 1 0 0 Х — g p - ; иногда пользуются другой формулой - - степень 
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1 а б л и ц а д л я и а х о ж д о и і я а к с. т р а к т а- [В и п д и ш а). 

X—уді.льиыіі вѣсъ пива (шша) лишмніаго спирта. 
Е—содсржаніс экстракта въ граммахъ на литръ. 

X. •13. 
=- 1. X-. E, ; 13. 1 X. R. l_ X. E. 

] .0000 0.0 
• 

1 1,0300 
i 
! 1 0 

77,6 11.0600 
il 

80,2 i 10 

'55,5 1,0900 234,1 1 1 200 313,2 

Î O 2,6 

1 1,0300 
i 
! 1 0 

77,6 11.0600 
il 

80,2 i 10 158,1 10 236,7 
1 
i 

10 315,8 

20 5,2 ! 20 
• 

82.7 20 160,7 l| 2 0 139,3 1 
1 

20 318,5 

30 7.7 ! 3° 85,3 30 163,3 || 30 242,0 |i 

244,6 jj 

ЗО 321,1 

40 »o,3 j 40 87,9 il 40 166,0 4" 

242,0 |i 

244,6 jj 40 323.8 

bo 12,9 ! 5° 90,5 50 168,6 50 247,2 
1 

50 326,4 

00 15,5 60 93,1 60 171,2 60 249,9 ; 
|! 

60 329,1 

70 18,1 i 7° 95 7 70 173.8 70 252,5 lj 70 331,7 

Во 20,8 80 98.3 80 "7°,4 80 255,. ; 80 334.4 

QO 23,2 90 100,9 90 
'1 

179,0 !i 90 

181,6 I 1,1000 
! 

257.8 
1 

CO 337,o 

1,0100 25,8 1,0400 103.5 1,0700 

'1 

179,0 !i 90 

181,6 I 1,1000 
! 

260,4 11 I3OO 339,7 

10 28,4 10 106,1 184,3 , 10 263,0 10 342,3 

20 31,0 20 108,7 „ 186,9 20 265,6 20 345,0 

30 33.6 ! 30 i n , 3 30 189,5 ЗО 268,3 ! ЗО 347,6 

40 36 .2 ; 40 H3,9 40 192,1 40 270,9 
• 

i 40 350,3 

50 38,7 116,5 50 '94,7 50 273,5 50 352,9 

6o 4J.3 i 60 119,1 60 197,3 60 276,2 60 355,6 

70 
• 

43.9 \ 70 121,7 !| 7 ° 200,0 70 278,8 70 358,2 

8o 4б,5 ! «о 124,3 80 202 6 'i 80 
1 

205,2 ;| 90 

281,5 80 360,9 

40 4 9 , i 90 126,9 90 

202 6 'i 80 
1 

205,2 ;| 90 284,1 90 363 5 

1,0200 5'.7 
1 1,0500 129,5 1,0800 207,8 1,1100 286,7 1 I 4 O O 366,3 

10 54,3 
1 

132,1 10 210,4 10 289,4 10 368,8 

20 56.9 20 134,7 20 213,1 20 292,0 20 37i ,5 

30 59,4 30 137,3 30 215,7 ЗО 294,7 1 
ЗО 374.1 

40 62,0 1 40 
139,9 40 218,3 40 297,3 40 376,8 

50 64,6 ! 5 0 142,5 50 220,9 299,9 50 379.4 

60 67,2 j 60 >45,i 60 223,9 ! 
302,6 60 382,1 

70 6 9,'8 ! 70 4 7 , 7 70 226,2 70 305,2 70 384.7 

So 7*,4 80 150,3 80 228,8 80 3°7 9 
! 

80 387,4 

go 75-0 CO 152,9 90 231,4 90 3io,5 1 90 • 39°-o 
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нсреброженія = •" ^ , глѣ .4—содержание спирта въ ішвѣ въ °/ 0 ( в ѣ с ) , 

Е— содержаніе экстракта въ пивѣ въ % , St - - содержание экстракта въ 
первоначальном!, суслѣ. 

Въ хорошо выбродившемъ иивѣ степень нереброженія равна при
близительно 50 и не спускается ниже 44. Малая степень поробролсенія 
указываете на то, что пиво молодо. Молодое пиво вредно для здоровья. 
ТГзъ очень крѣпкаго сусла даже при сравнительно малоіі степени пере-
броженія можетъ получиться хорошее, невредное пиво. 

О il р е д ѣ л е н i е м и н о р а л ь и ы х ъ в е щ е с т в ъ. 

20 к. с. пива выпариваютъ въ платиновый чанікѣ, обуглнваіотъ, а 
нотомъ сжигаютъ н а с а м о м ъ м а л е и т. к о м ъ о г н ѣ: чѣмъ ниже темпе
ратура, тѣмъ легче и иолнѣе произойдете выгораніе органическаго вещества.. 

О н р о д ѣ л о и i е с в о б о д а ы х ъ к и с л о т ъ. 

50 к. с. пива для полиаго удаленія углекнелаго газа нагрѣваютъ 
до 40° въ течсніи нѣсколькпхъ минуть, и затѣмъ титру ютъ децинормаль-
ной ѣдкой щелочью такъ, какъ указано при изслѣдонанін вина. Резуль
таты титрованія неречисляютъ на молочную кислоту, СН.л0Я{ОН)ОО%Е. 
1 к. с. децинормальнон щелочи отяѣчаетъ 0,009 гр. молочпоіі кислоты. 

О н р с д-в ле ні о л е т у ч н х ъ к н о л о т ч . . 

Для опредѣленія летучихъ кислотъ 50 к. с. пива перегоняют!, въ 
струѣ водяного пара, и достиллатъ, около 200 к. с , титруютъ децннор-
мальной щелочью. Результаты титрованія перечисляются на уксусную 
кислоту. Подробности см. изслѣдоваиіе вина. 

О Ii р о д ѣ л е и і о г л и ц е р и н а. 

Для опредѣлонія глнцорина берутъ 50 к. с. ннва. Само оиродѣлепіе 
производится, какъ указано при внпѣ. 

О н р е д ѣ л е н і о у г о л ь н а го а н г и д р и д а . 

Опредѣлеиіо угольнаго ангидрида производится елѣдутщимъ обра-
аомъ. Въ колбу, емкостью около 1 литра, изъ которой выкаченъ воэдухъ 

3 
до -4- атмосферы, внускаютъ около 300 к, с. предварительно охлажденнаго 
до 0° пива; вѣоъ взятаго нива узнается по разности, Колба, въ которую 
помѣщено пиво, имѣѳтъ обратно поставленный холодильник!., къ свобод
ному концу котораго присоединяется V— образная трубка съ хлорнстымъ 
кальціемъ, далѣѳ—•калиапнаратъ съ крѣпкой сѣрной кислотой и, иаконѳцъ, 



предварительно взвѣшанныіі калиаппарагь съ концентрированиымъ раст
воромъ ѣдкаго кали. Послѣ того, какъ въ колбу иомѣщѳно пиво, его иа-
чинаютъ медленно нагрѣвать, и доводят'!, до кипѣнія, которое ноддержн-

вають около ~ часа. При этомъ угольный ангидридъ, бывшііі въ пивѣ, 

выдѣляется и переводится въ килианиаратъ, гдѣ онъ поглощается щелочью. 
По часть его все таки остается въ колбѣ и холодил ышкѣ. Для того, чтобьі 
перевести въ поглотительные приборы и этотъ угольный аштідридъ, но 
окончаніи иагрѣваіпя череаъ весь приборъ просасываютъ въ теченіе часа 
аспираторомъ воздухъ, лишенный углекислоты, т. е. предварительно про-
шедшій черезъ растворъ ѣдкой щелочи. Затѣмъ калиаппарагь, гдѣ про
исходило поглощеніе угольиаго ангидрида взвѣшнваютъ. 

О и р е д ѣ л е и і е м а л ь т о з ы. 

Такъ какъ пиво, кромѣ мальтозы, содержитъ всегда и другія веще
ства, возстаковляющія фелингову жидкость, то при нижеописа-нноыъ опре-
дѣленіи находятъ содерлсаніе не чистой мальтозы, а, таіп> называемой, 
сырой. 

Для опредѣленія сырой мальтозы пиво разбавллютъ водой такъ, чтобы 
оно содержало не болѣе 1% мальтозы. 25 к. с. такого разбавленнаго нива 
смѣншваіотъ на холоду въ глазурованной фарфоровой чалнк-Ь съ 50 к. с. 
•фелинговой жидкости, с?>іѣсі> иагрѣваютъ до кипѣпія и кнпятлтъ точно 4 
минуты. Черезъ 4 минуты выдѣлившійся красный осадокъ закиси мѣди 
нерепосятъ на асбостовый фпльтръ и далѣе поступаютъ такъ, какъ опи
сано при опредѣленіп крахмала. По найденному количеству мѣди опре-
дѣляютъ содержаніе мальтозы въ нивѣ, пользуясь таблицей (см. стр. 202). 

О п р е д ѣ л е H і о д е к е т р и и а, 

Іѵь БО к. с. пива прибавляштъ 15 к. с. соляной кислоты, удѣлыіаго 
вѣоа 1,125, смѣсь разбавллютъ водой до 200 к. с. и нагрѣваютъ въ ки
пящей водяной банѣ съ обратнымъ холодильником'!, въ теченіе 2-хъ ча-
совъ. Послѣ охлалсдеиія жидкость ноіітрализуютъ ѣдкимъ натроиъ до очень 
слабо кислой реакціи, разбавллютъ водой до 300 к. с , п образовавшуюся 
декстрозу опредѣляютъ, какъ указано при крахмалѣ. 

Такъ какъ при этомъ будѳтъ определено количество декстрозы, об
разовавшейся но только изъ декстрина, но и изъ мальтозы, то для онре-
дѣленія содоржанія декстрина, изъ найдеинаго количества декстрозы вы
читаюсь такое ея количество, которое образовалось изъ бывшей, въ пивѣ 
мальтозы, по уравненію 

СігНпОи 4- Я , 0 = 2CJF120A, 
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H пол ученный ортатокъ умиожакѵгъ на. ОД потому что изъ 0 частей дек
стрина обрадуется при иивертиропапін при помощи соляной кислоты 10 
частей декстрозы, но уравнеиію 

OJfUlO:,-г Я20 ---= 0,11 uOü. 

Т а б л и ц а д л я о п р е д ѣ л о н і я м а л ь т о з ы . 

О n p e д ѣ л о n i e а з о та . 

Опредѣленіе азота нт. иивѣ производится такт, же, какт, и іп, вин-п 

О II р о д ѣ л о н і о ф о с ф о p II о н к и с л о т ы. 

Онредѣленіо фосфорной кислоты въ нив']-, производится такт» жо, какт, 
и въ вннѣ. 

К- о н с е р в и р у ю щ і я во іц е с т а. 

Въ качѳствѣ конеорвирующихъ пиво вещосхвъ примѣняются: салици
ловая кислота, борная кислота и соли фтористоводородной кислоты. 

Открытіо салициловой и борной кислоты см. при винѣ, При эгомъ 
нужно имѣть въ виду, что слѣды борной кислоты почти всегда бываютъ 

,въ натуральном* хмелѣ. 
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Для открытія фтористыхъ сосдиногаи 100 к. с. ппші иейтрадизуютг.. 
ѣдкнмъ натромъ до слабо щелочной реакцін, прибавляютъ къ нейтрали
зованному пиву 2 к. с. 20% раствора соды, полученную смѣсь ігагрѣва-
ютъ до кипѣпія и осаждают* большимъ избытком* хлористаго калыііл. 
Отфильтрованный осадокъ, послѣ хорошаго промыванія н высушиваніл, пе
реносить вч, платиновый тигель, куда потомч, присоединяют!, и золу филь
тра. Затѣмъ тигель съ осадкомъ слабо прокаливают*. Поолѣ охлаждеиія,. 
нч, тигель прибавляют* 2-3 к. с. крѣпкои сѣрной кислоты и тотчасъ за-
крываютч, его часовымч, стеклом*, покрытымъ воскомъ. Въ восковом* слоѣ-
сдѣлана черта, идущая черезч, воскъ до стекла, въ 1 сайт, длиной. Затѣмъ 
тигель со стекломъ оставляют* на 12 часовч, при обыкновенной темпера
тур!;, нослѣ чего его нагрѣвагать ira водяной бапѣ около 1 1/ 2 часа, все-
время охлаждая стекло кусочками льда. Послѣ этого воскъ со стекла уда
ляется. Даже въ томъ случаѣ, если фтора было не болѣе 1 миллиграмма, 
ужч, замѣччю разъѣданіс стекла на мѣстѣ черты, гдѣ былч, удалеиъ воекч. 

О т к р ы т i е с а х а р и н а. 

Для открытія сахарина поступают* такъ, какъ указано для открытіл 
салициловой кислоты. Послѣ исиарепія эфира, остаток* растворяючъ въ 
водѣ и отфильтровывают* от* хмѣловой смолы. Сладкій вкус* раствора 
указывастъ на прнсутствіс сахарина. 

Для повѣрки, этотъ водный растворъ выпаривают* до суха-, остатокъ 
сплавляют* съ содой и селитрой и пробуютъ на сѣрную кислоту хлори
стым!, барісмъ вч, подкислеішомъ соляной кислотой растворѣ. Получение 
осадка сѣрнокислаго барія указывает!, на присутствіе сахарина. 

Если въ нивѣ нѣтъ салициловой кислоты, то для повѣрочной реакціи 
остаток!, от!, выпариваиія сладкаго раствора сплавляют* въ ѣдкимъ на,-
тромъ и затѣмъ пробуютъ хлорным* жолѣзомъ на салициловую кислоту. 
Фіолетовоо окрашипаніе служить доказательством* присутствія сахарина. 

Въ продажу не должно поступать пиво кислое, с* неиріятнымъ вку-
сомъ или заиахомъ и имѣюіцее муть, совершенно безразлично, on , чего 
бы она ни происходила; кромѣ того, оно должно удовлетворять следую
щим* требоваиіямч,: степень пореброжонія должна равняться, minimum 
46%> количество экстракта в* первоначальном* суслѣ должно быть не 
мснѣе 12%. в'ь пивѣ должно быть больше экстракта, чѣмъ спирта, коли
чество миноралышх* веществч, но болѣе 3 граммов* на литръ, содержание 
свободной кислоты (перечислен, на молочную) 0,9 — 2,7 гр. на литръ, 
уксусной кислоты не болѣс 0,6 гр. иа литръ, глицерина не болѣе 4 гр. 
въ литръ, консервирующих'* воществъ и сахарина въ пивѣ не должно 
быть, фосфорной кислоты и азота должно быть каждаго не меньше 0 ,4% 
отъ количества экстракта въ первоиачальпомъ суслѣ. 
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У к с у с ъ. 

Уксусом* называется вкусовое вещество, содержащее уксусную кис
лоту н получаемое или при помощи уксуснаго броженія содержащихъ-
спнрті. жидкостей, или просто разбавлеиісмъ водой, такъ называемой ук
сусной зсоенцін, 

Въ зависимости отъ сырого материала, изъ котораго полученъ уксусъ 
})азличаютъ винный уксусъ, пивной, медовый и т. д. Къ уксусу иногда 
прибавляютъ ароматическнхъ веществ!,, напр., эстрагона и получаютъ. 
эстрагонный уксус*. 

Для анализа необходимо около 0,5 литра уксуса, который должонъ 
быть доставленъ въ лабораторію въ хороню закупоренной стклянкѣ. При 
апализѣ уксуса обыкновенно оиредѣляють ого вкусъ, количество уксус
ной кислоты и дѣлаютъ пробы на свободный мшгеральныя кислоты; рѣже 
опредѣляютъ удѣлыіый вѣсъ, содержаніе спирта, экстракта, минеральных* 
веществъ, количество свободных!, минеральных* кислот* и дѣлаютъ ре-
акціи на тяжелые металлы, винный камень, щавелевую кислоту, альдегид*,, 
красящія и конеервирующіл вещества. 

Полученные результаты анализа выражают* для уксусной кислоты 
•въ граммах* на 100 к. с , а для других* веществ* в * граммах* на 1 лнтръ. 

Онредѣленіе в к у с а производится, какъ съ разбавленным!,, такъ ». 
съ пейтралнзованны'мъ уксусом*. 

О и р о д ѣ л е и i е о б щ е й к п с л о т н о с т п. 

Къ 10—20 к. с. уксуса, разбавлениаго такимъ лее объомомъ воды, 
прибавляют!, нѣсколько капель фенолфталеина и тнтруютъ его нормаль
ным* раствором!, ѣдкой щелочи. Если уксусъ .сильно окрашен*, то въ-
качеотвѣ индикатора приходится пользоваться лакмусовой бумажкой, какъ 
указано при титровапіи пина .для оиредѣленія общей кислотности. 1 к. с. 
нормальной ѣдкоіі щелочи отвѣчаетъ 0,06 гр. уксусной кислоты. 

Для того, чтобы перечислить найденное количество уксусной кислоты 
съ объемных!, процентов!, на вѣсовые, нужно полученную величину раз-
дѣлить на удѣльный вѣсъ уксуса. 

П it о б а л а и р и с у т с т в і о м и п е р а л ь н ы х ъ к и с л о т * m 
и X ъ о и р с д ѣ л е H і е. 

Изелѣдуемый уксусъ разбавляют!, водой такъ, чтобы содержаніе въ 
немъ уксусной кислоты было около 2°| 0 . Къ 20 к. с.'такого разбавлен
иаго уксуса прибавляютъ 4 - 5 капель 0,01 °{ 0 раствора митилвіолѳта (Met-
hylviolett 2 В.) или троноолшіа (Tropaolin 0.0.) Если отъ метилвіолета 
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появилось золеное окраішгваніо, то это указывает* ira- большое количество 
минеральных* кислот*, голубое окрашиваніе - -на малое. Тропеолнн* ми
неральными кислотами окрашивается в* красный цвѣтъ. 

Щавелевая кислота ведет* себя такт, лее, как* минеральный. 
Количественное опрсдѣленіе свободных* минеральных* кислот* в* 

уксусѣ производится но Гильгору такт,. 20 к. с. уксуса т о ч н о нейтра
лизуются (проба на точность неіітрализаціи при помощи лакмусовой бу
мажки на которую помѣщаютъ палочкой капли титруемой лендкостн см. 
вино, общая кислотность) в* фарфоровой чашкѣ нормальным* растворомт, 
ѣдкоп щелочи. Нейтрализованная жидкость выпаривается приблизительно 
до Чю первоначальная рбт.ема; затѣмъ, к* ней прибавляют* нѣсколько 
капель раствора метилъ-віолега 2 В (0,1 на 1000) разбавляют* водой до 
3—4 к. с. и при нодогрѣванін титруют* нормальной сѣрноіі кислотой до 
тѣхт, нор*, пока цвѣтъ жидкости из* краспаго не начяетт, дѣлаться го
лубым*. Для того, чтобы лучше замѣтить переход* цпѣта, рядом* ставится 
вторая чашечка с* водой, к* которой прибавлен* мсти.ть-віолот*. Если 
количество куб. сан. нормальной кислоты, потраченной на тнтрованіе до 
толубого цвѣта, вычесть изт, количества кубич. сантиметров* ѣдкой ще
лочи, потраченной на нейтрализации в с ѣ х * кислот*, находящихся вт, ук-
юусѣ, то разность будет* указывать на количество ѣдкой щолочн, кото
рая потрачена на нейтралияацію свободных* минеральных* кислот*. 

Опредѣлепіе у д ѣ л ь н а г о в ѣ с а, содержанія с п и р т а , о к с-
т р а к т а, м и я е р а л ь н ы х т, в о щ е с т в * (:і о л ы) иронзноднтсн 
так*, как* описано при изслѣдованіп вина. 

II р о б а и а т я ж с л ы е м е т а л л ы. 

Из* тяжелых* металлов* в* уксусѣ могут* находиться свинец*, 
мѣдь и цинк*, пореходящіе вт. растпорт, при сохраненіи уксуса в* метал
лических'!, сосудах*. 

Для открытія их* присутствия к* 20 к. с. изелѣдуемаго вещества 
приливают* такой же'объем* свѣже нрнготонлонпоіі еѣроводородной ноты. 
ІГзмѣноіііо окраски указываете па их* присутствіе. 

Для качественных* реавцій па отдѣльные металлы н количоствеп-
наго их* опродѣленія выпаривают* 200 к. с. нзолѣдуомаго уксуса и ос
таток* озоляют* нослѣ прибавлонія соды п селитры. Полученную золу 
растворяют* въ соляной кислотѣ и анализируют* по общим* правилам* 
минеральнаго анализа. 

П р о б а н а в и н н ы й к а м о н ь. 

.100 к. с. изслѣдуемаго уксуса выпаривают* до густоты сиропа и к 
остатку, нерѳнесенному в* пробирку, прибавляют*-смѣси спирта с* эфі 
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ромъ; при размѣшиваиіи происходит!, выдѣленіо кристаллов!, виннаго 
камня {ООаНСЩОН)СН(ОН)С03К). 

П р о б а н а щ а в о л о в у ю к и с л о т у. 

Къ уксусу, нейтрализованному амміакомъ, прибавляютъ хлористаго 
кальція; появленіе осадка, нерастворимаго въ уксусной киелотѣ, раство-
римаго въ соляной и вновь появляющаяся при пересыщенін послѣдняі-о 
раствора амміакомъ. указываете на присутствіѳ щавелевой кислоты. 

П р о б а и а а л ь д е г и д ъ. 

Изъ 100 к. с. уксуса, предварительно нентрализованнаго, отгоняютъ 
10 it. с. Съ дѳстиллатомъ производятъ реакиію на альдегидъ, какъ ука
зано при сииртѣ. 

Проба на к о н с е р в и р у ю m і я в е щ е с т в а (салициловую и бор
ную кислоты и фтористая соедипенія), производится такъ, какъ указано 
при изслѣдованіи пива. 

Столовый уксусъ долженъ удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: 

1) Опт, долженъ имѣть запахъ и вкусъ, виолнѣ чистый. Послѣ ней
трализации у пего не доллсно быть рѣзкаго, лсгучаго привкуса. 

2) Онъ доллсеиъ быть прозрачен!, и не содержать виднмыхъ нево-
орулсеннымъ глазомъ грибковь. 

3) Содерлсаніе уксусной кислоты не должно быть менѣе 4 ° / 0 . Въ 
томъ случаѣ, если найдено меньше 4" 0 , то это могло произойти, или отъ 
фальсификаціи (разбавлеиія водой) или отъ того, что уксусъ не вполнѣ 
готовъ (молодъ). Для рѣшенія этого вопроса нужно опродѣлить въ немъ 
содержаніе спирта и сахара. Если въ уксусѣ будетъ найдено такое коли
чество спирта или сахара, которое при превращено! въ уксусную кислоту 
повысило бы содержание послѣцней до вышеуказанной нормы, то это ука
лываете, что уксусъ молодъ, но не фальсифицированъ. 

4) Въ уксусѣ не должно быть: посторонних-!, органическнхъ веществъ, 
минеральных-!, кнелотъ, ядовитыхъ металлическихъ соединение. 

6) Подкрапшваніе уксуса должно быть произведено при помощи ие-
вродныхъ для здоровья краоокъ. 

G) Випнымъ уксусомъ молсотъ быть названъ только такой уксусъ ) 

который содорлентъ въ себѣ элементы випа, хотя бы и монѣе. S гр. эк
стракта (за вычотомъ сахара) и 1 гр. минеральных!, веществъ на 1 лнтръ; 
вшшаго спирта въ немъ должно быть не болѣе 1% (объемнаго). 

7) Въ у к с у с н о й э с с е н ц і и содержаиіе уксусной кислоты доллсно 
быть не менѣе 8 0 % : Она не должна содержать другихт, продуктовъ сухой 



перегонки дерева и должна выдерживать пробу съ хамелеоном*, которую 
производят!, так*: кт. 5 к. с. воды и U к. о. марганцево-кнслаго каліл 
(1:1000) прибавляют* 5 к. с. уксусной эееенціи. Хорошо очищенная эс-
сешп'я должна оставаться окрашенноіі н* розовый цвѣт*, даже через* 
10 минут*. При изслѣдованіи подкрашенньіхт, эссендій эту пробу произ
водят* с* достиллатомъ, нолучаемі.іх* отгонкой 2/л эсеонцін. 

И* уксусной эссепціи не должно быть фонола. Для иснытанія на со-
держаніе фенола сильно разбавленную зсеенщ'ю взбалтывают* с* эфиром*. 
Къ эфирной вьітяжкѣ прибавляют-!, бромную воду. Въ случае, ирисутстнія 
фенола выдѣляется соединение С'пН2Вг.лОВг. 

С о с т а в ъ у к с у с а (по К-еиигу) 

Сахарная свекловица. 

Сахарная свекловица состоит* из* мякоти (Mark), под* которой под
разумевают* оболочки клеток* или нерастворимыя состаыіыя части сно-
кловичнаго корня (4—5%) и воднаго содоржпмаго клеток*, называемаго 
соком* (Ü5—У(і%). 

Главной составной частью сока естественно считается тростниковый 
сахар*, ради котораго возделывают* п перерабатывают* своклошшу; кроме 
него въ соке находится очень много другихч, веществ*, который для све-
згловицы имеють такое жо зпаченіе, какъ и сахар*, но для фабриканта 
они являются посторонними примесями. Нее эти вещества носят* назва
ние „иесахаръ". Такт, какъ благодаря нхъ присутствие добывай!*1, сахара 
затрудняется, то для заводчика важно знать их* качество и количество. 
Поэтому при нзслѣдопанін сахарной свеклы обыкновенно определяют), 
количество сока, его доброкачественность и содержат*)' в* свекле са
хара. 

Большое вииманіе при этом* нужно обращать па взятіо правильной 
сродней пробы, потому что отдельные экземпляры свеклы, выросшіе на 
одном* и том'ь зко поле, могут* содержать неодинаковыя количества са
хара, и далее въ одном* и том* же бураке содержите сахара въ раз-

ii 
!j Уд. г.. 
'i 

Уксус, к. Экстракт'!,. 
1 
j Ноли. Сішрті,. 

Сшіртовыіі уксусъ . 
il 
|| 1,007—1.022 b,6z - -12,03 Слѣды o,Qі8 0,031 0,191 

Обыклсш. CTO.'IOD. . i 

! 1,005-1,017 
II 

3.5-5,54 0,09 0,96 1 о.ог—0,43 
Винный уксусъ . . p 5,57 0,89 0.053 о,57 
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ныхъ мѣстахъ его—различно. Для получения правильной пробы беруть 
нѣсколько бураковъ такъ, чтобы отобранная иорція но внѣшному виду и 
воличинѣ отдѣльныхъ корной, но возмолсиости, ноходила бы на ною партію. 
Корни освобождаются отъ листьевъ, для чего отрѣзается коронка корня 
въ направления, пернендикулярномъ къ продольной осн. Послѣ этого корни 
обмываются холодной водой для удаленія приставшей грязи и насухо об
тираются нолотенцсмъ. Всѣ отобранные бураки (каждый корень вдоль до 
половины діаметра) измельчаются помощью ручной или .машинной терки 
вт, кашку, которую тщательно иеремѣшиваютт, и номѣщаютъ вт, закрытый 
сосудъ для предупреждеиія нонаренія воды. Всѣ операніи производятся 
такъ, чтобы не потерять сокъ. Кашка, полученная такимъ образомъ изъ 
бураковъ, очень легко подвергается гюрчѣ, и поэтому всѣ необходимы.» 
павѣски дѣлаютъ по возможности тотчасъ же. 

О и р е д ѣ л о и i е ко л и ч е с т в а с о к а. 

ІІавѣску 20 гр. тщательно растертой кашки обливаютъ въ етаканѣ 
400 к. с. холодной воды, и оставляют'/, стоять около '/г часа, время отъ 
времени помѣшпвая. Затѣмъ отсасываютъ жидкость при помощи водяного 
насоса, для чего въ стакаиъ (рпс. 34), опускаютъ стеклянную трубку, 
снабженную внизу раструбомъ, вт, который вкладывается круглый пыжъ 
изъ фортеиьяииаго войлока. Соединивъ 
оту трубку съ 1'олстостѣішой колбой, изъ 
послѣдпей выкачнваютт, воздухъ, вслѣд-
ствіе чего нарулсныдгь даплеш'омт. воздуха, 
жидкость будетт, продавливаться черезт, 
пыжъ вт, колбу. Когда жидкость будетъ 
такимъ образомъ но возможности удалена, 
вновь наливають въ стакаиъ воды, и это 
повторяют!, до тѣхъ норъ, пока вода тис. 54. 

больше ужъ ничего растворять- не будетъ. Тогда остатокъ смываютъ изъ 
стакана водой па высушенный до постоянпаго вѣса и взвѣшенныіі фильтръ, 
вновь иромываютъ горячей водой, спиртомъ и эфиромъ, фильтрт, съ остат
ком!, высушивают!, до постояпнаго нѣса при 100—105° и взвѣшнваютъ. 
Вычтя н.ть иаіідоннаго вѣса вѣсл, фильтра, паходимъ вѣсъ мякоти, содер
жащей іш\е золу. Ііослѣ этого фильтрт, еъ мякотью переносят!, въ пла
тиновый тигель и сжигаютъ. Взвѣсивъ полученную золу и вычтя количе
ство ея изт, вѣоа мякотн, содержащей золу, найдемъ количество чистой 
мякоти. Наконец!,, выразивъ эту послѣднюю выличниу вт, процентах!, по 
отношении ici. взятой павѣскѣ мязги и вычтя найденные проценты изъ 
100, нолучаемъ процентное содержаш'с сока въ изслѣдуѳмой свекловицѣ. 

14 
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С а X а р и м е т р і я. 

Существуетъ большое количество веществъ, какъ неорганических'!,, 
такъ органических'!., которыя обладаютъ способностью вращать плоскость 
поляризаціи. Такія вещества, называемый оптически дѣятелышми. де
лятся на: 

1) вещества, обладающія способностью вращать плоскость поллриза-
ціи только до т'Ьх'ь поръ, пока оші находятся въ видѣ кристалловъ; сюда 
относится кварцъ; 

2) вещества, вращающія плоскость поляризаціп но только тогда, 
когда они В'ь кристаллическом'ь видѣ, но и, когда они переведены въ 
аморфное состояиіе, т. е. расплавлены или растворены; 

3) вещества, являюіиіяся оптически дѣятелыіымн только въ жидкомъ 
состояніи или въ видѣ раствора. Къ этому третьему классу относится 
большинство оптически дѣятельныхъ органпческнхъ веществъ и, между 
прочимъ, сахаръ. 

Одни оптически дѣятельныя вещества обладают, способностью вра
щать плоскость ноляризаціи въ правую сторону, другія въ лѣвую; нервыя 
называются правовращающими, вторыя лѣвовраіцающими. Один изъ та-
кихъ соединеній встрѣчаются въ обѣихъ модификаціяхъ, напр., кварцъ, 
другія только въ какой нибудь одной; напр., тростниковый сахаръ вра-
щаетъ плоскость поляризаігіи вправо. 

Уголь, на который вращаетъ плоскость иолярнзаціи то или другое 
вещество, пропорціоналонъ толщинѣ слоя вещества, через'!, который нро-
шелъ поляризованный лучъ. При нзслѣдованіи кристаллическихъ веществъ 
для получонія сравнимых1!, чисел'!, опредѣляютъ неличину вращенія для 
слоя въ 1 м. м., мидкія-же вещества и растворы, характеризуются „удѣль-
нымъ вращеніемъ" [*]. Если «--выраженный въ градусахъ уголъ враще-
нія для иѣкотораго одпородиаго свѣта (напр. линіи D патрія) при опре
деленной темпоратурѣ (напр. 20°), I—толщина слоя въ дециметрахъ и с 
число граммовъ вещества въ 1 к. с. наследуемой жидкости пли раствора, то 

удѣльное вращеніо — 
2 0 ° а 

' I. V. 

Эта формула иоказываетъ, что уголъ вращонія плоскости поляриза
ция uponорціоналенъ концентраціи активнаго вещества, между тѣмъ .что 
бывает'!, не всегда такъ; большая часть активиыхъ вощоотнъ проявляютъ 
въ этомъ отношеніи более или ыеиѣе значительный отклоиепія: для од-
нихъ удельное вращеніе увеличивается c i . уволиченіемъ . концентрации, 
для другихъ -она надаетъ и иногда, дойдя - до нуля, при дальнѣіішемъ 
увеличеіші: концонтращи, дѣлается противоположным'!.. Такимъ образомъ, 



величины удѣлыіаго вращенія ітаѣютъ зпачош'с только для определен
ны хъ ко и це нтрацій. 

1Іто касается вліялія температуры на удѣльное враідеиіе, то оно, 
но крайней мѣрѣ, для тростннковаго сахара ничтожно мало въ предѣлахъ 
•отъ 12° до 25", и его обыкновенно не принимают* во вниманіе. 

При изслѣдованін растворовъ сахаристыхъ веществъ необходимо об
ратить вш-шаніе еще на то, что только что приготовленные растворы 
иногда обладают* болѣе, шюгда-же менѣе сильным* удѣльнымъ враще-
ніем* сравнительно съ растворами, приготовленными за нѣсколько часов* 
до изслѣдованія. Это явленіе носит* вообще назваиіе мутаротаціи г ) ; яв-
леиіе мутаротаціи легко устраняется кипячоніемъ раствора. 

При сахарозѣ явлоиіе мутаротаціи не имѣетъ мѣста; что же каса
ется глюкозы и молочнаго сахара, то, хотя оно там* и наблюдается, но 
.легко устраняется прибавленіемъ 0,1% амміака. 

Метод* опредѣленія величины угла вращенія основан* на нримѣно-
иіи, такъ называемых*, николевыхъ призмъ, приготовлении хъ изъ ислаид,-
скаго шпага. Луч* свѣта, проходя через* такую призму, раздѣляется на 
2 поляризованных* луча,, изъ которых* только один* проходить черезъ 
всю длину призмы, а другой изъ лея удаляется. Если мы будем* разсмат-
рішать луч* свѣта, прошедшій через* такую призму—поляризатор*, че
рез* вторую такую же призму—анализаторъ, то увидим* слѣдующее: если 
обѣ призмы находятся в* совершенно одинаковом* положеніи друг* от
носительно друга, то луч* света, нрошедшій черезъ первую призму, прой
дет* и черезъ вторую без* всякаго измѣисиія. Если же вторую призму 
мы нпвериѳмъ на 90° вокруг* оси, параллельной лучу свѣта, то лучъ 
свѣта, нрошедшій черезъ первую призму, не пройдет* черезъ вторую, и 
мы увидимъ потемнѣніе поля зрѣнія. Въ ноложешяхъ прызмъ, промежу
точных!,, часть свѣта проходит* через* анализаторъ, и поде зрѣнія про
ясняется, и тѣм* больше, чѣмъ угол*, на который повернут* анализа
тор!,, меньше 90°. 

Обозначим* то ноложеиіе анализатора, когда поле зрѣиія совершенно 
темно, черезъ 0°. Вращая анализаторъ, мы замѣтимъ, что при повороте 
на 90° ноле зрѣнія нріобрѣтаеть наибольшую яркость, при дальнейшем* 
вращенін, при 180°, опять наступит!, полное потемігЬніе, при 270°—опять 
maximum яркости. 

Если теперь между обеими призмами, установлениями па темноту, 
т. е. па 0° или 180, мы поместим* раствор* сахара въ воде, то поле эрѣнія 
несколько прояснится и без* вращенія анализатора, т. е. лучъ света, 

*) Въ том* случаѣ, когда наблюденное вращоніс больше теоретического, 
явлепіо .это .называется ыультіцютаціей. 
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нрошедшій чорсз-ь поляризатор-!., шіюлшілъ, проходя чероэ* сахарный 
раствор'ь, то же, что мы дѣла-ли, вращая анализатор* т. е. она, изменил* 
положоніо тоіі плоскости, въ которой былъ поляризоваиъ. Для того, ЧТООІ.І 
узнать, на сколько градусов* повернулась плоскость поляріізаціи, мы должны 
новорнуть анализатор* до т ѣ х * пор*, пока не наступит*, по прежнему, 
полное затемнѣпіе ноля зрѣиія. Тот* угол*, на которыіі необходимо бу
дет* повернуть анализатор-!,, и будет* углом* нраідонія плоскости нолл-
ризаціи даннаго-сахарнаго раствора. 

Приборы, при помощи которых* определяется угол* вращепія пло
скости полярнзаціи так*, как* только что описано, т. о. иращоніем* ана
лизатора, носят* названіе круговых* поляриметров*. 

Эти приборы могут* употребляться для количественных'!, определе
ние т ѣ х * веществ*, которые въ растворе вращают* плоскость нолярпзаціи. 
Для этого пользуются вышеприведенной формулой у.гЬльнаго нрлшопія 

На самом* деле, если известно удельное нращеніе которое, напр.. 
для сахарозы 66,6°, известна толщина слоя и уголт. « (угол* вращеніл 
плоскости иолярнзацін изеледуемымъ раствором*), то можно определить 
и <', т. е. весовое количество сахара в* 1 к. с. раствора. 

(.' а X а р и ч е г р ы. 

Как* только что было описано, вт, вругоныѵь ш'>ля])іімотрах'ь, при 
онределеніи угла, вращепія носкости иоллризацін какпмт. либо раствором*, 
приходится вращать 'анализатор*. Вместо того, чтобы для аатомнѣнія ноля 
зрѣпія поворачивать анализатор'!., можно поступить так*: после» того, как* 
луч* свѣта прошел* сахарныіі раствор*, т. е. после, того, какт, плоскость, 
в * которой он* былъ поляризован*, повернулась на некоторый угол*, 
скажем*, вправо, мы можем* заставить его нроіітп через* такое вещество, 
которое повернет* плоскость поляризаціп назад*, влево, напр., заставить 
ого пройти черезъ кварцевую левонращающую пластинку. Зная, на сколько 
градусов* вращает* плоскость поллрпзаціи пластинка кварца нт, 1 мм., 
толщиной, il зная, какой толщины пластинку намт, пришлось применить 
для припедопія плоскости ноляризаціи в* прежнее подолсоніе, мы молсом* 
узнать и угол*, на который повернулась плоскость ноляризаніи, благодаря 
сахарному раствору. 

Па этом* принципе и устроены поляриметры сь прямолинейной шка
лой. В * том* случае, если они приспособлены, главным* образом*, для 
изсдѣдоваііія сахарных* растворов*, они носят* иазнаніе сахариметров*. 



Воѣ новью сахариметры относятся кг иолутѣнсвымъ поляриметрам* 
съ кварцевой компенсаціей. Благодаря иримѣнснію нслутѣневого ') при-
споеоблепія все поле зрѣнія при нулевом* положении кажется равномѣрно 
затѣненнымъ, при всякомт. же другом* поло;коніи одна половина поля 
кажется темной, а другая свѣтлой. 

Кварцевая компенсація состоит* в* том*, что угол* вращенія пло
скости ноляризаціи компенсируются большей или меньшей толщиной слоя 
кварца, через* который должен* пройти луч* иоолѣ изслѣдуемаго сахар-
наго раствора прежде, чѣмъ попасть в* анализатор*. Для того, чтобы 
нмѣть возможность по произволу изменят* толщину кварца, компенсація 
производится при помощи кварцевых* клиньев*, могущих*, надвигаться 
один* па другой. Шкалы, которыми снабжаются сахариметры, обычно бы
вают* двух* родов*. В * основу французской шкалы положен'* тот* факт*, 
что пластинка кварца вт. 1 миллиметр'* толщиной компенсирует* враще-
піе раствора 16,350 гр. чистаго сахара до 100 моровскнх* 2) куб. с. воды 
при 17,5 гр. причем* трубка в* которой поляризуется раствор*, должна 
быть вт. 20 сант. длиной. Такой растворъ дает* па шкалѣ поляриметра 
показаніе 100. 

Въ Германіи, Австрін н Россін употребляются сахариметры со шка
лой Венцкс. Венцке за 100 принимает* комиенсацію вращенія, которое 
можетъ произвести сахарный растворъ уд. и. 1,100 при вышеуказанных1!» 
условіяхъ. i Сахарный растворъ у. в. 1,100 получается вт, томъ случаѣ, 
если 26,04S гр. сахара растворены вт. водѣ до объема, занимаемаго 100 
гр. воды при 20°6'. 

Иавѣски сахара, которыя, будучи растворены въ объомѣ до 100 к, с. 
воды, при полярнзаціп вт, трубкѣ вт, 20 сайт, длиной дают* показапіе на 
сахарнмотрѣ 100, называются н о р м а л ь н ы м и , Таким* образом'*, нор
мальной павѣской для сахариметра со шкалой Венцке будет* 26.048 гр. 
По постановлен! ю междупароднаго конгресса химиков* въ Парпжѣ, на 
ряду въ вышеуказанной иавѣскоіі считается равноправной и н о в а я нор
мальная навѣска. в* 20,00 гр. сахара при условіи, если она была раство
рена въ таком'ь объемѣ воды, что общіп объемъ раствора равен* 100 
истинным* куб. с. при 20°6' . 

-1) Подробности относительно устройства нолутѣнепого ириспоеобдешл см. 
Л. Киров*. Сахариметр*, основы его устройства и пріш-Ішѳіш/ его, и Frühling Лпі. 
•/.. Uiito.i'auclmng. i l . Г. (I Zuclccnndusfci'io и. s. \v. 

г) 1 гр. воды занимает* объем* 1 к. с , какъ извѣстно, при + 4 ° С. Такт, 
как* производить ішгврснЬі ирм этой температур* не удобно, то в * основу измѣ-
ропін объемов* Моръ положил* W Ii И Л И 17,5° С. Поэтому 100 моровскнх* кубич. 
сант. равняются объему, который занимают* 100 граммовъ воды при 17,5° С т. е. 
Mo моровскнх* куб. сант. = 100,235 истинных* иди метрических* куб. сант. 
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На рис. 55 представлена схема сахариметра. S- освѣтителыгал линза,. 
NiN'N" — окулярныя лнизы, Р •—поляризатор*, р — полутѣлевая призма 
Липпиха, А—анализаторъ, е—й—двойная кварцевая комненсація, T—.R— 
трубка съ изолѣдуемымъ растворомъ, F—-свѣтовой фильтръ (трубочка, на
полненная раствором* двухромокиолаго калія. Фильтр*,, пропускающій 
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только желтые лучи, устраняет* зависимость вращеиія оть рода освѣщо-
нія и отъ желтоватой' окраски иечистыхъ растворов* сахара). 

При помощи сахариметра можно легко опродѣлнть процентное со
держат о сахара въ каком* нибудь продуктѣ. Положимъ, что при поля-
ризаціи изслѣдуемаго раствора въ трубкѣ длиной въ 20 сантиметров*, 
получено иоказапіе сахариметра 10°. Такт, какт, 26,048 гр. сахара въ 
100 к. с. дают* иоказаніе 100°, то 1° отвѣчает* 0.26048 гр. в* 1.00 к. с.,, 
а 10°—2,0048 гр,, т .е . изслѣдуемый раствор* содержить 2,(104 8°! 0 сахара.. 

Въ том* случаѣ, когда можно взять нормальную иавѣску нзслѣдуе-
мато вещества, градусы, показываемые сахариметром*, прямо дают* про
центы сахара, если нормальная иавѣска вещества растворена въ такомъ. 
объемѣ воды, что общій объем* раствора равенъ 100 мо]>овскимъ куб. е., 
и поляризація произведена въ трубкѣ вт, 20 ст. длиной. 

О и р е д ѣ л о к i е о а х а р а в ъ с в о к л о в и ц ѣ. 

При опродіілоніи количества сахара въ свеішжицѣ пользуются боль-
шеи частью двумя методами: 1) мотодомъ экстракціи Шсйблера и 2) мето
дом* горячей водной дигестіи. 

1) Метод* акстракціи позволяетъ получить болѣе точный даиныя о. 
содержание сахара вт, снекловицѣ. Экстракцію сахара нзъ кашки произ
водят* при помощи Ю% спирта въ атшаратѣ Соколе (рис. 5«), который' 
состоит* изъ обратшѵго холодильника, воронки Ооксло (рис. 57) и колбы. 

Воронка Соколе (экетракторъ) вт, свою очередь состоит* изъ цилин
дра с, оть длакотораго отходить сифон* Ъ , иереходятцій внизу въ трубку 
а. Трубка а соединена съ цилиндром* с, кромѣ сифона, еще при помощи 
широкой трубки d. Къ конщшъ воронки Соколе па нробкахъ пли шли
фах* присоединены сверху, обратно поставленный холодильник'!,, а снизу 
колбочка, которая помещается- въ нагреваемую водяную баню. Если іѵи 
лсолбѣ будетъ нагреваться какая-либо жидкость до кипѣшя, то нары, на-



полнив',, колбу, поіідутъ по трубкѣ a, далѣе нерейдугь черезъ трубку d, 
вт, холодильник!.. Сгустившись вт. холодплышкѣ, они вт, видѣ капель ленд-
кости будутъ падать вт, цилиндръ с, куда помѣщаютъ подвергаемое из-
влечонію вещество, будутт, растворять все, что въ данномъ растворитолѣ 

Pili ' . Г)(і. 1>пг. г>7. 

растворяется, до тѣхт. норъ, пока уровень жидкости вт. ішлиндрѣ не под
нимется выше верхняго колѣпа сифонной трубки /л, тогда сифонъ придетт. 
въ дѣііотвіе, и весь растворъ, иаходнишніся вт. цилпндр'Ь с , иеретечетъ 
вь колбу, присоединенную къ нижнему концу воронки. Изъ раствора, пе-
ретокшаго вт, колбу, растворитель вновь будетъ обращаться вт. парт., 
вновь сгущаться вт. холодилинкѣ и вновь будетъ наполнять цилиндръ с 
и т. д. Плагодарл такоіі работ"]; воронки, одпнмъ и тѣмт,-же количеством'/, 
растворителя много разъ можно обработать экстрагируемое вещество. 

Для онредѣлснія сахара вт, свекловицѣ нормальную M павѣску мязги 
оттѵііишваютт, HT, нензильборовоіг чашку.., н прибавляютъ туда, тотчаст, же 

') Какъ указано ныіис, при шиалТ. Венцко нормальной па.пѣскоіі будетъ 
i'i.OlS гр., ости HT. м-Ьрнон колбт. при 20° С до черты іюмѣіцаотс.іЕ 1.00 гр. воды. 
Ki'.ni же in, мѣрноіі ісодбт. до чорты помещается 100 гр. йоды но ирн 20° С, а при 
•."('., т. о при 20я ит. нес входить 99,7174- гр.. тогда нормальная иавѣгка будить 
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А куб. eau. свинцеваго уксуса л немного 9 0 % спирта. Свинцовый уксусъ 
прибавляютъ не только для того, чтобы нссахаръ перевести вч. нераство
римое свинцовое соеднненіе, но и для того, чтобы воспрепятствовать раз-
буханію каш ira и такимъ образом* ускорить экстра-кцію. 

Смѣсь тщательно неремѣшивають. и, затѣмъ, безъ потерь перено-
сятъ при помощи того же 90°!о спирта въ экстрактеръ. Слѣдуеть при 
этомъ наблюдать, чтобы кашка лежала въ зкстракторѣ рыхло и равно
мерно, а на дно его полезно положить вату. Послѣ того, какъ вся кашка-
перенесена вч. эісстракторъ, черезъ него прибавляютъ спирта столько, 
чтобы оич. занимал* приблизительно '\л обч.ема колбы, соединенной оч. 
экстрактором*. Поставив* колбу па кшііііцую водяную Сглшо, аннарап. 
пускают"!, въ ходъ и черезч. 2 часа нробуіотч, на полноту изилечеиія са
хара. Для этого, если у ворошен иѣтъ особаго нриспособленія, разнима
ют* анпарать и беруч'ч. несколько капель жидкости, стекающей но сифону 
воронки. Для того, чтобы узнать, есть-лн вч. этой жидкости еахаръ, т. е. 
сполна-лп произошло его извлечете, взятую пробу разбавляют* вч, про
бирке, водой до 2 к. с , прибавляют* 2 капли свѣжоприготовленпаго 20% 
спиртоваго раствора « — нафтола, хорошо перемѣшивають и, затѣігь, осто
рожно по стѣнкѣ приливают;, около 10 к. с. чистой сѣрпой кислоты. Мели 
при этомч, на граішцѣ слоев* появляется фіолотовое окраишваніс, то еще 
не весь сахар* извлечет., и операцию нзвлсченія нродолжа,ють до тех* 
поръ, пока уже не будотъ реакш'и сч. « — нафтоломч.. ІСогда нзвдеченіе 
окончено, охлаждають колбу со спиртовой вытяжкой кашки до 20°, допол-
нлють 90 у | ( 1 спиртомч, до 100 к. с , фплі.труютъ и поляризуют* вч> трубкіі 
длиной нч, 20 сантиметров ь. 

Иередч, ішляризаціеіі оледуеть обратить шіиманіе па правильную 
установку источника света породи, поляримотромч,. Разетолиіо между 
источникомч, спета п поляриметром* должно быть- таково, чч'обь: освеща
ющая чечевица отбрасывала ясное изображено источника света на ді<ѵ 
фрагму анализатора. Чтобы найти это разстолпіе ностунаютъ такъ: діа-
фрагму анализатора покрывают* кружкомч, белой бумаги, а породи, источ
ником* света помещают!, иголку; источники, света- передвигается въ раз-
кыя стороны до тЬхъ нор*, пока- па белом бумаг!; не получится ясное 
нзображеиіе иголки. 

После установки правильна™ положен ін источника света необходимо 
проверить ноказанія шкалы поляриметра хотя- бы 0°. Температура поме
щения, гдѣ находится сахариметр* должна быть около 20"С\ 

рявші 20,00. Вообще слѣдуетъ отмѣтить, что обыкновенный мѣрпыя колбы необхо
димо іюрвдъ уііотрвблопіеігь тщательно нропѣрнть, н ошибка допускается не 
больше 0,1 іс. с, ирн объемѣ J00 к. с. 
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2) AI о т о д ъ г о р я ч ой в о д н о й д и г е с т і и ирішѣняется такч.. 
Нормальную навѣску мязги помѣщаютъ въ дпгестіонную колбу въ 200,6 
к. г,., прибавляютъ туда 7 к. с. свинцоваго уксуса и воды приблизительно 
до ѴБ объема. Колба ставится въ водяную баню, нагрѣтую до 90", и 
оставляется там т. на 30 м. при частномъ взбалтываніи, при чемъ темпе
ратура бани все время поддерживается при 90°. По истеченіи 30 минуть 
колбу вынимаютъ изъ бани, нобалтыЕаніемъ и поварачиваніомъ удаляюсь 
пузырьки воздуха, прибавляютъ нѣсколько капель эфира и крѣпкаго 
спирта для удаленія пѣны и доливаютъ горячей водой на столько выше 
черты, чтобы по охлажденін пришлось-бы прибавить лишь пѣсколько ка
пель холодной воды. Послѣ этого колбу съ содержимымъ вновь ставятъ 
въ ту .же баню и держатъ при 90° еще 15 минуть, затѣмъ, охлаждають 
до 20°, добавляюсь до черты холодной водой, фпльтруютт. и поляризуюсь 
въ трубвѣ вт. 400 мм. длиной. Показанія поляриметра указывают!, про
центное содержание сахара вт, свеклѣ. 

П з с л ѣ д il и а и i е с в е.к л о в и ч п а г о с о к а. 

Для нолучеиія свокловичпаго сока приготовляюсь, какъ указано на 
стр. 209 иязгу, которую въ количеств'.!. 800--1000 гр. завертываюсь въ 
салфетку изъ толстого холста, и ноыѣіцаютъ въ нреесъ для отжиманія. 
Черезъ 5 минуть при достаточно сшп.номъ давлепіи отжиманіе бынаеть 
обыкновенно окончено. Относительно того, при какихъ условіяхъ произ
водить это отжимапіе, окончательна™ соглашепія не достигнуто, а между 
т'1'.м'ь по своему составу отжатые соки различны въ зависимости отт. сте
пени пзмельченія мязги, силы давлонія пресса, количества взятой для от-
жиманія мязічі и т. и. Кромѣ того, нужно имѣть вт. виду, что качество 
свекловичпаго сока, полученнаго путемт. отжиманіи, не даетъ точнаго 
указаиія на качество самой свеклы вслѣдствіе того, что составь этого сока 
не тождествонъ съ составом'!, сока, ііаходящагося вт. клѣточкахъ свекловицы. 

О H р е д t. л е H i е о б іц а г о к о л и ч е с т в а т в е р д ы х т, в е щ е с т вт. н т. 
с о к ѣ . 

Для опредѣлеііія. общаго количества твердыхт, веществт, въ сокѣ 
пользуются ареометрами Брикса, называемыми сахарометрами. При пзслѣ-
дованіи растпоровъ чистаго сахара градусы Брикса даюсь прямо процент
ное (вѣсовос) содержаніе сахара, по для печистыхт. сахарныхъ растпо
ровъ градусы Брикса не отвѣчаютъ содѳрлсанію чистаго сахара, потому 
что удѣльный вѣст, раствора обусловливается нрисутствіемъ но одного 
только сахара, но и другихъ, находящихся въ раотворѣ, неществъ, такъ 
называемых'!, неоахара. .Коли бы удѣлыіыіі вѣст, раотворовъ песахара 



Т а б л и ц а д л я п р и в е д е я і я г р а д у с о в ъ Б р и а с а к ъ н о р м а л ь н о й т е м н е р а т у р ѣ — J 5 « C . 

Темпе
ратура. I I p 0 Ц e H T Ы с a X a p a. 

іо 5,15 ю,і9 15,22 2 0.24 25,27 30,29 35.30 40,31 i 

i 

45,32 50,33 55,34 i 
[ 

I 
1 60,35 ; 
i 

65.35 70,36 j 
i 

75,36 
11 5ЛЗ 10,1 6 15.18 20,20 25,22 30,23 35,24 40,25 45,26 50,27 

! 

55,27 60,28 1 65,28 1 

70,28 ; 75,29 
12 5,1° Ю , І 2 15,Н 20,15 25,17 30,18 35,i8 40,19 45'2o 50,20 55,21 ! 60,21 65,21 70,21 75,2i 

5,0? іо,о8 15,09 j 

j 20,10 
! 

i 25,11 
30,12 35;i2 40,13 45,i3 50,13 55,H i 

1 
60,14 J 65,4 70,14 75,14 

ч 5,04 іо,о4 15,°5 1 

1 20,05 
i 

; 25,06 30,06 j 35 06 40,07 45,07 50,07 55,07 ; 60,07 1 65,07 70.07 75.07 
15 5,00 10,00 15,00 j 20.00 

1 
25,00 ; 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 ; 60,00 65,00 70,00 75,00 

іб 4,96 9 , 9 â Н,95 j 19,95 ! 24.94 29,94 34,94 39,93 44.93 49,93 ! 54-93 i 59,93 64,93 69,93 74.93 
17 4,92 9,9і 14,90 ! 19,89 1 

1 

: 24,88 29.87 34,87 39 87 44,86 49,86 54,86 59,86 64,86 69,86 74,86 
і8 : 4,8? 9,86 i4,Si j 19,83 ; 24,82 29,81 34.80 39,8o 44,79 49,79 54,79 59,79 64,79 69,78 74,79 
• 9 ! 4,8з i 9,8о 4,78 ; 19.. 77 i 24,75 29,74 34,73 39,73 44,72 49.72 54 72 59,71 64,71 69,71 , 74,71 
20 j 4,78 9,75 14,72 19,70 i 24,69 29,67 ! 34,66 39.66 44:65 49.65 54,64 , 59,64 64,64 69,64 ! 74,64 
21 \ 4,72 0.6 0 14.66 ; 19,64 24.62 29,60 ; 34,59 39,59 44,58 49,58 54,57 59.57 64,57 69,57 i 74,57 
2 2 і 4,б7 9,03 1 14,6° ! 1-9.57 ; 2.̂55 . 29,53 i 34,52 1 39.51 44,50 i 49,50 i 54,49 i 59,49 94,49 69,49 i 74,50 
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был* равеіп» удѣлыюму вѣсу чистаго сахара при условіи одинаковой кои-

центраціи, то по Бргассу можно бьгло-бы судить (для нечистых* раство

ров*) о количеств-* растворенных* твердых* веществ*, и таким* обра

зом* можно было бы оиредѣлять „истинное" количество сухого вещества 
в * растворѣ. Но так* как* этого иѣтъ, то при помощи сахарометра Брикса, 

опродѣляіоть „кажущееся" количество сухого вещества, „истинное" же 
онредѣляютъ, выпаривая оиредѣдешшй объомъ сока въ чашкѣ на води-
ной байт., и затѣмъ, высушивая остаток* (лучше в* смѣси сь веском*) 
до постояішаго вѣса при 1 0 5 — 1 1 0 ° . 

При онредѣлеліи кажущагося количества сухого вещества въ евѣжс 
добытом* сокѣ нужно нмѣть въ виду, что такой сок* всегда содержит* 
въ сѳбѣ массу мольчайшихъ пузырьков* воздуха, и поэтому перед* оира-

дѣтсшем* он* долженъ быть помѣщенъ под* колокол* воздушного на
соса в * разреженное пространство. Для удаленія воздуха изъ сока можно 
постукать за ноимѣніем* колокола такъ. Сок* наливается въ толстостен
ную стеклянную банку пли колбу, которую соединяют* сь водяным* вы

сасывающим* насосом*; минуть через* 10 весь воздух* из* сова при 
этих* условіях* будет* удалей*. 

Кромѣ пузырьков* воздуха въ сокѣ всегда б ы в а т ь обрывки клѣ-

ток*. Фильтроваиіе сока через* бумагу происходит* очень медленно, по
этому его фильтруют* через* плотное полотно или даже через* мелкую 
металлическую сѣтку, которую вкладывают* въ стеклянную воронку так* 
же, какъ и бумажный фильтр*. 

Лишенный пузырьков* воздуха и профильтрованный сон* для онре-

дѣдоиія въ иомъ кажущагося количества твердых* веществъ наливается 
нъ цилиндр* так*, чтобы но было пѣны. Подробности относительно п о л 

зшим» я ареометрами см. стр. OS. 

О H р о д ѣ л о н i е о а X а р а в * с о к ѣ. 

Вт. колбу нмѣіощую 2 мѣткп 1.00 и П О куб, сантиметров* налива
ют* сок* до первой черты (пѣна удаляется пропускной- бумагой), прибав
ляют* сшшцовасо уксуса до второй черты и, сильно переболтав* емѣсь, 

оставляют* въ иокоѣ на 5 — 10 минуть, затѣмъ содержимое колбы псе 
цѣлнком* сразу переносят* шѵ сухой фильтр*. Фильтрат* поляризуют* въ 
трубкѣ вт. 200 мм. длиной. Вычислеиіѳ количества сахара въ сонгЬ по 
показании иоляриметра ироіюводктоя так*. Положим-*, поляриметр-* иока-

аадч. 58,0". Т а к * какъ еош. быль разбавлен* на Уіо евющовымъ уксу
сом*, то, если бы этого, разбавлонія ne было, показаиіе поляриметра было 
6i ,r58 , f i - f -ö ; 80==64.40 , ) . Как* указав» на-втр. 213, I е нѣмецкоіі шкалы (при 
употраблеиіп новой ішрмндшоіі иавіижи) отиѣчаетъ содержите 0,26 гр. 



сахара въ 1 к. с , а 64,46° будутъ отвечать 64,46 Х 0 ; 2 6 = 16,76 гр. са
хара въ 100 к. с. сока, т. е. сокъ содержать 16,76% сахара. 

Такъ какъ въ свекловичномъ сокѣ, кроме тростникового сахара, на
ходится еще много другихъ веществъ, обладающих* оптической деятель
ностью, то поляриметрическое опредѣленіе въ нем* сахара нельзя счи
тать вполне точиымъ, вслѣдствіс чего иногда вмѣото того, чтобы, какь 
въ приведенном* выше примѣрѣ, сказать, что сокъ содержит* 16,76% 
сахара, говорят*, что поляризація сока 16,76%. 

Опредѣленіе не с а х а р а производится путем* вычитанія ироцеит-
наго содержанія сахара въ сокѣ (найдеігааго поляризаціеіі) из* ішкуща-
гося содерясаиія твердых* веществ* въ сокѣ (находится при помощи аре
ометра Брикса). 

О п р е д ѣ л о и і о к о э ф и ц і е н т а д о б р о к а ч о с т в о н н о с т и. 

•Коэфиціонтом* доброкачественности ечитаютъ содержаніе сахара, вы
раженное в* процентах* по отношенію въ содержание твердаго вещества. 
Отличают* „кажущуюся доброкачественность" и „истинную доброкачест
венность". Первую получают*, разделив* процент* сахара, умноженный 
па 100, на кажущееся содержаніе твердаго вещества, а для получения 
второй нужно процент* сахара, умноженный на 100, раздѣлигь на истин
ное содержание твердых* веществ'ь. 

Значеніе этих* коофиціептовъ очень важно для суждепія о достоин
стве сока. 

О и р е д е л о и i е и и в е р т и р о в а п и a г о с a х a р а. 

Для качѳствемнаго открытія инвертироваппаго сахара в * соке 10—15 
капель его смФишваютт, пъ пробирке съ 15 к. о. фелинговой жидкости и 
винятятъ. Если произошло выдѣлоніѳ краспаго осадка закиси мѣди, то 
это служить признаком* присутствия ішвертировашгаго сахара, необходимо 
только наблюдать, чтобы фолннгова жидкость бьіла хорошо перемешана 
съ изеледусмымъ раетворомъ, чтобы пагреваніе всей пробирки было по 
возможности равномерно, и чтобы кипячоніе производилось по слишком* 
сильно и не очень долго. > • 

Для количественнаго определонія инвертированного сахара къ 100 
к. с. сока прибавляют* 10 к. с, евшщоваго уксуса, смесь тщательно пе
ремешивают* и фильтруютъ черезъ сухой фильтръ. Изъ 55 к. с. филь
трата, номѣіцеинлго въ мерную колбу, въ 250 к, с,, выдѣляюгь свшшцъ 
при помощи соды, и после того, какъ отъ дальігЫішаго нрибавлонія соды 
осадокъ перестанет* образовываться, содержимое колбы разбавляют* во
дой до, черты, тщательно перемешивают*' п фильтруют* через* сухой 
фильтръ. Въ фильтрате определяют!, количество инвертированного-сахара 
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при помощи фелинговой жидкости вѣсовымъ (стр. 145) или объемным* 
(стр. 144) способом*. При расчетѣ необходимо имѣть въ виду, что 50 к. с. 
этого фильтрата отвѣчают* 10 к. с. изслѣдуомаго сока, 

Сахарный песокъ. 

При изслѣдованіи сахариаго песка онредѣляютъ содержаніе в * нем*-
тростншсоваго сахара, воды, золы, инвертнрованнаго сахара, его цветность, 
и выход* изъ пего рафинада. 

С) i l р е д ѣ л с n i в т р о с т H и к о в а г о с а х а р а, 

Онредѣленіе троотниконаго сахара производится прямой поляризаціей 
и ноляризаціей по Клерже. 

II р я м а я и о л я р и з а ц і я. Нормальную иавѣску сахара растворяют*, 
в* теплой водѣ (60-r-60°tf) в* кодбѣ въ 100 к. е., охлаждают* до 20°, 
прибавляют!., если раствор* мутоиъ, гидрата окиси алюмшгія, добавляют"!,, 
водой до черты, фильтруют* черезъ сухой .фильтр* и поляризуют* в * 
трубкѣ в* 20 ст. длиной. Ноказаніе сахариметра прямо дает* содержаиіе 
сахара въ процентах'!,. 

II о л я р и з а ц і я и о К л е р ж о имѣетт, преимущество перед* пря
мой поляризаціей въ томъ, что она даетъ возможность опредѣлить содер-
жаніе троотниконаго сахара и въ том* случаѣ, если в* сахарном* песке, 
кромѣ сахарозы находится еще.шшертиый сахар*. Выполняется она так*., 
Изт, фильтрата, служившаго для опредѣлонія прямой поляризаціи, отбира-
іотт, пинеткой 50 к, с , что отвѣчаетъ половинѣ нормальной навѣски, по
мещают"!, нхт, в* колбу вт, 100 к. с , прибавляютъ туда 20 к. с. воды и 
5 к. с. соляной кислоты уд. в. 1,18. Затѣмъ, номѣстивъ колбу на водя
ную баню, нагрѣтую до 70—75°, при постоянном* побалтываши. подогре
вают* ее до ß7°. За этой температурой следят* но термометру, погру
женному внутрь колбы. Большей частью пагрѣвапіе до 67° продолжается 
2—8 м. Какъ только указаішая температура будет* достигнута, съ этого 
момента поддерживаюсь внутри колбы температуру 67—70" въ точеиіе 5 
минут*.' По нрошоствіи указаішаго времени, колбу быстро охлаждают'* 
до 20", вынимают* термометр*, обмывают* его водой и доливают* колбу 
до черты. Полученный раствор* поляризуют* в * трубке в* 200 мм. Трубка 
для поддержапія и* ней точно 20° должна быть снабжена кожухомъ 
для йоды. Результат!, анализа вычисляется но формуле Клерже -Герц-
фельдн. 

132,66 ^ 

где Р прямая поляризація, 1—іюляризація после инвертирования, Я- -ео~ 

держаніе сахара. 
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Слособъ Клерже-Герцфельзд. даетъ х о р о ш і о результаты, если ра
бота ведется т о ч и о и р и т ѣ х ъ у с л о в і я х ъ, ко т о р ы я у к а з а и ы. 

В о д у опредѣляютъ высушиианіемъ до постояннаго пѣеа навѣскн 
сахара въ 10 гр. Высушиваніе производить сначала при 50 (10°, затѣмъ 
при 105—110. 

Зная въ процентахъ количество сахара изъ поляримстрнческаго опре-
дѣленія, и количество воды, опредѣляютъ .количество не с а х а р а , кото
рое будетъ равно разности между 100 и суммой сахара и воды. 

Для опредѣленія з о л ы по Шспблору 3 грамма сахара смачиваютъ 
въ плоской платиновой чашечкѣ чистой крѣнкон сѣрной кислотой, быстро 
нагрѣваютъ на горѣлкѣ до начала обугливанія и затѣмъ озоляютъ, не до
водя до нлавлепія, въ муфолѣ при слабомъ красномъ каленіи (около 
700°С). При этомъ металлы, входяіціе въ составъ золы, получаются въ 
видѣ сѣрнокислыхъ солей, при обыкновенном'!, же способ'!, озоленія они 
бываготъ въ видѣ углекислыхъ солей. Чтобы отъ золы, полученной но 
Шейблеру, перейти къ обыкновенной золѣ, отъ найденной величины от
нимают'!. Ю'Чо, что, надо замѣтить, не для всякой золы является правиль
ны мъ. 

Что касается и н в о р т и р о в а и и а г о с а х а р и, то большей частью 
количество его въ сахарномъ поскѣ бываетъ по очень велико, и обыкно
венно довольствуются при изслѣдованіи только качественной пробой на 
ого ирисутствіе. Борутъ около 10 капель того раствора., которьііі упо
требляется для поляризаціи, и кинятятъ ого сь 15 к. с. фолшіговон жид
кости. Олѣдуетъ наблюдать, чтобьі сахарный растворъ былъ хорошо пере-
мѣніанъ съ фелинговоіі жидкостью, и чтобы кшіяченіо было по очень 
сильно Ii не дольше 3 мин. Въ случаѣ нрисутствін ннвертнрованпаго са
хара замѣчается выдѣлсніе краснаго осадка закиси мѣдп. 

Количественное оиредѣленіе шінертнаго сахара производится такъ. 
10 гр. сахара растворяютъ вт, 50 к, с. воды въ Эрлеішоііоровокой колбѣ, 
емкостью 200—250 к. с , прибавляют'!, туда 50 к. с. фелннговой жидкости, 
и волбу быстро нагрѣваютъ на оѣткѣ. Когда жидкость энергично замшить, 
поддержішаютъ кипѣпіе ровно 2 минуты, ііослѣ чего колбу снимают* съ 
огня, вливаютъ въ нее 100 в, о. холодной воды и содержимое оо филь
труют, черезъ азбостовый фильтръ, дальше поступают-!, такъ, какъ опи
сано на стр. 14(1. 

Если нзслѣдуемый сахаръ содержит'!, такое большое количество пн-
вертнаго сахара, что вся окись мѣди, бывшая вт, фолішшвоіі жидкости, 
нерейдетъ въ закись, и сішііі цвѣтъ раствора почти исчезнет-!., то для ана
лиза олѣдуотъ взять 5 гр. сахара, вмѣето 10. 



U и р е Д Ѣ Л G н і ѳ щ ѳ л о ч ir О С Т И II К И С Л О Т H О С Т II. 

10 гр. сахара растворяются вт. 100 к. с. нейтральной воды (ней
тральная вода готовится такт.: въ определенному количеству свѣжепро-

кішячешюй воды прибавляютъ ~ - ~ но объему ея раствора фенолфтале

ина (.1 ч. фенолфталеина вт. 100 ч. 90 — 95«/ 0 спирта) и раствора ~ \ 7 

2о0 
нормальной ѣдкой щелочи до тѣхъ поръ, пока вся жидкость окрасится въ 
слабый розовый цвѣтъ). Если при этомъ растворъ приметь розовое окра
шивание, то еахаръ щелочной, и для опредѣлеиія щелочности растворъ 
титруюсь нормальной кислотой. Сахарный пѳеокъ, который црц ра-

створепіи въ нейтральной водѣ не даетъ розового окрашиванія, считается 

1 

кислымъ, и ого кислотность оиредѣллютъ титроваиіемч. 4 ) ^ ( ] нормальной 

щелочью. Щелочность выражается въ % — СаО. 
Опредѣленіе ц и ѣ т н о с т и производится такъ: 50гр. сахариаго песка 

растворяютт. въ теплой водѣ въ колбѣ въ 100 к. с , охлаждаюсь, долива
юсь водой до черты, взбалтываюсь и растворъ фильтруюсь. Въ апиаратѣ 
Штаммера (см. стр. 73) сравниваюсь окраску полученнаго раствора ст, окра
ской нормальных* стеколъ. 

Положим*, что поляризапдя сахариаго песка была найдена 99,75, на 
шкалѣ колориметра .Штаммера при нормальном* стеклѣ отсчитано 160 мм., 

тогда цвѣтность полученнаго раствора равна — 0,625, a цвѣтность 

0,625 . 100.2 

самого песка на 1.00 его ноляризанди — u û 7 r = 1,26 одинидт. 
Штаммера. 

О и р о д ѣ л е и i е в ьт х о д а р a ф и н а д a (R е n cl е in е n t). 

Подъ выходом* рафинада (rendement) понимают* число, показыва
ющее, какую часть даннаго сахариаго песка можно получить въ видѣ ра
финада. Это опродѣлоніѳ основано на нродположеніи, что при рафиниро-
вапіи сахара, одна вѣсовая часть растворимых*, находящихся въ сахар
ном* нескѣ, солей мѣшаетъ кристаллизаціи о вѣсовыхъ частей троотни
конаго сахара. Вслѣдствіе этого, изъ найдеинаго при прямой полярияаціи 
количества сахара вычитаюсь пятерное количество солей и находясь вы
ход* рафинада. Такъ какъ инверсный еахаръ также вредит* рафшшровкѣ, 
то изт. найдешіаго, как* только что уішаннаго числа,, необходимо, если 
ншюртпаго сахара 0,05 и болѣе процонтовъ, вычесть еще пятерное коли-
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чество иивертнаго сахара; наконецъ, въ случаѣ кислой реакціи, и ое-
вводятъ въ раечегь, вычтя изъ процентного содержанія сахара 0,25. 
Положим*, напр., что сахарный песокъ 'имѣегь поляризацію 94,5%, со
лей 1,12% и иивертнаго сахара 0,11%, тогда его rendement, будетъ ра
вен* 94,5 — (1.12 X 5) — (0,11 X 5) = 88,35. 

Русская свекловица содержит* сахара 15—20%, доброкачественность 
оя отжатаго сока 83 — 90, мякоти 4—5% (въ засушливые годи больше), 
иивертнаго сахара въ хорошо сохранявшейся только слѣды, при плохом* 
же храненіи количество его может* доходит* до 0,5% и даже больше. 

Русскій сахарный песок* обыкновенно имѣет* ноляризацію около 
99,7% — 99,8%, цвѣтность его 0,8 —1,5 единиц* Штаммера, золы— 
0,03—0,06%, воды—0,03—0,6% вч, лежалом* пеекѣ количество воды по
вышается до 0,15—0,3% 1 1 даже больше) иивертнаго сахара в* хорошем* 
сахарном* пескѣ не бываетъ, въ лежалом* же доходить 0,2 и выше. 

Рафинад* содержит* воды 0 , 2 — 0 , 6 % ; иногда количество ея дохо
дит* до 1%, золы имеет* едва замѣтиые слѣды. 

Зерновой хлѣбъ. 

Состав* зерен* различных'!, хлѣбпыхъ растенііі не одинаков* въ за
висимости, какт, отъ вида, так* и отъ климата, почвы, удобронія и раз
ных* других* условій. Колебанія состава зерна, вообще значительный 
подъ вліяніем* различных* условій, всего сильнее отражаются на крах
мале и бѣлковыхъ веществах'*. 

Къ зависимости от* назиачеігін хлѣбиых* зерен*, их* подвергают* 
болѣе или менѣе полному изслѣдоваиію: если зерновой хлѣб* идет* для 
мукомолыіаго производства, то важен* его химичоскій состав* и степень 
загрязненія посторонними веществами; если же его пмѣют* в * виду при
менит!, для винокуреішаго пли шшоваропнаго производства, то, кроме хи-
мическаго состава, необходимо определить способность зерен* к* прора-
етаиію, количество иеробнтихъ и поврежденных* зерен* и т. п. 

О и р о д е л о н 1 о к а т у р ы. 

Въ обыденный практике хлебной торговли нужны: простые и скорые 
прівми для раснознанія питательных'!, свойств* зорна. Для этого приме
няют* олредѣлѳніе. веса известлаго объема (условно прииятаго) зернового 
хлеба, при чем* считается, что чем* больше этот* вѣсъ, тем* зерно 
лучше, и тем* больше въ нѳмъ питательныхт, неіцоствт,. Вѣсъ ігапѣст-
лаго объема зерна и принято называть натурой хлеба. 

Хотя въ настоящее время можно считать доказанным*, что по на
туре хлеба нельзя судить об* ого достоинстве, гіімъ по менее этотт, 
метод* опродѣлснія качества зерна является общепринятым'!,. 
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maxim. . . 19,10 2і,з7 3,57 73,77 6,34 2,68 
Пшеница среди іЗ,б5 »2,35 1,00 67,91 2,53 і,8і 

minim. . . . 5,33 7,61 »,75 59,9 1,24 0,52 
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»2,5 1 0,6 3,9 6і , і S,» 3,8 
Piici i шолушопыіі. . • . ! 1 1 — 12,9 6,4-6,7 0,2 —о,з 79,6—80.6 елѣдм 0,3-0,4 
Гречиха шелушен. . . . »1,93 10,30 2,81 55,8» іб,43 2,72 

„ • не шелуш. . . і 12,69 10,19 
і 

1,28 72,15 2,24 

Въ Госсіи натура зерна обыкновенно выражается вѣеоыъ, въ фун-
ахъ, его четверти. Вт, Балтіііскихъ портахъ и въ нѣкоторыхъ другихъ 

хлѣбныхъ раіонах* (Орлѣ, Ельцѣ, ' Самарѣ) употребляется голландский 
снособъ отыѣтки натуры, т. о. определяется вѣсъ стараго голландскаго 
мѣшка (0,3975 четп.) въ тройских* фунтахъ (1 тройскій фунт*—0,91143 
русск. торгов, фунт.). 

В * Ворлииѣ натура выражается вѣсом* литра (0,0048 чт.) вч, грам
мах*; в* Лвстро-Вонгріи, южной Гѳрманіи, Франдін, Бельгіи, Голландии, 
Швеицаріи, Италіи,. Испаніи, Португалии----весом* гектолитра (0,4763 чт.) 

15 
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въ килограммах*; въ Марсѳлѣ—вѣсомъ шаржа (0,7622 чт.) в* килограм
мах*; в* Лнглін—вѣсомъ имперскаго квартора (1,3860 чт.) пли бушели 
(0,1783 чт.) въ англійскихъ фунтахъ (1 англійок. торг. фунт* — 1,10704 
русск. торг. фуит.),- въ Америкѣ—вѣсом* америкаиекаго (винчостерекаго) 
бушеля (0,1680 чт.) въ англійокихъ фунтахъ. В с ѣ эти отмѣтки натуры 
могут* быть перечислены одна на другую при помощи слѣдующихъ коэф
фициентов*. 
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i 0,125 0.331 1,251 о,і5« 0,312 0,195 
8 1 2,64а 10,006 1,̂51 1,212 2,497 1,5*4 

З.°23 0,378 i 3,781 о,473 0,458 0,944 0,590 
о,8оо 0,100 0,264 1 0,135 0,1 2 1 0,250 0,156 
6,400 о,8оо 2,11 б 8,000 i 0,9U<J i,997 1,248 
6,6оо 0,825 2,і84 8,259 1,032 1 2,обі 1,288 
3,2О0 0,400 і,обо 4,002 0,501 0,'|85 1 0,625 
5,̂ 8 0/141 1,690 6,411 0,801 0,776 1,600 i 

Положим*, дама натура: а тройских* фунтов* нт, голландском* мѣшкѣ, 
и нужно се выразить въ русских* мѣрахъ. Тогда, вт, етодбдѣ -голланд
ски! мѣшокт, вт i тройских* фунтах* находим* 1 и смотрнмъ, какое число 
ой отвѣчаетт, въ столбцѣ русскихъ мѣръ; паходнмъ 3,02:]. Умножпвъ а 
на 0,023, получим* натуру вт, русских* мѣрахъ. 

Въ виду того, что натура, выражается вѣеом* большого объема зерна, 
па практикѣ, для удобства опредѣлеиія, приходится исходить нзъ неио-
средстпепиаго оііредѣленія вѣса какого-либо небольшого объема, н, аатѣмъ, 
путемъ вычислеиііі находить натуру. 

Онредѣлоніе вѣса этого небольшого объема производится при по
мощи прибора, пазываемаго нуркой. Непосредственно наблюденная натура 
будет* отличаться оть вычисленной на оеновашн пока,заніп и урки тѣмт, 
больше, чѣмъ 1) больше ошибка, при оиродѣлоніи вѣса маленькаго объ
ема, и 2) чѣмт, больше будет* разница нт, плотностях* заполнения мѣр-ь 
большого H малаго объема. Плотностью заполпоиія называется отношепіе 
вѣса зерна, наполняющаго мѣру, къ вѣеу воды того же обч.ома, при 
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9 Я . Плотность эта завпсптъ отъ удѣльнаго вѣса зерна, объема и формы 

мѣрки, способа пасынки, способа удаленія избытка зерна (т. наз. горки), 
степени влажности зерна, количества и качества псстороннихъ нримѣсей 
и, иаконецъ, случайных!, или намѣренныхъ толчковъ, встряхиваній и т. п. 

Веѣ примѣняемыя нурки, за пскліоченіемъ нурки главной палаты 
інѣръ и вѣсомъ (рис. 58), не могутъ считаться вполнѣ удовдетворитель-
ными, потому что во всѣхъ нихъ есть мѣсто случайіюстямъ и произволу. 

Предложенный палатой приборъ 
состоять изъ воронки А , нижняя часть 
которой имѣетъ полуцилиндрическую 
вырѣзку и оканчивается площадкой в 
(см. отд. черт.). Зерно, насыпанное въ 
эту воронку, не высыпается изъ нея, 
такъ какъ задерживается площадкой. 
Чтобы заставить его медленно и равно-
мѣрно сыпаться, устроенъ тяжелый 
маятникъ В. Къ верхней части стержня 
маятника придѣланъ изогнутый прутъ, 
входяіцій въ вырѣзку воронки. При 
каждомъ качанін маятника, прутъ сгре-
бастъ съ площадки в небольшую иор-
цію зерна, на мѣсто которой изъ во
ронки поступаетъ новая пордія. Вы
брошенное при одиомъ качаніп маят
ника зерно понадаетъ въ слѣдующую 
воронку В, пршшмаоть здѣсь правиль
ное центральное иаиравленіе и ложится 
въ цплішдро-коинческую мѣру За 
этой порціей идетъ слѣдуюіцая и т. д , 
пока Г но наполнится. Образующаяся 
при этомъ небольших!, размѣровъ горка, 
при дальнѣйшомъ качаиіи маятника, 
сбивается надающимъ зерпомъ, такъ 
что, въ копцѣ концовъ, над!, враемъ 
сосуда выступает!, плоская горка, не 
мѣияющал своей формы и размѣроиъ 
и потому не оказывающая вліянія на 
показапіе натуры при повторных!, опы
тах!, съ одним!, и тѣмъ же зерпомъ, • р 1 , с " " 8 ' 
чего о другихъ пуркахъ сказать нельзя. Зная вѣеъ зерна, номѣотившагооя 
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при такихъ условіяхъ въ мѣрвѣ I, и зная оя объомъ, .можно вычислить 
натуру хлѣба. 

На основаиіи онытовъ, пронзведоішыхъ вч. Главной Палатѣ мѣръ и 
вѣсовъ, выяснено, что различный натуры одного и того же рода зерна, 
ноказываемыя пуркой, завиоятъ главньшч. образомь отч. формы зороиъ, а. 
затѣмъ отъ степени влажности н количества и рода примѣсей. Такими, 
образомъ, пурка можегь служить лишь для установленія тождественности 
доставленной партіи хлѣба съ условленными, образцом*, если, какъ вч, 
нартіи, такъ и въ образцѣ содержится одинаковое количество влаги и оди
наковое количество одного и того же рода прпмѣсей. 

Въ Россін чаще употребляется пурка Исаева. Она состоять изъ щі-
линдро-конической мѣрки, на которую наставляется воронка, имѣющая раз
движное дно. При онродѣленіи натуры зерна, поелѣднее рукой или сов
ко мъ насыпается вч, воронку и, затѣмъ, при открыванін дна иадаетъ въ 
мѣрку и наполняотъ ее. Послѣ этого мѣрку, но счищая образовавшейся на 
ворху маленькой горки, взвѣшиваютъ. Гири, приложенный кч, аппарату,, 
показывают* прямо вѣсъ четверти нзслѣдуемаго зерна. 

О п р е д ѣ л е H і о а б с о л ю т п а г о в ѣ с а з о р о и ъ. 

Вѣсч. нѣкотораго опродѣлоішаго числа зеронъ (1000) можетъ слу
жить весьма полезными, критсріомъ для еуждснія о его питательности.. 
Съ уволиченіемъ вѣса 1000 зереиъ увеличивается и объомъ ихъ, при чемч. 
поверхность, приходящаяся на единицу объема, уменьшается; поэтому, 
подвергая перемолу равный но вѣсу количества зерна, съ менынихъ по-
объему зеронъ получимч, больше малопитательных'!, оболочокч, (отрубон),, 
чѣмч, сч, круппыхъ. 

Для оиредвленія абсолютнаго вѣса зорепъ поступают!, такч.. Изъ 
хорошо неремѣшапной пробы отдѣ.ляютч. небольшую кучку и изч, послед
ней нодрядч, оточитывають 1000 зеронъ, отбрасывая, конечно, иосторошп'я 
для данпаго сорта хлѣба, засоряющія его, зерна, Затѣмъ, отобранную 
пробу взвѣшиваютъ. 

О и р о д ѣ л е и і е з а о о р о и н о о т п. 

Зерновой хлѣбъ никогда но бываетч, чисти.: онъ всегда содержит!,, 
большее ИЛИ меньшее количество посторонних'!, прішѣсей, который могутъ 
быть частью неорганическими (песокъ, пыль и т. п.), частью же органи
ческими (солома, мякина, сѣмена сориьш. растеній и др.) 

Для опредѣлепія засоренности, пзъ хорошо составленной средней 
пробы (ом. стр. 20) отвѣшиваютг около 50 гр, зерна. Высыпавч, его затѣмъ 
на. бумагу, шіпцетомч. '•отбирают, чиотыя зерна, и вновь взвѣніштіоть.. 
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Разность этихъ двухъ взвѣншваній дастъ количество иримѣсей; выразивт. 
ее въ процентахъ, найдемъ степень засоренности, если же изъ 100 вы
честь степень засоренности, нолучимъ чистоту (степень чистоты). 

Д о с т о и и с т в о з л а к о в u х ч. х л ѣ б о в ъ, 

Натура (гоито-
;лит]п. въ кімо-

грлммахъ). 1000 аероіп.. 

Рожь 
хорошій соргь . 74 27 

Рожь средпиі 72 23,8 
плохой 70 22 

хорошііі 82 3 8 
Пшеница средній 78 34 ,6 

плохой .1 76 30 ,5 

хорошій ,* 72 4 8 
Ячмень средній 69 42 

плохой .) (56 39 

хорошій .) 4 8 33 
Овесь средній » 4 2 | 3 0 

плохой И 158 , 2 7 

В с х о ж е с т ь з е р е и т.. 

Зерна, но способный прорастать, не имѣютъ никакой цѣиы, какъ дли 

сольскаго хозяйства, въ качоствѣ посѣвиыхъ сѣмянъ, такъ и для нрито-
товленія солода, потому что въ ішхъ но образуется діастаза. Въ виду этого, 
качество зерна будетъ тѣмъ выше, чѣмт. больше въ немъ процептъ зо-
роиъ, опособпыхъ къ нрорастанію. 

Оиродѣлепіо всхожести сѣмянт. (способности къ ирорастанію) произ
водится такт,: 2 0 0 зорѳнъ замачивают!, въ водѣ (чѣмч, зерно крупиѣе. 
тѣмъ продолжительность замочки дольше; — для ячменя около 10 часовъ) 
и ваввртываютъ въ смоченную фильтровальную бумагу. Затѣмъ оставля
ют!., зерна въ покоѣ на 4 — 12 дней, вое время поддерживая влажность 
бумаги. Черезъ болѣо или монѣе продолжительное время, въ зависимости 
отъ рода сѣмянъ, подсчитывают!,, какое количество зореиъ дало ростки. 
Но прорастающими считаются сѣмепа, которыя разбухли, но ростка но 
дали; обыкновению такія сѣмена скоро портятся, покрываются нлѣсоиью 
и т. п. 

Для рѣнкшія вопроса о степени всхожести пользуются нормами всхо
жести, установленными па осиоваш'и многочисленных!, наблюдено! Для 
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пшеницы, ржи и ячменя она—95%, для овса и кукурузы 90%, для гре
чихи 70%, для льна и конопли 90%. 

О H р е д ѣ л е n i е в л а ж м о с т и. 

Для опредѣлоіші влажности отвѣшиваюті. 5—10 гр. крупно молотаго 
зерна, сушатъ его въ стаканчпкѣ часа 4 въ воздушной банѣ при 105°, 
даютъ остыть въ экснккаторѣ, и потерю пъ вѣсѣ пересчитывают!, на про
центы. 

По способу Гофмана влажность зерна можно опредѣлить вт, 20—25 
минуть. Его прпборт. (рис. 59), состоять 
изъ мѣдпаго куба, на который навинчи
вается воронка съ краномъ, тормометръ 
и отводдіая трубка для выделяющихся 
наровъ. Эта трубка соединена съ холо-
днлышкомъ, который оканчивается изме
рительной трубкой, имѣюш.ей лЛілопія па 
Ѵю к. с. Для опроделснія влажности на-
ливаютъ въ кубъ 200 к. с. смазочнаго 
масла, 10 к. с. скипидара и затѣмъ всы-
паютъ 100 гр. иоиытуомаго зерна. После 
отого кубъ нагревают'!, въ 5 мпнутъ до 
180°, каковую температуру и поддержи-
наютъ для ячменя, ржи и овса 5 минуть,, 
для пшеницы—6 минуть, для кукурузы— 
16 мин., затізмъ виускають въ кубъ изъ 
вороикп 50 к. с. предварительно палнтаго 
ид, нее скипидара и пагрев.аютъ до 200°. 
По достижеиіп іѵгоіі температуры, ne по
нижают!, умоньшеніемъ пламени до 180°. 
Пары поды, бывшей вт. зерне, и скипи
дара сгущаются іѵь отводной трубке, ох
лаждаемой водой, H собирается вт, изме
рительной трубке. Въ 'готт. момеіггь,-когда, 
температура, упала до 180«, отечптыиаютъ 

уровень жидкости, т. о. содержите водьі въ кубич. сантиметрахъ. Эта, ве
личина и будетт. влажность въ процентах'!,. 

О и р о д е л о H і о к л е 'і' ч а т к и. 

Принциігь онродѣлонія клетчатки вт, зериахт, еостонтъ въ томъ, что 
измельченныя въ тонкую муку зерна подвергают'!, обработке, растворите-

Рис. 50. 



лями (сѣриоіі кислотой и ѣдкішъ кали), которые- растворяютъ всѣ веще
ства, входящія въ составъ луки, кроме клетчатки. Слабая сѣрная кислота 
переводить въ растворимые углеводы врахмалъ, ѣдкое кали иѳроводитъ 
в'ь растворч» бѣлковыя вещества и удаляот-г, жиръ, обмыливая его. 

Оиродѣленіе производится такъ. Около 3 гр. муки обдиваіотъ въ 
стакаиѣ 200 в. с. сѣриой кислоты, 1,25%, доводятъ до кшіѣшя и кипятятъ 
въ течсніо получаса. При этом* надо заботиться, чтобы жидкость по выб
росилась изъ стакана, и чтобьі концентрация сѣриой кислоты не изменя
лась отъ выкипаиія воды, для чего на уровнѣ кислоты снаружи стакана 
приклеивають полоску бумаги и по мѣрѣ выкнпапія приливаюгь горячей 
поды до полоски. По окопчанін книяченія, стаканъ еннмаютъ съ огня, да-
ють осадку отоѣсть и фильтруют* жидкость при помощи епфопа, ішжііШ 
конец-ь котораго закрытъ кружком* войлока >), какъ видно на рисунке 
стр. 201), наблюдая, чтобы войлок* не прикасался къ осадку. Воздух* въ 
конической колбѣ слабо, на 5—10 мм., разрежается водянымъ ласосомъ. 
Если фпльтрованіо идотч. трудно вслѣдствіс засореігія войлака, то надо 
попытаться промыть фильтр* струей воды изъ иромывалкп. Если и это не 
номогаоть, нужно ііоромѣнить войлокъ 2 ) . Послѣ этого иаливаюгь въ ста
канъ горячей водьі (около 200 к. е.); поромѣшав-і. и давъ отстояться, снова 
отсасываютъ через* топ. же фильтръ. Промьіваніо горячей водой повторяіотъ 
два раза-. Затѣмч, обливаютъ вещество въ стакапѣ 200 к. е. раствора, ед
каго кали, 1,25%, нагрѣваютъ до кшіѣнія и кипятить 1 / 2 часа, добавляя 
горячей воды взамѣнъ испарившейся. Затем* раствору даютъ с о в е р 
иг о и H о охладиться, отфильтровывают* его чорез-ь тотъ же войлочный 
ньіжъ и щкжываюгь вновь 2 раза горячей водой. Затѣмъ, обливъ осадокъ 
водой и прибавит, кайли дпѣ разведенной соляной кислоты, смываютъ 
осадок-ь водой на высушенный до постояішаго веса и взвешенный фильтръ, 
промывают* раза два горячей водой, спиртом*, эфиром*, высушивают* 
до поотолішаго вѣса при 100 105° и взвѣгаиваюгь. 

О и р е д е л о н і о б е л к о в * . 

Оііродѣлопіо белкопч, вычисляется обыкновенно изъ количества най-

деинаго азота (см. стр. 151). 

О и р о д -Ii л о н i е к р а х м а л а производится такъ же, какъ описано 

на стр. 141. 

") Для этой цѣлп употребляется толстый фортепіаіщый іюйлокт,. Пат, него 
ішеѣчкоа для ружейных* иыжоіі вырубают* кружочки, которые плотно должны 
входить іп> нгокні it расширенный конец* сифона, 

») Вмѣсто войлока можно употреблять кисею, сложенную но много рядов* к 
натянутую на коц'ецт. сифона. 
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О н p e д ѣ л e и i о ж и p a. 

Опредѣленіо жира производится при помощи экстракціоннаго аппа
рата Соколе (см. стр.. 215). 5—10 гр. измолотаго вещества помещают* въ 
бумажную гильзу, которая затем* опускается въ воронку Соколе. Извле
ч е т е жира производится при помощи эфира такъ. Чорезъ ворхпій конедъ 
вертикалыіаго холодильника, приливаютъ эфира до тѣхъ пор*, пока опт, 
не покроѳтъ гильзу съ веществом* и не перетечет* по сифонной трубкѣ 
в* колбочку. Затѣмъ еще прибавляют* 20—25 к. с. эфира. Колбочку по
мещают* в* водяную баню, въ которой поддерживают* температуру около 
50°, Дѣйствіо аппарата описано на стр. 215. Для иолиаго извлечоиія жира 
при правильном* фупкціоігароваиіп аппарата достаточно 4 — 6 часов*. 
Когда извлечете жира окончено, разнимают* прибор* и, соединив* кол
бочку съ холодильником*, эфир* отгоняют*, а, оставшийся жир* высуши
вают* на водяной бапѣ, все время пропуская ток* водорода. Затем*, 
колбочку с* жиром* взвешивают*, и таішмъ образом* находят* количе
ство жира в* изоледуемом* веществе. 

М у к а . 

Маторіалом* для нриготошіенія муки служат* главным* образом* 
зорка злаков* (пшеницы, ржи) и кроме того, горох*, картофель и т. и. 
Питательное значеніе определенных'!, частей зерна не одинаково: наиболь
шей питательностью обладает* мучнистое гЬло, наименьшей — оболочки и 
зародыш*. Поэтому при хорошемт. помоле наименее ценный части зерна, 
по возможности, удаляются и поступают'!, въ отруби. 

При изедѣдовапш муки обращают* вииманіе на оя физическая свой
ства, химическіи состав*, качество и количество посторонних*, частью 
вредных*, примесей, и иногда производят* кроме того изследованіо под* 
микроскопом* съ целью определить нроиохождоніо муки. 

Ф и з и ч о с іс о о -и з с л е д о в а н і о м у к и. 

При физическом* изолѣдованіи муки обращают* впимапіо на оя внеш
ни! вид*, на ощупь, цвѣтъ, запах*, вкус*, мелкость помола и присут
ствие в * ней грубых* примесей. 

Хорошая мука должна иметь чуть сладковатый вкус*, без* горькаго 
иди вислаѵо привкуса и пріятиый запах*. В * некоторых* случаях* зат
хлый запах* проявляется особенно ясно, если муку прокипятить съ кодой 
или лучше съ разбавленной щелочью. 

Вт. случае., если мука заражена мучным* клещомъ, она приобрета
ет* характерный медовый запах*. Для открытая присутствия мучного клеща 
около 10. гр. муки помещают* в* широкую лолеащую пробирку, роговой 



ложечкой распределяют* муку но стѣнкамъ н выглаживают* осторожно 
поверхность полученнаго такнмъ образом* слоя. Послѣ этого незанятую 
мукой часть пробирки (главным* образом* ту ея часть, которая прихо
дится над* мукой), очищают* кисточкой. Если теперь, заткнув* пробирку, 
оставить ее въ покоѣ дня на 2, то въ случаѣ присутствія мучного клеща 
въ толщѣ муки будут* замѣтиы прорытые ходы и, кромѣ того, на непо
крытых* мукой частях*- пробирки видны будут* слѣды тѣхъ путей, по 
которым* клещи передвигались. 

На ощунь мука должна быть сухой, нѣжной и, хотя и мелкой, но зер
нистой; при сжиманіи въ кулакѣ она должна хрустѣть, при разлшманіи же 
кулака не должна оставаться въ видѣ комка, но разсыпаться. Если комки 
остаются, то это указывает* на чрезмѣриую ея влажность, особенно если 
при этом* рукой чувствуется холод*. 

Мука должна быть средняго помола. Для получепія хорошаго хлеба 
не годится мука ни слишком* грубаго помола, ни слишком* мелкаго. Луч
шей мукой считается такая, которая при просѣиваніи ея черезъ сито съ 
отверстіями въ 0,22 мм. діаметромт, оставляет* на ситѣ не болѣе 20% 
крупных* частиц*. 

Хорошая пшеничная мука бывает* желтовато-бѣлаго цвѣта без* го-
лубоватаго или краоповатаго оттѣика и без* черных* или оѣрыхъ точек*. 
Ржаная мука должна имѣть сѣровато-бѣлый цвѣт*. 

Для опредѣлеиія цвѣта муки и особенно для сравиенія цвѣта двух* 
пли иѣскольких* образцов* поступают* такъ. На черную неблестящую 
дощечку насыпают* продолговатую кучку муки, разравнивают* ее не 
очень толстым* слоем* и придавливают* сверху стеклянной пластинкой, 
при чем* получается ровная поверхность, на которой хорошо заметны, 
особенно вт. лупу, точки и другія загрязненія. Если имѣется въ виду 
сравнить пѣсколько образцовъ муки, то изъ каждого образца делают*, 
как* только что указано, кучку и после того, какъ она будет* разров
нена стеклом*, края ея обрезают* такъ, чтобы получился прямоугольник*. 
Затем*, все полученные таким* образом* прямоугольники осторожно 
«двигают* до взаимпаго соприкосновения и вновь заглаживают* стеклом* 
так*, чтобы не было замѣтно -борозд*, отделявших* один* прямоуголь
ник* оть другого. Разница въ цвете отдельных* сортов* муки при этом* 
делается особенно заметной. 

Присутотвіе грубых* примесей легко заметить при разжевывапіи муки. 
Поли мука хрустни, на зубах*, то это указывает* на нрисутствіе большого 
количества жернового веска. 

Для открытая минеральных* иримѣоей часто пользуются хлоррфор-
мониоіі пробой; Въ пробирку наливают* около 20 к. с. хлороформа н, 
всыпав* туда грамма .дна муки, сильно взбалтывают* и, затіш*, оставля-



ion. отстаиваться. При этомъ мука собирается вверху, a удѣлыю болѣе 
тнжелыя мішеральныя нрнмѣен иадаютъ на дно. 

О и p о д ѣ л с и i о к л е и к о в н н ы. 

Для пшеничной муки очень характерно прпсутствіо клейковины. Клей
ковина представляетт. изъ себя смѣсь бѣлковыхъ веществъ, не раствори
мых* въ холодной во;і,ѣ. Какъ бѣлковоо вещество, клейковина имѣетъ 
большое питательное значеиіо, кромѣ того нрпсутствіе ея обусловливает'!,, 
иолученіе изъ муки хорошаго хлѣба, потому что клейковина, обладая спо
собностью при повышенной тсмпоратурѣ (те.чиературѣ нечснія хлѣба) раз
бухать, разрыхляет* тѣсто и облегчаете этпмъ проникаіпе пъ пего слюны 
л желудочиаго сока. 

Наблюдается тѣсная связь между свойствами клейковины и свой
ствами муки. Мука пѳрепрѣвшая, подмокшая и снова высушенная, слежав
шаяся, затхлая и т. п., даотъ клейковину дурного качества. 

Д л я о и р с д ѣ л о H і я к л е и к опии ы в т. и ш е н п ч и о н м у к ѣ но-
Боланду 30 гр. муки размѣшиваюгь въ стункѣ сь 15 гр. воды и, оста
вив* постоять въ течеш'о 1 —П часовъ, перепосятъ затѣмъ на. кисею или. 
тонкое волосяное сито, и токомъ воды отмываютт, отт, клейковины крах
малъ и другія растворимый вт, водѣ вещества до тѣхъ поръ, пока вода 

но ноіідстъ совершенно прозрачной. Во время про
мывай ія клейковину необходимо разминать. Получен
ная Т І Ш І М Ъ образомт. масса представляете пзъ себя: 
желтовато-бѣлое, эластичное вещество, легко растя
гивающееся въ тонкія нити. Малая тягучесть и желтый 
цпѣтъ клейковины указывают"!, на дуриыя качества 
пшеничной муки и па нодмѣсь къ пей муки другихъ. 
раотеніи; такт,, клейковина томиаго цвѣта ст. бурьіми 
пятнышками показываете подмѣеь ржаной муки. Ко
личество полученной клейковины опродішіютт, вы
сушиваю омъ ея до иостояннаго пѣоа при 1.1.0—125<\ 

Подмѣсь кт, пшоиичной мукѣ муки других'!, ра
стеши сильно понижаете количество клейковины. Въ. 
хорошнхъ сортахт, пшеничной муки количество сухой 
клейковины 10—12% (влажной, только что полу
ченной- 25—30%). 

Такт, какъ достоинство хлѣба зависите, какъ указано выше, отт, 
способности клейковины разбухать при иагрѣванін, то иногда опредѣдяютъ, 
насколько увеличивается объемъ клейковины при ея нагрѣвапіи до 150". 
Это опредѣленіе производится при помощи алоуромотра. Алеурометрт, 
(рис. 00), представляете изъ себя закрытый снизу цшгаіщѵь. сквозь крышку-

Рис, со. 
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котораго проходить подвижной поршень, снабженный на верхнем* коицѣ 
дѣленіямп отъ 25 до 50. Въ нижнюю часть цилиндра, подъ поршень, по-
мѣщаотся 15 гр. влажной клейковины, затѣмъ цилиндръ ставят* въ ванну, 
пагрѣтую до 150° (температура ночонія хлѣба). Заключенная вт. клейко
вине вода превращается въ паръ и раст'ягиваетт, массу тѣмъ силыгѣе, 
чѣмъ послѣдияя болѣе тягуча. Поршень вслѣдотвіе этого поднимается, и 
но шкалѣ можно прочитать величину растяжопія. Если прнборъ показы
ваете меньше 25, то мука негодна для хлеба. Для хорошей муки пока
зание должно быть по меньше 30. 

О и р е д ѣ л с и і е б ѣ л к о в н х т. в о щ с с т в т.. 

Для суждонія о количеств'!, бѣлковыхъ. веществъ въ цукѣ не доста
точно определить количество клейковины, потому что клейковина состоите 
только изт. нераотворимыхъ вт, водѣ бѣлковыхъ веществъ, а въ мукѣ на
ходятся и растворимые бѣлки. Дли опредѣленія количества белков* вт. 
мукѣ можно воспользоваться оиредѣленіемъ въ иен азота п, умноживъ 
пайдониоо количество азота на 0,25, вычислить такимъ образомъ общее 
количество бѣлковъ. (см. стр. 150). 

Онродѣлоніо в о д ы производится высуштіваніемт, до постоянна™ вѣса 
3—5 гр. муки при 100°. Хорошая сыромолотая мука (пшеничная и ржаная) 
должна содержать не болѣе 15% воды, овииая мука не болѣс 10—11%. 

Опродѣлоніо к л ѣ т ч а т к и см. стр. 230. 
Пшеничная мука фальсифицируется часто отрубями или болѣе пло

хими сортами пшеничной же муки, содержащими отруби. Такую иоддѣлку 
довольно хорошо можно доказать оиредѣленіемъ клѣтчатки. Въ хорошихъ 
сортахъ пшеничной муки количество влѣтчатки бываете около 0,5%, въ 
фальсифицированных* же значительно больше. 

Опродѣлопіе у г л е в о д о в ъ см. стр. 141. 

О и р о д ѣ л е н і о з о л ы. 

Піноипчнал мука представляете изт. себя продукте, весьма часто 
подвергавшийся всевозможным-!, поддѣлкамъ. Съ этой цѣлыо, къ ней-под
мешиваются минеральный вещества, различные нисшіе сорта муки дру
гих-!, растеній и т. н 

Подмесь къ пшеничной муке минеральных* веществ* практикуется 
ст, 'двоякой целью: пли для того, чтобы увеличить вес* муки насчет* 
малоцѣпнаго продукта, или, чтобы улучшить качество испорченной муки. 
Въ иерво.мт. случа-Ь употребляют* молотыя кости, м-Ьлъ, гипс*, барит*, 
алебастр'!,, белую глину и т. п., но втором* же,, преимущественно, квасцы, 



цинковый и мѣдный купорось, прибавка которыхъ имѣетъ свойство (пе-
объясиепиос) возвращать пспорчониой муке способность давать хорошее 
тѣсто. Хотя для этого нужно примѣшать къ испорченной мукѣ часто сравни
тельно малыя количества, напр., квасцовъ или іщнковаго купороса, тѣмъ 
не монѣе, такъ какъ эти подмѣси далеко не безвредны, то улучшение 
муки при помощи этихъ воществъ доллшо быть строго иреслѣдуомо. 

Для открытія минералыіыхъ нримѣсей въ мукѣ ее озоляютъ, и но 
количеству золы можно бываетъ судить о присутствен ііримѣсей порваго 
рода, Для того же, чтобы доказать присутствіе ирнмѣсей второго рода, ко
торый, какъ только что указало, могутъ быть въ небольшом* ісолнчоствѣ, 
необходимо произвести качественный анализъ золы. 

Зола определяется осторожным1!, сжигаиіом'ь въ тнглѣ навѣски муки 
5—-10 гр. При озолоиіи необходимо нагрѣваиіе вести въ высшей стопени 
осторожно, на маломъ огнѣ, дабы зола не сплавилась, что новедетъ за 
собой трудное выгораніе оргаиическаго вещества. Если тѣыъ не менѣе 
зола сплавилась, и органическое вещество стало трудно сгорать, то, ни
коим* образом*, не слѣдуетъ увеличивать пламя, потому что ото по-
подетъ къ улетучиваиію части щелочей. Для novo, чтобы исправить опре
делите, можно обработать сплавившуюся золу водоіі и отфильтровать 
черезъ малепькій фильтръ уголь; высушив* фильтръ, нужно сжечь его съ 
углом* въ тигле и тюслѣ полнаго сжигаиія угля, что пойдет* теперь 
легко, в* том* же тигле выпарить фильтрат* на водяной бане, и затем* 
осторожно прокалить. 

Количество золы въ хорошей муке бываетъ обыкновенно около 
0 , 5 - 0 , 8 о / 0 . 

Вт, случае, если золы оказалось значительно больше указанной нормы, 
ее подвергают'!, качественному анализу, который является также необхо
димым* и въ том* случаѣ, если ость подо8рѣиіо, что мука улучшона 
примесями второго рода (см. выше). 

Кроме только что описанного, наиболее точкаго, обыкновенная) ме
тода опроделенія присутствия мнноральныхъ нрнмесеіі, иногда, ради бы
строты, прибѣгаютъ кт, другому методу, основанному на отдѣлонія муки 
оть минеральныхъ подмѣсой по ихт, удельному весу. Если муку, содер
жащую минеральную примесь, взбалтать въ пробирке съ хлороформом*, 
то мука соберется вверху, a всѣ примеси упадут* вниз*. 'Осѣвшііі па 
дне пробирки осадок* подвергается дальнейшему изодѣдованію. Песок* 
легко узнается по внешнему виду н но нерастворимости ого в* крѣнкнхъ 
кислотах.*. Въ случае иодмѣси молотых* костей, осадок*, при обработке, 
ого соляной кислотой, растворяется, и получошшй растворъ даст* со 
дідвеловокислымъ аммоиіомъ белый осадок*, не растворимый пъ уксусной 
кислоте, растворимый въ соляной, и вновь появляющійея. при неіітралнза-
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ціи раствора амміакомъ. Кроме того, испытывают* солянокислый раствор* 
на фосфорную кислоту (желтый осадок* отъ молибдеиово—кислаго ам-
моиія). Подмѣсь мѣла узнается по вскипанію съ кислотами. Подмѣсь гипса 
доказывается кипяченіемъ мииоралыіаго осадка съ водой и пробой от-
фильтроваішаго раствора при помощи хлористаго барія. Роакція на квасцы 
производится такъ: осадок* растворяют* въ водѣ, подкисленной соляной 
кислотой, и Б Ъ одной части опредѣляютъ оѣрпую кислоту, а въ другой 
алюминін, Присутствіе мѣднаго купороса лучше всего доказывается раст-
вореніемъ золы в* соляной кислотѣ и пробой с* амміакоыъ (голубое окра-
шиваніе) или съ сѣроводородомъ (черный осадок*). Что касается цинко-
ваго купороса, то онъ въ золѣ опредѣленъ быть не можетъ, ибо полу-
чающійся при этом* цинк* улетает*. Очень точно открытіе цинковаго ку
пороса производится такъ. Берутъ 100—200 гр. испытуемой муки, сме
шивают* ее съ подкисленной соляной кислотой водой и смѣсь подвергают*, 
діализу. Діализатъ сгущают*, нейтрализуют* и осаждают* уксуснокислым*, 
натріемъ. Фильтрат* пересыщают* уксусной кислотой и осаждают* цинк* 
сѣроводородомъ. Осадок* сѣрнистаго цинка растворяют* въ азотной ки
слоте, снова осаждают* содой, осадок* отфильтровывают*, сушатъ и,, 
после прокаливанія, взвѣшивают* окись цинка. 

II о д м ѣ с ь м у к и д р у г и X ъ р а с т е и і й. 

Пшеничная мука довольно часто фальсифицируется прибавлением* 
къ пей более дешевых* сортов* муки других* растеши. Химическій ана
лиз* в * такомъ случае редко можетъ дать вполне несомненные резуль
таты, и приходится обращаться къ анализу подъ микроскопом* зерен* 
крахмала, у разных* растоиій имеющих* различную величину и различ
ный вид*, как* это указано при крахмале. Кроме того вид* оболочек* 
зорен*, всегда присутствующих* в* муке, точно так* же можетъ дать ука
зание па растоніе, изъ котораго приготовлена мука. (Излѣдованіе муки но 
виду оболочек* зерен* см. König. Die Untersuchung landwirtschaftlich und 
gewerblich wichtiger Stoffe). 

Разсмотрим* открытіе некоторых* случаев* фальоификаціи, наибо
лее часто встречающейся. 

Примесь к а р т о ф е л ь н о й м у к и къ пшеничной значительно из
меняет* ея свойства: при 25% картофельной муки пшеничная мука д е 
лается разоыпчатой и почти но всходит*, процентное содержание клейко
вины сильно понижается, цвѣтт. ея становится зелоновато-желтымъ; в* 
алоурометрѣ такая клейковина мало увеличивается в* объемѣ. Излѣдо-
ваніо крахмалыіыхъ зеренъ под* микроскопом* в* этом* случае ведется 
так*. Крахмал*, отмученный, .изъ испытуемой муки, обрабатывают!» на 



иредмстномъ стеклышке каплей слабаго раствора ѣдкаго иатра (прибл. 
- % ) • Уорна картофсльнаго крахмала при этомт. настолько сильно разбу
хают* и становятся столь прозрачными, что их* бывает* трудно разли
чить, а зерна ншсничнаго крахмала при такой обработке почти совершенно 
не изменяются. Если теперь смочить обработанный таким* образом* 
крахмал* слабым* растворам* іода в * іодистом* каліи, то разбухшііі вор-
тофсльный крахмал* будить ясно впден'ь. 

Подмесь р ж а н о й м у к и делает* клейковину очень вязкой, неодно
родной, темнаго цвета, съ бурыми крупинками. Несколько большее, чем* 
нормально, количество золы: можетъ служить указапіем* на подмесь ржа
ной муки, более богатой зольными составными частями. 

Въ случае примеси м у к и б о б о в ы х * р а с т е u і it къ пшеничной 
муке замечается повышеиіе количества азота, ибо бобовыя растепія со
держать азота больше, вѣмъ пшеничная мука. Клейковина- такой подме
шанной муки имеет* зеленоватый цвет*. 

О т к р ы т і с к у к о л я. 

Въ пшеничной муке иногда встречаются яДовптыя примеси, ионан-
шія туда вслѣдетвіо недостаточной очистки пшеницы от* сорных* расте
ши. Чащо попадется куколь. Открытіе куколя путем* В Ы Д Ѣ Л Й И І Я завлю-
чаюшагося вт. иемт> глюкознда - сапонина н])оизводится по Пото]іману след, 
образом*: 500 гр. муки настаивают* съ 1000 к, с. 8 5 % спирта на водя
ной бане; спиртовая, еще горячая, вьітяжка отфильтровывается. Кг. филь
трату прибавляют* абсолютного спирта. Полученный осадок* отфильтро
вывают., промывают* спиртом* и высушивают*. Высушенное вещество 
обрабатывают* горячей водой и къ профильтрованной водной жидкости 
вновь прибавляют* абсолютного спирта. Высушив* полученный при атом* 
осадок*, получают* жолтовато-бѣлый порошок*, имѣющін горькій, жгучііі 
вкус*, легко растворимый въ воде. Водный раствор* отого вещества дает* 
при взбалтываніи долго не исчезающую ігвну. 

Въ качестве поверочных* реакціп на глюкозидъ можно воспользо
ваться следующими: 1 ) Къ водному раствору приливают* немного аммиач
ной окиси серебра и нагревают*; в* случае нриоутстпія сапонина, проис
ходит* выдѣлсніе моталнческаѵо серебра. 2) К* водному раствору при
бавляют* фолинговон жидкости и пагреватотъ - выдѣлоніл закиси меди не 
должно быть, если осадокъ, полученный отъ абсолютного спирта, не еодор-
лситъ глюкозы, если-же водный растворч. пород* прпбандошемъ фелнпго-
вой жидкости покипятить съ несколькими КШІЛЯ.МП соляной кислоты, то, 
затѣмъ, при кипячоіни съ : фединговоіі жидкостью получается, красный оса-
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!і,окъ закиси мѣдн. 3) Свинцовый уксусъ выдѣляогь изъ водиаго раствора 
осадокъ, таннинъ не даотъ осадка. 

По Меднкусу и Кобору для открытія куколя луку прежде всего 
обезжириваютъ въ аішаратѣ Сопело при помощи потролейнаго эфира; 
затѣмъ, 20 гр. такой муки обрабатываюсь при нагрѣваніи смѣсыо изъ 80 
гр. хлороформа и 20 гр. абсолютнаго спирта, Полученный снирто-хлоро-
формспный растворъ быстро отфильтровываюсь при помощи отсасыванія, 
и фильтратъ испаряюсь на банѣ. Чистая пшеничная мука при этой обра
ботки даетъ ничтолшое количество желтоватаго вещества, въ случаѣ же 
нрисутствія куколя получается остатокъ значительно большей величины. 
Полученный остатокъ обрабатываюсь небольшим!, количеством!, воды и 
вновь отфильтровываюсь; фильтратъ выпаривают!,. Въ случаѣ чистой муки 
получается ничтожный налетъ, если лее въ мукѣ былъ куколь, то-остается 
довольно значительный остатокъ почти совершенно бѣлаго цвѣта. Если 
теперь къ этому остатку прибавить нѣсколько капель концентрированной 
сѣрной кислоты, то, въ случаѣ ирисутствія куколя, получается сначала 
.желтое, затѣмъ буро-красное окрашпваніе; с/г, чистой-же мукой никакого 
окрашпванія не наблюдается, даже черезъ 2 часа. Если въ мукѣ куколя 
очень мало, то приходится обрабатывать, какъ указано выше, большія пор-
ціи. Для большей увѣрениости параллельно съ пзслѣдуомой мукой ставить 
опыты съ завѣдомо чистымъ продуктомъ. 

По Фоглю, нрисутствіе куколя молсетъ быть открыто слѣдующимъ 
путем!,. 2 гр. муки взбалтываются съ 10 к. с. спирта (70%), содержа
щаго 5° / 0 соляной кислоты. Въ присутствіи куколя, сішртъ окрашивается 
въ оранжево-желтый цвѣтъ, тогда какъ при чистой пшеничной и ржаной 
мукѣ оігь остается совершенно безцвѣтнымъ, а овсяная и ячменная мука 
Д І І Ю Т Ь при этих!, условіяхъ очень блѣдную, желтоватую окраску. 

Но опродѣленію Меднцинскаго Совѣта, мука ие должна содержать 
болѣе 0,25% куколя. 

11 з с л I, д о в а и і о м у к п по си о с о б у Р а к о в и ч а. 

Сиособъ изслѣдованіл муку, но Раковпчу, осігованъ на различіи въ 
удѣльныхъ вѣсахт, веществъ, входящих* въ составь муки. Раздѣденіо 
этих!, веществ!, по ихъ удѣлыюму вѣсу производится при помощи хлоро
форма. Самый нриборъ Раковича н работа съ иимъ очень не сложны, а 
между тѣмт. по этому способу молено получить, но крайней мѣрѣ, отно
сительно ржаной муки, очень цѣшіыя свѣдѣнія, какъ относительно фадь-
сификаціп, такт, и относительно тѣхъ нзмѣненііі, воторьшъ подверглась 
мука, при ноброжномъ ел сохранонін. 

Прнборъ Рнкоинча состоит!, изъ нѣсволышхъ. пробпрокъ, раздѣлен-
ных'ь на 3(і равных'), дѣленііі, изъ которыхъ каждое равно 0,5 к. с. 'Къ 
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иробиркамъ прилагается мѣрка для употребления при анализе всегда од
ного и того-же количества муки. Въ пробирку наливаютъ до 24-го дѣле-
нія хлороформа и въ хлороформъ всыиають мѣрку муки. Плотно заврывъ 
пробирку пробкой, взбалтывают/, оя содержимое несколько секундъ, и 
нотомъ иореливанісмъ жидкости изъ конца въ конецъ смываютъ частички 
муки, ириставшія къ стѣнкамъ, послѣ чего пробирку ставятъ вертикально, 
и даютъ отстояться смѣсіг. При этомъ мука, взмученная въ хлороформѣ, 
раздѣляется на нѣсколько слоовъ, различающихся д,ругъ от'ь друга по 
цвѣту. По наружному виду, объему и свойствам!, этихъ слоевъ и произ
водится суждеиіе о достоинствѣ анализируемой муки. Самый верхиій слой 
образовать отрубями. Если выдѣлившіяся отруби будутъ состоять изъ 
частицъ одинаковой величины, окрашеиныхъ равномѣрпо въ желтовато-
коричневый цвѣтъ, и слой ихъ будетъ стоять выше первоначальпаго уровня-
хлороформа, т. е. выше 24-го дѣленія, па 2 дѣлонія, то испытуемая мука 
вполнѣ удовлетворяет/, требованіямъ хорошаго сорта, такт, какт, однооб
разный цвѣтъ и малый удѣльный вѣсъ выделившихся отрубей указывают!, 
на тщательное отдѣленіе питательныхт, веществъ зерна отъ его более 
легкой и непитательной оболочки. Когда отруби крупны, коричневато 
цвѣга, и слой ихъ опускается ниже 24-го дѣлеиія на 2 или 3 дѣленія, 
то сортъ муки принадлежит'!, къ грубымъ, и онъ будетъ тѣмт, грубее, 
чѣмъ ниже опустится слой отрубей. Понижете на одно дѣлоніе указы
вает'!, на то, что мука принадлежит!, къ среднему сорту, иаиболѣо упо
требительному. 

По опытамт, Раковнча, каждому дѣлопію, наполненному отрубями, 
соотвѣтствуетъ 2,5 фунта отрубей на 1 нудъ муки. 

О количестве жориового песка,, находящегося въ муке, судять но 
величине нижняго слоя. Пробирка Раковича въ нижней своей части г.а-
чериоиа на такую высоту, которая отвечает!, въ сроднемт, 30 золотпи-
камъ песка въ нуде муки, т. о. ото зачерненное пространство по столько 
разт, меньше объема, запнмаомаго 30 золотниками песка, во столько разъ 
об'ьемт, мерки меньше объема, запнмаомаго одннмъ нудомт, муки. При 
хлороформопнои пробе 'легко обнаруживается нодмѣсь и другихъ мине
рал ыіыхъ веществъ, 

Свежесть и ионо])Чоішость муки определяется тѣмъ, что при свежей 
муке сдой хлороформа оказывается непрозрачным!,, молочно-мутпымт, далее 
при продолжительном'!, стояніи пробы; только въ томъ случае, когда мука, 
хотя и свежа, но содержит!, много влажности, непрозрачная жидкость 
светлеетт,, но при этомъ вся мука собирается въ однородную массу кверху,, 
il вт, ней нельзя отличить отдѣльныхъ частицъ. 

Пригорелая, испорченная мука окрашивает!, хлороформ!, вт, томный, 
иногда бурый, іщѣтъ, исчезающій при долгомъ стояиіи, после чего жид
кость становиться прозрачной и бозцвѣтіюй. 



При иэмѣдованіи сдобренной, т. ѳ. представляющей смѣсь испорчен
ной и свѣзкей, муки замѣчается образованіе подотрубного слоя, указыва
ющая на присутствіе испорченной муки, и кромѣ того, наблюдается мо
лочный цвѣтъ хлороформа, что указывает* на приоутствіе хорошей муки. 

По способу Раковича можно опредѣлить и влажность муки. Мука 
' можетъ быть приготовлена изъ ржи искусственно высушенной въ овшгахъ, 
или изъ невысушенной ржи. Въ первом* случаѣ получится овинная мука, 
во второмъ—сыромолотая. Въ то время, какъ въ овинной мувѣ воды 
бывает* 10 - 1 5 % ) въ сыромолотой количество ея доходит* до 2 0 % . 
Большее содержание воды указывает*, что мука подмочена. При изслѣдо-
ванін муки на ея сухость, оставляют* пробу, послѣ ея взбалтыванія съ 
хлороформомч., стоять часа 2—3, послѣ чего мука 1) или вея поднимается 
вверх* въ вид;!; однородной массы, а хлороформ* остается чистым* и 
прозрачным*, как* вода—такая мука должна считаться подмоченной; 2) 
или мука поднимается вверхъ, распадаясь на три слоя: коричневый—от
руби, желтый- клейковина-, бѣлый—крахмал*; хлороформъ же будет* 
иметь молочный цвѣтъ; такая мука должна считаться сыромолотой, н ко
личество воды въ ней будет* тѣмъ больше, чѣмъ меньше въ пей будут* 
разграничены отдельные слои. 3) Если же мука поднимается кверху, а 
часть крахмала осѣдаетъ на дно пробирки то мука была овинной. 

Только что описаішыя явленія даютъ ужъ нѣкоторое указаиіе на 
содоржапіе воды вч. мукѣ. Чтобы еще болѣе точно определить ея влаж
ность, къ хлороформу прибавляютъ 9 5 % спирт* въ большемъ или мень
шем!, количестве и наблюдают!,, что происходит!, съ мукой. Если мука 
содержит!, не более 10% влага, то от* прибавления къ хлороформу трех* 
дѣлоиій спирта осѣдаетъ на дно пробирки вся мука; при атомъ замечается 
следующая постепенность: отъ прибавления половины дѣлепія осаждается 
одшгь только крахмал*, въ конце прибавленія двух* дѣлетй начинают* 
осаждаться отруби, отъ третьяго же дѣленія--вся остальная масса мужи. 
:>.ги явленія наблюдаются только для овинной муки, но въ некоторых* 
случаях!, тоже замечается и для муки подмоченной и потомъ высушен
ной. Чтобы решить этот* вопрос*, обращают* внимаяіе на вид* хлоро-
форменной жидкости: если она молочнобѣлаго цвета, то мука по била, 
подмочена, если же жидкость совершенно прозрачна, то мука является 
очень подозрительной. 

.Если вч, муке количество влаги 10 15%, то вся мука осаждается 
па дно отъ прибавленіл четырехъ дѣлоній спирта: отъ перваго осаждается, 
крахмал*, Отъ 2—3 отруби, отъ 4-аго вся мука. Такая мука будет* сыро
молотой. 

При содержанін вч, муке 15 — 2 0 % влаги, когда мука получается 
из!, подогретой ржи, осаждешо всей муки происходит* после прибавления: 

l ü " 
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Б дѣлѳнііі. Когда спирта, для полнаго осажденія муки, приходится приба
вить больше пяти дѣленій, то такая мука--подмочена. Такая мука отли
чается еще тѣмъ, что вся масса ея, съ крахмалом* и клейковиной, осѣ-
даетъ сразу. Смѣсь подмоченной и сухой муки узнается потому, что одна 
часть ея осаждается отъ З-хъ дѣлеігій спирта, а другая послѣ прибавле
ния 5 дѣлсній. 

С) т к р ы т i е с п о р ы іг ь и. 

Только что описанный апиаратт, Раковнча дает* возможность от
крыть спорынью въ мукѣ. Такъ какъ спорынья имѣогь малый удѣльныіі 
вѣсь, очень сильно отличающійся отъ удѣлыіаго вѣса нсѣхч, других* ве
ществъ, входящихт, въ составъ ржаной муки, то она не осаждается послѣ 
«рибавлспія даже 7—8 дѣлеиій спирта, плаваотъ на поверхности, образуя 
бурое или черное кольцо около стѣнокъ пробирки. Для болѣо точпаго удо-
«товѣрѳпія въ прпсутствін спорыньи вт, черному кольцу приливают* не
сколько капель разбавленной (1:5) сѣрной кислоты: въ случае, приоут-
ствія спорыньи появляется розовое окрашннапіе. 

По Гофману — Канделю для открытіл спорыньи в* колбу ел, 10 гр. 
муки приливают* 30 к. с. эфира, перегнаннаго надъ металлическим* на-
тріемъ, и 1,2 к. с. 5% сѣрігой кислоты. ІІослѣ сильнаго взбалтывапія 
колбу оставляют;, въ покоѣ на 6 часовт,. Ь'ат'Ьмт, содержимое ісолбы фильт
руют* через* малепькій фильтр*, . предварительно смоченный офнромъ; 
фильтрат* собираютт, вт. пробирку ст. меткой- 40 к. с. и нерастворимый 
остаток* промывают* эфиром* до тЬхь пор*, пока всоіі промывной жид
кости но наберется 40 к. с. Потом* к* фильтрату прибавляют!, 1,8 к. с. 
наоыщеннаго раствора двууглекиодаго натра, и смесь хорошо взбалтыва
ют*. Через* несколько минут* выделяется слой, вт, зависимости отт, со-
держанія спорыньи, окрашенный въ слабый или томный фіолотоныи цвѣгь. 
При помощи этого способа можно доказать прноутотвіе спорыньи дажо в'* 
томъ случа-Ь, если ея не больше 0 ,01%. 

Мука, содержащая более 0 , 5% спорыньи (при пробе Раковнча, число 
веиылавигахъ частиц* спорыньи не меньше 20), не принимается вь склады 
воениаго ведомства. Однако вредиыя качества муки сказываются уже при 
«одержаш'и въ ней спорыньи ш, 0 , 1 % . По Роформатокому, содержаніе в* 
луке спорыньи можетт. доходить до :!•---10% и дажо до 27%, 
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4.84 '1,38 1,53 3..1 6,52 6 i ,59 о,45 °,5 9 

9.34 6,67 3,90 , 66.40 0,91 і,49 

Ржаная: 
1 

'3.71 i W 2,08 3,89 7,i 6 j 58,61 »359 і,44 

( W L I K H O U O H . • • • 13.44 12,88 2,06 1,12 64,70 3,7« 2,01 

Р
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ая

 

13.09 1 "г,29 2.17 1 ,10 66,45 1,70 

Р
ус

ск
ая

 

1 
поклепанная • • • ! i3,()û i о,68 1,76 1 ,00 69,42 2,10 1,10 

Пшеничнян: 

13,37 10.21 о,94 3,06 69,30 
i 

0,29 о,48 

12,81 1 2.OU і,3й і,86 ! 

4,09 165,88 0,98 0,96 

12.-15 о,9—3,5 70—77 0,8 — 2 

го—12 1 8 4 70 0,86 
і 

j H—'7 22-37 0,8-2 55—-бо 2 2,5 



ПРИЛОЖЕНЫ. 



Упругость водяного пара въ мм. ртути. 

Температура С". Упругость. j; Температура G0. Упругость 

i 
10,0 9,іб5 l6,5 13,972 

10,5 9,474 17,0 14,421 

11,0 9,792 17,5 14,882 

11-5 ТО, 12 t) \- 18.0 
i! 

15,357 

12,0 io,457 } l 8 - 5 15,845 

12,5 10,804 19,0 16,346 

13,о 11,162 ! 19,5 16,861 

13,5 i i ,53o 20,0 17,391 

Н,о 11,908 17,935 

4 , 5 12,298 1 21,0 i8,495 

і5,о 12,699 ;! 2i,5 19,069 

15,5 13,112 22,0 19,659 

l6,0 13,536 J 22,5 20,265 
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Таблица Брикса, показывающая, сколько объемовъ воды нужно приба
вить нъ каждымъ 100 объемамъ крѣпкаго спирта. Температура смьши-

ваемыхъ жидкостей должна быть равна-j- 1 2 Ѵ R. 

Смѣсь. 1 0 0 % 9 9 % 98«/,, 9 7 % 9 6 % 950/0 9 4 % 

i 1 

9 3 % 1 9 2 % 

і 

91 "/о 

26 293,5 289,3 285,1 281,0 276,8 272.7 268.6 264,5 260,4 256.4 
27 279,4 275,3 271,2 267,2 263,2 259,2 255,3 25',3 247,1 244.5 28 206,2 262,2 258,3 2544 250,5 246.7 242,9 239,о 235.2 2ЗЬ4 29 253,8 250,0 246,2 242.5 238,7 235,о 231.З 227,6 223,9 220.2 30 242,4 238,7 235,о 23і,3 227,7 224,1 220,5 216,9 213,4 209,8 31 231,6 22g,0 224,4 220,9 217,4 213,9 2 10,4 20б,9 20,3,5 200,0 32 221,5 218,0 214,5 211,1 207,7 204,3 200,9 197.5 194,2 190,8 33 аі2,о 208,6 205,2 201,9 198,5 195,2 192,0 

183,5 
,88,7 185,4 182,2 34 203,0 199,7 196,4 193,2 і89,9 186.7 192,0 

183,5 180,4 177,2 174,0 35 194,6 191,4 і88,2 і85,0 181,8 П8,7 •75.6 172,5 169,4 .66,3 36 і86,6 i83,5 180,3 »77,3 174,2 171,1 168,1 165,1 іба.і і59,і 37 '79,1 176,0 1 172,9 109,9 166,9 »бЗ,9 16 1 ,0 158,0 і55,і 152,2 38 171.9 168,9 ! 165,9 162,9 160,0 157.1 '54,2 і5 і,4 148,5 45,6 39 165,0 162,1 , 159,2 і5б,3 153,5 150.6 147,8 і45,° 142.2 139,4 40 158,5 155,6 1 152,8 150,0 147,2 444 і4і,7 і39,о 136,2 133,5 41 152,3 49,5 146.7 '44,° Чі,3 138,5 135,9 133.2 130.5 127.9 42 146,4 143,7 141,0 138,3 135,6 132,9 130,3 127,7 125.1 122,5 43 140,8 138,1 135,4 132,8 130,2 127/' 125.0 122,4 119-9 И7,3 44 135,4 132,7 130.' 127,5 125.0 1 22,4 119,9 117.4 114.9 112,4 45 130.2 127,6 125,1 122,5 120,0 117,5 115,' И 2,6 
io8,R 

1 10,2 107,7 46 125,3 122,7 1 20,3 117,7 і'5,3 112,8 i іо,4 
И 2,6 
io8,R 105,6 103,2 47 120 5 и 8,0 іі5,б i13,1 ію,7 і°8,3 юб.о 103.6 іоі,3 98,9 48 1 1 6,0 H3,ö i i i . i ю8,7 106,4 104,0 юі,7 99,4 97,' 94,8 49 111,6 109,2 іо6,8 104,5 102,2 99,9 97,6 95,3 93,1 9о,8 50 107,4 105,0 102,7 юо,4 9сі,і 95,9 93,6 9і,4 89.2 51 іоз,з 101,0 98.7 96,5 94.2 92.0 89.8 87,6 85.5 83,3 62 99.4 97,2 94,9 92,7 90,5 88;3 86,2 84.0 81,9 79,7 S3 95,7 93,4 91,2 89.1 86,9 84,8 82,6 80,5 78,4 7б,3 

54 92,1 89 g 87.7 85,6 83.4 81.3 79.2 77.2 75-1 73,о 55 88,6 86,4 84,3 82.8 8о.і 78,0 76,0 73,9 7»,9 69,9 56 85,= 83,1 8і,о 78,9 76,8 74,8 72.8 70,8 68.8 66,8 57 8і,9 79,8 77,8 75,7 73,7 7і,7 »9,7 67,7 б5,8 63,8 58 
78,8 7б,7 74,7 72,7 70,7 68,7 66,7 64,8 62.9 60,9 59 ч5,7 73,3 7',7 «9,7 67,7 05,8 03,9 62,0 бо,і 58.2 60 72,8 70,8 

б7,9 68,8 66,8 64,9 63,0 6.1.1 59,2 57,3 55,5 
61 69,9 

70,8 
б7,9 66,0 

бЗ.З 
64,1 62,3 б°,3 58,4 56,6 54-7 5 2,9 62 67,з 65,2 

66,0 
бЗ.З 61,4 59,5 57.0 55.« 54,о 53,2 50,4 63 64,5 62,5 6о,6 58,8 Г.б,9 55,1 53,3 5',5 49,7 47,9 S* 61,9 59,9 58д 5б,2 54,4 52,6 50,8 49,0 47-3 45,5 65 59,3 57,4 55,0 53.8 52,0 50,2 48,4 46,7 45,° 43,2 66 56,9 55,0 53,2 51.4 49,6 47-9 46,1 44,4 42,7 41.0 67 54,5 52.6 50,8 49.1 47,3 45,6 43,9 42,2 40,5 38.8 68 52,1 5о,3 48,6 46,8 45,' 43,4 41.7 40,0 38,4 36,7 69 49,9 48,1 40,4 44-6 42,9 41, а 39,« 37.9 Зб,3 34,6 70 47,7 45.9 44,2 42.5 40,8 39,' 37.5 35,9 34,3 32,6 71 45,5 43,8 42,1 40,4 38,7 37,1 35,5 33,9 32,3 30,7 72 43,5 4Ь7 40, i 38,4 36.7 35.1 33,5 32,0 3°,4 28,8 73 4 M 39,7 38,1 36,4 34,8 33,2 3t,o 30,1 28,5 »6,9 74 39,5 37,8 Зб,і 34,5 32,9 31,3 29,8 28,2 26,7 25,1 75 37,5 35,8 34,2 32-6 3',о 29,5 27,9 26,4 24,9 23,4 
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Смѣсь. 9 0 % 8 9 % 8 8 % 8 7 % 867,, 8 5 % 8 4 % 8 3 % 8 2 % 8 1 % 

26 252,3 248,2 244,2 238,1 язб, ! 232,1 228,1 224,0 220,0 210,0 
27 239,6 235,6 231,7 227,8 323,9 220,0 2l6,l 212,3 208,4 204,5 28 227,7 223,9 220,1 216,3 21 2,6 208,8 205,1 201,3 197,6 193,8 29 2.1 6,6 2 12,9 209,6 205,6 202,0 198,4 194.7 191 ,1 187,5 183,9 30 20б,3 202л7 199,2 •95,6 192,1 188,6 l85,l 181,6 178,1 174,6 31 196,6 193,1 189,7 186,3 182.9 179,4 176,0 172,6 169,2 165,8 32 1̂7,5 184,1 180,8 '77,5 174,2 170,9 1б7,б 164,3 161,0 157,7 33 178,9 175.7 172,4 169,2 166,0 162,8 159,6 156,4 153,2 150,0 34 170,9 167,7 164,6 161,4 158,3 155,2 !52,0 148,9 145,8 

138,9 42,7 35 1бЗ,3 1б0,2 і57ѵі 154,1 •5і,° 148,0 44,9 141.9 
145,8 
138,9 135,9 36 156,1 •53.1 150.1 147,1 144,2 141,2 138,2 135,3 132,4 129,4 37 49,3 146,3 43,4 14°,5 137.7 134,8 І3І.9 129,0 126,1 123,3 38 142,8 139,9 137,1 134,3 131,5 128,7 125,8 123.0 120,3 117,5 39 136,6 •33,9 іЗЦі 128,3 125,6 122,9 120,1 "7,4 114,7 111,9 40 130,8 128,1 125,4 1 22,7 1 20,0 И7,3 1 14,6 112,0 106,8 і°9,3 ю6,7 41 135,2 1 22,6 119,9 И7,3 114,7 1 1 2,1 Ю9:4 

112,0 106,8 104,2 101,6 
96,9 

42 119,9 117.3 "4,7 112,2 109,6 107,0 Ю4,5 101,9 99,4 101,6 
96,9 43 i 14,8 112,3 109,8 107,2 104.. 7 Ю2,2 99.7 97,2 94,8 92,3 87,9 44 109,9 Ю7.5 105,0 102,5 100,1 97-6 95,2 92,8 90,3 
92,3 87,9 

45 105.3 102,9 100,5 98,0 95,7 93,3 90,9 88,5 8б,і 83,7 46 i оо,9 98,5 96,1 93,7 91.4 89,1 86,7 84,4 82,0 79,7 47 96,6 94-3 9і,9 89,6 87,3 85,° 82,7 80,4 78,2 75,9 48 92,5 90,2 87,9 85,7 8з,4 81,2 78,9 76,7 74,4 72,2 
49 88,6 86,3 84,1 8і,9 79,7 77,4 75,2 73,o 

69,5 70,8 68,6 50 84,8 82,6 8о,4 78,2 7б,о 73,9 71,7 
73,o 
69,5 67,4 65,2 51 81,1 79.0 76,8 74,7 72>6 70,4 68,з 66,2 64,1 62,0 52 77.6 75,5 73.4 71.3 69,2 67li 65,0 62,9 6o,9 58,8 53 74,2 72,2 70,1 68,о 66,0 63,9 6і,9 59.8 57,8 55,8 54 7.1,0 68,9 66.9 64,9 62,9 6о,9 58-8 56,8 54,8 52,8 55 67,8 65,8 63,8 6і,8 59,9 57,9 55,9 53,9 52,0 5о,о 56 64,8 62,8 бо,9 58,9 56,9 55,0 53.1 5i,i 48,4 49,2 

4б,5 47:3 S7 61 ,о 59,9 5 8,о 56,1 54,і 52,2 5о,3 
5i,i 48,4 49,2 

4б,5 44,6 58 59.0 57,1 55,2 53,3 5і,4 49,5 47.7 45,8 43,9 42,1 59 56,3 54,4 52,5 50,7 48,8 
46,3 47,° 45.1 43,3 4i,4 39,6 60 53.6 5Ц8 49,9 48,і 
48,8 
46,3 44.4 42,6 40,8 

38,4 39,0 37,2 61 5і,о 49.2 47,4 45,6 43-8 42,0 40,2 
40,8 
38,4 Зб,7 34,9 62 48,6 46,1 46,8 45,° 43,2 41,4 39,7 37,9 • 36.1 34,4 32,6 €3 

48,6 46,1 44,4 42,6 4о,8 38,6 
39,і 
Зб,9 37,4 35.6 33,9 З 2 , 2 30,5 64 43,8 42,0 4о,3 

4о,8 38,6 
39,і 
Зб,9 35,2 33,4 Зі,7 Зо,о 28,4 65 41.5 39,8 З8,і 36,4 34,7 33,о 31.3 29,6 з8,о гб.з 

66 39,3 37.6 35,9 34.2 32,6 30,9 29,2 27,6 26,0 «4,3 67 37.1 35,5 33.8 32,2 30,5 28,9 27,2 25,6 Ч,о «2,4 68 35,0 33,4 31,8 30,1 28,5 26,9 25,3 23,7 22,1 20,5 69 ЗЗ.о 31.4 29,8 28,2 2б,6 25,0 23,4 21,8 20,2 18,7 
70 31.0 29,4 27.8 2б,2 24,7 23,1 21,5 20,0 18,4 16,9 71 29,1 27.5 26,0 24.4 22,8 21,3 19,7 l8,2 і6,7 і5,і 
72 27,2 25,7 24,1 22,6 31,1 19,5 і8,о l6,5 і5,о •3,5 
73 2 5,4 23,9 22.3 20,8 »9,3 17,8 іб,3 14,8 '3,3 и,8 
74 23,6 22,1 20> 19,1 17,6 ,і6,і 14,6 13.1 іі,7 10,2 75 21,9 20,4 18,9 17,4 »5,9 14,5 13,0 11,5 іо , і 8,6 
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M'tiCh. 8 0 % 7 9 % 78%, 7 7 % 7 6 % 75"/о 74'Уо 7 3 % 7 2 % 7 1 % 

26 213,0 208,О 204,0 200,0 196,0 192,0 i88,o 184,0 .180,1 176,1 
27 20О,7 196,8 192,9 189,1 '85,2 181,4 177.5 '73,7 169,8 166,0 20 190, i ! 86,4 182.6 178,9 175,2 171,5 167,8 ' 64,0 160,3 156,6 29 J8O,3 176,7 173,' 169,4 165,8 162,3 '58,7 155,1 151,5 147,9 30 171,1 167,6 164,1 160,6 i57,i 153,6 I S 0 , 2 

Нб,7 43,2 139,7 31 162,5 ' S 0 , 1 155,7 152.3 148,9 45,6 142,2 138.8 135,5 132,1 32 154,4 151,1 14.7,8 144,5 141,3 138.0 134,7 "3J,5 128,2 124,9 33 146,8 ИЗ," 140,4 '37,2 i34,o 130,9 127.7 124,5 121,3 118,2 34 i39,ö 136,5 133,4 130,3 127,2 124,1 121,1 l i8,o 114,9 111,8 ЗБ 132,8 129,9 126,8 123,8 120.8 117,8 114,8 1 1 i,8 108,8 105,8 36 126,5 123,6 120,6 "7,7 114.8 111,8 108.9 106,0 103,1 100,2 37 120,4 117,6 114,7 m,9 109,0 106,2 io3,3 100,5 97,6 94,8 38 114,7 i іі,9 109,1 106.3 103.5 100,8 98,0 95,2 92,4 89,7 39 109,2 ю6,5 103,8 101,1 98,3 95,6 92,4 90,2 87,5 84,8 40 104,0 іо i ,4 98,7 96,0 93,4 90,8 88,1 85.5 82,8 80,2 
41 99,о 9б,5 • 93,9 91,3 88,7 86,1 S3,5 8 1.0 78.4 75,8 42 94,3 91,8 89,3 86,7 84,2 81,7 79,2 76,6 74.1 71,6 43 89,8 87,3 84,8 82,4 79,9 77,4 75,o 72,5 7°,i 67,6 44 85,5 8з,і 80,6 78,2 75,8 73,4 71,0 68,6 66,2 63,8 
45 8i,3 79,о 76,6 74,2 7i,9 69,5 (»7,2 64,8 62,5 60,1. 
46 77.4 75,і 72.8 70,4 68,1 65,8 03,5 61,2 58,9 56,6 47 73,° 71-3 69.1 66,8 94,5 62,3 00,0 57)7 55,5 53,2 4B 70,0 67,8 65,5 63,3 6 i,i 58,9 56 > 54,4 52,2 5o,o 
49 66,5 64,3 62,1 59,9 57,7 55,6 53,4 5 1.2 49,1 46,9 50 63,1 б 1,9 58.8 56,7 54,5 52,4 50,3 48,2 46,0 43,9 
51 59,8 57.8 55,7 53.6 51,5 49,4 47.3 45,2 4:i,i 41,0 52 56,7 54,7 52,6 50,6 48,5 46,4 44,4 42,3 40,3 38,3 53 53,7 5і,7 49,7 47,7 45,6 43,6 41,6 39,6 37,6 35,6 54 50,8 48,9 46,9 44,9 42,9 40.9 :)8,9 37,0 35,0 33,o 55 48,0 46,1 44,1 42,2 40,2 38,3 36,4 34,4 32,5 30,6 56 45,3 43,4 4і,5 39,6 37.7 35,8 33,9 32,0 30,1 28,2 57 42,7 40,9 39,о 37,' 35,2 33,3 31.4 29,6 •'-7,7 25,8 58 40,3 38,4 36,5 34,6 32.« 31,« 29,1 27,3 2 5,4 «3,6 59 37,8 Зб,о 34.1 32,3 30,5 28,7 26,8 25,0 2 3,2 21,4 60 35,4 33,6 3',8 30,0 28,3 26,4 24,7 23,9 31,1 '9,3 ßt 33,i Зі,4 29,6 27,8 2 0,1 24,3 22,5 20,8 19,1 •7,4 G2 30,9 29,2 27,4 25,7 24,0 2 3,0 20,5 1R.8 17,1 15,3 63 28,7 27,1 25,3 23,6 21,9 20,2 18,5 J O , S 15,1 13,4 64 26,7 25,0 23,3 21,6 '9,9 '8,3 16,3 14,9 13,2 11,6 65 24,0 23,0 21,3 19,7 18,0 16,4 '4,7 13,' 11,4 9,8 66 22,7 31,0 19,4 17,8 16,1 14,5 12,9 ii,3 9,6 8,o 67 20,8 19,2 17,5 15,9 14,3 12,7 u , i 9.5 7,9 6,3 68 18,9 17,3 15,7 14,1 12,5 1 1,0 9,4 7,8 6,3 4,7 69 17,1 •5,5 14,0 12,4 10,8 9.3 7.7 6,3 4,6 3.1 70 15,3 13,8. 12,2 10,7 9,2 7,« 6,1 4.6 3,0 1,5 
71 *3іб 12,1 10,6 9,0 7,5 6,0 4 5 3.0 i,5 
72 11,9 ю,5 8,9 7,4 6,0 4.5 3,o i,5 i,4 ! 79 
73 іо,3 8,9 7,4 5,9 4,4 2,9 Ч5_ 1,4 2,8 78 
74 8,7 7,3 5,8 4,4 2,9 LS І i,4 2,8 4,a 77 
75 7,2 5,8 4,3 2,9 1,4 1.4 1 2.8 4,3 5,7 76 

77% 78"/,, 79% 80% Cuite,. 

IT p 0 ц о л ж о н г о. 



CMIH'I.. 70'V0 6 9 % 68% 67% 6 6 % 6 5 % 64% 6 3 % 6 2 % 6 1 % 

26 172,1 168,1 
158,3 

164,2 160,2 156,2 152,2 148,3 144,3 140 ,4 136 ,4 
27 162,2 

168,1 
158,3 154,5 150:7 146,8 143,0 139,2 135,4 131 ,6 127 ,8 

28 152,0 149.2 145,5 141,8 138,1 134,4 130,8 127,1 123 ,4 H 9 , 7 
29 »44-3 140,7 147,2 133,6 130 ,0 126,4 1 22,9 119,3 115 ,8 112,2 

30 'Зб.З 132,8 129,4 125,9 1 22,4 119,0 1 15:5 1 12,1 108,6 105,2 

31 128,7 i 2 5 ,4 122,0 118.7 i i 5 , 3 112,1 108,6 105,3 102,0 98,6 

32 121,7 118,4 u 5 , o 111.9 108,7 105,4 1 02,2 98,9 95 ,7 92,5 
33 4 5 :° 111,8 !o8 ,7 105:5 102,4 9 9 , 2 96,1 92,9 89 .8 

84,3 
86,7 

3+ 108,8 l ° 5 : 7 102,6 99,5 96,5 93,4 90,4 87:3 
89 .8 
84,3 81,2 

76,0 4 5 102,8 99,8 96,9 93,9 90,9 87,9 85,o 82,0 79,o 
81,2 
76,0 

36 97:3 94,3 9 i , 4 88.5 85,6 82,7 79,9 77 ,0 74.1 71,1 
37 92.0 89,1 86,3 83,5 80,6 77 ,8 75,o 72,2 

67,7 
69,4 66,6 

38 86І9 84,2 S 1,4 78,7 75,9 73,2 70,4 
72,2 
67,7 64 .9 62,2 

39 82,1 79 .4 76,8 74,1 71,4 68,7 66 ,0 63,4 60 ,7 58 ,0 

40 7 7 : 6 75:0 7^,3 69,7 67,1 64,5 61,9 59.3 56 ,6 54,o 
4! 7 3 , 3 7 ° : 7 68,1 65,6 63 ,0 60.5 57,9 55,4 52 ,8 5o,3 
42 69,1 66,6 64,1 61,6 59,i 56,6 5 4 , i 5 i , 6 49 ,1 46,7 

43 65,2 62,0 60,3 57,8 54,4 52,9 50,5 48,1 4 5 , 6 43 ,2 

44 61,4 59,0 56,6 54,2 5 i : 8 49 ,4 47,o 44,7 42,3 39,9 

45 57.8 54,4 5 3 , i 5° :7 48,4 46,1 43 ,8 4 i , 4 3 9 , i 36 .8 

46 54:3 52,0 49-7 47,4 4 5 , i 42 ,9 40 ,6 38,3 3 6 , 0 33,8 
47 5 11° 48,7 46:5 44:3 4 2 . 0 39,8 • 37 ,6 35,3 ЗЗД 3 0 . 9 

48 47-8 45 ,6 4 3 4 41,2 39,o 36,8 34,6 32,5 3 0 , 3 28,1 

49 44-7 42,6 40 .4 38:3 36,1 34,o 31,8 29,7 27 ,6 25 ,4 

50 41,8 39:7 3 7 , 6 35,5. 33,4 31,3 29,2 27,1 2 5 , ° 22,9 

5 i 39-° 3 6 , 9 34,8 32,7 ' 30,7 28,6 26,6 24,5 22 ,4 20 ,4 

52 36,2 34,2 32,2 30,1 2 8 , . 26,1 24,'1 22 ,0 20 ,0 18,0 

53 33>6 31,6 29,6 27,6 25 ,6 23,6 21,7 i 9 , 7 i 7 , 7 15,7 

54 3 1 , 1 29,1 27,2 25,2 23 ,2 21,3 19,3 i 7 , 4 15,5 13,5 
55 28,6 26,7 24,8 22,9 20 ,9 19,0 ' 17,1 i 5 , 3 13,3 u,4 
56 26,3 24:4 22,5 20,6 18,7 16,8 4 : 9 13,1 11,1 9,3 

57 24.0 20.3 18,4 16,6 14,7 12.9 11,0 9,2 7,3 
58 21,8 19,9 18,1 16,3 4 , 5 12,6 10,8 9,o 7,2 5,4 
59 ' 9 ,6 17,8 16,0 14,2 12,5 10,7 8,9 7, i 5,3 3,5 59 

17.6 
15,6 
<3,<> 
11,7 

15,8 
13,8 
n , 9 
10,1 

14,0 
12,1 

12.3 io,5 8,7 7,o 5,2 ' 3,5 i,7 
60 

17.6 
15,6 
<3,<> 
11,7 

15,8 
13,8 
n , 9 
10,1 

14,0 
12,1 10,4 

8:5 

8.6 6.9 5,2 3,4 i , 7 89 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

о 68 

17.6 
15,6 
<3,<> 
11,7 

15,8 
13,8 
n , 9 
10,1 

10,a 
10,4 
8:5 6,8 5 , i 3,4 i ,7 i,3 88 61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

о 68 

17.6 
15,6 
<3,<> 
11,7 

15,8 
13,8 
n , 9 
10,1 8,4 6,7 5,o 3,3 i , 7 1.3 2,6 87 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

о 68 

9:9 
8,1 

8:3 
6,5 

6,0 4:9 3,3 i ,6 '.3 2,6 3,9 86 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

о 68 

9:9 
8,1 

8:3 
6,5 4,9 3,2 1.6 i,3 *,5 3,9 . 5,2 85 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

о 68 

6,4 4,8 3,'2 1,6 1:3 2,6 3,9 5,2 6,6 
. 8,0 

84 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

о 68 

4:8 3,2 1:6 1.3 2,6 3.9 5,3 
6,7 

6,6 

6,6 
. 8,0 83 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

о 68 
1,6 1,3 2,7 4,0 ' 5,3 

5,3 
6,7 •8,0 9,4 82 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

о 68 6,7 8,1 

9,5 
9,4 

10,9 

10 ,8 

12,3 
81 

69 i,5 1:3 2:7 4,0 • 5,4 6,7 8,1 

9,5 
9,4 

10,9 

10 ,8 

12,3 
81 

69 
4 
2.7 

2,7 4 ,0 5:4 6,8 8 , i 

8,1 

9,5 
9,4 

10,9 

10 ,8 

12,3 80 _____ 
3:7 
4,2 
5,6 
7.1 

4 
2.7 4,1 5:5 6,8 8,2 9,6 11,0 12,4 13,8 79 _____ 

3:7 
4,2 
5,6 
7.1 

4 J 
5:0 
7,o 
8,5 

5,5 
7,0 
8,4 

10,0 

6,9 
8,4 
9,9 

4 , 4 

8',3 
9,8 • 

•1,3 
12,9 

9,7 
11,2 
12,7 
4,3 

i t , i 
12,6 
14,2 
15,8 

12,5 
14,0 
15,6 
17,2 

13,9 
15,5 
17,1 
18,7 

15,3 
16,9 
i8,'5 
20,2 

78 
77 
76 

n 

817, • 8 2 7 , 837« 84% 85°/ 0 
86%, 87% 88% 89% 90% Смѣсь. 
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См lie i>. 6 0 % 59»/o 5 8 % 57% 56% 55% 5 4 % 5 3 % 52»/,, 5 1 % 

26 133,5 128,5 124,6 120,6 116,7 112,7 108,8 104,9 100,9 97,° 
27 133,9 120,1 116,3 '12,5 108,7 104,9 10 1,1 97,3 93,6 89,8 28 116,0 112,3 108,7 105,0 101,3 97.7 94.0 90,3 86.7 83,0 28 118,6 105,1 101,5 98,0 94,4 90,9 87,4 83,8 80,3 76,8 30 101,8 98,3 94,9 91,4 88,0 84,6 81,2 77,7 74-3 70.9 31 95,3 92,0 88,6 85,3 82,0 78,7 75,3 72,0 68,7 65,4 32 89,2 86,0 82,8 79,6 76,3 73,1 6 a, 9 66,7 63,5 60,3 33 83,5 80,4 77-3 74,' 71.0 67.9 64,8 61,6 58,5 55,4 34 78,2 75̂1 72,1 69,0 6б|о 63.0 59.9 56,9 53-9 50,8 35 73,» 70,1 67,2 64,2 61.3 58,3 55,4 52,4 49.5 46,5 38 68,3 65,4 62,5 59,7 56,8 53,9 51,1 48,2 45,3 42,5 37 63,8 61,0 58,2 55,4 52,6 49.8 47,o 44-2 4Ь4 38,6 38 59,5 56,7 54,0 5i,3 48.5 45.8 43,i 40,4 37,7 34.9 39 55,4 ; 52,7 50,0 47,4 44,7 42 0 39,4 36,8 34,1 31.5 40 5i,5 ( 48,8 46,2 43,7 41,1 38,5 35,6 33,3 30,7 28,1 41 47-7 i 45,2 42,7 40,1 37,6 35,1 32,5 30,o 27,5 25,0 42 44,2 i 4i,7 39,2 36,8 34,3 3',8 29,3 26,9 24,4 22,0 43 40,8 38,4 36,0 33,5 3i.' 28,7 26,3 23,9 21.5 '9,1 44 37,6 35,2 32,8 30,4 28,1 25.7 23,4 21,0 ,8,7 16,3 45 З4.5 \ 3V 29,8 27,5 35,2 22,9 30,6 18,3 16,0 '3,7 46 345 ! ?9,2 27,0 34,7 22,4 20,2 17,9 15,7 13,4 11,2 47 28,7 1 26,4 24,2 22,0 19 8 17,6 15,4 13,2 11,0 8,8 

6,4 4« 25,9 23.7 21,6 19,4 17.2 15.1 12,9 10,8 8,6 
8,8 
6,4 

49 23,3 21,2 19,0 16,9 .4,8 12,7 10.5 8,4 6,3 4,2 50 20,8 18,7 16,6 i4,5 12,4 10,4 8,3 6.2 4,i 2,1 
51 18,3 16,3 14,2 12,2 10. .1 8,. 6,1 4,1 2,0 
52 16,0 14,0 12,0 1 0,0 8,0 6,0 4,0 2,0 i,3 99 
53 13,8 11,8 9,8 7,8 5,9 3,9 1.9 .,3 2,6 98 
54 11,6 9,6 ' 7,7 5,8 3.9 1,9 1 i,3 2,6 3,9 97 
55 9,5 7,6 5,7 3,8 1,6 ),3 2,5 3,8 5,2 96 
56 7,5 5,6 3,7 i,9 і,з 2,6 3,8 Й-' 6,5 95 
57 5,5 3,7 1,8 1,3 з,5 3.8 5,i 6.4 7,8 94 
58 3,6 ',8 2,5 3.8 5,i 6,4 7,7 9,1 93 
53 1,8 1,2 2,5 3,8 5,i 6,4 7.7 9,i 10.5 92 

1,3 2,5 3,8 5,i 6,4 7.7 9,0 10,4 11.8 91 

43 4 3,8 5,1 6,4 7,7 9,o 10,4 11.8 13,2 90 

2,5 3,8 
5,i 6,4 7,7 9,' 10,4 .1,8 13,2 14,6 89 

3,8 5,2 6.5 7,8 9,i '0,4 '1,8 '3,2 14,7 16,1 88 
5,2 6,5 7,8 9,i io,5 11,8 '3,2 14,6 16,0 17,5 87 
6,5 7,8 9,i 10,5 n,9 13,3 14,6 l6,l 17,5 19,0 86 
7,9 9,2 10,6 ii,9 i3,3 '4.7 l6, 1 17,5 19,0 20,5 85 
9,3 10,7 12,0 13,4 14,8 16,2 17,6 19,1 20,5 22,0 84 

io,7 13,1 ІЗ.5 •4,9 16,3 17,7 19,1 20,6 22,1 23,6 83 
12,2 '3,6 15,0 16,4 17,8 '9,a 20,7 22,2 23,7 25,2 82 
»3,7 16,5 •7,9 •9,4 20,8 22,3 S3,8 25,3 26,8 81 
'5,2 16,6 18,1 19,5 20,9 22,4 2 3,9 25,4 27,0 28,5 80 
i6,7 18,2 19,6 21,1 22,6 34,° 25,6 27,1 28,6 30,3 79 
»8,4 19,8 21,3 22,8 24,2 a5,7 2 7,3 28,8 30,4 32,0 78 
20,0 21,5 23,0 24,4 25,9 a7,5 29,0 30,6 32,2 33,8 77 
21,7 *3,2 24,7 20,2 27,7 г9,з 3°,8 32,4 34,0 35,6 76 

9 1 % 9 2 % 93% 94% 36% 977o 98% 99% 100% ('«lieb, 



Таблица для опредѣленія вѣсовыхъ и объемныхъ процентов* спирта 
по удѣльному вѣсу при 15,5" С. 
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a к 
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1,0000 0,00 0,00 

! 

1 o,9959 
1 8 

2,33 2,93 0,9919 4,69 5,86 
о,9999 

8 
0,05 0,07 

! 

1 o,9959 
1 8 2,39 3,00 8 4,75 5,94 о,9999 

8 0,11 0,13 7 2,44 3,07 7 4,81 6,02 
7 0,16 0,20 

0,26 
6 2,50 3,14 6 4,87 6,10 

6 0,21 
0,20 
0,26 i 5 2,56 3,21 5 4,94 6,17 

5 0,26 o,33 4 2,61 3,28 4 5,oo 6,24 
4 0,3:2 0.40 ; 3 2.67 3,35 3 5,об 0,32 
3 О..З7 o,4<5 2 2.72 3,42 2 5,12 6,40 
2 0,42 0,53 1 ' 278 3,49 1 5,19 6,48 
1 о,47 о.бо 0 2 ;8з 3,55 0 5,25 6,55 
0 о,53 0,66 0,9949 

8 
2,89 3,62 9,9909 5,3i 6,63 

O.9989 
8 

0.58 0,73 
0,9949 

8 2,94 3,69 8 5,37 6,71 O.9989 
8 0,63 o,79 7 3,oo 3,76 7 544 6,78 
7 0,68 0,86 6 3,o6 3,83 6 5,50 

5,56 
6,86 

6 о,74 0.93 5 3,12 
3,l8 

3,90 5 
5,50 
5,56 6,94 

5 о,79 o,99 4 
3,12 
3,l8 3,98 4 5,62 7,oi 

4 0.84 1,06 3 3,24 4,05 3 5,69 7,09 
3 •0.89 і.'іЗ 2 3,29 4,12 2 5,75 7,17 
2 о,95 1,19 1 3,35 4,20 ! 1 5,8і 7,25 
1 1.00 1.26 0 3,41 4,27 i 0 5,87 7,32 
0 ifib 1І34 0,9939 

8 
3,47 4,34 i 0,9899 5,94 7,40 

0.9979 1,12 1,42 
0,9939 

8 3.53 4,42 1 8 6,00 7,48 
8 1,19 1Д9 7 3,59 4,49 : 7 6,07 7,57 
7 1,25 1,57 6 3,65 4,56 1 6 6,14 7,66 
6 i , 3 i 

1,37 
1,65 5 3,71 4,63 : 5 6,21 7,74 

5 
i , 3 i 
1,37 i,73 4 З.76 4,71 4 6,28 7,8з 

4 1,44 
1,50 
1,56 

1,81 3 3,82 4,78 3 6,36 7,9-
з 

1,44 
1,50 
1,56 

1,88 2 3,88 4,85 ; 2 6,43 8,01 
2 

1,44 
1,50 
1,56 1,96 1 3,94 4,93 1 1 6,50 8,10 

О . Ci 1 1,62 
1,69 

2,04 
2,12 

0 4,00 5.00 i 0 6,57 8,18 
0 

1,62 
1,69 

2,04 
2,12 0.9929 4,06 5,08 ; 0,9889 6,64 8,27 

0,9969 
8 
7 

і,75 
1,81 
1І87 

2,20 
2,27 
2,35 

8 
7 
6 

4,12 
4,19 
4,25 

5,16 ! 
5,24 : 
5,32 1 

8 
7 
6 

6,71 
6,78 
6,86 

8,36 
8,45 
8,54 

6 1,94 2,43 5 4,3i 5,39 j 5 6,93 8,63 
8,72 
8,80 
8,88 

5 
4. 

2.00 
2,0б 

2,5-i 
2,58 

4 
3 

4,37 
4,44 

5,47 ! 
5,55 ! 

4 
3 

7,оо 
7,о7 

8,63 
8,72 
8,80 
8,88 3 2,11 2,62 2 4,50 5,63 2 7,13 

8,63 
8,72 
8,80 
8,88 

2 2,17 2,72 1 4,56 5,71 j 1 7,20 8,96 
1 2,22 

2,28 
2/79 4,62 5,78 j 0 7,2 7 9,04 

0 
2,22 
2,28 2,86 
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0,9879 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
l 
0 

0,9869 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9859 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9849 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

7,33 
7,40 
7,47 
7,53 
7,6o 
7,67 
7,73 
7,80 
7,87 
7,93 
8,00 
8,07 
8. .4 

! 8J21 
8,29 
8,36 
8,43 
8,50 

i 8,57 
I 8,64 
1 8,71 

8,79 
8,86 
8,93 
9,oo 
9,07 
9-14 
9,21 
9,29 
9,36 
9,43 
9,50 
9,57 
9,64 
9,71 
9,79 j 
9,86 
9,93 ! 

10,00 ' 
10,08 i 

1 

9,13 
9,21 
9,29 
9,37 
9,45 
9,54 
9,62 
9,70 
9,78 
9,86 
9,95 

10,03 
10,12 
10,21 
10,30 
10,38 
10,47 
10,56 
10,65 
io,73 
10,82 
10,91 
11,00 
i l , o 8 
11,17 
11,26 
11,35 
11,44 
11,52 
11,61 
11,70 
11,79 
11,87 
11,96 
12,05 
12,13 
12,22 
12,31 
12,40 
12^49 

0,9839 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9829 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9819 
8 
7 
6 
5 

3 
2 
1 
0 

0,9809 
8 
7 
6 
5 
4 

" 3 
2 
1 j 
0 ! 

î 

10,15 
10,23 
10,31 
10,38 
10,46 
io,54 
10,62 
10,69 
io,77 
10,85 
10.92 
11,00 
и , o8 
I M S 
11,23 
11.31 
11,38 
11,46 
n ,54 
11,62 
11,69 
u / 7 7 
11,85 
11,93 
12,00 , 
12,08 
12,15 
12,23 

12,38 
12,46 
12,54 > 
12,62 
12,69 
12,77 
12,85 
12,92 
13,oo 
13.08 
13,15 

12,58 
12,68 
12,77 
12,87 
12,96 
13,05 
13,15 
13,24 
13,34 
13,43 
13.52 
13,62 
іЗ ,7 і 
13,81 
1,3,90 
13,99 
14,09 
І 4 , і 8 
14.27 i 
14,37 1 
Ч , 4б 
14,96 
14,65 
14,74 
14,84 
14,93 , 
15,02 1 
15.12 i 
15,21 j 
15,30 i 
15,40 j 
15,49 
15,58 
15,68 
15,77 
15,86 
15,96 
16.05 
16,15 
16.24 

0,9799 
8 

l 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0.9789 
8 

i 7 

5 
4 
3 
n 
1 
0 

o,9779 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

о,97б9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

1 

i 
1 

13,23 
13,3 
13,38 
13,46 
13,54 
13,62 
13,69 
13,77 
13,85 
13,92 
14.00 
14,09 
14,18 
14,27 
14,36 
14,45 
14,55 
14,64 
14,73 
14,82 
14,91 
15,00 
15,08 
15,17 
15,25 
15,33 
15,42 
15,50 
15,58 
15,67 
15,75 
15,83 
15,92 
l6 , 00 
16,08 

. 16,15 
16,23 
16,31 
16,38 
16,46 

16,33 
16,43 
16,52 
i 6 , 6 i 
16,70 
16,80 
16.89 
16,0.8 
17,08 
17,17 
17,26 
17,37 
17,48 
17,59 
17,70 
17,81 
17,92 
18,03 
18,14 
18,25 
18,36 
18,48 
18,58 
18,68 
18,78 
18,88 
18,98 
19,1,8 
19,18 
19,28 
19,39 
19,49 
19,59 
19,68 
19,78 
19,87 
19,96 
20,06 
20,15 
20,24 
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,9759 i6,54 20,33 0,9719 19,75 24,18 

1 

1 0,9679 22,92 27,95 
8 1б,б2 21,43 8 19,83 24,28 8 23,00 28,04 
7 l6,6o, 20,52 7 19,92 24,38 7 23,08 28,13 
6 і6,77 20,6l 6 20,00 24,48 6 23,15 28,22 
5 16,85 20,71 5 20,08 24,58 5 23,23 28,31 
4 16,92 20,8o 4 20,17 24,68 4 23,31 28,41 
3 17,00 20,89 3 20,25 24,78 3 23,38 28,50 
2 17,08 20,99 2 20,33 24,88 2 23,46 28,59 
1 17,17 21,09 1 20,42 24,98 1 23,54 

23,62 
28,68 

0 17,^5 21,19 0 20,50 
20,58 

25,07 0 
23,54 
23,62 28,77 

9749 
8 

17,33 21,29 0,9709 
20,50 
20,58 25,17 ; 0,9669 

8 
23,69 28,86 9749 

8 17,42 21,29 8 20,67 25,27 
; 0,9669 

8 23,77 
23,85 

28,95 
7 17,50 21,39 7 20,75 25,37 7 

23,77 
23,85 29,04 

6 17,58 21,49 20,83 25,47 6 23,92 29,13 
5 17,67 21,59 5 20,92 25,57 5 24,00 29,22 
4 17,75 21,69 4 21,00 25,67 4 24,08 29,33 
3 17,85 21,79 3 21,08 25,7б 3 24,15 29,40 
2 17,92 21,89 2 21,15 25,86 2 24,23 29,49 
1 і8,оо 21,99 1 21,23 25,95 

26,04 
1 24,31 29,58 

0 18,08 22,09 0 21,31 
21,38 

25,95 
26,04 о 24,38 29,67 

9739 18,15 22,18 0,9699 
21,31 
21,38 26,13 0,9659 24,46 29,76 

8 18,23 22,27 8 21,4.6 26,22 1 8 24,54 
24,62 

29,86 
7 18,31 22,36 7 21,54 

21,62 
26,31 ! 7 

24,54 
24,62 29,95 

6 18,38 22,46 6 
21,54 
21,62 26,40 ! 6 24,69 30,04 

5 18,46 22,55 5 21,69 26,49 5 ' 24,77 30,13 
4 18,54 22,64 4 21,77 26,58 4 24,85 36,22 
3 18,62 22,73 3 21,85 26,67 3 24,92 ' 30,31 
я 18,69 22,82 2 21,92 а 6,7 7 • 2 25,00 30,40 
i 17,77 

18,85 
22,92 1 22,00 26,86 

26,95 
1 25,07 30,48 

0 
17,77 
18,85 23,10 0 22,08 

26,86 
26,95 0 25,14 30,57 

30,65 ,9729 18,92 23,19 0,9689 22,15 27,04 0,9649 25,21 
30,57 
30,65 

8 19,00 23,28 8 22,23 27,13 8 25,29 
25,36 

30,73 
30,82 7 19,08 23,38 7 22,31 

2 3 , 3 8 
27,22 7 

25,29 
25,36 

30,73 
30,82 

6 .19,17 23,48 6 
22,31 
2 3 , 3 8 27,31 6 25,43 30,90 

30,98 5 19,25 23,58 5 22,46 27,40 5 25,50 
30,90 
30,98 

4 19,33 23,68 
23,78 

4 22,54 27,49 4 25,57 31,07 
3 19,42 

23,68 
23,78 3 22,62 

22,69 
27,59 3 25,64 31,15 

2 19,50 23,88 2 
22,62 
22,69 27,68 2 25,71 31,23 

1 19,58 23,98 1 22,77 
22,85 

27,77 
27,86 

1 25,79 31,32 
0 19,67 24,08 0 

22,77 
22,85 

27,77 
27,86 0 25,86 31,40 
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0,963g 
8 

25,93 31,48 ! 0,9599 28,62 34,6i o,9559 31,0б 37,41 0,963g 
8 26,00 31,57 і 8 28,69 

34,69 i 
8 31,12 37,48' 

7 26,07 31,65 ! 7 28,75 34,76 7 31,19 37,55 
6 26,13 31,72 ! 6 28,81 34,83 6 31,25 37,62 
5 26,20 31,80 1 5 28,87 34,90 5 31,31 37,69 
4 26J27 31,88 1 4 28,94 34,97 4 31,37 37,76 
3 26,33 Зі,9б ; з 29,00 35,05 3 Зі,44 37,83 
2 26,40 32,03 2 29,07 35.12 3 31,50 37,90 
1 2б,47 32,11 i 29,13 35,20 1 Зі,5б 37,97 
0 26,53 32,19 0 29,20 35,28 0 31,62 38,04 

0,9629 
8 

26,60 32,27 10,9589 29,27 35.35 o,9549 Зі,б9 З8,і і 0,9629 
8 26,67 32,34 : 8 29,33 3543 8 31,75 38,18 
7 26,73 32,42 ! 7 29,40 35.51 7 31,81 38,25 
6 26,80 32,50 6 29,47 35,58 6 51,87 38,33 
5 26,87 32,58 5 29,53 35,66 5 31.94 38,40 
4 26,93 32,65 4 29,60 35,74 4 32,00 38,47 
3 27,00 32,73 3 29,67 35,8i 3 32,06 38,53 
2 27,07 32,8і 2 29,73 35,89 2 32,12 37,üO 
1 27,14 32,90 

32,98 
1 29,80 35,97 1 32,19 38,68 

0 27,21 
32,90 
32,98 0 29,87 36,04 0 32,25 38,75 

0,9619 
8 

27,29 33,о6 о,9579 29,93 36,12 0,9539 32,31 38,82 0,9619 
8 27,3б 33,15 8 30.00 36,20 8 32,37 38,89 
7 27,43 33,23 ! 7 30,06 36,26 7 32,44 38,96 
6 27,50 33,31 1 6 30,11 36,32 ! 6 32,50 39,04 
5 27,57 33,39 5 30,17 Зб,39 5 32,5б 3 9 , і і 

' 4 27,64 33,48 4 30,22 36,45 \ 4 32,62 39, і8 
3 27,71 33,5б 3 30,28 36,51 3 32,69 39,25 
2 27,79 33,64 2 30,33 36,57 2 32,75 39,32 
1 29,86 33,73 1 30,39 36,64 1 32,81 39,40 
0 27,93 , 33,8і 0 30,44 36,70 0 32,87 39,47 

0,9609 28,00 
28,06 1 

33,89 0,9569 30,50 36,76 0,9529 32,94 39,54 
8 

28,00 
28,06 1 33,97 8 30.56 36,83 , 8 33,oo 39,6і 

7 28,12 34,04 7 30,61 36,89 7 ЗЗ.об 39,68 
6 28,19 3 4 , u 6 30,67 Зб,95 6 33,12 39,74 
5 28,25 34, і8 5 30,72 37,02 , 5 33,18 39,8і 
4 28,31 34,25 4 30,78 37,08 4 33,24 39,87 
3 28,37 і 34,33 3 30,83 3 7 , 4 3 33,29 39,94 
2 28,44 ' 34,40 2 30,89 37,20 2 33,35 40,01 
1 28,50 34,47 1 30,94 37,27 1 33,41 40,07 

0 i 
1 

28,56 j 
34,54 0 3*,оо 37,34 0 33,47 40,14. 
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0,-9519 33,53 40,20 0,9479 35,55 42,45 ; 0,9439 37,72 44,86 
8 33,59 40,27 8 35.60 42,5i i 8 37,78 44,92 
7 33,65 40.34 ! 7 35,65 42,56 \ 7 37,83 44,98 
6 33,71 40,40 6 35,70 42,62 i 6 37,89 .45,04 
5 33,76 40,47 5 35,75 42,67 ! 5 37,94 45 , io 
4 33,82 40,53 i 4 35,8o 42,73 4 38,00 45,16 
3 33,88 40,60 i 3 35,85 42,78 3 38,06 45,22 
2 33,94 40,67 2 35,90 42,84 2 38,11 45,28 
1 34,00 40,74 1 35,95 42,89 1 38,17 45,34 
0 34,05 40,79 0 36,00 42,95 0 38,22 45,41 

0,9509 34 , io 40,84 0,9469 36,06 43 ,oi 0,9429 38,28 45,47 
8 34,14 40,90 :• 8 36,11 43,07 8 38,33 45,53 
7 34,19 40,95 i 7 36,17 43,13 7 38,39 45,59 
6 34,24 41,00 6 36,22 43,19 6 38,14 45,65 
5 34,29 41,05 5 36,28 43,26 5 39,50 45,7i 
4 34,33 41,11 4 36,33 43,32 

43,38 
4 38,56 45,77 

3 34,38 41,16 3 36,39 
43,32 
43,38 3 38,61 45,83 

2 34,43 41,21 2 36,44 43,44 2 38,67 45,89 
1 34,48 41.26 1 36,50 43,50 1 38,72 45,95 
0 34,52 41,32 0 36,56 43,56 0 38,78 46,02 

(1,9499 34-57 41,37 0,9459 36,61 43,6з 10,9419 38,83 46,08 
8 34,62 41,42 8 36,67 43,69 8 38,89 46,14 
7 34,67 41,48 7 36,72 43,75 7 38,94 46,20 
6 34,71 41,53 6 36,78 43,8i 6 39,oo 46,26 
5 34,76 41,58 5 36,83 43,87 5 39,05 46,32 
4 34,8i 41,63 4 36,89 43,93 4 39 , io 46,37 
3 34,86 41,69 3 36,94 44,00 3 39,15 46,42 
2 34,90 41,74 2 37,oo 44,06 2 39,20 46,48 
1 34,95 41,79 1 37,o6 44,12 1 39,25 46,53 
0 35,oo 41,84 ! 0 3 7 , n 44,18 0 39,30 46,59 

0,9489 35,05 41,90 1 0,9449 37.17 44,24 0,9409 39,35 46,64 
8 35 , io 41,95 ! 8 37,22 44,30 8 39,40 46,70 
7 35,15 42,01 ! 7 37,28 44,36 7- 39,45 46,75 
6 35,20 42,0б : 6 37,33 44,43 6 39,5o 46,80 
5 35,25 42.12 5 37,39 44,49 5 39,55 46,86 
4 35,30 42', 17 i 4 37.44 44,55 4 39,6o 

39,65 
46,91 

3 35,35 42.23 ! 3 37,50 44,61 3 
39,6o 
39,65 46,97 

2 J 5 , 4 O 42,29 2 37,56 44,67 2 39,70 47,02 
1 35.45 42.34 1 37,6i 44,73 1 39,75 47,o8 
0 35,50 42,40 0 37,67 44,79 0 

I 39,8o 

! 

47,13 

1 
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0,9399 39,85 47,i8 0,9359 41,85 49,34 0,9319 43,76 5і ,38 
'8 39,90 47,24 8 41,90 49,40 8 43,81 51,43 

51,4-8 7 39,95 47,29 7 41,95 49,45 
I J 43,86 

51,43 
51,4-8 

6 40,00 47,39 6 42,00 49,50 6 43,90 5і,53 
5і ,58 5 40,05 47,45 5 42-P5 49,55 5 43,95 
5і,53 
5і ,58 

4 40,10 47,49 4 42,10 49,61 4 44,oo 51,63 
3 45Î15 47,5i 3 42-44 49,66 3 44,05 5і ,68 
о 40,20 47,56 2 42Д9 49,71 2 44,09 51,72 
1 40,25 47,62 1 42,24 49,76 1 44,14 5і,77 
0 40,30 47,67 0 42,29 49,81 0 44,18 51,82 

5і,87 О.9389 
8 

40,35 47,72 0,9349 42,33 49І86 0,9309 44,23 
51,82 
5і,87 О.9389 

8 i 40,40 47,78 8 42,38 49,91 8 44,27 5 і ,9 і 
1 1 40,45 47,83 7 42,43 49,96 7 44,32 5і,9б 
6 40.50 47,89 6 42,48 5о :оі 6 44,36 52.01 

! 40,55 
40,60 

47,94 5 42,52 50,06 5 44,41 52,06 
4 

! 40,55 
40,60 47,99 4 42,57 5о, і і 4- 44,4-6 52,10 

3 40,65 48,05 3 42,62 50.16 3 44,50 52,15 
2 40,70 48,10 .2 42,67 50,21 2 44,55 52,20 
i . 40,75 48,16 1 42,7і 50,26 1 44,59 52,25 
0 40,80 48,21 о 42,76 5»ІЗ i 0 44,64 52,29 

о,9379 40,85 48,26 о,9339 42,81 50,37 0,9299 
8 

44,68 52,34 
S 40,90 48,32 î 8 42,86 50,42 

0,9299 
8 44,73 52,39 

40,95 48,37 7 42,90 50,47 7 44,77 52,44 
6 41,00 48,43 6 42,95 50,52 6 44,82 52,48 

* 5 41,05 48,48 ' '0 43.00 50,57 к и 44,86 52.53 
4 41,10 48,54 : 4 43,05 50.62 4 44,91 52,58 
3 41,15 48.59 0 43,ю 50ДѴ7 3 44,96 52,63 

52,68 2 41,20 48.64 2 43,14 50,72 2 45,oo 
52,63 
52,68 

I 41,25 48.7О ! i : 43,19 50,77 1 45,05 52,72 
0 41,30 48,75 0 43,24 50.82 0 45-09 52,77 

O.Q36Q 41,35 48,80 о,9329 43,29 50,87 0,9280 45,55 53,24 
8 41,40 48.86 8 43,33 50,92 70 46,00 53,72 
7 41,45 •48,91 43,39 50,97 і 6o 46.46 54,19 
6 41,50 48,97 ; 6 43,43 

43,48 
51,02 j 50 46,91 54,66 

5 41,55 49,02 5 : 
43,43 
43,48 5i,07 j 40 47.36 55,13 

4 41,60 49,07 4 43,52 51,12 j 30 47,82 55.60 
3 41,65 49,іЗ ! з : 43,57 51,17 j 20 48,27 56.07 

41,70 49,18 ; 2 43,62 10 48,73 56.54 
1 41,75 49,23 ! 1 1 43,67 51,27 1 00 49,16 56,98 
0 41,80 49,29 I 

1 
0 ' 43-71 51,32 ! 

; 

I 
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3 1 

"S E-1 

5 S 
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3 § 
5 sa 
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fi 0 
С a 

0,9190 
80 
7O 
Où 

SO 
4O 
ЗО 
20 
10 
00 

0,9090 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

0,8990 
80 
70 
60 
S» 
40 
ЗО 
20 
10 
00 

0,8890 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 j 
00 

0,8790 j 
80 
70 

i 

49-64 
! 50,09 
j 50,52 
1 50.96 
! 51-38 
1 51,79 
i 52,23 
I 52,58 
i 53,13 

53,57 
! 54,°o 
! 54,48 
' 54,95 
j 55-41 
1 55-86 
i 56.32 
j 56.77 

57.21 
57,63 
58,05 
58,50 
58,95 
59,39 
59,83 
60,26 
60,67 
61,08 
61,50 
61.92 
62,36 
62,82 
63,26 
63,70 
64,13 
64,57 
65,00 j 
65,4-2 ! 
65,83 j 
66,25 
66,70 
67,13 ) 
67.54 1 
67,96 I 

57.45 
57,92 
58,36 
58.80 
59,22 
59,63 
60,07 
60,52 
60.97 
61,40 
61,84 
62,31 
62.79 
63,24 
63,69 
64,14 
64,58 
65.01 
65,41 
65,81 
66,25 
66,69 
67,11 
67,53 
67,93 
68,33 
68,73 
69,11 
69.50 
69,92 
70,35 
70,77 
71,17 • 
71,58 : 
71.98 j 
72,38 ! 
72,77 
73,15 
73.54 
73,93 
74,33 
74.70 
75,08 

! 60 
! 50 
1 40 

30 
• 20 
1 10 

00 
0,8690 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

0,8590 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

0,8490 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

0,8390 
80 
70 
60 
50 
40 

68,38 
68,79 
69,21 
69,63 
70,04 
70.44 
70.84 
71,25 
71,67 
72,09 
72,52 
72,96 
73І38 
73- 79 
74- 23 
74,68 
7 5 , H 
75- 59 
76,04 
76,46 
76,88 
77,29 
77,71 
78.12 
78^2 
78,92 
79,32 
79,72 
80,13 
8o,54 
80,96 
81,36 
81,76 
82,15 
82,54 
82,92 
83,31 
83,69 
84,08 
84,48 
84.88 
85,27 
85,65 

75,45 
75,8з 
76,20 
76,57 
76,94 
77,29 
77,64 
78,00 
78,36 
78,73 
79,12 
79,50 
79,86 
80,22 
80,б0 
8I.OO 
81,40 
8l,80 
82,19 
82,54 
82,90 
83,25 
83,60 
8з,94 
84,27 
84,60 
84,93 
85,26 
85,59 
85,94 
86,28 
86,6i 
86,93 
87,24 
87,55 
87,85 
88,16 
88,46 
88,76 
89.08 
%,39 
89,70 
89.99 

30 
20 
10 
00 

0,8290 
•8o 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
00 

0,8190 
! 80 

7o 
60 

1 50 
1 40 
! Зо 
j 20 
; 1 0  

j 00 
' 0,8090 
! 80 
\ 70 
! 60 

50 
40 
30 
20 
10 
00 

0,7990 
80 
70 
60 
50 
40 

o,7939 
0,7938 

86,04 
86,42 
86.81 { 
87,19 
87,58 
87.96 
88 : S 6 , 
88.76 
89,16 ; 
89,54 
89,92 
90,29 ; 
90,64 
91,00 
91,36 
91.71 
92,07 
92,44 
92,81 
93,18 
93,55 
93,92 
94,28 
94,62 
94,97 
95,32 
95,68 
96,03 
96,37 
96,70 
97.03 
97,37 
97i7o 
98,03 
98,34 
98,66 
98,97 
99,29 
97,61 
97,94 
99,97 

100,00 

90,29 
90,58 
90,88 
91,17 
91,46 
9 Ь 7 5 
92,05 
92,36 
92,66 
92,94 
93,23 
93,49 
93,75 
94,00 
94,26 
94,51 
94>76 
95,03 
95^29 
95.55 
95,82 
96,08 
96,32 
96,55 
96,78 
97P2 
97,27 
97,5i 
97,73 
97,94 
98,16 
98,37 
98,59 
98,80 
98,98 
99, i6 
99,35 
99,55 
99,75 
99,66 

j 99,86 
j100 ,00 
i 
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Таблица для приготовления сѣрной кислоты любой концентрации смѣ-
шеніемъ кислоты уд. в. 1,85 съ водой. 
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О
бр

аз
уе

тс
я 

ки
сл

от
а 

уд
ѣ

ль
-

на
го

 в
ѣ

са
. 

1 1 , 0 0 9 1 3 0 1 , 4 5 6 З 7 О 1 , 7 2 3 

2 і , о і 5 140 1 , 4 7 3 3 ^ 0 1 , 7 2 7 

5 і , 0 3 5 1 5 0 1 , 4 9 0 З 9 О 1 , 7 3 0 

1 0 1 , о 6 о i 6 o i , 5 i o 4 O O 1 , 7 3 3 

. 1 5 1 , 0 9 0 1 7 0 1 , 5 3 0 4IO 1 , 7 3 7 

2 0 і , і і З 1 8 0 1 , 5 4 3 42О 1 ,740 

2 5 1 , 1 4 0 ICO і , 5 5 б 4 З О 1 , 7 4 3 

3 0 1.165 2 0 0 1,568 4 4 О 1,746 

3 5 1 . 1 8 7 2 1 0 1 , 5 8 0 . 4 5 О 1 , 7 5 0 

4 0 1 ,210 2 2 0 1 , 5 9 3 i 46О і , 7 5 4 

4 5 1 , 2 2 9 2 3 0 1 , 6 0 6 47О і , 7 5 7 

5 0 1 , 2 4 8 2 4 0 1 , 6 2 0 4 8 О 1,760 

5 5 1 , 2 б 5 1 2 5 0 1 , 6 3 0 4 9 О 1 , 7 б З 

бо 1 , 2 8 о ' 2 6 0 1,640 ООО 1 ,766 

6 5 1 , 2 9 7 2 7 0 1,648 5 I O 1 ,768 

7 0 1 , 3 1 2 2 8 0 1.654 5 2 О 1 , 7 7 0 

7 5 1 , 3 2 6 2 9 0 1 .667 SSO 1 , 7 7 2 

8 о 1 . 3 4 0 ЗОО 1 ,678 54О 1 , 7 7 4 

8 5 1 . 3 5 7 3 І О 1 , 6 8 9 SSO 1,776 

до 1 , 3 7 2 3 2 0 1 , 7 0 0 ООО 1 , 7 7 7 

9 5 1 , 3 8 6 ЗЗО 1 , 7 0 5 Б ? » 1 , 7 7 8 

100 і , 3 9 8 З 4 0 1 , 7 1 0 SSO і , 7 7 9 

1 1 0 1 , 4 2 0 SSO 1 ,714 SCO 1 , 7 8 0 

120 1 , 4 3 8 ЗОО 1 , 7 1 9 ООО 1 , 7 8 2 

I 



— 261. — 

С ѣ р н а я к и с л о т а . 

! ^ 
г • 

Удѣл. пѣсъ 
i m 100 вѣсов. ч ХЯМІІЧ. чист. 1 дц'гръ химмч. ч. кислоты 

If," ,,. 
i m КИСЛОТЫ содерж. сод оря: килогр. 

при - _ (оез- 9 при - _ (оез-

ноздуш. пр.). a, ü / 0 so, so, H,S0 4 

I .ООО 

1 

0 0.07 0.09 

1 

0,001 0.001 
Loos 0.7 0.68 0.83 0,007 0.00S 
1.010 1-4 ! 1.28 1-57 0.013 о . о і б 
Lois 2.1 1,88 2.30 I 0.019 0,023 
1.020 2-7 2.47 3 03 ! 0025 0.031 1.025 З.4 3.°7 З.76 ! 0,032 0.039 1.030 ! 4.1 З.67 4,49 і 0,038 0.046 
1.035 i 4 7 4.27 5.23 ! 0.044 0.054 1.040 5.4 4.87 5.96 0.051 О.0Й2 1.045 0.0 5.45 6.67 1 0.057 0,071 1.050 1 6.7 6.02 7-37 . 0,063 О.О77 
i.°55 7-4 6.59 8.07 і 0.070 0,085 l.OÔO 8.0 7.16 8.77 о 076 0.093 1.065 8.7 7-73 9.47 0,082 0.1O2 
1.070 9.4 8.32 ю л g ! 0.089 0,109 '•075 10,0 8.90 і о . д о 0.096 o.i 17 1.080 10.6 9-47 i і . б о о юз 0,125 1.085 11.2 10.04 12 30 0,109 0-133 î .ogo 11.9 10. 6о 12.99 i 0.116 0.142 1.095 12.4 11.16 13.67 0,122 0.150 1.100 13-0 11,71 4-35 0.129 0.158 1.105 13.6 12.27 »5-03 0.136 0.166 
1,1 10 14.2 12.82 15.71 0.143 0,175 1.115 14.9 іЗ.Зб 16.36 0.149 0.183 
1.120 15.4 13.89 17.01 0.156 0,191 1.125 16.0 14.42 17.66 . 0.162 0.199 1.130 16.5 14.95 18.31 0.169 0.207 1.135 17.1 '5.48 18.96 0.176 0.215 
1.140 17.7 16.01 19.61 0.183 0.223 1.145 18.3 •6.54 20,26 0.189 0.231 1.150 18.8 17.07 20.91 0.196 0.239 1.155 19.3 17.59 21.55 0.203 0.248 1.160 19.8 і8.и 22,19 0.210 0.257 1.165 20.3 18.64 22.83 0.217 0 266 
1.170 20,9 19.16 23.47 0.224 0.275 1.175 21,4 19.69 24.12 0.231 0.283 1.180 22.0 20.21 24.76 0.238 0.292 1.185 22.5 20.73 2540 0.246 0.301 1.190 23.0 21.26 26,04 0.253 0-330 1.195 23.5 2,,78 г б 68 0.260 0.310 
1.200 24.0 22,30 27.32 і 0.268 0.328 
1.205 24.5 22.82 27.95 0.275 0.337 1,210 25.0 23.ЗЗ 28.58 0.282 0.346 1,215 25.5 23.34 29.21 6.290 0.355 1,220 26,0 24.36 29.84 0.297 0.364 1.225 26.4 24.88 3048 j 0.305 0.373 



202 

à 
Удт.л. вТ.гь ~- 1U0 пѣсов. 4 Х І І М П Ч . мнет. 1 Л Н Т р Ъ Х11М11Ч. M . lillC.'-IOTU Удт.л. вТ.гь 

ffl кислоты содорж. содерж. кіілогр. 
при ~р ( и е з - 0 

содорж. 
при ~р ( и е з -

Гр
ад

у 
воздуіи. пр.) Гр

ад
у 

7 o S 0 3 
so, I I , S0 4 

1.230 26.9 25.39 31.11 0.312 0,382 
1-235 27.4 ! 25,88 31.70 0.320 0.391 
1.240 27.о 26.35 32 28 0.327 0.400 1.245 28.4 26,83 32.86 0-334 0.409 

0 418 1.250 28,8 27.29 33-43 0 34' 
0.409 
0 418 

1.255 , 2 9 . 3 27.76 34 о" 0,348 0 426 
1.260 ; 2 9 . 7 28.22 34-57 0.356 0.435 1.265 30.2 28,69 35-14 0 363 0.444 
1.270 30.6 29-15 35-71 0.370 0.454 
1-275 31.1 29.6a 36.29 0-377 0.462 
1.280 i 31-5 30.10 36.87 0 385 0.472 
1.285 ' 32.0 3 ° - 5 7 37-45 0.393 0.481 
1.290 ; 32.4 31.04 38.03 0,400 0.490 1.295 32.8 31-52 38.61 ! O408 0.500 
1.300 ; 33-3 31 99 3919 0,416 0,510 і - 3 ° 5 33-7 32.46 39-77 0,424 0.510 
1.310 i 34-2 32.04 40.35 ! 0.432 j 0.52ц 
1-315 34 6 33-41 40 93 0.439 0.538 1.320 ! 35-0 33-88 41 50 0.447 0.548 і - 3 2 5 I 35-4 34-35 42.08 0.455 0-557 
і - 3 3 ° I 35.8 34.80 42.66 0.462 о 567 i-335 36.2 35 27 43-20 0.471 0-577 
1-34° ! 36-6 35 71 43-74 0.479 ü.586 
1-345 i 37-0 36.14 4 4 28 0.486 0.596 
1-350 37-4 36.58 44.82 0.494 0.605 
1-355 ! 37-8 37.02 45-35 0.502 0,614 
1.360 j З8.2 37-45 45.88 0.509 0.624 і -3б5 1 38.6 37 80 46.41 0.517 0.633 
1.370 j 39-0 38.32 46.94 0.525 0643 
1-375 39-4 38.75 47-47 0.533 0.653 1.380 ! 39.8 39.18 48.00 0.541 0.66a 
1-385 ; 40.1 39.62 48.53 0.549 0.672 
i 390 40.5 40.of, 49.06 0.557 0 68?. 
1-395 40.8 40.48 49-59 0.564 0.(192 
1.400 41.2 40,91 50.11 , 0-573 0.702 1,405 1 41-6 41-33 50-63 0.581 0711 
1,410 : 42.0 41,76 51-15 0,589 0.72 1 i -4 '5 i 43.3 ; 42.17 51.66 0-597 0 730 
1.420 1 42.7 42.57 52.15 ! 0.604 0.740 
1.425 43.1 42.96 52-Ö3 ! 0.612 0.750 
1.430 43-4 43-36 53-11 0.620 0.759 
i 435 43-8 43-75 53-59 ! 0.628 0.760 
1,440 44.1 4̂ ,14 54.07 i 0.636 0.770 
1-445 44-4 ! 44-53 54 55 , 0 643 0.789 
1.450 44,8 j 44.92 55.03 0.65 1 0,798 
1-455 45-1 1 45-31 55-50 . 0,659 0.808 
' 1.460 45-4 1 45-69 55-97 : 0.667 0.817 1.465 45-8 1 46.07 56.43 ! 0.675 0.827 
1,470 46.1 j 

i 1 

4-6.45 56. <I0 ; 
; 

0,683 0.837 



Удѣл. ТіѢСЪ 

л 
Бо

м
о.

 

100 вѣеои. ч . Х11.МИЧ. ЧИСТ. 

! 
! 1. дитръ хішнч. ч. кислоты 

л 
Бо

м
о.

 

кислоты содерж. 
1 содерж. 

КИЛОГр. 

при (.103- о 1 при (.103-

воадуш. пр.) 
Ц 
и 

°/oSO, SO., H.SO, 

1.475 
1.480 
1.485 
1,490 1.495 
i .500 i-5°5 1.510 • 515 1.520 
1.525 
i 53° 
1 53 5 
1.540 1-545 
i 550 
1-555 1.560 
i 5«5 
і.57° '•575 1.580 
i 585 1.590 1-595 
i .600 1,605 
5.1ІЮ 1.615 
1.1)2 0 
I.625 1 630 
1-635 
1.640 
1.645 
1.650 
' 0 5 5 
i .Обо 1,665 1 Л70 1.675 1.680 1.685 
1.090 

1.695 
1.700 
1.705 
1.7 ю 

'•715 

46.4 
46.8 
47-1 47-4 47-8 î 48.1 
48.4 
48.7 ! 

49.0 j 
49.4 
49-,7 
50.0 
50.3 
50.6 
50.9 

і 51.5 , 1 51-8 
52.1 , 
52.4 І 52- 7 1 

i 53.0 
53.3 53- 6 53- 9 54 i 54- 4 54- 7 

i 55.0 55- я І 55-5 55 8 I 56.0 56.3 56.6 
1 56.9 

57-1 , 1 574 57-7 
i 57-9 
j 58.2 j 58.4 i 58.7 
j 58.9 
i 59-3 ! 59.5 
! 59-7 
1 Oo.o 

1 60.2 

46.83 
47.21 
47 57 47- 9 5 

48- 34 48.73 49.12 
49.51 49.89 50.28 
50.66 51.04 
51-43 
5 1 - 7 8 
5 2 . 1 2 53.46 
52.79 53- 12 5346 
53'8o 54.13 
54- 40 54.80 55 1 8 

55- 55 55-93 56.3° 56.68 
57-05 57-4° 57-75 58.09 58.4З 58.77 59.10 
5945 59.78 60,11 60,46 60.8:1 61.20 
âi.57 61.93 62.29 62.64 63.00 
63 35 63.70 64.07 

57.37 57.83 58.28 
58.74 
59.22 59.70 60,18 60.65 61.12 61.59 62.06 
62.53 63.00 
6 3 43 6385 64.26 64.67 65.08 
б549 65.90 66.30 66.71 67.13 
67 59 
68.05 68.51 68 97 
6943 
69.89 
70.33 
70.74 71.16 
71-57 71.99 72 40 
72.82 
73- 23 
73 64 74 07 74 51 74- 97 75.42 75- 86 76,30 76.73 77.17 77 60 78.04 78,48 

0.691 0.699 0.707 0.715 0.723 
0.731 
0.739 0.748 0.756 0.764 
0-773 0.781 0.789 0.797 0.805 0.813 0.821 0.829 0.837 0.845 
0.853 0.861 0.869 0.877 0 886 0 895 0.904 0.913 0,921 0,030 0.938 0.947 
0.955 0.964 0.972 0.981 
0.989 0.998 1 007 
1.016 
1.025 1.034. 
1.043 1.053 1.062 1.071 1.080 1.089 

! 1.099 
i 
1 

0 846 
0.856 
0.865 
0.876 
0.885 0.8 96 0 906 0.916 0.926 0.936 0.94Ö 0.957 0.967 
0.977 0.987 0.996 
L.OOÔ 
I.015 
1 .025 
І.035 
I . O 4 4 

1.054 1.064 
1.075 1.085 
1,096 1.107 1.118 
1-128 
1.139 1.150 
1.160 
1.17-0 
1.181 
1.192 
1.002 
1.21 2 
1,222 
І.23З 
I.244 
1.256 
I.267 
1.278 
1.289 
1.3°' 
1.3'2 

1-323 
1-334 
û 346 

— 208 — 
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Удѣл. вѣсъ 

при ± à - (без-

воздуш. пр.). Гр
ад

ус
ы

 Б
ом

е.
 

100 вѣсов- Ч. ХИМІІЧ. чист, 
кислоты содерж. 

1 литръ химич. ч. кислоты, 
содерж. нилогр. 

Удѣл. вѣсъ 

при ± à - (без-

воздуш. пр.). Гр
ад

ус
ы

 Б
ом

е.
 

7о so. 7 0H,so 4 S0 :, 

1.720 60.4 04.73 78.92 ' î.ioS 1-357 
М 25 бо.б i 64.78 70.36 1.118 1.369 
1.730 60.9 05-14 79.80 1.127 1.381 
i 735 ßi.i 65 5а 80.24 1.136 1.392 1.740 61,4 б5.8б 80.68 i 1.146 1.404 
1.745 61.6 66.22 81.12 1.156 1.416 '•750 61.8 öo 58 81.56 ; 1-165 1.427 1-755 62.1 66.Q4 S2.00 j 1.175 1.439 1,760 62.3 ; 07.30 82.44 ; 1.185 1.45' 1.765 62.5 ! 07 65 82.88 1 1-Ю4 1.463 
1.770 62.8 : 68.02 83-32 1.204 1-475 1-775 1 63.P I 68.40 83-90 ! 1.216 1.489 
1.780 63.2 i 68 98 84.50 1 228 1.504 1.785 63.5 i 69.47 85.10 1.240 1 519 '.790 ; 63.7 69.96 85-7° 1.252 1.534 1-795 64,0 ! 70-45 86.30 1.265 1.549 
i .800 64.2 i 70.94 86.00 1.277 1564 1.805 64.4 ; 71-50 87.60 1.201 ..581 1.810 646 72.08 88.30 1 3°5 1.598 1.815 64.8 72.60 80 05 1.319 1.621 1.820 650 ! 73 5 i 90 05 1.338 1 639 
1.821 i 73 63 00.20 1.34' 1.643 1.822 65.1 ! 73.80 00 40 1-34 5 1.647 1.823 1 1 

i 
73.06 00.60 1-34« 1.651 

1.824 1 65.2 ; 74.12 00.80 1-35 2 1.656 
1.825 — ; 74 29 91.00 1-35" 1.661 1.826 65.3 74.49 91.25 1.360 1.660 1 827 - - ! 74-69 01.50 1.364 1.671 1.828 65-4 ; 74,86 01.70 i 368 1.676 1.829 1 

— j 75-03 01.90 '•372 1.681 
1.830 i 75-19 0 2 10 1-376 1.685 1.831 i 65.5 j 75-35 О2.3О 1.380 1,690 1.832 1 -— ! 75 53 02 52 1.384 J .они 1-833 < 65.6 J 75-72 02.75 1-388 1.700 
1.834 — : 75.96 93-°5 «•393 1,706 1-835 i 65.7 j 76.27 93.43 1.400 1.7'Л 1.836 — ; 70.57 93.80 1.406 1.722 
1.837 ! 1 76.90 04,20 I.4 1 2 1.730 1.838 ! 65.8 77.23 94.60 1.419 1.730 '•839 I — 77-55 05.00 1.426 1.748 1.840 : 65-9 78,04 95.60 1.436 1-759 1.8405 — 1 78-33 95.95 1.441 1.765 1,8410 79-19 97.00 1.458 1.786 1.8415 79.76 07 70 1.460 '•799 1.8410 ; j 80.16 98.20 1.476 1.808 1.8405 80.57 08.70 i 483 i.Sib 

1.8400 — i 80.08 40.20 1.490 1.825 1.8395 i — i 81.18 99-45 1-4 94 1.830 
1.8390 — j 8139 99.7° 1-497 1J34 1.8385 ; 1 8і 59 09-95 i 50а 1.838 



Удѣльный вѣсъ соляной кислоты. 

Удѣлыі. 
нѣеъ при 

15» 
4іГ ' 

Гр
ад

ус
ы

 В
ол

е.
 

100 гр. 
Tt ас лоты 
содерж. 
%H01. 

1 литръ 
i содерж. 
1 кило
граммов* 
) 
і 

Удѣдьн. 
вѣсъ при 

15° 

4" 

i Г
ра

ду
сы

 B
ow

 е
. 

100 гр. 
кислоты 
содерж. 
°/0ИС1. 

1 Л І І Т р Ъ 

содерж. 
К І І Л О -

гралмовъ 

і,ооо 0,0 0,1 6 0,00l6 1,115 '4,9 22,86 0,255 
Ц005 о,7 1,15 0,012 1,120 15,4 23.82 0,267 
1,010 і,4 2,4 0,022 ',125 1б,0 24,78 0,278 
1,015 2,1 3.12 0,032 ",»3° 16,5 25,75 0,291 
1,020 2,7 4,»3 0,042 і,і35 17.1 26,70 о,3°3 
1,025 3,4 5,і 5 0,053 1,140 '7,7 27,66 0,315 
1,030 4,і 6, »5 0,064 1,1425 18,0 28,14 0,322 
> ,035 4,7 7,»5 0,074 ',145 18,3 28,61 0,328 
1,040 5,4 8,іб о,о85 1,150 18,8. 29,57 0,34« 
1,045 6,0 9,іб 0,096 4,152 19,0 29,95 о-,345 
1,050 6,7 10,17 0,107 ',155 19,3 3°,55 о,353 

1,055 7-4 11,18 0,118 і,ібо 19,8 31,52 0,366 
1,060 8,о 12,19 0,129 1,163 20,0 32,10 °,3 73 
1,065 8,7 »3,10 0,141 1,165 20,3 32,49 °,379 
1,070 9,4 14,17 0,152 1,170 20,9 33,46 0,392 
1,075 10,0 15,16 0.163 1,171 2 1,0 33,65 о,394 
1,080 10,6 16,15 0,174 і,і75 21,4' 34,42 о,4°4 

1,085 11,3 17.1З 0,186 і,і8о 22,0 35,39 0,418 
i ,090 11,9 18,11 0,197 1,185 22,5 36,31 0,430 

1,095 12,4 »9,°6 0,209 1,190 23,0 37,23 о,443 

1,100 i3,o 20,01 0,220 1,195 23,5 38,16 о,45б 

1.105 »3,6 зо,97 0,232 1,200 24,0 39.Ц 0,469 
1,110 14,2 21,92 0,243 
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Реактивы. 

К о и г о-р О Т Ъ. 

Индикаторъ на кислоту и щелочь. 1 гр. конго-ротъ растворяется от. 
1 литрѣ 5 0 % спирта. Въ свободному, состояніи краска голубого цвѣта, 
щелочныя же ея соли красиаго. Квасцы не оказываютъ вліянія на зтотъ 
индикаторт., поэтому его можно ирішѣнять при и]іобѣ бумаги на свобод
ную кислоту. 

Ф е и о л ф т а л о п н *ь. 

1 часть фенолфталеина растворяется въ 30 частяхъ 9 0 % (объеми.) 
спирта. 

Р о з о л о в а я к и с л о т а. 

j 1 часть розоловой кислоты растворяется въ 500 частяхъ 80%' спирта, 
и въ раствору прибавляютъ ѣдкаго барія д о появлеиія краоноватаго окра-
шивашя. 

M о л и б д е в о в ы й р а с т в о р ъ. 

150 гр. молибденовошслаго аммонія раствори mrr. вч, тешюн водѣ, 
растворъ доводя тъ до литра и в л и в а штъ е г о вч. 1 литрч , азотной 
кислоты, уд. в. 1,2. Приготовленный такнмъ образомч, молибденовый ра
створъ оставляют'!, на 24 часа стоять при 35° С; выдѣлнішшіся осадокъ 
отфильтровывают'!.. Иногда осадка но образуется. 

Ф о л и и г о в а ж и д к о с т ь п о 0 о к с л о. 
34,630 гр. химически чистой сѣрнокиелоіі піѣдп растворяютъ въ 500 

куб. сайт. воды. 
Растворъ сегнотоиой соли (лучпіе нмѣть ого возможно чаще свѣжимч.) 

пршадшяютъ слѣдуіоиишч. образомч»: растворяютъ 173 гр. вшшокнслоіі 
соли калія-натрія вч, 400 к. с, воды и къ полученному раствору прибав-
ляютъ 1.00 к. с. раствора Na ОН, содержащаго 516 гр. NuOH in. одномъ 
дитрѣ. 

Смѣшавъ равные объемы раотворовъ G*w6'04 и сегиотовоіі соли (оба 
раствора хранятся отдѣдыш и смѣшішаются лишь иоредъ еамымъ уіготре-
блеиіемъ), лолучаемъ, такч, называемую, Фолшгову жидкость. 

По Мейслю и Аллнпу ішѣето ѣдкаго натра къ семготовой соли при
бавляется 125 гр. ѣдкаго кали, 



О с и о и и о й у к о у с H о к и с л ы н с в и и е ц ъ (с в и и ц о в ы н у к с у с ъ) , 

(ИЮ гр. свиицоваго сахара, (СаНяОй)2РЬ, смѣшиваютъ съ 200 гр. 
свиицоваго глета (РЪО), пагрѣваіотъ на водяной баиѣ до сімавленія и 
облннаютъ 2 литрами воды. Послѣ 12 часового стояш'я вт, теплом* мѣстѣ 
при взбалтываиін, отфильтровывают!, осадокъ, а фильтрата сохраняют* 
въ хорошо закуиорешшхъ сткляішѵхъ. 

1' а, с т в о р ъ і о д н с т а г о ц и н к а в ъ к р а х м а л г. и о и ъ к л е й с т e р ѣ 
(ц и в к ъ - і о д ч, - к p а X м а л ъ). 

Вт, фарфоровой отупкѣ растираюгь съ водой 4 гр, крахмала и по
лученное такидгь образом* крахмальное молоко понемногу подливают* при 
постоянном* номѣшиваіііи къ нагрѣтому до кипѣпія раствору 20 гр. хлорп-
стаго цинка в * 100 к. с. воды. Пагрѣваніо продолжают*, подливая испаряю
щуюся воду, до тѣхъ нор*, пока крахмал* не растворится и жидкость сде
лается почти прозрачной. Затѣмъ, разбавляют* водой и прибавляют* 2 гр. 
сухого іодистаго щшка, дополняют* до литра н фильтруют*. Фильтрованіо 
ндетт, очень медленно. Ѵоактивъ должен* сохраняться въ теыиотѣ и, раз
бавленный вт, 50 раз*, при подкислопіи сѣрной кислотой не должен* окра
шиваться вт, Сііпін цпѣть. 

Il о с с л е р о в * р о а к т и в ъ. 

Іодноіі ртути 10 гр., іодпстаго калія 5 гр., ѣдкаго натра. 20 гр., 
дистиллированной воды 100 к. с. 

Іодная ртуть растирается с* водой въ фарфоровой ступкѣ и смы
вается въ колбу, куда прибавляют* іодистый калій. ѣдкій натр* раство
ряется в* поистраченной еще лодѣ и в и о л и ѣ о х л а ж д е н н ы й раствор* 
вливается в* ту же колбу, 

Реактив* готов* через* иѣоколько дней, когда он* сдѣлается вполиѣ 
прозрачным*. 

Сохрапятт, въ т е м н о т ѣ, иъ плотно закупоренной стклянкѣ. 

P а с т в о р ъ д и ф е н и л а м и н а. (роакція на ІШОЯ). 

2 гр. чиотаго дифениламина (т. ил. 54°) растворяют* вт, 20 к. с. 
разбавленной (1:8) сѣрнон кислоты и разбавляют* до 100 к. с. крѣнкои 
сѣрпоіі кислотой. 

Р а с т в о i) * м e т а ф о и и л о н д i а м и н а (р о а, к ц і я н a ІШОа). 

5 гр. чистого (т. ил. 63°) метафвішлендіаміша растворяют* вт, водѣ, 
къ которой прибавляют* но каилямт, разбаплоиной сѣриоіі кислоты до за»-
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мѣтио кислой роакцііі. Полученный растворъ разбанляють достплдпроваи-
iioiî водоіі до литра. Если растпоръ окрашсиъ, ого можно профильтровать 
черезъ жпвотиыіі уголь. 

V с а к ч' и и т. M о л с р а. 

Состоит"!, нзъ 10(H) і,\ с. деотнллпроьапнон поды, КК) к. с. раствора, 
нислаго еѣрішстокислаго патрія (NaIlSOa) уд в. 1,3082 при 15"('., IГ>0 
к. с. воднаго раствора фуксина (1 : !<)00) и 1"> і;. с. сЬрпоіі кислоты уд. 
в. 1 . S4. Вт. стклянку емкостью около 150(1 к. с. налнпаютъ 150 к. с. ра
створа Фуксина, затѣмъ 100 к. с. раствора S'af/SO., и, хороню иеремѣ-
шанъ, раябавллютъ 1000 к. с. поды, ^іатѣмъ, прпбавивт, сюда І"> к. с. сѣр-
поіі кислоты, оставляют!, стоять до тѣ\"і> порт,, пока жидкость но сдѣла-
ется совсршонпо безцнѣтиоП, что наступает"!, черезъ К) 12 часоіть. Ототт, 
рсактпвъ даотъ ясное красное окраиінваіііе даже при еодержанін альде
гида 1 на 200 . ООО частей. 

II р и г о т о в л о H і о H а л л а д і о в а г о а. с б е с т а. 

Кт, водному раствору 1 гр. хлорпстаго палладія прибавляють І Г І І -
ско.тько кубпческихт, саптпметровт, муравышокисдаго натрія и потомт, угле-
кнслаго пат])ія ;іо сильно щелочной реакн.іп. Кт, жидкости сеіічасъ же 
прибавляють 1 гр. волокііпстаго мягкаго асбеста, при чемт, получается до
вольно густая кашица. Пзбытпкъ воды изт, нея удаляють отсасываніедгь, 
а густую массу высуіинваіотт. при умѣренномт, пагрѣнанін. Сухое вещество 
размачппають вт, тенлоіі водѣ и отмываютъ на воронкЬ оть всѣхт, ра-
стіюріьмыхт. солеіі. 

•••• V 
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Атомные вѣса элементов* 1909. 

Б И Б Л И О Т Е К ' 

МОСКОВСКОГОШ-lfi... •• 
Ітщп Тршдпртд. j 

0 = 16,00. 
1 

НеодимНі  Nd 143.(1 0 = 16,00. 
Неонъ i Ne 20, 

Лзотъ . . . . . . . 1 к ' 14,04 ; Ыпкколь . ' . . . . m 5S.7 

Лліомшгііі . . . . .'• AI- 27,1 Иіобій  Nb 94 

Лpro in. . . . . 1 --1 30,9 Олово Sn 119 

Haniii . . . . ! Ва : 137.4 Омі і і  Os 191 
I 

Перішіііі . . '• ßr • 9,1 Палладііі , Pd 106,5 

Порт. . . . 
Нрпмт. . . 

. . . ' в 

. . .' Br 

11 
79,96 

Платина 
Празоодимін . . . 

Pl. 
Pr 

194,8 
140.5 

I 

Ваиадііі . . . . . - i V • 
51,2 1 РадНі  Ra 225 

Виснуть . . . . i Й ; : 208,5 Родііі  Rh 103 
Водородь . . . ' / / 1,008; Гтуть  Hg 200 
Вольфрам'!. . . . . i w 184 : Р у билли Rh 85,5 
Гадгшіпін . . . . , Od • 156 Рутенііі  lin 101,7 
Галлііі (la 70 Гамарін  Sa 150,3 
1'олііі . . . . . Hr 4 i| ОБИ и ein.  

72,5 j Сслоіп. . . . • . • 
Pb 206.9 

Гермапііі (Ir 
4 i| ОБИ и ein.  

72,5 j Сслоіп. . . . • . • Se 79,2 

'/IuVI'IillO . . 55,9 
197,2 

Серебро Ag 107.93 
Полото . . • An 

55,9 
197,2 Оісандііі  Se 44,1 

Иидііі . . . . In 115 Строннііг  Sr 87.6 

Нридііі ' Ir 193 1 Сурьма Sb 120,2 
Итторбііі . Vb 

173 1 Оѣра  
Таллііі  
Танталі,  

S 
Tl 
Ta 

32.06 

Нтгрііі 
Іодт. . • 

. У 
,1 

89 
126.97 : 

Оѣра  
Таллііі  
Танталі,  

S 
Tl 
Ta 

204,1 
183 

Кадміп . Od 112,4 Теллура. Te ' 127,6 

К,;ілііі . . К 39,15 Тсрбііі  
Титаігь  

Tb 160 

Кальцііі . Ca 40,1 
Тсрбііі  
Титаігь  Ti 48,1 

Кислород-!. . . . . о 16 Topiii  Th 232,5 
Кобальть . . . • • On 59 Тулііі  Tu 171 
Кремнііі . 
Криптоіп. 
Ltconoii'i. . 

28,4 Углеродъ  G 12 Кремнііі . 
Криптоіп. 
Ltconoii'i. . 

Kr 
', . х 

81.8 
128 

Ураиъ . . . . . . 
Фосфоръ  

V 
! P 

i 238.5 
' 31' 

Даіітаіп. • ' La 138,9 Ф'1'Opï  ' F 19 

ЛІІТІІІ . . l'A 7.03 Хлорт, . . . . . '• Cl 35,45 
iVlai'iiiii • Mq 24.36 Хромь  Or i 52,1 
Маргаиеіп. • Mn j 55 

Цоаііі  С.Ч 1 132,9 
; 140.25 Молнбдеігь Mo 9(1 Церііі  Oc j Zn 

1 132,9 
; 140.25 

M І . І Ш І і Л К ' ! . ' .' As 75,0 Цішкх  
Oc j Zn : 65,4 

M'l-.дь . . Ou 63,(1 
1 Цнрконій  

\ Zr 1 яо,(і 
ІІатрііі Na 23,05 |! Эрбііі  ; Er I 166 


