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дуетъ. читать 100 частей воды. Приыѣчаніе на стр. 66 (внизу) слѣдуетъ читать: 
см- Лидовь: Бѣдѳніѳ, крашеніе и слтцепѳчатаніе. 1900 г. стр. 29 н Lutger: Le
xikon der gesamten Technik, т. ИТ, стр. 38. 



ПРЕДИСЛОВІЕ 
къ 1-му изданію. 

При производствѣ химическихъ анализовъ пользу
ются у насъ, въ б о л ь ш и н с т вѣ случаевъ, какъ п о с о -
біемъ, руководствами п о аналитической химіи. Н а рус-
скомъ языкѣ имѣется нѣсколько подобныхъ и при-
томъ прекрасныхъ р у к о в о д с т в а Л у ч ш и м и изъ нихъ 
слѣдуетъ считать: А н а л и т и ч е с к у ю химіго H. Меншут-
кгта, Р у к о в о д с т в о къ качественному химическому ана
лизу Р. Фрезепіуса, изданное п . р. А. П. Саеанѣева, М и 
неральный количественный анализъ Р. Фрезеніуса, из
данный п. р. Н. Тавилдарова и А н а л и т и ч е с к у ю х и м і ю ; 

изданную п. р. Л- Менделѣева. Нельзя однако сказать, 
чтобы перечислеиныя здѣсь сочинеыія в п о л нѣ у д о в л е 
творяли всѣмъ требованіямъ, предъявляемымъ химику 
аналитическою практикою. В ъ самомъ д ѣ л ѣ : они пред-
полагаютъ, что химику даны реактивы в п о л нѣ чистые. 
Е с л и ж е требуется приготовить самому или только 
провѣрить на чистоту свои реактивы, с ъ которыми 
предстоитъ работать, то , за исключеніемъ Фрезеніуса, 
мы лично не знаемъ ни одного руководства по ана
литической химіи ни на русскомъ, ни на нѣмецкомъ. 
ни на срранцузскомъ языкѣ . которое давало бы не
обходимый свѣдѣнія в ъ указанномъ смыслѣ . У Фре-
зеніуса собраны данныя относительно 75 реактивовъ, 
но для весьма многихъ случаевъ практики этого не
достаточно. 

Э т о т ъ недостатокъ мы хотѣли пополнить настоя
щ е й к н и г о й , въ которой собраны 156 реактивовъ. 
О п и с а н і я и х ъ взяты и з ъ самыхъ надежныхъ источ-
никовъ и почти всѣ провѣрены нами на опытѣ . 
Д л я легкости нахожденія реактивы' расположены п о 
алфавиту. 

Предоставляя н а ш и м ъ читателямъ судить о недостат-
.кахЪ или качествахъ предлагаемой справочной к н и г и , мы 
позволимъ себѣ однако надѣяться, что она принесетъ 
н е к о т о р у ю долю пользы при аналитическихъ работахъ. 

jfî. Жорехбяитъ. 



П Р Е Д И С Л О В І Е 
ко 2-му изданію. 

Предлагаемое 2-ое нзданіе « Х и м и ч е с к и х ъ Реактивовъ» 
вновь просмотрѣно, значительно измѣнено и д о п о л н е 
но 45 новыми реактивами и краткимъ изложеніемъ 
систематическаго хода химическаго анализа сухимъ п 
мокрымъ путемъ. В сѣх ъ реактивовтэ въ этомъ спра
в о ч н и к а 2 0 1 , расположенныхъ, какъ и прежде, п о 
а л ф а в и т у . 

П р и составленіи этой книги мы имѣли п о д ъ рука
ми цѣлый рядъ прекрасныхъ изданій (перечень см. 
стр. 3 6 2 ) , но о с о б е н н у ю у с л у г у оказало намъ сочиые-
ніе Д - р а С. ЕгаисѴа: «Die Prüfung der chemischen Reagen-
tien auf Reinheit», въ которомъ собранъ весьма цѣнный 
матеріалъ п о испытанно реактнвовъ. 

В ъ заключеніе считаемъ долгомъ выразить н а ш у 
сердечнѣйшую признательность химику' Бресткой ж . 
д . М . М . А с к н а з и , помогавшему намъ въ дѣлѣ соби-
ранія матеріала для дополнптелы-шхъ статей настояща-
го изданія, а также типографіи M . M . Борисенко за 
особенно внимательное отношеніе къ нашей книги. 

j/î. Хореябмитъ. 

1 іюля 1902 г. 
Москва. Сахаро-Рафинадиыіі заводт» 
Московскаго Товарищества, у Высокаго моста. 



1. Азотистонислый калій, KN0 2 , Мол. в. 85. 
Kalium nltrosum. 

Приготовленіе. Расплавляютъ 250 гр. K N 0 8 на плоской же-
лѣзной сковородѣ, регулируютъ температуру, чтобы не про
исходило сильиаго выдѣленія пузырьковъ кислорода, вносятъ 
въ жидкую массу, при иостояниомъ и. тщателъномъ помѣ-
шивапіи желѣзнымъ шпателемъ съ деревянной ручкой, 400 гр. 
РЬ. *) Свннецъ вносится малыми гюрціями (по 50 гр.) и 
довольно быстро окисляется. Вся онерація длится около 
ІѴг часа; подъ конецъ нисколько иовышаютъ температуру и 
перестаютъ перемѣшивать. По охлажденіи масса затвердѣва-
етъ и легко вынимается изъ сковороды; ее разбиваютъ на 
куски, послѣдніе обливаются горячей водой и нѣкоторое время 
кипятятся; при этомъ K N 0 2 и иеизмѣнившаяся селитра перей-
дутъ въ растворъ, РЬО и неизмѣнившійся РЬ останутся въ осадкѣ; 
фильтруютъ; фильтрата, показываюндй щелочную рвакцію, 
осторожно нейтрализуется слабой H 2 S 0 4 и упаривается на водя
ной банѣ. такъ чтобы объемъ его уменьшился до 300 к. с. 
Bender и Erdmann совѣтуютъ, до нейтрализации, пропустить 
черезъ жидкость струю С 0 2 , но не болѣе нѣсколышхъ минуть. 
При медлеиномъ охлажденіи фильтрата выкристаллизовы
вается сначала почти вся неизмѣнившаяся селитра (50—70 гр.), 
K N O a остается въ растворѣ: растворъ сливаютъ съ кристалловъ, 
выпариваютъ до-суха, сплавляютъ и обыкновенно отливаютъ 
въ палочіш, въ каковомъ видѣ онъ и поступаетъ въ продажу. 
Выходъ K N 0 3 = 9 5 - 9 7 % . 

Sager совѣтуетъ готовить E N 0 2 изъ тѣсной смѣси, состоящей 
изъ 100 ч. чистой K N 0 3 и 15 ч. высушеннаго пшеннчнаго 
крахмала. Эта смѣсь вносится постепенно небольшими лорціями 
въ нагрѣтый до краснаго каленія гессенскій тигель и прокали-

*) При температурѣ, лежащей иѣскодько выше температуры шаменія селитры 
(340°С) л евнпца (334;0С) яаотуиаетъ окпсленіе свинца л возстановлепіе селитры 
(азотпокаліевап соль переходитъ въ азотистотліевую по сдѣд. уравиенію: 
K N 0 3 + Pb=KN0 2 + PbO); прп большой трудности регудлровапія лрп этомъ про-
дессѣ температуры всегда шіѣютъ мѣсто побочныя реакціп, пмешю сама селитра 
при иѣкоторомъ поввдшешл температуры разлагается па ішслородъ л азотисто-
ісаліевую соль ( [ Ш О ? = 0 + КЖ)„), послѣдияя въ свою очередь па О, N п К 2 0 ; 
кромѣ того часть селитры всегда остается неразяожевной; ввиду этого выгоднѣе 
брать нѣсколько меньше свинца, чѣмъ это требуется теоретически. На практикѣ 
такъ и поступаютъ. 



вается до тѣхъ поръ, пока вынутая проба не затвердѣетъ въ 
бѣлую массу. Содержимое тигля выливается на холодную 
фарфоровую поверхность, затѣмъ выщелачивается спиртомъ 
к т. д. 

Eisner рекомендуете готовить K N 0 2 сплавленіемъ сѣрнисто-
кислаго калія ( K 2 S 0 3 ) съ калійной селитрой ( K N 0 8 ) : K 2 S 0 3 + 
+ K N O s = K 2 S 0 4 - b K N 0 2 . Полученный сплавь обрабатывается 
спиртомъ. Для приготовленія K N 0 2 , кромѣ свинца, употреб-
ляютъ также мѣдь {Kager) и цинкъ (Fischer). 

Свойства. KN0 2 —бѣлаго или слабо-желтаго цвѣта, легко 
расплывающіяся на воздухѣ палочки или микроскопически малые 
призматическіе кристаллы; очень легко растворяется въ водѣ, 
нѣсколыю труднѣе въ алкоголѣ, иерастворимъ въ щелочахъ. 
Водный растворъ имѣетъ щелочную реащію. K N 0 2 доллсенъ 
сохраняться въ хорошо закрытой стісляикѣ. 

Нспытаніе. Отъ прибавленія сѣрной или азотной кислоты азоти-
стокислый калій долженъ выдѣлять обильное количество бурыхѣ 
паровъ азотистаго ангидрида: 2 K N 0 2 + I - J 2 S 0 4 = K 2 S 0 4 + H 2 0 + N 2 0 3 ; 
при приливаніи къ подкисленному нѣсколышми каплями сла
бой H 2 S 0 4 раствору K N 0 2 десяти к. с. раствора K M n 0 4 (1:1000) 
происходить быстрое обезцвѣчиваніе. При прибавленіи къ одно
процентному раствору K N 0 2 , подкисленному слабой H 2 S 0 4 , нѣ-
котораго количества іоднокрахмадьнаго клейстера появляется 
синее окрашиваніе, обусловленное дѣйствіемъ выдѣляющагося 
іода на крахмаль: K N O ^ - b K J + H j S O ^ K j S O t + H g O + N O + J -
При ириливаніи къ 5 r p . e K N 0 2 десяти к. с. воды доллшо про
изойти быстрое раствореніе (медленное указываетъ на при-
мѣсь K N 0 3 ) . При смѣшеніи растворовъ K N 0 2 и A g N 0 3 полу
чается бѣлый осадокъ A g N 0 2 ( K N 0 2 - f - A g N 0 3 = A g N O ä - r - K N 0 3 ) , 
который растворяется въ болышжъ объемѣ воды; если осадокъ 
не вполнѣ растворился въ водѣ, а только при приливаніи сла
бой Н Ж ) 3 , то это указываетъ на образованіе AgO; слѣд., въ 
К Ж ) 2 былъ К 2 0 , который съ водой далъ К О Н , а съ сереб-
ромъ—окись серебра; если же осадокъ и при приливаніи Н Ж ) 3 

не растворился, то это есть AgCl , a слѣд. въ К Ж ) 2 была при-
мѣсь K C l , который съ AgjSro, далъ AgCl . При смѣщеніи кон
центр, раствора К Ж ) 2 съ Са(Ж) 3 ) 2 не должно происходить 
помутнѣнія; послѣднее указываетъ на присутствіе углеішслыхъ 
солей. При приливаній къ раствору К Ж > 2 сѣрнистаго аммонія 
не доллшо происходить ни потемнѣнія, ни осадка—указаніе 
на РЬ и др. металлы. В а ( Ж ) 3 ) 2 не доллсенъ давать мути— 
указаніе на сѣрную кислоту. 

Количественное онредѣленіе содержанія К Ж ) 2 въ препаратѣ. 
Въ техникѣ употребляется методъ Фелдгауза: очень слабый и 
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подкисленный сѣрной кислотой растворъ пропарата титруется 
хамелеономъ до появленія неисчезающаго слаборозоваго окраши
вания; окислеиіеІШ0 2 протекаешь слѣд. обр.: 10KNO 2 -f-4:KMiiO 4 4-
+ l l H ï S O 4 = Ï 0 H N O , - | - 7 H ! l S O 4 + 4 M n S O 4 + 6 H s O . По количеству 
израсходованного титрованнаго раствора КМгі0 4 вычисляють 
содержаніе K N 0 2 въ препаратѣ. Жупге (Z. f. angew. Chemie 
1891, S. „629) полагаетъ, что точнѣе приливать въ разбавлен
ные водой до 150 к. с. 20 к. с. */а нормальнаго раствора К М п 0 4 *) 
и подкисленные слабой H 2 S 0 4 при темп, около 40° испытуемый 
растворъ K N O j (10 гр. въ литрѣ) до уничтоженія окраски: 
разсчетъ производится но вышеприведенной формулѣ. Этотъ 
методъ одинаково удобенъ, какъ для опредѣленія K N 0 2 , такъ 
и N a N 0 2 . 

Употребіеше. Азотистокислый калій слуяситъ для распозна-
ванія кобальта и для отдѣленія его отъ яиккеля. Если къ рас
твору соли кобальта прибавить азотистокислаго калія въ избыткѣ 
и затѣмъ подкислить избыткомъ уксусной кислоты, то выдѣлится 
оюелтый кристаллцчестй осадокъ двойной соли азотистокислой 
окиси кобальта съ азотистощслымъ каліемъ [Со(Ж) 2) 3 .ЗКЖ> 2--Ь 
+ H s O ] , растворяющЩся нѣсколько въ чистой водѣ, но нераство
римый въ сдиртѣ. Если осажденіе не произошло сразу, растворъ 
оставляютъ стоять въ тепломъ мѣстѣ. Въ растворахъ золота 
азотистокислый калій осаждаем, металлическое золото. Если 
же' растворъ былъ очень слабый, то онъ въ началѣ окрашивается 
въ синій цвѣтъ. Объ употребленіи К Ж ) 2 см. также свойства іода. 

Продажный азотистокисіыі каши. 100% препарата въ про-
дажѣ нѣтъ и приготовить его довольно трудно; 80—У0% счи
тается хорошимъ и продается подъ названіемъ Kalium nitroswm 
purissimum; нѣкоторыя, впрочемъ, фабрики вынуекаютъ и 
70% яодъ этимъ названіемъ. Обычныя примѣси: свободная ще
лочь, углекислыя, хлористыя, аѵрнокислыя и азотиокжлыя 
соли: 

2. Азотистокислый натрій, NaN02, Мол. в. 69. 
Natrium nitrosum. 

Приготовленіе. Изъ чилійской селитры (NaN0 3 ) и свинца 
совершенно также, какъ и K N 0 2 (см. азотистокислый калій). 

Свойства. Безцвѣтяые микроскопическіе кристаллы или па
лочки бѣлаго цвѣта; хорошо " растворяется въ водѣ, нераство 

*) Шсдѣдній, готовится раствореніемъ въ 1 лптрѣ воды 16,82 гр. чпстаго К М п 0 4 ; 
1 к. с. этого раствора соотвѣтствуетъ 0,0289 гр. желѣза, 0,0315 гр. щавелевой 
кислоты и 0,01725 тр. N»ÎT03. 
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римъ въ спирту. Водный растворъ NaN02 показываете ще
лочную реакцію. 

йспытаніе и количественное опредѣленіе. Совершенно также, 
какъ и для K N O a . Проба на калій приведена при азотнокисломъ 
натріѣ (см. послѣдиій). 

Употребленіе. N a N 0 2 примѣняется въ лабораторіяхъ и тех-
никѣ для синтеза органическихъ соединеній. Дѣйствіемъ азо
тистой кислоты, выдѣляющейся изъ N a N 0 2 , въ лрисутствіи 
сильной минеральной ( H a S O „ HNO s_, HCl) , жирные амины фор
мулы E . N H 2 (R—радикалъ) переходятъ въ спирты: R . N H 2 - j -
+ H N O a = N 2 + H 2 0 - f - R . O H ; ароматнческіе амины даютъ діазо-
соединенія; напр.: 

C G H 5 N H a + N a N 0 2 + 2 H C l = C 6 H 5 . N = N . C l + N a C l + 2 H a O 
ашлинъ хлор, діазобепзолъ . 

Діазосоединенія чрезвычайно важны въ технологіи пигмен-
товъ (азокраски) и въ лабораторной практикѣ, такъ какъ они 
способны легко превращаться во многая соединеиія. 

Продажный препарата. Продажный Natrium nitrosum puris-
simum содержитъ около 99% чистой соли; употребляемый для 
техническихъ цѣлеи (при производствѣ азопишеиювъ) также 
очень чисть. Нерѣдко фабрики гарантируюгь содерясаніе въ 
препаратѣ 97—98% N a N 0 2 . Ландольтъ (Lunge, Z. f. angew. 
Chemie 1891, стр. 633) произвелъ аиализъ обыкновеииаго продаж-
наго NaNO a и получилъ слѣд. цифры: NaNO a —94,14 

NaNOJ— 2,38 
NaSO,— 1,20 

NaCl— 0,06 
воды— 2,08 

иераств. вещ.—слѣды 
~ 99,86 

3. Азотная кислота, HN03, Мол. в. 62, 89. 
Acidum nitricum. 

Приготовленіе. I. Химически-чистая азотная кислота гото
вится слѣдующимъ образомъ: продажную азотную кислоту, уд. 
в. 1,31, свободную по возмоясности отъ хлора, нагрѣваютъ въ 
стеклянной ретортѣ до кипѣиія. Если она содерлштъ сѣрную 
кислоту, то полезно прибавить 0,5% калійной селитры. Пере-
гонъ собираготъ въ охлажденный пріемникъ и производятъ 
дестилляцію до тѣхъ поръ, пока въ верхней части реторты не 
перестанутъ появляться окрашенные пары. Въ это время про-
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буютъ перегоняющуюся лшдкость на хлоръ растворомъ азотно-
кислаго серебра. Когда этотъ реактивъ не будетъ давать мути, 
то мѣняютъ пріемипкъ и перегоняютъ до тѣхъ поръ, пока въ 
ретортѣ будетъ оставаться незначительный остатокъ. 

П. Менделѣевъ совѣтуетъ очистить продалшую азотную ки
слоту отъ находящихся въ ней примѣсей слѣдующимъ обра-
зомъ: сперва прибавляютъ къ такой кислотѣ азотносвинцовой 
соли [Pb(N0 3 ) J для осажденія сѣрной и хлористоводородной 
кислотъ, a затѣмъ къ нечистой азотной кислотѣ прибавляютъ 
хромовокаліевой соли; при этомъ освобождается кислородъ изъ 
хромовой кислоты, который окисляетъ низшія степени соеди-
иенія азота и превращаете ихъ въ азотную кислоту. Очищен
ная такимъ образомъ H N 0 8 перегоняется и собираютъ при 
этомъ только среднюю порцію перегона. 

Ш . Фрезепіусъ даетъ слѣдующій способъ для полученія хи
мически-чистой H N 0 3 . Нечистую продажную кислоту, уд. вѣса 
1,38, разводятъ а/я ч. по вѣсу воды и до тѣхъ поръ приба
вляютъ къ ней раствора азотнокислаго серебра, пока переста
нете осаждаться хлористое серебро (AgCl). Осадку даютъ 
осѣсть и прозрачный растворъ сливаютъ въ реторту, куда при
бавляютъ калійной селитры, не содержащей хлора, и перего
няютъ. Дестиллятъ собираютъ въ охлаждепный пріемиикъ и 
затѣмъ разводятъ его водой до уд. в. 1,2. 

Чтобы освободить азотную кислоту отъ двуокиси азота 
(N0 2 ) пропускаютъ черезъ нее при умѣренномъ нагрѣваніи 
воздухъ или углекислоту ( С 0 3 ) . Для приготовленія очень крѣп-
кой азотной кислоты Миллонъ совѣтуетъ подвергнуть пере-
гонкѣ смѣсь равныхъ объемовъ сѣрной и азотной кислотъ; для 
очищенія дестиллята пропускаютъ черезъ него углекислоту. 
Лелузъ берете на одну часть крѣпкой азотной кислоты 5 ча
стей сѣрной и получаете дестиллятъ; содерлшцій 90% взятой 
азотной кислоты и неизмѣияющійся при новой перегоняв съ 
крѣпкой сѣрной кислотой. 

Свойства. Азотная кислота (HNO„) кипите при 86°; удѣль-
ный вѣсъ ея (при 15°) 1,526, застываете при—50° и очень не
постоянна при повышеніи температуры. Разбавленная водой 
азотная кислота имѣета болѣе высокую' точку кипѣнія, чѣмъ 
сама азотная кислота и далее вода; если перегонять сильно 
разбавленную водой азотную кислоту, то вначалѣ гонится чи
стая вода и только при 321° начинаете гнаться соединеніе 
азотной кислоты съ водой, содержащее около 70% азотной 
кислоты. Обыкновенно азотная кислота продается уд. в. 1,2 и 
содержитъ .около 33°/0 H N 0 3 . Растворы азотной кислоты и ея 
солей обезцвѣчиваютъ при шгрѣванш (или окрашнваютъ въ 



желтый цвѣтъ) растворъ индиго-кармина. H N 0 3 , въ прнсут-
ствіи сѣрной кислоты, даетъ отъ кристаллика желѣзнаъо ку
пороса чернобурое колы^о. Если къ азотной кислотѣ прибавить 
нѣсколько шариковъ ртути или мѣдныхъ опилокъ или мѣдной 
проволоки и затѣмъ концентрированную сѣрную кислоту, то, 
ври подогрѣваніи, развиваются бурокрасные пары, которые 
окрашиваютъ въ синефіолетовый или пурпурнокрасиый цвѣтъ 
бумажку, напитанную крахмаломъ и смоченную растворомъ 
іодистаго калія. Вруцинъ, въ присутствии сѣрной кислоты, 
окрашиваетъ азотную кислоту въ ораноісевокрасныіі цвѣтъ. 
Азотная кислота, въ присутствш сѣрной, окрашивается отъ 
сѣрнокислаго анилина *) въ синефіолетовый гавѣтъ. Дгіфени-
ламгснъ, растворенный въ соляной кислотѣ, окрашиваетъ азот
ную кислоту, въ присутствш сѣрной, въ синій цвѣтъ. Если 
смочить кусокъ полотна или шертинга жидкостью, содержащею 
азотную кислоту въ не очень разведенномъ состояніи, то эти 
ткани окрашиваются въ желтый цвѣтъ. Азотная кислота окра
шиваетъ бѣлковыя вещества въ желтый цвѣтъ, переходящій 
въ оранэюевый при прибавленіи ѣдкихъ щелочей. Фенолъ, ра
створенный въ кріыгкой сѣрной кислотѣ, въ которую послѣ 
растворенія прибавлено два объема воды, въ соприкосновеніи 
съ кристалломъ азотнокислой соли даетъ бурокрасное окращи-
ваніе. 

Жспытавіе. Въ чистотѣ азотной кислоты убѣждаются по со
вершенной безцвѣтности ея * * ) . Кромѣ того чистая кислота не 
доляша давать никакого остатка при испареніи на платияо-
вомъ листкѣ. Кислота, значительно разведенная водой, должна 
относиться индифферентно (не мутить) къ растворамъ азотно-
кислаго серебра и хлористаго барія, что покажетъ отсутствіе 
хлора и сѣрной кислоты. Отсутствіе азотистой кислоты уз
нается по неизмѣияемости пурпуроваго раствора марганцово-
кислаго калія (KMnO s ) (по крайней мѣрѣ первыя 2 минуты) 
и по неизмѣняемости іодноцгтковаго крахмалънаго клейстера 
(реагентъ Тромсдорфа). Присутствіе желѣза въ испытуемой 
азотной кшслотѣ узнается посредствомъ роданистаго калія, 
окрашивающаго жидкость въ кровянокрасный цв?ътъ. Присут-
ствіе серебра узнается помощью небольшаго количества со
ляной кислоты, которую прибавляютъ къ разведенной азотной 
кислотѣ. 

*) О сѣрнокисломъ аішіинѣ, какъ реактшзѣ на азотную кислоту, см. подроб
ности Fresenius, Zeitschr. f. analytische Chemie, 1870 г., стр. 214. 

"**) Желтое окрашиваніе HNO3 указываем, на присутотвіе въ ней хлористый, 
соедиленій, азотноватаго ангидрида (Ns0 4 ) или іода. Даже при содерзвашн '/200% J 
въ БШОз поелѣдяяя ям$етъ желтоватый цвѣгь. 



Удѣльн. вѣсъ азотной кислоты при 15° по отношенію въ водѣ при 4° (Лунге и Рей). 
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Азотная кислота, приготовляемая изъ чилійской селитры 
( N a N 0 3 ) , содержите иногда іодъ *) , для опредѣленія котораго 
стклянку наполняюсь на половину испытуемою кислотой, на
сыщенной угленатріевой солью, прибавляюсь немного сѣрной 
кислоты и дымящейся азотной кислоазы и зажимаютъ надъ 
уровнемъ лшдкости крахмальную бумажку. Въ присутствіи іода 
бумажка окрашивается черезъ нѣкоторѳв время въ синій двѣтъ. 
Крѣпость азотаой кислоты опредѣляютъ съ помощью ареометра 
Бомё и вышеприведенной таблицы Жунге и Рей. 

Количественное содержаніе EN0 3 въ продажной кислотѣ уз
нается или посредствомъ опредѣленія удѣльнаго вѣса, или ти-
трованіемъ щелочью въ присутствіи лакмуса, какъ индикатора. 
Lunge и Marclilewshï (Z. f. angewand. Chemie 1892, стр. 10) 

*) Іодъ можем, находиться въ азотной кислотѣ или въ свободномъ состоянии и 
тогда прясутствіе его легко обнаруживается вабалтываніемъ- испытуемой азотной 
кислоты съ хлороформомъ, или же, что 'бываетъ гораздо чаще, въ впдѣ кпсяород-
ныхъ соединена и тогда, для обнаруживанія іода, необходимо пхъ сначала воз-
стаиовпть сѣрнпстой: кислотой или сѣроводородомъ и затѣыъ прилить хлороформа 
или сѣроуглерода. Избытокъ сѣрнпстоі кислоты пли сѣроводородной воды сильно 
вредить чувствительности реакцік. A Hilger (Fresenius, Zeitschrift f. analyt. 
Chemie.. 1875, стр. 398) употребляетъ вмѣсто хлороформа сѣроуглеродъ, а для 
выдѣаенія изъ нея свободнаго іода онъ совѣтуетъ прибавить къ испытуемой азот
ной кисдотѣ немного одовянныхъ стружекъ. Послѣднія, дѣпствуя на HNOs, выдѣ-
ляютъ изъ нея окись азота или азотную кислоту, который энергично возетанов-
ляготъ іодноватую кислоту. Слабое нагрѣваніе ускоряетъ реакцііо, 
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совѣтуютъ поступать такъ: изъ бюретки выливаютъ 10 к. с. 
изслѣдуемой кислоты въ холодную воду, добавляюсь воды до 
100 к. с , берутъ нѣкоторое опредѣлеиное количество этой 
жидкости и титруютъ. 

Употребление. Азотная кислота служить для раствореиія ме-
талдовъ, окисловъ, сѣрнистыхъ соединеиій и т. д. Кромѣ того 
она служить также и окисляюшимъ средствомъ, иаггр. для 
превращенія закисныхъ соединеній желѣза, ojroßa, въ оішсныя 
и т. д. Одна или въ смѣси съ. сѣриой она употребляется для 
иитроваиія органнческихъ соединеній *) . 

Продажная азотная кнелота. Въ продажѣ азотная кислота 
всгрѣчаетоя различнаго удѣльнаго . вѣса; продаваемая далее за 
чистую (acidum nitricum purum) часто содержитъ сѣриую; въ 
продажной нечистой азотной кислотѣ находятся въ болыпомъ 
количествѣ хлоръ, желѣзо, сѣрная кислота, мышьякъ, азотистая 
и іодноватая кислоты. 

4. Азотная кислота (красная, дымящаяся), HN0 3+N0 2 . 
Acidum nitricum fumans. 

Приготовіеніе. Красную дымящуюся азотную кислоту полу-
чаютъ, перегоняя обыкновенную азотную кислоту съ избыт-
комъ сѣрной или, разлагая селитру ноловишшмъ количеством 
крѣнкой сѣрной кислоты. Реакція идетъ при умѣрешюмъ на-
грѣваніи и сперва получается иорнальпая азотная кислота и 
кислый сѣрнокислый калій: 

1) 2 K N 0 3 + H 2 S 0 4 = H N 0 3 + K H S 0 4 + K N 0 3 . 
При дальнѣйшемъ болѣе сильномъ нагрѣваиіи образовавшися 

IfflSOj дѣйствуетъ на оставшуюся селитру: образуется опять 
азотная кислота, которая, при повышеніи температуры выше 
'256°, разлагается на двуокись азота ( N 0 2 ) , кислородъ и Н 2 0 : 

2) K H S O l + K N O , = K ï S O i + H N O B 

3) H N 0 3 = N 0 2 + 1 / 2 H 2 Ô + V 2 0 . 
Двуокись азота растворяется въ образовавшейся въ первой 

стадіи реакціи азотной кислотѣ. На практикѣ для полученія 
дымящейся азотной кислоты пользуются ретортой, которую 

*) і г а 0 3 употребляется также въ микроскопической техникѣ, хотя сравнительно 
рѣдко, напр. при лзслѣдованіи сферокрігсталловъ шіулпиа для выяснеиія строепія: 
для проявлепія межклѣтнаго вещества, которое отъ пея желтѣетъ; для обваруженія 
бѣлковыхъ веществъ, которыя отъ H N 0 3 (съ послѣдующимъ смачиваніемъ воднымъ 
амміакомъ) прпнпмаютъ также желтую окраску. Съ бертоллетовой солью употреб-
яетоя для язвлеченія древеспннаго вещества (лигнина) п для разъедпненія клѣтокъ. 
См. Мацерація Щульца. 
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сначала нагрѣваготъ на песчаной банѣ, a затѣмъ прямо па мѣд-
яой сѣткѣ; въ качествѣ пріемника служите круглодонная 
колба, погруженная въ холодную воду; въ эту колбу входить 
горло реторты. При сравнительно невысокой температурѣ гонится 
нормальная азотная кислота; какъ только выдѣленіе ея пре
кращается, реторту начинаюсь нагрѣвать свльнѣе; окрашенные 
пары начинаюсь наполнять всю реторту; вскорѣ содержаніе 
реторты становится твердымъ и тогда слѣдуега опять усилить 
нагрѣваніе. Вся операція длится около 3-хъ часовъ. 

Свойства. *) Красно-бурая прозрачная жидкость, представля
ющая собою обыкновенную азотную кислоту, въ которой 
растворены низшія степени окисленія азота (главнымъ об-
разомъ двуокись азота, N 0 2 ) , сильно дымить на воздухѣ и при
тягиваете влажность. Если въ нее пропускать долгое время, 
особенно при слабомъ нагрѣваніи, углекислоту ( С 0 3 ) , то она 
вытѣсияетъ всѣ низшія степени окисленія азота и оставляете 
безцвѣтную азотную кислоту. При смѣшеніи красной дымя
щейся кислоты съ водой появляются зеленый и голубой цвѣта; 
при дальиѣйшемъ прибавлений воды происходите обезцвѣчива-
ыіе. Явленіе это обусловливается тѣмъ, что окислы азота съ 
водой и азотной кислотой измѣняются и даютъ цвѣтные рас
творы. Дѣйствіе красной дымящейся кислоты очень рѣзко и 
сильно; обыкновенно она дѣйствуетъ сильно окисляющимъ 
образомъ. Нужно здѣсь замѣтить, что дѣйствіе ея не всегда 
аналогично дѣйствію обыкновенной крѣпкой азотной кислоты 
или сѣрно-азотной смѣси. Такъ, напр., лселѣзо въ красной ды
мящейся азотной кислотѣ покрывается слоемъ окисловъ и те
ряете способность растворяться въ кислотахъ: становится пас
сивным^ хромовая кислота и двухромовокислый калій раски
сляются, что можно объяснить присутствіемъ въ красной ды
мящейся кислотѣ низшихъ степеней окисленія азота, которые 
способны еще окисляться и такимъ образомъ дѣйствуютъ воз-
становляющимъ образомъ. Въ общемъ, все-таки дѣйствіе крас
ной дымящейся кислоты есть сильно окисляющее. Удѣльный 
вѣсъ при 20°—1,56; при—40° застываете въ красную массу. 

Испытаніе толсе, что и при обыкновенной азотной кислотѣ. 
О количествѣ двуокиси азота можно судить по болѣе или 
менѣе темной окраскѣ и количеству В Ы Д Е Л Я Ю Щ И Х С Я паровъ; по 
Ерауту красная дымящаяся азотная кислота уд. в. 1,518 со
держите 4,16% двуокиси азота; азотистой кислоты Моръ на-
шелъ около 4,2% (Mohr's Lehrbuch der Titrirmethode, стр. 
242). 

*) Менделѣевъ, Основы ХИМІІІ , 5-ое лзд., стр. 202. 
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Употребление. Примѣиѳніе красной дымящейся кислоты осно
вывается на ея разрушающемъ дѣйствіи; она, при нагрѣваиіи, 
совершенно сжигаетъ органическая тѣла и потому употреб
ляется при количествеиномъ анализѣ галоидовъ въ органиче-
скихъ соедииеніяхъ. Окисляющимъ дѣйствіемъ красной азотной 
кислоты пользуются для превращения сѣрнисгыхъ соединеніи 
въ сѣрнокислыя; см. также іодъ и пикриновая кислота. 

5. Азотнокислая закись ртути, Hg2(NQ8)2, Мол. в. 560,30. 
Hydrargyrum nitricum oxydulatum. 

Приготовленіе. Одна часть металлической ртути обливается 
на холоду одною частью чистой азотной кислоты *) уд. в. 
1,185. Смѣсь ставятъ на нѣсколько дней въ холодное мѣсто 
до кристаллизаціи. Полученные кристаллы отдѣляются отъ ма-
точиаго раствора и растворяются въ горячей водѣ, подкислен
ной слегка азотного кислотой; растворъ упаривается и снова 
подвергается кристаллизаціи. Выдѣляющіеся при этомъ кри
сталлы высушиваются па глнняныхъ пористыхъ пластипкахъ. 
Реактивъ сохраняется въ сткляпкѣ. на дно которой налито 
иѣсколько ртути. 

Свойства. Азотнокислая закись ртути кристаллизуется без-
цвѣтными моноклиническими таблицами, содержащими двѣ ча
стицы воды. Плавится при 70°, причемъ теряетъ воду, и вы-
вѣтривается въ сухомъ воздухѣ. Растворяется вполнѣ въ рав-
номъ количествѣ горячей воды; особенно хорошо растворима 
въ водѣ, подкисленной азотною кислотой. Растворъ i f# 2 ( i\ r ö 3 ) 2 

имѣетъ кислую реакцію; онъ легко ноглощаетъ кислородъ и 
переходить въ соль окиси; во избѣлсаніе этого послѣдняго об
стоятельства его и сохраняютъ въ стклянкахъ, на дно кото-
рыхъ налито нѣсколько металлической ртути. H g 3 ( N 0 3 ) 2 раз
лагается отъ избытка неподкислеиной азотного кислотой воды, 
причемъ выдѣляется нерастворимый свѣтложелтый осадокъ ос
новной азотнокислой соли. Разведенный растворъ H g 2 ( N 0 8 ) 2 

даетъ съ амміакомъ черный аморфный осадокъ, растворимый 
въ соляной, азотной и уксусной кислотахъ и нерастворимый 
въ водѣ и спиртѣ. Ä 7 2 ( i V 0 3 ) 2 относится къ числу силъныхъ 
ядовъ. 

Испытаніе. Чистая соль азотнокислой закиси ртути должна 
быть совершенно летучей, а кристаллы ея должны быть без-
цвѣтны. Истертые кристаллы H g 2 ( N 0 3 ) 2 , при взбалтываніи съ 

*) При уоотребленін избытка азотной кислоты образуется азотнокислая окись 
ртути. 
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известкового водой, окрашиваются въ черный цвѣтъ. Если лее 
получается желтоватая или красноватая окраска, то это ука
зываетъ на присутствіе окисной соли. Растворъ азотнортути-
стой соли, подкисленный азотного кислотой, при смѣшиваніи 
его съ разведенной соляною кислотой или растворомъ хлори-
стаго натрія, должѳиъ давать обильный осадокъ каломели, а 
отфильтрованная съ осадка жидкость не должна чернѣть отъ 
сѣроводорода и хлористаго олова (отсутствіе азотнокислой 
окиси ртути). 

Употребіеше. Азотнокислая закись ртути служитъ для опре-
дѣленія нѣкоторыхъ легко окисляемыхъ тѣлъ. какъ, напримѣръ, 
муравьиной кислоты, которая окисляется на счетъ этой соли 
(причемъ ртуть выдѣляется въ мелкораздроблениоыъ видѣ). См. 
таюке Миллоиовъ реактивъ. 

Продажная Н£ 2 (Ш)з) 2 часто содерягатъ большое количество 
соли окиси. Испытаніе на эту примѣсь должно производить 
очень аккуратно, такъ какъ во время самого опыта закись 
ртути легко молсетъ частью перейти въ окись. 

6. Азотнокислая окись урана, (Ur02)(N08)2+6HoO, 
Мол. в. 502,46. 

Uranium nitricum. 

Првтотовіеніе. Нечистый продажный препаратъ растворяется 
въ водѣ и фильтруется; въ фильтратъ пропускаютъ сѣрнистый 
газъ, который возстановляетъ находящуюся въ препаратѣ 
мышьяковую кислоту въ мышьяковистую, затѣмъ жидкость на-
грѣвается до 60° и въ нее пропускаютъ струю сѣроводорода, 
который осаждаетъ свинецъ, мышьякъ, олово и др. Послѣ 
фильтрованія жидкость подкисляютъ азотной кислотой и вы-
париваютъ, выпадаетъ азотнокислая окись урана, которая пе-
рекристаллизовывается изъ эѳира. 

Свойства. Азотнокислая окись урана представляетъ краси
вые, прозрачные желтовато-зеленые кристаллы, легко вывѣтри-
вающіеся и растворимые въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ. Уд. в . = 2 , 8 . 
При нагрѣваніи кристаллы плавятся и выдѣляютъ аэотную 
кислоту и воду; при прокаливаніи остается кирпично-красный 
порошокъ U r 0 3 , который затѣмъ теряетъ часть кислорода и 
переходить въ Ur 3 O s . 

Жспытаніе. Растворяютъ 1 гр. препарата въ 20 к. с. воды, 
прозрачный растворъ не должеиъ измѣняться отъ прибавленія 
хлористаго барія, а также амміака и углекислаго аммонія. Къ 
5 гр. препарата приливаютъ 5 к. с. соляной кислоты иразво-



— 14 — 
дятъ водой до 100 к. с ; растворъ нѣсколько иагрѣваѳтся и въ 
него пропускаюсь сѣроводородъ, причемъ не долженъ выпасть 
осадокъ. Къ 1 к. с. раствора (1:20) прибавляюсь 1 к. с. сѣр-
ной кислоты и 1 каплю иормальнаго раствора хамелеона (1 
к. c.=O,0056Fe). растворъ доллеенъ оставаться иѣкоторое вре
мя окрашеннымъ (закись урана). 

Употребленіе. Азотнокислая окись урана служить хорошимъ 
реактпвомъ для фосфорной кислоты; къ испытуемой лшдкости 
приливаютъ растворъ уксуснонатріевой соли и уксуснокисла-
го амміака—выпадаетъ желтоватобѣлый осадокъ фосфорно-
аммонійиоураиовой соли, ( U r 0 2 ) N H 4 P 0 4 . Если испытуемая 
лсидкость нейтральна, то отъ пршшванія раствора азотнокис
лой окиси урана выпадаетъ желтый студенистый осадокъ фос-
форноурановой соли ( U r 0 2 ) H P 0 4 ; осажденіе это происходить 
въ присутствіе уксусной кпслоты, но не происходить при дру-
гихъ кислотахъ (HCl и др.). Осадокъ (Ur0 2 )NI-L.P0 4 также не 
растворяется въ водѣ и уксусной кислотѣ. Растворъ его въ 
мпнеральныхъ кислотахъ, при кипяченіи съ уксуснокислымъ 
аммоніемъ, выдѣляетъ всю фосфорную кислоту. Такимъ образомъ 
азотнокислой окисью урана молшо пользоваться для удаленія 
фосфорной кислоты изъ растворовъ. Подробное описаніе при-
готовленія иормальнаго раствора азотнокислой окиси ураиа 
молено найти въ «Untersuchung landwirthschaftl. u. gewerbl. 
wichtiger Stoffe» J . König'a. 

Соли урана, какъ въ твердомъ видѣ, такъ и въ видѣ раство
ровъ, нулшо хранить въ темиыхъ, хорошо закрытыхъ стклян-
кахъ. 

Продажная азотнокислая окись урана очень часто содержитъ 
примѣсь сѣриокислыхъ солей, мышьяка, натрія и аммонія. 

7. Азотнокислое серебро (ляписъ), AgN08, Мол. в. 169,55. 
Argentum nitricum. 

Приготовіеніе. Получается раствореніемъ чистаго серебра (3 
ч.) въ химически-чистой 30% азотной кислотѣ (8 ч.). Работа 
ведется подъ тягой. Когда металлъ совершенно растворится, 
выпариваютъ растворъ до-суха, остатокъ снова растворяется и 
перекристаллизовывается. Если лее для растворенія взято не
чистое серебро, то въ растворѣ получается смѣсь азотиомѣд-
ной и азотносеребряной солей. Для отдѣленія ихъ прибавляюсь 
къ раствору соляной кислоты до прекращенія выдѣленія осад
ка. Творояшстый осадокъ хлористаго серебра (AgCl) быстро 
собирается на бумаясную фильтру, промывается нѣсколько разъ 
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водой и прокаливается въ тиглѣ съ содою: 2 A g C l + N a 2 C 0 3 = 
=2NaCl+C0 2 - f -0- | -Ag 2 . При этомъ получается химически-чи
стое металлическое серебро, которое промывается въ водѣ для 
удаленія приставшихъ къ нему частичекъ NaCl ж растворяется 
въ азотной кислотѣ. Растворъ A g N 0 3 выпаривается и подвер
гается кристаллизаціи. Растворъ азотнокислаго серебра сохра
няется въ темной стклянкѣ съ хорошо притертою пробкой *) . 

Свойства. Азотносеребряная соль кристаллизуется въ боль-
шихъ безцвѣтныхъ ромбнческихъ табличкахъ. Она растворима 
въ водѣ, спиртѣ и эоирѣ. Растворы ея имѣютъ нейтральную 
реакцію. Отъ дѣйствія свѣта чистая соль не измѣняется, но 
при соприкосиовеиіи съ органическими тѣлами оиа, иодъ влія-
ніемъ свѣта, окисляетъ эти послѣдиія (оргаиическія вещества 
покрываются черными пятнами). При нагрѣваніи до 200° азот
носеребряная соль плавится. Если расплавленное A g N 0 3 вы
лить въ формы, то оно получается въ видѣ бѣлыхъ, твердыхъ 
палочекъ, извѣстныхъ подъ назваиіемъ адскаго камня и упот
ребляющихся въ медицинѣ для прижиганія. Дѣйствуетъ ядо
вито на организма (протявоядія: взбитый въ пѣну яичный 
бѣлокъ, растворъ поваренной соли и молоко). A g N Ö 3 сверты-
ваетъ бѣлокъ и разрушаетъ вещества, производящія гніеніе. 

Жспытате. Въ чистотѣ A g N 0 3 уб'Ькдаются: 1) по совершен
ной растворимости его въ виииомъ спиртѣ. Растворяютъ при
близительно 0,1 гр. A g M X , въ нѣсколышхъ капляхъ дистилли
рованной воды и при слабомъ нагрѣванін прибавляюсь къ рас
твору 4—5 к. с. абсолютнаго спирта. Если при этомъ полу
чится нерастворимый осадокъ, не пропадающій въ теченіе нѣ-
сколышхъ минутъ, то это укаясетъ на присутствіе селитры, а 
бѣлая муть—на хлористое серебро; и 2) по совершенной рас
творимости въ амміакѣ, причемъ растворъ должеиъ быть впол-
иѣ безцвѣтенъ и прозраченъ. Синее окрашиваиіе укажем, на 
ирисутствіе мѣди, а мутность—на висмутъ или свинецъ. При-
сутствіе свіонца молсетъ быть открыто еще и слѣдующимъ 
образомъ: растворяютъ кусочекъ ляписа въ водѣ (1:10), рас
творъ смѣшиваютъ съ четвернымъ объемомъ слабой H 2 SO s и 
смѣсь пагрѣваютъ до кипѣнія {муть обозначает свинецъ). Если 
къ раствору A g N 0 3 прилить раствора хлористаго натрія или 
слабой соляной кислоты, то доллсенъ получиться обильный 
творожистый осадокъ хлористаго серебра; отдѣленная отъ это
го послѣдняго жидкость не должна давать, при выпариваніи 

*) Нечистое азотнокислое серебро монета быть очищено повторной кристалли
зацией, такъ какъ AglST03 мепѣе растворимо чѣмъ азотнокислая мѣдь; можно так
же для этой цѣдц воспользоваться большей растворимостью азотнокислой мѣдп въ 
ал кого лѣ. 
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ея на платиновой пластннкѣ, ни малѣйшаго остатка, а при 
дѣйствіи сѣрнистаго водорода не должна окрашиваться или 
выдѣлять осадка. 

Количественное опредѣленіе AgW3 производится лучше всего 
титрованіемъ нормальнымъ растворомъ соды. Методъ этотъ 
предлоягенъ Гей-Жюссакомъ и подробно описанъ въ Lehrbuch 
der Titrirmethode Mohr's, стр. 418. 

Употребленіе. Растворъ A g N 0 3 даетъ со слабой соляною 
кислотой и растворимыми хлористыми металлами бѣлый аморф
ный осадокъ хлористаъо серебра, нерастворимый въ азотной 
кислотѣ, но растворяющійся легко въ амміакѣ. Съ бромисто-
водородною кислотой или бромистымъ каліемъ оиъ даетъ 
блѣдножелтый осадокъ бромистаъо серебра, нерастворимый въ 
водѣ и азотной кислотѣ и трудно растворимый въ амміакѣ. 
Іодистый калій съ растворомъ азотнокислаго серебра даетъ 
лселтоватобѣлый осадокъ іодистаіо серебра, нерастворимый въ 
амміакѣ и азотной кислотѣ. Синеродистое серебро, получаю
щееся осажденіемъ раствора азотнокислаго серебра синероди-
стымъ каліемъ, представляетъ бѣлый осадокъ, нерастворимый 
въ азотной кислотѣ и растворяющійся въ амміакѣ и синеро-
дистомъ каліѣ. Желѣзистосинеродистое, яшлѣзосинеродистое и 
сѣрнистое серебро также нерастворимы въ азотной кислотѣ. 

Вообще азотнокислымъ серебромъ осаждаются слѣдующія 
кислоты: 
Фосфорная — получается желтый осад., растворимый въ азотн. ішслотѣ 
Угольная » бѣлый » » ? ? 
Сѣрнпстая » » » у> » » 
Сѣрноватистая •• : » быстро черцѣющій на воздухѣ. 
Борная » » » растворимый въ азотп. ішслотѣ. 
Хлористоводородная > » » нерастворимый » » 
Бромястоводородная > » » » э » 
Іодистоводородная » желтоватый » » » » 
Ціаниетая » бѣлый » » » » 
ІЦавелевая > » » > s » 
Мышьяковистая » желтый » > Î » 
Мышьяковая » краонобурый » л з> » 
Хромовая » коричнев окрасн. » » » » 

Аммоніакальный растворъ A g N 0 8 часто примѣняется въ 
органической химіи; альдегиды выдѣляютъ металлическое се
ребро (качественная реакція); ацетиленъ даетъ ацетиленистое се
ребро и пр. 

Продажное азотнокислое серебро. Въ продажи, какъ мы уже 
замѣтили, имѣется очень чистое A g N 0 3 ; обыкновенно оно отлито 
палочками, молшо достать и кристаллы. Для медицинскихъ 
цѣлей часто употребляется A g N 0 8 съ хлористымъ серебромъ 
иногда съ азотнокислымъ свинцомъ; приведенные нами методы 
испытания даютъ возможность легко отличить эти сорта. 



8. Азотнокислый аммоній, NH 4 N0 s , Мол. в. 79,90 
Ammonium nitricum. 

Пріготовіеніе. Легко получается при приливаніи къ азотной 
кислотѣ раствора амміака или углекислаго аммонія; при вы-
париваніи образуются кристаллы, не содержание кристаллиза
ционной воды. 

Свойства. Азотнокислый аммоній кристаллизуется шестисго-
ронними призмами. При 160° плавится, а при 180° разла
гается па воду и закись азота: Ш - І Д 0 3 = Ш 2 0 + К 2 0 . На воз-
духѣ онъ сырѣегь, растворяется въ 0,5 ч. воды и 20 частяхъ 
спирта. При нагрѣваніи смѣси NH4NOa и сѣрпой кислоты до 
100° выдѣляется азотная кислота, въ растворѣ остается сѣрно-
кислый аммоній; если температуру довести до 160°, то про
исходите выдѣленіе закиси азота. Въ первомъ случаѣ H 2 S0 s 

отнимаетъ амміакъ, во второмъ воду. При дѣйствіи щелочи на 
растворъ NHjNOg выдѣляется амміакъ. Если смѣшать равныя 
по вѣсу количества соли (въ видѣ порошка) и воды, то темпе
ратура понижается огъ + 1 5 до —10. 

Иепытаніе. Чистый азотнокислый аммоній долженъ вполнѣ 
улетучиваться при испареніи на шіатиновомъ листкѣ. Рас
творъ его, подкисленный соляною кислотой, не долженъ давать 
мути отъ хлористаго барія и, въ присутствіи азотной кислоты, 
не измѣняться отъ азошокислаго серебра. При приливаніи къ 
раствору N H 4 N 0 8 (5 гр. соли въ 30 к. с. воды) магнезіаль-
ной смѣси и амміака не должно быть осадка даже по иете-
ченіи нѣсколышхъ часовъ—реащія на фосфорную кислоту; 
водный растворъ NHSÎTO8 не долженъ измѣняться отъ дѣйствія 
сѣроводорода, амміака, сѣрнистаго аммонія и щавелевокислаго 
аммонія—реакціи на металлы; при выпариваніи на водяной 
банѣ до-суха 1 гр. N H t N O s съ Н Е С К О Л Ь К И М И каплями азотной 
кислоты остатокъ долженъ сохранить свой бѣлый цвѣтъ и ни
сколько не пожелтѣть или нокраснѣть. По Герлаху при 17.5°С. 

Количественное опредѣленіе. Выдѣляютъ изъ испытуемой соли 
амміакъ при иомощи ѣдкаго кали, поглощаютъ его избыткомъ 
титрованной кислоты, оставшуюся свободную кислоту опредѣ-

Уд. вѣсъ. Проц. Уд. вѣсъ. Проц. Уд. вѣсъ. Проц. 
N H 4 N O , Ш 4 Ж ) , 

1.0000 0 1.1310 30 1.2300 50 
1.0425 10 1.1790 40 1.2835 60 
1.0860 20 
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ляютъ обратнымъ титровапіемъ. Этотъ методъ применяется при 
анализѣ всѣхъ аммоиіевыхъ солей; подробности смотри у 
Mohr''а и Fresenius''а. 

Употребленіе. Ш-І 4 Ж) 3 способствуем болѣе быстрому сгора-
нію оргаиическнхъ веществъ: бумаги и др. Примѣняется так
же для полученія охлаждающей смѣси, лучше всего употреб
лять равиыя по вѣсу количества соли и воды. При анализѣ 
угля а кокса по способу Эшка можно пользоваться N H 4 N 0 3 

для превращенія сѣрнистоішслыхъ солей въ сѣрнокислыя. 
Продажный Щ 4 Ж ) 3 . Кромѣ чистаго препарата, имѣется так

же нечистый спеціально для прпготовленія охлаждающей 
смѣсн; послѣдніи содержись много сѣрной кислоты. 

9. Азотнокислый барій, Ba(N0 3) 2 , Мол. в. 260, 64. 
Barium nitrlcum. 

Приготовление. Ba(N0 3 ) 2 получается растворешемъ углекислаго 
барія (ВаС0 3 ) пли сѣрнистаго барія (BaS) въ азотной кислотѣ. 
Углекислый барій можно приготовить осажденіемъ раствора 
сѣрннстаго барія углекислымъ натріемъ, a сѣрнистый барій по
лучается при прокаливаніи тѣсной смѣсн тялселаго шпата съ 
углемъ. BaS растворимъ въ водѣ. 

Азотнобаріевая соль получается также при обработкѣ вите
рита чистою (свободною отъ прнмѣсн хлора) азотного кислотою 
(см. хлористый барій). 

Свойства. Ва(Ж) а ) 2 кристаллизуется въ правнльныхъ окта-
эдрахъ, легко растворимыхъ въ водѣ, особенно горячей. 100 ч. 
воды растворяютъ при 0°—5 ч., при 15°—8 ч., при 80°—29 ч. 
и при 100°—36 ч. В а ( Ж ) 3 ) 2 . По Kremers'y процентное содер
жаще Ва(Ж) 3 ) 3 въ вбдиыхъ растворахъ при 19,5° будетъ слѣ-
дующее: 

% с о л я . Уд. вѣсъ. ° /о СОЛИ. Уд. вѣсъ. % с о л п . Уд. вѣсъ. , 

2 1,017 6 1,050 10 1,077 . 
4 1,037 8 1,069 

Раствора азотнобаріевой соли имѣ&тъ нейтральную ре-
акцію. 

Испытаніе. Растворъ азотнокислаго барія не долженъ му
титься отъ прибавления серебряной соли. Дальнейшее испытаиіе 
см. хлористый барій. 
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Количественное опредѣленіе содерлсанія барія производится 
обыкновенно вѣсовымъ способомъ осажденіемъ при помощи 
слабой сѣрной кислоты (или какой-нибудь сѣрнокислой соли) 
сѣрнокислаго барія (BaSOJ. 

Употребленіе. Азотнокислый барій применяется часто въ 
лабораторіяхъ вмѣсто хлористаго барія, какъ осаждающее сред
ство для солей сѣрной кислоты. 

Продажный Ва(Ж>3)2. Содерлситъ обыкновенно примѣси,глав-
нымъ образомъ, свинца; при раствореніи даетъ муть. 

10. Азотнокислый висмутъ, Bi(N0 3) 3 + 5Н 20, Мол. в. 485. 
Bismuthum nitricum. 

Приготовленіе. Продажный металлическій висмутъ раство
ряютъ въ горячей азотной кислотѣ уд. в. 1,25; фильтруютъ отъ 
осадка, состоящего изъ примѣсей къ висмуту другихъ метал-
ловъ (селена, теллура, серебра и золота), черезъ стеклянную 
вату или азбестъ, и азотнокислый висмутъ кристаллизуется изъ 
кощентрированнаго раствора; при этомъ выпадаютъ хорошо 
образованныя прозрачныя триклиническія призмы, легко раство
римым въ неболыпомъ количеств! воды, по прибавлении нѣ-
сколькихъ капель азотной кислоты. 

Свойства. Азотнокислый висмутъ представляетъ собою кри
сталлы, плавящіеся при незначительномъ нагрѣваніи и отдаю
щее воду и кислоту уже при 80°; при 260° происходить даль
нейшее разлолсеніе. Кристаллы Ві(Ж) 3 ) 3 + 5 Н 2 0 очень ѣдкіе. 
При прибавленіи воды къ азотнокислому висмуту осаждается 
бѣлый творожистый осадокъ различнаго состава въ зависимости 
отъ количества прибавленной воды; первоначально образуется— 
magisterium Bismuthi—Bi(OH) 2 .N0 3 , которое при дальнѣйшемъ 
дѣйствіи воды переходить въ соль ( В Ю ) 2 . О Н . Ж ) 3 . 

Испытаніе. Въпрепаратѣ ищутъ всѣ тѣ вещества, которыя 
обыкновенно находятся въ металлическомъ висмутѣ, какъ при-
мѣси (см. висмутъ). Примѣсь углекислыхъ солей легко узнается 
по выдѣленію угольной кислоты, при растворедіи препарата въ 
слабой сѣрной кислотѣ (см. гидратъ окиси висмута). Препарата 
должно хранить въ хорошо закрытой стклянкѣ; если черезъ 
нѣкоторое время оиъ принимаетъ сѣроватую окраску, то это 
указываешь на прнмѣсь азотнокислаго серебра. 

Употребление. Часто замѣняетъ гидратъ окиси висмута (см. 
послѣдиій). 

Продажный азотнокислый висмутъ часто содерлситъ свииецъ 
и мышьякъ. 
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11. Азотнокислый калій, KN0 3, Мол. в. 100, 92. 
Kalium nitricum. 

Приготовлевіе. Азотнокаліевая соль или селитра получается 
нейтрализаціею поташа азотной кислотой. Растворъ выпари
вается до 28° В. и, при охлажденіи его, выдѣляются кристаллы 
ЮТО 3 . Продажная селитра можѳтъ быть очищена раствореніемъ 
въ водѣ и обрабатываніемъ полученнаго раствора углекаліевой 
солью для удаленія известковыхъ и магнезіальныхъ солей, на
ходящихся въ сырой селитрѣ. Растворъ сгущаютъ выпарива-
ніемъ и. при охлажденіи, азотиокаліевая соль выдѣляется въ 
длинныхъ ромбическихъ призмахъ. Полученная такимъ обра-
зомъ селитра очищается новою кристаллпзаціей. Въ настоящее 
время ЕЭѵт03 (обыкновенная селитра) добывается главнымъ обра-
зомъ изъ чилійской селитры ( N a N ü 3 ) , встрѣчающѳйся въ боль-
шихъ количествахъ въ природѣ. Для превращения N a N O s въ 
Е З Ю 3 пользуются или поташемъ или хлористымъ каліемъ: 
N a N O , + К С 1 — K N O , + N a C l . 

Свойства. K N 0 3 представляетъ безцвѣтиую соль, имѣющую 
прохладительный вкусъ. Селитра растворима въ водѣ: 

100 ч. воды растворяютъ по Gay-Lussaëy. 

to. % і ш о 3 . t°. °/„ KNOs. t°. % KNOs. 

о 13,32 24,94 38,40 65,45 125,42 
6,01 16,72 35,13 54,82 79,72 169,27 

11,67 22,23 45,10 74,66 97,66 236,45 
17,91 29,31 • 54,72 97,05 

Растворъ ея гтѣетъ среднюю реакцгю. При прокаливаніи 
K N 0 3 онъ теряетъ сначала кислородъ и превращается въ азо-
тистокаліевую соль, a затѣмъ, при дальнѣйшемъ нагрѣваніи, 
получается окись калія ( К 2 0 ) . Плавится при 340°С; прокали
ваемая съ углемъ даетъ вспышку, сгорая фіолетовымъ пламс-
иемъ. Въ спирту перастворимъ. К Ж ) 3 , въ отличіе отъ N a N 0 3 , 
не гигроскопиченъ. Кристаллы K N 0 3 не содержать воды, но 
легко даютъ трещины, въ которыхъ удерживается нѣкоторое 
количество того раствора, изъ котораго они кристаллизовались; 
поэтому при кристаллизаціи селитры лучше получать не круп
ные кристаллы, а такъ называемую селитряную муку. 

Удѣльный вѣсъ раствора азотнокислаго калія при 21°. 
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Уд. вѣсъ. Проц. 
K N O : H . Уд. вѣсъ. Проц. І Ш 0 3 . Уд. вѣсъ. Проц. ШОз. 

1.0058 1 1.0555 9 1.1097 17 

1.0118 2 1.0621 10 1.1160 18 

1.0178 3 1.0686 11 1.1242 19 

1.0239 
* 

1.0752 . 12 1.1316 20 

1.0300 5 1.0819 13 1.1390 21 

1.0363 6 1.0887 14 1.1464 22 

1.0425 7 1.0956 15 1.1539 23 

1.0490 8 1.1026 16 1.1613 24 

Исштаніе. См. азотнокислый натрій. 
Уііотребленіе. K N 0 3 обладаете сильно окисляющими свой

ствами, а потому онъ молсетъ служить въ лабораторіяхъ для 
той же дѣли, что и Ж № 0 8 . Кромѣ того, имъ пользуются также 
для установлеиія титра раствора сульфоиндиговыхъ кислота. 
Имѣетъ громадное примѣненіе для приготовления пороха, при-
чемъ KNOg не можетъ быть замѣненъ чилійской селитрой, 
вслѣдствіе гигроскопичности нослѣдней: для порохового дѣла 
селитра должна быть очень чистой, такъ какъ самая незначи
тельная примѣсь натровыхъ, магнезіальныхъ и известковыхъ 
солей и хлористыхъ металловъ дѣлаетъ. порохъ способнымъ 
притягивать влажность. 

Продажный K N 0 3 содержите обыкновенно небольшая коли
чества NaCl ; имѣется также очень чистый препарате. 

12. Азотнокислый кальцій, Ca(N08)2 + 4Н 20, Мол. в. 235, 53. 
Calcium nitricum. 

Приготовденіе. Получается нейтрализаціею мѣла азотной кис
лотой или раствореніемъ хлористаго кальція (СаСР) въ азотной 
кислотѣ. Растворъ упаривается до 55°В. и подвергается кри
сталлизации. 

Свойства. Са(Ж> 8 ) 2 растворимъ въ водѣ и спиртѣ. 150 ч. 
воды при 15° растворяютъ 300 ч. азотноизвестковой соли. Онъ 
весьма гигроскопиченъ. 

Испытаніе. Чистый азотнокислый кальцій долженъ вполнѣ 
растворяться въ водѣ. Водный его растворъ доллсенъ быть со-



вершеиио прозрачнымъ и не-мутиться отъ прибавленія ВаС12 и 
AgNOv 

Употребленіе. С а ( Ж ) 3 ) 2 употребляется вмѣсто хлористаго 
калыгія, когда въ растворъ не хотятъ вводить хлористыхъ со-
единеній. 

Продажный азотнокислый кальцій. Кромѣ спеціальпаго пре
парата Calcium nitricum purissimura, вполиѣ пригоднаго для 
анализа, существуютъ сорта, содерлеащіе очень часто много 
различныхъ примѣсей. 

13. Азотнокислый кобальтъ, Co(N0 3) 3+6H 20, Мол. в. 290,28. 
Cobaltum nitricum. 

Приготовленіе. Получается растворепіемъ углекислаго кобаль
та въ чистой азотной кислотѣ: C o C 0 3 - f - 2 H N 0 3 = C o ( N 0 3 ) 2 + 
- f - H 2 0 + C 0 2 . По Фрезеиіусу *) Со(Ж) 3 ) 2 готовятъ слѣдую-
щимъ образомъ: 3 ч. кислаго сѣриокислаго калія ( K H S O J 
плавятъ въ гессенскомъ тиглѣ и прибавляютъ туда лее неболь
шими порціями 1 ч. мелкоистертой и хорошо оболокешой ко
бальтовой руды. Когда расплавленная масса сгустится на
столько, что станете тѣстообразной, тогда ее подвергаюсь дѣи-
ствію болѣе сильнаго леара, пока вся сѣриая кислота удалится 
и выдѣленіе густыхъ бѣлыхъ паровъ прекратится. Тигель охла
ждаюсь, содерлшпаяся въ иемъ масса превращается въ поро-
шокъ и обрабатывается горячею водою, пока нерастворимая 
часть станете совершенно мягкой. Полученный такимъ обра
зомъ розовокрасный растворъ, совершенно свободный ось иик-
келя и мышьяка и содержащій лишь примѣсь леелѣза, процѣ-
живается и къ нему прибавляютъ немного углекислаго иатрія 
для того, чтобы выдѣлилось нѣсколько углекислаго кобальта, 
подогрѣваютъ лшдкость и освобождаюсь отъ осадка новой 
фильтраціей. Растворъ, освоболеденныи совершенно отъ при-
мѣси леелѣза, разлагаютъ нагрѣваніемъ съ углекислымъ натріемъ, 
хорошенько промываюсь образовавшиеся осадокъ и, пока онъ 
еще влалсенъ, обрабатывайте его избыткомъ щавелевой кисло
ты ( С 2 Н 2 0 4 ) . Розоватокрасную щавелевокобальтовую соль 
(СоС 2 0 4 ) тщательно промываюсь въ водѣ, высушиваюсь я за-
тѣмъ прокаливаютъ въ стеклянной трубкѣ въ струѣ водорода. 
При этомъ получается металлически кобальтъ и выдѣляется 
угольная кислота. Полученный такимъ образомъ металлъ про
мывается сначала слабой уксусной кислотой,^, засЬмъ чистой 

*) Fresenius: Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse, 1870, стр. 98 
и Eütte: Taschenbuch für Chemiker und Hüttenleute, стр. 236. 
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водой и, паконецъ, растворяется въ слабой азотной кислотѣ. 
Растворъ азотнокислаго кобальта обрабатываюсь, въ случаѣ 
содерлсанія мѣди, сѣрнистымъ водородомъ. Жидкость отфиль-
тровываютъ отъ выдѣлившейся сѣрнистой мѣди, а фильтратъ 
выпариваютъ до-суха на водяной банѣ. 

Свойства. Азотнокислый кобальта кристаллизуется въ вндѣ 
темиокрасиыхъ призмъ, расплывающихся на влалшомъ возду-
хѣ . Сохраняется въ сткляикахъ съ притертыми пробками. 

Испытаніе. Растворъ Co(N0 3 ) 2 (1 ч. соли въ 20 воды) не 
долженъ мутнѣть отъ приливанія хлористаго барія (реакція 
на сѣрную кислоту); растворъ Co(N0 3 ) 2 (1ч. соли въ 5 к/ 
с. воды), подкисленный 2 к. с. соляной кислоты не долженъ 
измѣияться при пропусканіи сѣроводорода (реакція на свинецъ, 
ліѣдь го др. металлы); при раствореніи 2 гр. соли въ 100 к. 
с. воды и обработкѣ этого раствора амміакомъ и сѣрнистымъ 
аммоиіемъ получается въ осадкѣ весь кобальта; при выпари
вавши и дальнѣйшемъ прокаливаніи фильтрата не доллшо оста
ваться какого-либо остатка (реакція на щелочиыя соли). Отно
сительно различпыхъ методовъ отдѣлеиія кобальта отъ никкеля 
см. Kraus: Zeitschrift f. analyt. Chemie, 1891, стр. 227. 

Употребление. При прокаливаніи закиси кобальта съ некото
рыми неплавкими тѣлами получаются особыя цвѣтныя соедп-
ненія; поэтому Co(JST03)2 можетъ служить для открытія иѣко-
торыхъ тѣлъ, какъ иапримѣръ, окиси цинка и глинозема. 

Продажный азотнокислый кобальта очень часто содержите 
много сѣрнокислаго кобальта и солей никкеля. 

14. Азотнокислый натрій, NaN03 î Мол. в. 84,89, 
Natrium nitricum. 

Приготовленіе. Азотнонатріевая соль или чилійская селитра 
получается иейтрализаціею чистаго углекислаго натрія азотной 
кислотой и выпариваиіемъ раствора до кристаллизаціи. Про
дажная селитра очищается слѣдующимъ образомъ: она раство
ряется въ иеболыпомъ количествѣ воды, насыщается содой (для 
удаленія магиезіальныхъ солей) до слабо щелочной реакціи, 
затѣмъ полученный растворъ процѣживаютъ и выпариваютъ 
до 40°В. при постоянномъ размѣшиваніи. Выдѣлившіеся кри
сталлы помѣщаются въ воронку (отверстіе которой затыкается 
слабо ватой), промываются сначала насыщеинымъ растворомъ 
азотнокислаго натрія, a затѣмъ иеболыпимъ количествомъ ди
стиллированной воды (пока проба стекающей лшдкосги не бу-



детъ давать мути отъ A g N 0 3 ) . Промытые таігамъ образомъ 
кристаллы селитры снова перекристаллизовываются. 

Свойства. Азотнокислый иатрій кристаллизуется въ видѣ без-
цвѣтиыхъ. прозрачныхъ ромбоэдровъ гексагональной системы, 
очень близішхъ къ кубу, а потому NaNO s часто называется 
кубическою селитрою. Вкусъ его горьковатосоленый, прохлаж-
дающій. Легко растворимъ въ водѣ. 

100 ч. воды растворяютъ % N a N 0 3 

t° по Poggiale по Maumené t». по Poggiale по Maumené 

— 6 68,80 — 60 119,94 131,11 

0 79,75 70,94 70 129,63 142,31 

+ 10 8-4,30 78,57 80 140,72 153,72 

16 87,63 — 90 153,63 165,55 

20 89,55 87,97 100 168,20 178,18 

30 95,37 98,26 110 — 294,26 

40 102,31 109,01 119,4 — 213,43 

50 111,13 , 120,00 120 225,30 — 

Онъ растворимъ также въ спиртѣ. Во влалгаомъ воздухѣ 
расплывается. Растворъ его имѣетъ среднюю реакгфо. 

Удѣльный вѣсъ раствора азотнокислаго натрія при 25,2° 

Уд. вѣсъ. Проц. 
N a N O 3 

Уд. вѣсъ. Проц. 
N a N O 3 

Уд. вѣоъ. Проц. 
N a N O 3 

Уд. вѣсъ. Проц. 
N a N O 3 

1.0065 1 1.0962 14 1.1987 27 1.3055 39 
1.0131 2 1.1035" 15 1.2070 28 1.3155 40 
1.0197 3 1.1109 16 1.2154 29 1.3255 41-
1.0264 4 1.1184 17 1.2239 30 1.3365 42 
1.0332 5 1.1260 18 1.2325 31 1.3456 43 
1.0399 6 1.1338 19 1.2412 32 1.3557 44 
1.0468 7 ' 1.1418 20 1.2500 33 1.3659 45 
1.0537 8 1.1498 21 1.2589 34 1.3761 46 
1.0606 9 1.1578 22 1.2679 35 1.3864 47 
1.0676 10 1.1659 23 1.2770 36 1.3968 48 
1.0746 11 1.1740 24 1.2863 37 1.4074 49 
1.0817 12 1.1822 25 1.2958. 38 1.4180 50 
1.0889 13 1.1904 26 
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Исдытаніе. При приливаніи къ раствору N a N 0 3 (3 гр. 
NaNOg въ 50 к. с. воды) ѣдкаго амнонія, щавелевокислаго 
аммоиія и сѣриистаго аммонія не должно быть никакого измѣ-
ненія; также и при пропусканіи въ нѣсколько подкисленный 
соляной кислотой растворъ N a N 0 3 сѣроводорода не должно 
произойти никакого потемнѣнія и осадка. 

Сѣроуглеродъ и хлорная вода не должны обнаружить ника
кого измѣненія въ растворѣ N a N 0 3 , причемъ не должно обра
зоваться фіолетоворозовой или желтобурой окраски (отсут-
ствіе іода и брома). Въ отсутствіи іода убѣлсдаются также съ 
помощью перекиси марганца (Мп0 2 ) и сѣрной кислоты: при 
нагрѣваніи раствора NaNO g съ М п 0 2 и H 2 S 0 4 ВЫДЕЛЯЮТСЯ , въ 
случаѣ содержанія іода въ селитрѣ, фіолетовые пары (см. 
свойства іода). 

Для обиаруяшванія присутствія въ N a N 0 3 калійной соли 
нельзя пользоваться обычными реактивами на калій (винной 
кислотой и хлорной платиной), такъ какъ эти реактивы примѣнимы 
только для довольно крѣпкихъ растворовъ калійной соли. Въ 
данномъ случаѣ хорошо прибѣгнуть къ окрашиванію пламени 
(смотрѣть на пламя черезъ синюю призму) или къ реактиву, 
нредлолсенному Qilherf ожъ (Z. f. angew. Cbemie, 1894, стр. 122), 
который готовится слѣдующимъ образомъ: къ раствору уксусно-
кислаго кобальта (10 гр. въ 25 к. с. воды) приливаютъ под
кисленный уксусной кислотой растворъ азотистокислаго натрія 
(2,0 гр. чистой соли въ 40—50 к. с. воды); если при этомъ 
образуется муть, что указываете на примѣсь калійной или 
амміачной соли въ азотистокисломъ натріѣ, то даютъ осадку 
отстояться нѣсколько часовъ въ тепломъ мѣстѣ и затѣмъ филь-
труютъ. Реактивомъ Gilberl'a молшо обнаружить содержаніе 
даже Ѵю% калійной соли въ чилійской селитрѣ. Для откры-
тія калія въ N a N 0 8 поступаютъ слѣдующимъ образомъ: раство-
ряютъ изслѣдуемую селитру (1,0 гр. въ 10 к. с. воды) при 
нагрѣваніи; къ 1 к. с. полученнаго раствора приливаютъ одну, 
двѣ капли реактива; въ присутствіи даже незначительныхъ ко-
личествъ калійной соли выдѣяяется черезъ нѣкоторое время 
очень характерный оісвлтый кристалличешй осадокъ. 

Уиотреблеше. Азотнокислый натрій слулситъ сильнымъ оки-
сляющимъ средствомъ, потому что онъ легко отдаетъ свой ки-
слородъ, при нагрѣваніи со всѣми способными къ окисленію 
гЬлами. Употребляется онъ таіше для приготовленія азотной 
кислоты и калійной селитры ( K N 0 3 ) . Чаще всего его употре-
бляютъ для превращенія сѣрнистыхъ металловъ, каковы: сѣр-
нистое олово, сѣрнистая сурьма и сѣрнистый мышьякъ,—въ 
соотвѣтствующія имъ окиси или кислоты. 



— 26 — 

Продажный азотнокислый натрій. Кромѣ xopomaro чистаго пре-
парата Natrium nitricum purissimuin, содорлсащій около 99% 
N a N 0 3 , пмЬется также и неочищенный N a N 0 3 , содержащій отъ 
36% до 60% N a N 0 3 . Относительно со дер лсанія калійныхъ со
лей въ NaNO., см. Z. f. angew. Chemie, 1892, JV° 4 и 1893, 
стр. 696. 

15. Азотнокислый стронцій, Sr(N0 8 ) a , Мол. в. 211,08. 
Strontium nitricum. 

Притотовленіе. Получается раствореиіемъ углекислаго или 
хлористаго стронція въ чистой азотной кислотѣ. 

Свойства. Онъ кристаллизуется безъ воды, въ спирту ие-
растворимъ, а растворяется легко въ водѣ: 100 ч. воды при 
15° растворяютъ 65 ч. азотиостронціановой соли. При нака-
ливаніц онъ даетъ окись строиція. Азотнокислый стронцій со-
общаетъ горящимъ тѣламъ яркокрасное окрашиваиіе, а потому 
и употребляется часто для бепгальскихъ огней. 

Йспытаніе. При прибавленіп къ раствору Sr(NO.,)2 кремие-
фтористоводородной кислоты не доллсно быть номутнѣігія (ре-
акція на соли барія); послѣ осалсдеиія всего стронція въ видѣ 
сѣрнокнслой соли и фильтрованія, фильтрате не долженъ 
давать осадка съ амшакомъ и щавелевокислыыъ аммоиіемъ 
(реакція на известь). 

16. Алканна (настой алканны. алканная тинктура). 
Приготовлевіе и свойства. Реактивъ представляетъ собой 

спиртовую вытяжку сухихъ корней алканны (Alcanna tinctoria), 
темнокраснаго цвѣта. Алкогольная тинктура должна быть на
столько разбавлена водой, чтобы не растворяла смолъ. 

Употребленіе. Алканная настойка употребляется въ расти
тельной гистологіи, гдѣ она служите реактивомъ преимуще
ственно на жиры н лшрныя масла, которыя окрашиваются отъ 
нея въ розовый или малиновый цвѣтъ. Она также окраши
ваете эфирныя масла и смолы. Примѣняется для обнарулсенія 
въ тканяхъ капель и скопленій жировъ прибавленіемъ къ тон
кому разрѣзу изслѣдуемой ткани (лелсащему въ водѣ) капли 
реактива. 

17. Алкшиній, A I , A T . В . 27,04. 
A l u m i n i u m . 

Приготовленіе. Металлическій алюмпній получается накали-



- 27 

ваніеыъ хлористаго алюминія, или двойной соли хлористаго 
алюыннія и хлористаго натрія, съ металлическимъ натріемъ: 

A l C l 3 + 3 N a = A l - f 3 N a C l 
A i d , . N a C l + 3 N a = A l + 4NaCl. 

Электролитическіе способы полученія алюминія основаны на 
разложение токомъ смѣси окиси алюминія (сѣрнистаго алюми-
нія и нѣкоторыхъ другихъ соединеиій алюминія) и угля. 

Для полученія химически-чистаго алюмииія изъ продажнаго 
Маллетъ обрабатывалъ продажный металлъ, содержавши 
96,89% алюмииія, бромомъ; бромиды подвергались фракціони-
рованной перегоикѣ и бромистый алюминій возстановлялся ме
таллическимъ натріемъ. Полученный такимъ образомъ алюмивій 
очищался еще повторнымъ плавленіемъ посредствомъ паяльной 
трубки. 

Свойства.. Въ компактномъ состояиін алюминій представляетъ 
оловянобѣлый сильно блестящій металлъ, уд. в. 2,6—2,7. Онъ очень 
тягучъ и ковокъ и можетъ быть вытягиваемъ въ тонкую про
волоку и листы. Температура плавленія алюминія лелштъ 
между температурой плавленія цинка и серебра (около 700°). 
Нагрѣтый выше температуры плавленія алюминій не возго
няется, по охлалсденіи онъ пріобрѣтаетъ значительную хруп
кость. Алюминій тверже олова, но мягче мѣди и свинца; твер
дость его приблизительно равна твердости чистаго серебра. 
На воздухѣ какъ при обыкновенной температурѣ, такъ и при 
накаливаніи, алюминій почти не нзмѣняется; въ кипящей водѣ 
компактный алюминій не измѣняется, алюминіевая-же пыль 
разлагаетъ воду съ выдѣленіемъ водорода. При накаливаніи въ 
атмосферѣ кислорода, алюминій сгораетъ яркимъ, блестящимъ 
свѣтомъ: 2 А 1 + 3 0 = А ] 2 О 3 . 

Отъ дѣйствія азотной кислоты алюминій почти не изме
няется; разведенная сѣрная кислота очень медленно дѣйствуетъ 
на алюминій; крѣпкая сѣрная кислота, при нагрѣваніи, раство-
ряетъ алюминій, при чемъ часть сѣрной кислоты раскисляется 
до сѣрнистой. Соляная кислота, ѣдкій натръ и кали легко рас
творяютъ алюминій даже на холоду: 

А І + З Н С 1 = А І С І 3 + ЗЫ 
А ] + З К О Н = А 1 0 3 К 3 + З Н . ' 

При нагрѣваніи алюминій легко соединяется съ, хлоромъ, 
бромомъ и іодомъ. Углекислыя щелочи чрезвычайно быстро 
окисляютъ аліоминій, съ боромъ и силипіемъ алюмнній обра
зуете кристаллическія соединенія. Алюминій способенъ выдѣ-
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лять очень ыногіе металлы изъ растворовъ, въ особенности, 
если растворъ нѣсколько щелоченъ. Въ близкомъ соприкосно-
веиін со ртутью алюминій лріобрѣгаегъ способность энергично 
реагировать съ водой: А 1 + З Н 2 0 = А 1 ( О Н ) а + З Н . Достаточно 
самыхъ незначительныхъ количествъ ртути, чтобы алюмииій 
иолучилъ эту новую способность, и возстаиовительная способ
ность амальгамы алюминія*) болѣе сильно выралсена, чѣмъ у 
амальгамы натрія. 

Жспытаніе. Наиболѣе частыми примѣсями къ ажоминію явля
ются кремній и оюелѣзо; Begensburger (Zeitschr. für angewandte 
Chemie, 1891 г., стр. 360) даетъ слѣдующій способъ опредѣле-
нія этихъ примѣсей: навѣска отъ 2 до 4 гр., (смотря по ка
честву испытуемаго препарата) алюминіевыхъ струлсекъ обра
батывается въ объемистой платиновой чаткѣ 13—25 гр. чис-
таго ѣдкаго кали и 25 к. с. горячей воды; платиновая чашка, 
на случай разбрызгиванія, прикрывается крышкой; для полнаго 
растворенія слѣдуетъ къ концу реакціи нисколько нагрѣть пла
тиновую чашку. По охлажденіи, крышку споласкнваютъ соля
ной кислотой, нейтрализуютъ растворъ (соляной кислотой) и 
испаряютъ его до-суха при постоянпомъ помѣшиваиіи. Прока
ленный и взвѣіненный остатокъ пробуютъ обычиымъ способомъ 
плавиковой кислотой на кремній. 

Для опредѣленія оюелчьза 3 гр. алюмипіевыхъ струлсекъ обра
батываются въ полулитровой колбѣ 50 к. с. 40°/0 ѣдкаго кали, 
къ концу реакціи колбу пѣсколько иагрѣваютъ, къ раствору 
приливаютъ 200 к. с. чистой разведенной сѣрпой кислоты уд. 
вѣса 1,16 и кипятятъ пока онъ не сдѣлается прозрачнымъ. 
По охлалсденіи растворъ титруютъ хамелеономъ. 

Для изслѣдованія алюмииія на содерлсаніе мышьяка, сѣры 
и фосфора, обрабатываюсь алюминій слабымъ растворомъ ѣдкаго 
натра или соляной кислотой. Выдѣляющійся водородъ не дол
женъ производить на бумагѣ, пропитанной азотнокислымъ се-
ребромъ, ни оюелтаго, ни чернаго пятна. 

Содержание хлора въ алюмииіѣ открывается слѣдующимъ 
образомъ: 1—2 гр. алюминія растворяютъ въ ѣдкомъ натрѣ. 

*) Л. Wislicenns л L. Kaufmann въ своей статіѣ «Amajgamirtes Aluminium 
mit Wasser als neutrales Reductionsmitteb (Ber. d.d. Chem. Gesel. 28, стр. 1323) 
даютъ слѣдующій способъ прігготовленія амальгамы алюмшші: алюділиіевыі?^поро-
шокъ быстро споласкивается слабымъ растворомъ ѣдкаго натра п аатѣмъ водой, 
на еще нѣеколько смоченный ѣдкпмъ натромъ аліоыпній дѣйствуютъ въ теченіе 
1—2 мшіутъ Ѵг°/о растворомъ сулемы. Beb эти операціи ііовторшотъ очень бы
стро нѣсколько разъ. Наконец!., порошокъ промывается (очень быстро) водой, 
спиртомъ л эояроаъ. Приютовіеиный іірепаратъ слѣдуетъ хранить подъ легко 
кппящпмъ петролейнымъ эѳиромъ. 
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растворъ нейтрализуютъ азотной кислотой, фильтруютъ, къ 
фильтрату приливаютъ азотнокислаго серебра. 

Употребленіе. Въ количественном^ анализѣ алюминій (въ 
видѣ порошка) примѣняется для опредѣленія азотной кислоты. 
Приицииъ способа основанъ на томъ, что выдѣляющійся при 
дѣйствіи ѣдкой щелочи на алюминій водородъ переводить азот
ную кислоту въ амміакъ; реакція идетъ согласно слѣдующему 
уравненію: H N 0 3 + 8 H = N H 3 - f - 3 H 2 0 . Зная количество водорода, 
выдѣляемое взятой навѣской алюминія и, опредѣливши опытомъ 
количество водорода, выдѣленное въ присутствіи азотной кис
лоты, мы, по разности, узнаемъ количество водорода, которое 
пошло на возстановленіе азотной кислоты, а отсюда вычи
сляется количество азотной кислоты. Такъ какъ различные 
сорта алюминія выдѣляютъ не одинаковое количество водорода, 
то передъ опытомъ необходимо опредѣлить какое количество 
водорода выдѣляегъ взятый алюминій. Подробности см. Fresenius, 
Quantitative Analyse. 

Алюминій применяется также для выдѣленія водорода при изслѣ-
дованіяхъ на мышьякъ. Въ органической химіи алюминій нашелъ 
себѣ примѣненіе при сиитезѣ ароматическихъ утлеводородовъ 
(Badsiewanowshi: Bericht d. d. ehem. Gesel., 28, стр. 1135) и какъ 
возстановитель въ щелочномъ или въ солянокисломъ растворѣ. 

Амальгама алюминія является прекраснымъ возстановите-
лемъ въ нейтральномъ растворѣ; можетъ быть съ большимъ 
успѣхомъ примѣиена для обезвоживанія алкоголя. 

Голъдшмидтъ въ 1898 году предложилъ употреблять опилки 
алюминія для полученія высокихъ температурь и для добыва-
нія въ чистомъ видѣ нѣкоторыхъ тугоплавкихъ металловъ 
(хромъ).Если емѣсь алюминіевыхъ опилокъ и окиси какого-
нибудь металла (хрома, ліелѣза) зажечь при помощи особой 
зажигательной смѣси, то горѣніе сопровождается въ смѣси съ 
выдѣленіемъ такого количества тепла, что температура дохо
дить до 3000°, окислъ металла возстановляется и металлъ 
получается въ чистомъ видѣ со сплавленнымъ на немъ въ 
видѣ шлака глиноземомъ. Снособъ Голъдшмидта получилъ уже 
большое распространение на практикѣ. 

Продажный алюшшій. Имѣются, слѣдующіе препараты: 
чистый алюминій (98—99,75%) и обыкновенный алюминій 
(92—98%); техническій алюмииій содержитъ въ видѣ примѣ-
си: желѣзо, кремній, слѣды углерода и водорода, окись алю-
минія, иногда натрій, боръ и мѣдь. Нѣкоторые продажные 
сорта совершенно непригодны для аналитическихъ изслѣдо-
ваній, такъ какъ они со щелочами не выдѣляютъ водорода 
{Stutzer, Zeitschr. f. analyt. Chemie 1890, стр. 697). 
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18. Амиловый алкоголь, С Д Д Мол. в. 87,81. 
Alcohol amylic. 

Приготовіеніе. Изъ снвушнаго масла путемъ перегонки; 
очищается въ лабораторіяхъ фракционированной перегонкой. 

Свойства. Амиловый алкоголь представляетъ главную состав
ную часть сивушнаго масла; по химическому составу это есть 
смѣсь изомеровъ, изъ которыхъ преобладаетъ изобутилкарби-
нолъ ( С Н з ) 2 : С Н . С Н 2 . С Н 2 . О Н . Точкакипѣнія 131,6°; точка плав-
ленія—134°; уд. вѣсъ 0,814. Прозрачная, безцвѣтная лшдкость 
съ сивушнымъ запахомъ и жхучимъ вкусомъ; ядовита; при 
вдыханіи вызываетъ кашель и головокружепіе. Ыа лапмусъ не 
дѣйствуетъ. 

Жспыташе. Малые предѣлы температуры кипѣнія легко 
позволяютъ отличить отъ сивушнаго масла; при испареніи нѣ-
котораго количества не должно оставаться никакого остатка; 
при взбалтываніи съ равнымъ объемомъ крѣпкой сѣрной кис
лоты не должно произойти потемнѣнія, а лишь слабая лселтая 
или красноватая окраска (фурфуролъ). Для лабораторныхъ 
цѣлей вполнѣ хорошъ препарата, удовлетворяющій вышеизло-
лсеннымъ требоваиіямъ; подробнѣе см. IJdramhy (Zeitschr. phys. 
Ch. XIII , 148; Pharm. Centralhalle. 1890, № 4.). 

Употребленіе. Какъ растворитель многихъ соединеній, для 
извлеченія алкалоидовъ, также при изслѣдованіи пищевыхъ 
продуктовъ. 

Продажный ажиловьш алкоголь. На ряду съ очень хорошиыъ 
препаратомъ Alcohol amylic. pur. встрѣчаются и очень нечистые, 
содержащее только 30°/о амиловаго алкоголя. Есть указаніе. 
что въ продаясныхъ препаратахъ иногда встрѣчается пиридітг 
(Chem. Zeit., 1889 г., стр. 1062). 

19. Амміакъ, NH3; ѣдкій аммоній, NHä.0H(wui NH 3 +H 2 0), 
Мол. в. 17,01. 

Liquor ammonii caustici. 

Приготовленіе. Въ техникѣ амміакъ получаютъ • или изъ про
дуктовъ сухой перегонки остатковъ животныхъ и растеній 
или изъ перегнившей мочи, или изъ амміачной воды, полу
чающейся при сухой перегонкѣ камениаго угля. Въ лабора
торной практикѣ приходится пользоваться, какъ газообразным 
амміакомъ ( N H 3 ) , такъ и воднымъ амміакомъ (такъ называемым! 
ѣдкгшъ аммоніемъ, пашатъірнымъ спиртомъ, N H 4 . O H ) , которые 
представляетъ одинъ изъ самыхъ употребительныхъ реактивовъ 
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Газообразный амміакъ всего удобнѣе получать изъ концентри-
рованнаго воднаго амміака умѣреннымъ нагрѣваніемъ, для 
высушиванія амміака его нропускаютъ черезъ U-образныя 
трубки, наполненныя ѣдкимъ кали. Для приготовленія воднаго 
аыміака (ѣдкаго аммонія, нашатырнаго спирта) всего удобнѣе 
поступать слѣдующимъ образомъ: въ стеклянной колбѣ смѣши-
вають 5 ч. порошкообразнаго нашатыря (Ш14С1) съ 7 ч. гаше
ной извести. Смѣсь обливаіотъ 10 ч. воды. Колба хорошенько 
встряхивается и затѣмъ иагрѣвается въ песчаной банѣ. Выдѣляю-
щійся газъ пропускаютъ чрезъ промывную стклянку, въ которую 
налито немного воды, и отсюда онъ проводится въ охлажден
ный пріемникъ, наполненный приблизительно 10—12 ч. воды. 
Нагрѣваніе колбы прекращаютъ, когда пузыри совершенно 
пропадаютъ. Реакдія протекаетъ по слѣд. уравненію: 

1 ) 2NH 4 Cl+Ca(OH) , = 2 H 2 О - f C a C l , + 2 Ш 3 

2) 2 Ш - 1 3 + 2 И 2 0 = 2 Ш , . О Н . 
Свойства. Амміакъ есть безцвѣтный газъ, отличающійся силь-

иымъ запахомъ и щелочной реакціей. Онъ вполнѣ летучъ. При 
испаренін онъ выдѣляетъ большое количество теплоты и по
тому употребляется для нскусственнаго приготовленія льда. 
При давленіи 6—7 атмосферъ амміакъ сгущается въ лшдкость. 
Онъ легко растворяется въ водѣ (въ холодной больше, чѣмъ 
горячей). 1 об. воды, поглощаетъ при 0°С и давленіи 760 мм. 
1050 об. амміака. Амміакъ вообще представляете собою силь
ную щелочь. Какъ газообразнымъ, такъ и воднымъ' амміакомъ 
молено нейтрализовать кислоты; надо при этомъ замѣтить, что 
амміакъ прямо соединяется съ кислотами, причемъ образуются 
соотвѣтствующія соли; напр. N H 3 - f - H C l = N H j C l (хлористый 
аммоній). Труппа ЖН"4 носить шзваніе аммонія. Если внести 
въ пары, амміака палочку, слюненную соляной кислотой, то 
образуется бѣлый дымокъ хлористаго аммонія. Бумажка, смо
ченная растворомъ азотнокислой закиси ртути, чернѣетъ отъ 
иаровъ амміака вслѣдствіе образованія чернаго соединенія 
закиси ртути съ амміакомъ. Растворъ сулемы даетъ съ амміакомъ 
бѣлый осадокъ. Несслеровъ реактивъ (пригот. см. дальше) 
даетъ съ растворами, содерлеащими амміакъ, желтокрасный 
или, краснобурый осадокъ. 

Водный растворъ амміака. 

Удѣльный вѣсъ при 15°, по отношенію къ водѣ при 1 5 ° = 1. 
Поправки въ 4 столбцѣ относятся къ интерваллу темпера

туры отъ 13° до 17°; Если, напримѣръ, удѣльный вѣсъ найденъ 
при 13° = 0.900, то.слѣдуетъ для 15° уменьшить его на 
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2 X 0 . 0 0 0 5 7 = 0.001. Тогда удѣльный вѣсъ будетъ равняться 
0.899, а,содержаніе амміака повысится на у„ процента. 

Уд. вѣоъ. Проц. 
Ш 3 

1 д.содерж. 

при 15° гр. 
Поправка 
для +_ 1° Уд. вѣеъ. Пвоц. 

N H 3 

1 л. содерж. 
N H 3 

при 15° гр. 
Поправка 
ДЛЯ _+ 1° 

1.000 0.00 0.0 0.00018 0.940 15.63 146.9 0.00039 
0.998 0.45 4.5 0.00018 0.938 16.22 152.1 0.00040 
0.996 0.91 9.1 0.00019 0.936 16.82 157.4 0.00041 
0.994 1.37 13.6 0.00019 0.934 17.42 162.7 0.00041 
0.992 1.84 1S.2 0.00020 0.932 18.03 168.1 Û.00042 
0.990 2.31 22.9 0.00020 0.930 18.64 173.4 0.00042 
0.9SS 2. SO 27.7 0.00021 0.928 19.25 178.6 0.00043 
0.986 3.30 32.5 0.00021 0.926 19.87 184.2 0.00044 
0.984 3.80 37.4 0.00022 0.924 20.49 189.3 0.00045 
0.982 4.30 42.2 0.00022 0.922 21.12 194.7 0.00046 
0.980 4.80 47.0 0.00023 0.920 21.75 200.1 0.00047 
0.978 5.30 51.8 0.00023 0.918 22.159 205.6 0.00048 
0.976 5.80 56.0 0.00024 0.916 23.03 210.9 0.00049 
0.974 6.30 61.4 0.00024 0-914 23.68 216.3 0.00050 
0.972 6.80 66.1 0.00025 0.912 24.33 221.9 0.00051 
0.970 7.31 70.9 0.00025 0.910 24.99 227.4 0.00052 
0.968 7.S2 75.7 0.00026 0.908 25.65 232.9 0.00053 
0.966 8.33 80.5 0.00026 0.906 26.31 238.3 0.00054 
0.964 8.84 S5.2 0.00027 0.904 26.98 243.9 0.00055 
0.962 9.35 89.9 0.00028 0.902 27.65 249.4 0.00056 
0.960 9.91 95.1 0.00029 0.900 28.33 255.0 0.00057 
0.958 10.47 100.3 0.00030 0.898 29.01 260.5 0.00058 
0.956 11.03 105.4 0.00031 0.896 29.69 266.0 0.00059 
0.954 11.60 110.7 0.00032 0.894 30.37 271.5 0.00060 
0.952 12.17 115.9 0.00033 0.892 31.05 277.0 0.00060 
0.950 12.74 121.0 0.00034 0.890 31.75 282.6 0.00061 
0.948 13.31 126.2 0.00035 0.888 32.50 288.6 0.00062 
0.946 13.88 131.3 0.00036 0.886 33.25 294.6 0.00063 
0.944 14.46 136.5 0.00037 0.884 34.10 301.4 0.00064 
0.942 15.04 141.7 0.00038 0.882 34.95 308.3 0.00065 

Спиртовой растворъ амиіака (Дельпинъ). 

100' спиртъ. 90° сииртъ. 80° сипртъ. 
ш3 

въ 1 лит. Уд. вѣсъ. № 3 

ВЪ 1 ЛИТ. Уд. вѣсъ. НЕ» 
въ 1 лпт. Уд. вѣсъ. 

0° 
10° 
20° 
30° 

103.5 
108.5 

75 
51.5 

0.782 
0.787 
0.791 
0.798 

173 
137.5 
102 

77 

0.800 
0.794 
0.795 
0.799 

206.5 
167 
119.75 

81.75 

0.808 
0.800 
0.821 
0.826 

70° спиртъ. 60° сипртъ. 50°. спиртъ. 
t т3 

въ 1 лит. Уд. вѣсъ. ВЪ 1 ЛИТ. Уд. вѣсъ. N H 3 

ВЪ 1 ЛИТ. Уд. вѣсъ. 

0° 
10° 
20° 
30° 

137.5 
100.3 

0.829 ' 

246 
198.25 
152.5 
129.5 

0.830 
0.831 
0.842 
0.846 

304.5 
. 227 

182.7 
152 

0.835 
0.850 
0.869 
0.883 
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Испытаніе. Растворъ амміака долженъ быть совершенно 

безцвѣтеиъ и при выпаривапіи въ платиновой чашкѣ не давать 
ни малѣйшаго остатка. Дальше нашатырный спиртъ испыты-
вается: 1) на С02: при нагрѣваніго съ одинаковымъ объемомъ 
известковой воды долоісна образоваться незначительная муть: 
2) на Gl: нашатырный спиртъ, нейтрализованный азотною 
кислотой, не долоюенъ давать мути отъ раствора азотно
кислаго серебра; 3) на металлы: сѣрнгістый водородъ го сѣр-
нистый аммонгй не долоюны окрашивать раствора амміака, 
насыщеннаго азотною кислотой; 4) на Ca: щавелевокислый 
аммоній не доллсенъ давать мути; 5) на H^SOy отсутствіе 
осадка голи мути отъ ВаСІ^ прибавленнаго къ раствору 
амміака, подкисленнаго слабой уксусной кислотой; 6) на про
дукты сухой перегонки: оісидкость, насыщенная азотною кисло
той, долоісна давать совершенно безцвѣтный остатокъ, улетучгь-
зающгйся вполнѣ при нагрѣваніи (Msner). 

Употребление. Нашатырный спиртъ считается однимъ изъ 
наиболѣе употребительныхъ реактивовъ. Онъ употребляется 
главнымъ образомъ для насыщенія кислыхъ жидкостей, для 
осалсдеиія многихъ металлическихъ окисловъ, равно какъ и 
для отдѣленія этихъ окисловъ другъ отъ друга. Иногда наша-
гырный спиртъ употребляется какъ растворитель: такъ, напри-
мѣръ, хлористое серебро растворимо въ амміакѣ, но не раство
ряется въ азотной кислотѣ и т. п. 

Продажный ашгіакъ. По Л. V. StrombecFy (Chem. Central-
blatt 1892 г. стр. 733) газообразный амміакъ, продаваемый въ 
желѣзныхъ цилиндрахъ подъ давленіемъ, содержитъ около 
9 7 — 9 9 % N H 3 ; очищать его можно, пропуская надъ расплав-
леннымъ металлическимъ натріемъ. Продажный нашатырный 
спиртъ продается по удѣльному вѣсу. 

20. Амміачная мѣдь (Швейцеровъ реактивъ). 
Приготовденіе. Свѣжеосажденную окись мѣди, еще влажную, 

растворяютъ въ нашатырномъ спиртѣ. Для лучшаго дѣйствія 
реактива пропускаютъ въ этотъ растворъ пары амміака. При
годность реактива,(достаточная крѣпость) испытывается раство-
реніемъ въ немъ ваты. 

Свойства. Прозрачная жидкость синяго цвѣта съ сильнымъ 
амміачнымъ запахомъ, легко испаряется, поэтому ее нужно 
сохранять въ тщательно, закупоренныхъ стклянкахъ. Портить 
стекла, поэтому требуетъ осторолшости въ отношенш объ-
ективовъ. 

Употребление. Амміачная мѣдь употребляется въ микроско-
з 
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пической гѳхникѣ для яаблюденіЁ разбуханія клѣтчатковыхъ 
оболочекъ клѣтокъ, крахмальныхъ зеренъ, для растворенія 
клѣтчатки и обнаруженія стѣнокъ и отдѣльиыхъ слоевъ иного 
состава. 

21. Анилинъ (амидобензолъ, фениламинъ, бензидамъ), 
C 0H 5NH a , Мол. в. 92,83. 

An і Ii n um. 

Приготовяеніе. Въ техникѣ анилинъ добывается въ огромныхъ 
количествахъ для приготовленія анилиновыхъ красокъ; заводскій 
способъ (Бешана) состоитъ въ возстановленіи нитробензола 
(СцЫдіЧОоІлселѣзЕыми струясками и соляной кислотой. Операція 
производится въ болыпихъ кубахъ, въ которые вливаютъ нитро-
бензолъ и кислоту и туда-же понемногу присыпаютъ лселѣзныхъ 
струлсекъ или опилокъ; яо окончаніи возстадовленія прибав-
ляютъ ѣдкой извести до сильно щелочной реакціи; затѣмъ ани
линъ отдѣляется и тщательно фракціоиируется. Возстановленіе 
нитробензола происходить согласно слѣдующему равенству: 

С,Н„.Щ+3Fe 4-6НС1=С в Н,.Ш,+3FeCl, +2HsO. 

Въ лабораторіяхъ, гдѣ приходится готовить сравнительно не
большая количества анилина пользуются другими возстанови-
телями менѣе дешевыми, но болѣе удобными: оловомъ, хло-
ристымъ оловомъ, цинкомъ съ различными кислотами. Опишемъ 
наиболѣе употребительный и удобный лабораторный способъ: 
въ колбу (вмѣстимостыо около 1 литра) вносятъ 90 гр. грану-
лированнаго олова и 50 гр. нитробензола, приливаютъ крѣпкой 
соляной кислоты малыми порціями, при постоянномъ взбалты-
ваніи; температура смѣси быстро повышается и колбу, во избѣ-
лсаніе кипѣнія, слѣдуетъ по временамъ охлаждать погрулсеніемъ 
въ холодную воду; целесообразно придѣлать къ колбѣ обрат
ный холодильникъ въ видѣ длинной, широкой трубки; по при-
литіи всего количества соляной кислоты (200 гр.) нагрѣваютъ. 
колбу около Ѵ2 часа на водяной банѣ. Для выдѣленія обра
зовавшаяся анилина приливаютъ сначала въ колбу 100 к. с. 
воды, a затѣмъ понемногу растворъ ѣдкаго натра (150 гр. 
N a O H въ 200 к. с. воды), опять-таки избѣгая слишкомъ силь-
наго разогрѣванія. Все содерлшмое колбы подвергается пере-
гонкѣ съ водяиымъ паромъ, анилинъ перегоняется вмѣстѣ съ 
водой въ видѣ безцвѣтнаго масла, его отсаливаютъ поваренной 
солью (въ колбу всыпаютъ на калсдые 100 к. с. жидкости около 
20 гр. соли и даютъ соли раствориться) и отдѣляютъ отъ воды 
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помощью дѣлительиой воронки; лучше извлечь его эфиромъ, 
отдѣлить эфирный растворъ анилина, высушить крупными куска
ми ѣдкаго кали, и отогнать эфиръ на водяной банѣ; остается 
только слить аиилинъ съ ѣдкаго кали и перегнать; выходъ по 
этому способу 90 — 100%. 

Свойства. Безцвѣтная, маслянистая, сильно-преломляющая 
свѣтъ лтадкость, слабаго своеобразнаго запаха и лсгучаго вкуса; 
на воздухѣ анилинъ скоро желтѣетъ, бурѣетъ, a затѣмъ и осмо-
ляется; горитъ коптящимъ пламенемъ, ядовито,, не дѣйшвуетъ 
на лакмусг:, смѣшивается во всѣхъ пропорціяхъ съ виннымъ 
спиртомъ, эфиромъ и сѣроуглеродомъ, растворяется въ 35 частяхъ 
воды (такая вода обладаетъ слабо щелочной реакдіей). Ввиду 
того, что анилинъ какъ въ техникѣ, такъ и въ лабораторіяхъ 
подвергается перегонкѣ съ водянымъ паромъ, приводимъ таб
лицу Алексѣева *) растворимости анилина въ водѣ и воды въ 
анилинѣ. 

Температура. 
100 част, воды 
растворяютъ 

анилина. 
Темиература. 

100 ч. анилина 
растворяютъ 

воды. 

16° 3,1 8" 4,6 Уд. в. анилина 1,270 
56° 3,5 25° 4,98 Тем. кппѣнія 183°—184° 
82° 5,1 39° 5.43 Тем. плавденія—8. 

68° 6,04 

Анилинъ легко даетъ хорошо кристаллизующіяся соли, напр. 
C C H 5 N H 2 . H C 1 (хлористоводородный анилинъ),(С 6 Н;,]Ш 2 ) 2 Н 2 80 4 

(сѣрнокислый анилинъ). 
Анилинъ слѣдуетъ сохранять въ темныхъ стклянкахъ. 
Испытаніе. Для этой цѣли вполнѣ достаточно опредѣленіе 

уд. вѣса и температуры кипѣнія, такъ какъ обычная примѣсь 
фабричнаго анилина—толуидннъ ( C G H 4 C H 3 . N H 2 , темп. к. 200°) 
далее въ неболыпомъ количествѣ сильно измѣняетъ температуру 
кішѣнія* анилина. Подробности объ анализѣ анилиноваго масла 
т. Lunge: Chemisch-technische Untersuchungsmethoden,т. 3 жВегп-
hardt: Chem. Zeit. 1893 г., стр. 413 ff. Мы приведемъ только каче
ственная реакціи, характерныя для анилина: 

1) При взбалтываніи 1 гр. анилина съ 40 к. с. воды и 
приливаніи раствора бѣлильной извести происходить интен
сивное темно-фголетовое окрашиванге (реакція Руте). 2) При 

*) Афхсѣею: Бег. d.d. ch. G. 10, стр. 708 (1877). 
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раствореніи пѣсколькихъ капель анилина въ тройиомъ количе-
ствѣ сѣриой кислоты и прибавленіи крупинки двухромово-
каліевой соли ( К 2 С г 2 0 7 ) появляется синее окрагішванге, исче
зающее черезъ нѣкоторое время. 3) Къ нѣсколышыъ каплямъ 
анилина приливаютъ столько ж.е капель хлороформа и алко-
гольпаго раствора ѣдкаго кали (КОН); при нагрѣваиіи полу
чается отвратительнѣйшій запахъ (образуется изонитрилъ). 
Этотъ опытъ далее съ каплями нулшо дѣлать подъ тягой. 

Уяотребіеніе. Воздѣйствіе на анилинъ очень многихъ оки
слителей сопровождается характерными окрашиваніями, кото
рыми можно пользоваться въ аналитической практикѣ. Обыкно
венно на 1 часть аиилипа берется 99 частей крѣпкой (не со-
дерлеащей азота) сѣрной кислоты, и достаточно нѣсколышхъ 
капель такого раствора, чтобы вызвать окрашиваніе. Съ хлорно
ватистой кислотой, бромноватой и іодиоватой анилинъ даетъ 
фіолетовое окрашиваніе; съ хромовой и марганцовой—оран
жевое, переходящее въ фголетовое: съ ж.елѣзосинеродистымъ 
каліемъ—слабо ораноюевое съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; съ пере
кисью свинца— слабо синее *) . Анилинъ, подобно дифенила
мину, можетъ служить реактивомъ на нитраты и нитриты**). 
При помощи анилина можно открывать примѣсь фурфурола 
въ спиртѣ: къ 10 к. с. спирта приливаютъ 10 капель анилина 
и двѣ, три капли соляной кислоты; въ присутствіи фурфурола 
появляется болѣе или менѣе интенсивное розовое окрашиваніе. 

Изонитроловая реакція Гофмана позволяетъ при помощи 
анилпна открывать хлороформъ, хлоралъ, бромоформъ и іодо-
формъ. Объ анилинѣ, какъ реактивѣ на эфирпыя масла см. Ш 
и M c k e l : Chem. Zeit. 1889 г., стр. 264 и 592. 

22. Ацетонъ (диметилкетонъ), СН 3 .С0 СН 3 , Мол. в. 57,87. 
A c е t о n u т . 

Приготовленіе. Въ техникѣ готовятъ ацетонъ изъ лсидкихъ 
продуктовъ сухой перегонки дерева, а таюке сухой перегонкой 
уксуснокальціевой соли. Для лабораторнаго прйготовлеиія нужно 
брать для сухой перегонки не слишкомъ большое Количество 
уксуснокальціевой соли (около 60 гр.), предварительно хорошо 
высушенной; послѣ пепродолжительнаго накаливанія начинаете 
гнаться ацетонъ; собирать его слѣдуетъ въ хорошо охлаждаемый 

*) Laar: Ber. d.d. Chem. Gesel. 1882 г., стр. 2086. 
*) Greer, und Evershed: Rep. d. Chem. Zeit., 1887 г., стр. 25. 
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льдомъ пріемникъ. Реакція полученія ацетона протекаетъ до
вольно правильно по слѣдующему уравненію: 

(CR, CO ä ), Ca=(CÏÏ 3 \ С О + С а С 0 3 . 
Первоначальная очистка полученнаго такимъ образомъ аце

тона доллша заключаться въ перегонкѣ его съ содой для ней-
трализаціи уксусной кислоты; дальнѣйшая очистка произво
дится перегонкой ацетона съ небольшимъ количествомъ дву-
хромовокаліевой соли и сѣрной кислоты (въ отношеніи 1,5:2) 
для окисленія нѣкоторыхъ побочныхъ продуктовъ, образовав
шихся при высокой температурѣ реакціи; затѣмъ ацетонъ су
шится хлористымъ кальціемъ (СаС12). небольшіе куски котораго 
бросаются въ колбу съ ацетономъ. Черезъ нѣсколько часовъ 
онъ сливается съ СаС12 и вновь перегоняется до постоянной 
точки кипѣнія. Если необходимо имѣть возможно болѣе чистый 
препарата, то пользуются способностью ацетона давать съ кис-, 
лымъ сѣрнистокислымъ натріемъ (NaHS0 3 ) или каліемъ ( I Œ S O s ) 
кристаллическое соединение. Приготовленный вышеописаннымъ 
способомъ ацетонъ тщательно взбалтывается съ крѣпкимъ раство
ромъ свѣжеприготовленнаго N a H S 0 3 и нагрѣвается очень ко
роткое время на водяной баиѣ; довольно быстро образуются 
кристаллы, ихъ отжимаютъ, перекристаллизовываютъ и подвер-
гаютъ перегонкѣ съ растворомъ соды, которая легко ихъ раз-
лагаетъ. Такимъ путемъ получается очень чистый ацетонъ, ко
торый только нужно высушить и вновь перегнать. 

Свойства. Безцвѣтная, легко подвилшая лсидкость нейтраль
ной реакціи, своеобразнаго пріятнаго эѳирнаго запаха, лсгучая 
па вкусъ, горитъ свѣтящимся пламенемъ. Растворяется въ спир-
тѣ, эѳирѣ, хлороформѣ и водѣ; изъ послѣддей можетъ быть вы
явлена поташемъ; отличный растворитель для многихъ органи-
ческихъ соединеній (смолъ, жировъ и др.). Темп. кип. 56,3°; 
уд. в. 0,800. 

Нспытавіе. 1) Опредѣленіе температуры кипѣнія и удѣльиаго 
вѣса; 2) 30 гр. ацетона при выпариваніи на водяной банѣ не 
должны -давать остатка; 3) 1 % растворъ хамелеона при взбал-
тываніи съ ацетономъ не долженъ обезцвѣчиваться но крайней 
мѣрѣ въ течете нѣсколькихъ минуть; 4) синяя лакмусовая бу
мажка не должна краснѣть; 5) при слабомъ нагрѣваніи съ 
амміачнымъ растворомъ азотнокислаго серебра (AgîTO3) не доллс-
но происходить выдѣленія металлическаго серебра; 6) Schweitzer 
и Lungwitz (Cliem. Zeit., 1895 г., стр. 1384) совѣтуютъ для 
обнарулшванія воды прилить къ 50 гр. испытуемаго ацетона 
50 к. с. петролейнаго эеира съ темп, кипѣнія 40°—60°; если 
въ ацетонѣ была растворенная вода, то образуются 2. слоя. 
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Нужно замѣтить5 что если къ 50 к. с. химически-чистаго аце
тона прилить 2 к. с. воды, то при вышеприведенной обработкѣ 
нилшій (водный) слой будетъ не въ 2, а въ 5—7 к. с. Хими
чески-чистый ацетонъ при смѣшеніи съ петролейнымъ эѳиромъ 
измѣненія не претерпѣваетъ. 

Количественное опредѣленіе. Ацетонъ при обработки щелоч-
нымъ растворомъ іода цѣликомъ превращается въ годоформъ. 
По количеству образовавшагося іодоформа судятъ о количеств! 
ацетона, причемъ одна молекула ацетона (58) даетъ одну моле
кулу іодоформа CHJ 3 (394)*) ; см. метиловый алкоголь, гдѣ мы 
приводимъ методъ количественнаго опредѣленія содерлсащагося 
въ немъ ацетона. Напомнимъ здѣсь, что этиловый алкоголь, 
альдегидъ и др. даютъ іодоформъ при тѣхъ лее условіяхъ, что 
и ацетонъ. 

Употребленіе. Ацетонъ имѣетъ громадное примѣиеніе въ лабо-
раторіяхъ и техникѣ въ качествѣ растворителя; изъ него очень 
удобно выкристаллизовываются миогія органическая соединенія. 
Ацетона много идѳтъ для производства хлороформа, іодоформа, 
сульфонала, при денатурированіи виниаго спирта, въ произ
водств! бездымнаго пороха, гдѣ отъ него требуется большая 
чистота. Ацетонъ слѣдуетъ хранить въ холодномъ мѣстѣ, въ 
хорошо закрытыхъ стклянкахъ. 

Продажный ацетонъ. Молено получить химически-чистый пре
парата; даже обыкновенные продалшые сорта довольно хороши. 
Giittmann (Dingler's Polyt. journ., 1894 г., стр. 96—111) иа-
шелъ, что эти послѣдніе имѣютъ уд. в. 0,7965, что содержаніе 
кислота въ нихъ не превышаетъ 0,00225 и что они въ теченіе 
нѣсколькихъ минута выдерлшваютъ пробу съ хамелеономъ 
(см. выше испытаніе ацетона). 98% препараты по Guttmann'y 
перегоняются въ предѣлахъ 56,2 — 56,4°. 

23. Баритовая вода (ѣдкій баритъ, гидратъ окиси барія), 
Ва(0Н) 2 +8Н 2 0, Мол. в. 314,46. 

Barium hydricum. 

Приготовленіе. ѣдкій барита получается кипяченіемъ кон-
центрированнаго раствора хлористаго барія съ крѣшшмъ раство
ромъ ѣдкаго кали: 

В а С 1 2 + 2 К Н О = 2 К С 1 + В а ( Н О ) 2 

или прокаливаніемъ азотнокислаго барія (8 ч.) съ желѣзными 
*) Le Nobel, Peuzolät (Z. f. analyt. Ch. 24, стр. 147); v. Saksch (BUT. IS с , 

стр. 195); Chautard CBull. 45, стр. 83); Ciaisen (Ann. 223, стр. 143); Strache 
(Z. f. analyt. Ch. 1892 г., стр. 573). 
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опилками (3 ч.). Получающійся въ послѣднемъ случаѣ сплавъ 
выщелачивается водой, растворъ процѣлшвается, упаривается 
и подвергается кристаллизации *) . Hager **) рекомендуетъ го
товить ѣдкій баритъ прокаливаніемъ углекислаго барія (приготов. 
послѣдпяго см. дальше) съ углемъ ( У 1 0 ч.). Температура должна 
быть доведена до краснаго каленія. Фрезенгусъ ***) описываетъ 
слѣдующій способъ полученія Ва(НО) 2 : готовятъ тѣснуюсмѣсь 
изъ 100 ч. мелкоиотолченнаго витерита, 10 ч. угольнаго по
рошка и 5 ч. канифоли, кладутъ ее въ глиняный горшокъ, 
накрываютъ этотъ послѣдній, замазываютъ щели между крыш
кой и краями горшка глиною и накаливаюсь въ печи. Сплав
ленную массу измельчаютъ и кипятятъ нѣсколько равъ съ во
дой. Полученную жидкость процѣлщваютъ въ колбу, которая 
тщательно закупоривается и ставится въ холодное мѣсто. Черезъ 
нѣкоторое время въ колбѣ выдѣляются кристаллы ѣдкаго бари
та [Ba(H0) 2 - f 8 Н 2 0 ] . Послѣдніе высушиваются мелсду пропуск
ною бумагой и сохраняются въ плотно закрытыхъ сосудахъ. 
Ва(НО) 2 получается также кипяченіемъ раствора сѣрнистаго 
барія съ окисью мѣди: BaS+CuO+H 2 0— Ba(HO) 2-f-CuS. 

Свойства, ѣдкій баритъ кристаллизуется въ призмахъ или 
табличкахъ. Онъ растворимъ въ водѣ; этотъ растворъ назы
вается баргиповою водою, гшѣетъ щелочную реакцгю, на воз
духе мутнѣетъ отъ поглощенія углекислоты, причемъ осаж
дается В а С 0 3 . Растворы ѣдкаго кали и натра осаждаютъ Ва(НО) 2 

изъ растворовъ баріевыхъ солей: ВаСі , - f 2 N a H 0 = B a ( H 0 ) o + 
+ 2 N a C l . 

Испытаніе. Баритовая вода насыщается чистою сѣрною кисло
той и полученный осадокъ BaS0 4 отфильтровывается; филь
трата не доллсенъ мутиться отъ прибавленія виннаго спирта 
и не давать огнепостояннаго остатка при выпариваніи въ пла-
тиновомъ тиглѣ (подробности см. испытаніе хлОристаго барія). 

Употребленіе. Въ виду того, что баритовая вода обладаете 
сильными щелочными свойствами, она и употребляется въ лабо-
раторіяхъ вмѣсто настоящихъ щелочей. Преимущество ея за
ключается въ томъ, что она можете быть всегда вполнѣ удалена 
изъ раствора сѣрною кислотой или углекислымъ газомъ (изъ 
щелочныхъ растворовъ). Баритовая вода служите также для 
опредѣленія количества ѣдкихъ щелочей въ присутствіи угле-
кислыхъ (см. испытаніе соды). 

О сохранены баритовой воды см. Щербакова: «Качественный 
и количественный анализа водъ». 1877 г., стр. 149. 

*) См. Msner: Grundriss der pharmaceutisehen Chemie. 1883 г., стр. 134. 
* * i Eager: Handbaeh der pharmaceutisehen Praxis. 1876 г., томъ I, стр. 664. 

***) Fresenius: Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. 1870 г., стр. 65. 
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Продажный ѣдкій баритъ. Имѣется очень чистый прѳпаратъ 
Barium hydricim crystallisatum pwissimttm. Для техннческихъ 
цѣлей ѣдкій баритъ идетъ или въ видѣ кристалловъ или въ 
сплавленномъ видѣ. Послѣдній обыкновенно содеряштъ много 
примѣсей (см. Hints и Weber: Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1891 г., 
стр. 29). 

24. Бензинъ (петролейный эѳиръ). 
Benzinum petrolei. 

Приготовленіе. Бензинъ представляетъ собой погонъ нефти 
съ температурой кипѣиія между 40°—76°. Въ лабораторіяхъ, 
раэумѣется, пользуются продажнымъ беизиномъ, очистить ко
торый для спеціальныхъ цѣлей рекомендуется слѣдующимъ 
образомъ: промываютъ бензинъ водой, подкисленной сѣрной 
кислотой, затѣмъ чистой водой, сушатъ хлористымъ кальціемъ, 
и перегоняютъ. Для раздѣленія алкалоидовъ принято употреб
лять фракцію бензина, съ температурой кипѣнія около 50°. Очи
щенный такимъ путемъ бензинъ испаряется безъ всякаго запаха 
(Otto: Anleitung zur Ausmittelung der Gifte, 1884, стр. 110). 

Свойства. Везцвѣтная, не флуоресцирующая жидкость, уд. 
вѣса 0,68—0,70. Въ абсолютиомъ алкоголѣ растворяется во 
всѣхъ отношеніяхъ. Легко воспламеняется. 

Испытаніе. Запахъ бензина доллсеиъ быть слабымъ, довольно 
пріятнымъ и не напоминать дегтя; лселтый двѣтъ бензина 
указываете на плохую его очистку. При испареніи нѣкотораго 
количества бензина на водяной банѣ онъ не доллсенъ давать 
никакого остатка; при испареніи на бумагѣ не должно оста
ваться жирныхъ пятенъ. Въ бензинѣ иногда встрѣчается болѣе 
или менѣе значительная примѣсь бензола, обнаружить который 
можно слѣд. образомъ: берутъ маленькій кусочекъ чистаго 
асфальта, тщательно промытаго беизиномъ, кладутъ его на 
фильтръ и обливаютъ испытуемымъ беизиномъ; если бензинъ 
проходить черезъ фильтръ безцвѣтнымъ, то слѣдуета признать, 
что въ немъ бензола нѣтъ; черный фильтрата указываете, на 
примѣсь бензол а, кото рый растворяетъ асфальта. Этимъ способомъ 
можно обнаружить примѣсь бензола въ 5°/ 0 . 

Употребленіе. Бензинъ отличный растворитель и примѣняется 
какъ таковой въ лабораторіи и въ общелштіи; служить также 
для отдѣленія алкалоидовъ. 

Продажный бензинъ. Существуете очень много сортовъ съ 
различными температурами кипѣнія; нѣкоторые сорта кипятъ 
въ чрезвычайно большихъ предѣлахъ, напр., отъ 32°—J10°. 
(Подроби, см. Hager: Handbuch d. Pharm. Praxis). 



— 41 — 

25. Бензолъ, С Д , Мол. в. 77,82. 
Benzolum. 

Приготовленіе. Въ техникѣ бензолъ добывается дробной пе
регонкой и выморалшваніемъ изъ того погона каменноуголь-
наго дегтя, который кипитъ мелсду 80°—85°. Въ очень чистомъ 
состояніи его можно получить перегонкой смѣси бензойной 
кислоты (С С Ы 8 .С00Ы) и извести. Для лабораторнаго приго-
товленія самыя выгодныя пропорціи: на 50 гр. чистой бензой
ной кислоты—100 гр. негашеной извести. Весь аипаратъ 
(колба, холодильник*, пріемникъ) должны быть хорошо высу
шены. Полученный бензолъ сушится хлористымъ кальціемъ и 
затѣмъ перегоняется. Бензолъ очень хорошо можно очистить 
кристаллизаціей, погрузивъ сосудъ съ бепзоломъ въ какую 
нибудь охладительную смѣсь. 

Свойства. Везцвѣтиая, прозрачная, сильно преломляющая 
свѣтъ жидкость съ характернымъ ароматическимъ запахомъ, 
уд. вѣса 0,899 (при 0°С.) и 0,885 (при. 15°), кипитъ при 
80,5° и застываетъ на холоду (при 0°), образуя ромбическія 
призмы съ температурой п л а в л е т я + б 0 . Въ водѣ бензолъ не 
растворяется, но легко растворимъ въ спиртѣ. эѳирѣ и хло-
роформѣ. Самъ слулситъ отличнымъ растворителемъ для очень 
многихъ веществъ: смолъ, жировъ, маслъ, асфальта, алкалои-
довъ, сѣры, фосфора и іода. На воздухѣ бензолъ горитъ сильно 
коптящимъ пламенемъ и даетъ легко воспламеняющееся пары. 
Сильно летучъ. Относительно его химическихъ свойствъ замѣ-
тимъ только, что онъ очень трудно поддается дѣйствію окисли
телей и возстановителей,- но зато очень легко нитруется (т. е. 
водородъ замѣщается «нитро» группой Ж) 2 )идаетъ нитробен-
золъ ( С 6 Н 8 Ж ) 2 ) , исходное соединеніе для полученія анилино-
выхъ красокъ. 

Испытаніе. Температура и уд. вѣсъ—главные указатели на 
чистоту препарата; тіофенъ (C^H^S)—обыкновенная и долгое 
время не замѣченная примѣсь техническаго бензола—легко обна
руживается при взбалтываніи бензола съ растворомъ изатина 
въ крѣпкой сѣрной кислотѣ (индофениновая реакція); даже 
при слѣдахъ тіофена происходить интенсивное голубое окра-
шиванге. Этимъ путемъ молено очистить бензолъ отъ тіофена. 
Одна крѣпкая сѣрная кислота съ бензоломъ, содерлеащимъ 
тіофенъ даетъ желтую окраску. Фальсифицируется бензолъ 
обыкновенно петролейнымъ. эфиромъ (бензиномъ), который 
легко обнаруживается при взбалтываніи испытуемаго препа
рата съ двойнымъ количествомъ спирта—не должно происхо
дить помутнѣнія. Реакція нитровашя также очень надежный 
способъ для указанія на примѣсь иетролейнаго эфира. Произ-
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водится она слѣд. образоыъ: 1 ч. испытуемаго бензола осто-
ролшо приливаютъ къ 3 ч. сѣрно-азотной смѣси (2 ч. H 2 SO ä 

н 1 ч. IJJSr03), затѣмъ иѣкоторое время нагрѣваютъ градусовъ 
до 70°—80°; когда смѣсь охладится ее выливаютъ въ цилиндръ 
съ ледяной водой; бензолъ, перешедшій въ нитробензолъ, упа-
детъ на дно, а петролейный эфиръ, не измѣпяющійся отъ такой 
обработки всплыветъ. Сѣроуглеродъ (CS 2), отъ котораго нѣко-
торые сорта бензола бываютъ плохо очищены, легко молсетъ 
быть далее количественно опредѣленъ способомъ Жиберманна 
и Сейеветца. Къ 10 к. с. бензола приливаютъ 4—5 капель 
фенплгидразина; при частомъ встряхиваиіи пробирки черезъ 
нѣкоторое время появляется замѣтный осадокъ, далее при очень 
незначительной примѣсп сѣроуглерода. Хорошо оставить про
бирку стоять часъ или два. 

Количественное опредѣленіе содержания бензола въ нзслѣду-
емомъ препарат! производится, фракціонированной перегонкой. 

Употребленіе. Кромѣ указаниаго нами примѣпенія бензола въ 
производств! анилиновыхъ пигментовъ, бензолъ служить так
же для карбурированія св!тильнаго газа, т. е. для сообщенія 
посл!днему большей яркости. Въ анализ! бензолъ прим!няется 
на ряду съ петролейиымъ эфиромъ и амиловымъ алкоголемъ 
для отд!ленія алкалоидовъ; для этой дѣли бензолъ дол-
женъ быть возмолено чище и ни въ коемъ случа! не содер
жать оснований, для удаленія которыхъ бензолъ промывается 
нѣсколъко разъ водой, слегка подкисленной с!рной кислотой, 
затѣмъ сушится и перегоняется. Бензолъ употребляется таклее 
какъ растворитель. 

Продажный бензолъ. Очень чистые препараты: Benzolum 
purissimum и Benzolum ex acido benzoico. Прим!си техннче-
скаго бензола—толуолъ, ксилолъ и выше кипящіе аромати-
ческіе углеводороды, а таюке с!роуглеродъ, ціанистый метилъ 
и углеводороды жирнаго ряда. Различаютъ обыкновенно четыре 
сорта бензола: 3 0 % , 60%,, 90°/0 и кристаллизующійся, кристал-
лнческій (химически-чистый) т. н. кристаллбензолъ (Krystall-
Ъетоі). Подробности объ опред!леніи достоинства бензола см. 
Schultz: Chemie des Steinkohlentheers и Lunge: Chemisch-tech
nische Untersuchungsmethoden. 

26. Бертоллетовая соль (хлорноватокислый калій).КСІ03, Мол. 
в. 122,28. 

Kalium chloricum. 

Приготовленіе. Прежде готовили*) эту соль пропусканіемъ 
*) Wagner: Handbuch der chemischen Technologie. 
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хлора въ концентрированный растворъ поташа. При этой опе
рации вся углекислота изъ поташа улетучивается, въ растворѣ 
содерлштся хлорноватокислый калій (КСЮ 8 ) и хлористый калій 
(KCl) . При выпариваніи такого раствора выдѣляется сначала 
К С І 0 3 . Полученные такимъ образомъ кристаллы бертоллетовой 
соли промываются холодною водой и очищаются вторичною 
кристаллизаціей. 100 кило поташа даютъ 9—10 кило бер
толлетовой соли. Въ настоящее времячхлорноватокислый калій 
готовится по способу Graham'^, улучшенному ЫеЫд'омъ, 
но которому известковое молоко, нагрѣтое до 5 0 — 6 0 ° С , 
насыщается хлоромъ до тѣхъ поръ, пока оно получитъ розово-
красный цвѣтъ. Полученная лсидкость, содержащая хлорновато-
кислую известь [Са(С103)2] и хлористый кальцій (СаСІ 2 ), 
упаривается до 25—30°В. и къ ней прибавляютъ горячіи 
растворъ хлористаго калія, выпариваютъ еще немножко до 
появленія пленки и затѣмъ подвергаютъ кристаллизации. На 
3 ч. извести берутъ обыкновенно 1 ч. хлористаго калія. П о 
лученные кристаллы бертоллетовой соли промываются неболь-
шимъ количествомъ холодной воды, затѣмъ высушиваются, 
снова растворяются въ горячей водѣ и подвергаются вторич
ной кристаллизаціи. Въ маломъ видѣ въ лабораторіяхъ, хлорно-
ватокаліевую соль лучше всего готовить съ помощью крѣдкаго 
теплаго раствора бѣлильной извести, пропуская въ него хлоръ 
и потомъ прибавляя хлористаго калія. 

Свойства. Бертоллетовая соль хорошо кристаллизуется въ 
болыпихъ безцвѣтныхъ пластинкахъ. Кристаллы этой соли на 
воздухѣ не изменяются, лишены запаха, имѣютъ соленовато-
прохлаждающій вкусъ и растворяются въ водѣ. 
100 ч. воды • растворяютъ (Gay-Lussac, Girardin, У. Meyer). 

t«. %ксіо3. t°. % К-СЮз. t°. о/о кею 3. 

0° 3,33 35,02 12,05 65 29,10 
13,32 5,60 40 14,40 74,89 35,40 
16,37 6,03 47 18, 3 99 55,54 
24,43 8,44 49,08 18,96 104,78 60,24 
28 9,50 

Реакція водныхъ растворовь. нейтральная, ѣъ сшртѣ она 
мало растворима. При нагрѣваніи она плавится и разлагается 
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на хлористый калгй и шслородъ. Гораздо легче разлолсеніе 
бертоллетовой соли происходить въ томъ случаѣ, если ее 
предварительно смѣшать съ небольшнмъ количествомъ переки
си марганца. Смѣсь хлорноватокаліевой соли и сѣры ( у з по 
вѣсу) производить взрывъ при ударѣ молоткомъ. Смѣсь 2 ч. 
бертоллетовой соли съ 1 ч. сахара и 1 ч. леелтой соли дѣй-
ствуетъ какъ порохъ. Соляная кислота и концентрированная 
сѣрная кислота разлагаютъ ее. Разлолсеніе это сопроволсдается 
выдѣленіемъ паровъ хлорноватой окиси (С102), отличающейся-
сильно взрывчатыми свойствами. Смѣсь бертоллетовой соли съ 
сахаромъ и нѣкоторыми другими органическими веществами 
отъ капли сѣрной кислоты воспламеняется и залшгаетъ всю 
массу, сгорающую яркимъ пламенемъ. 

Испытавіе. Готовятъ водный растворъ бертоллетовой соли 
(1:20) и испытываютъ его: 1) на металлы: сѣрпистымъ водо-
родомъ; 2) на известковыя соединенія: щавелевокпслымъ аммо-
ніемъ; 3) на хлористыя соли: растворомъ азотнопислаго 

•серебра, отъ котораго долоюна получиться едва замѣтная 
муть, но не осадокъ. При нрокаливаніи этой соли въ накры-
томъ тиглѣ доллеенъ получиться бѣлый остатокъ (розовая окра
ска послѣдняго укажете на присутствіе марганцовыхъ соеди-
неній, которыя могли попасть нзъ перекиси марганца, употреб
лявшейся для добыванія хлора) растворъ котораго должепь 
имѣть среднюю реакцію (отсутствіе поташа). 

Употребленіе. Бертоллетовая соль часто примѣняется какъ 
сильный окислитель: ири анализѣ пищевыхъ продуктовъ для 
разрушенія органическихъ соединеній, при элементариомъ 
органическомъ анализѣ для опредѣленія углерода и сѣры и пр. 

Продажная бертоллетовая соль представляете очень чистый 
препарате. При изслѣдованіи ядовитыхъ веществъ нуяшо обра
щать вниманіе не содержите ли бертоллетовая соль свинца 
(Hilger) и мышьяка {Otto: Ausmittelung der Gifte, 1884). 

27. Бромистоводородная кислота, НВг, Мол. в. 80, 75. 
Acidum hydrobromicum. 

Приготовленіе. При дѣйствіи брома на углеводороды, водородъ 
послѣднихъ легко замѣщается бромомъ, причемъ выдѣляется 
бромистоводородный газъ; реакція идете по слѣдующему урав-
ненію: 

С 6 Н 0 + 2 В г 2 = С с И , В г 2 + 2 НВг 
бензолъ дибромбензолъ 

особенно легко въ присутствіи бромистаго леелѣза. Бромисто-
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водородный газъ легко поглощается водой и въ водномъ рас-
творѣ носить названіе бромистоводородной кислоты. На прак
тика для получения ЫВг лучше всего поступать слѣдующнмъ 
образомъ: въ колбу помѣщаютъ 100 гр. сухого бензола и Н Е 
СКОЛЬКО граммовъ высушеннаго бромистаго желѣза (за неимѣ-
иіемъ посдѣдняго можно пользоваться лселѣзнымъ или алюминіе-
вымъ порошкомъ), колба затыкается пробкой съ двумя отверстіями: 
черезъ одно проходить газоотводная трубка, черезъ другое 
воронка съ краномъ; изъ послѣдней понемногу приливается 
бромъ (135 к. с ) ; происходить довольно энергичная реакція, 
и колбу, по крайней мѣрѣ, въ началѣ опыта приходится охла-
лсдать, во избѣлсаніе кипѣнія бензола и брома. Бромистово-
родный газъ выдѣляется очень равномѣрно >и для очищенія 
отъ паровъ бензола и брома онъ пропускается черезъ U-образ-
ную трубку, одно колѣно которой наполнено бромнымъ желѣ-
зомъ, поглощающимъ бензолъ, другое антраценомъ, поглощаю-
щимъ бромъ. Для полученія водиаго раствора (бромистоводо
родной кислоты), выдѣляющійся газъ (НВг) проводится въ 
колбу, сильно охлаждаемую смѣсью соли и снѣга; въ колбу 
время отъ времени подливаютъ воды; эта предосторожность при
нимается во избѣлеаніе перебрасыванія воды въ приборъ, 
которое неизбѣжно наступило бы, погрузивъ отводную трубку 
прямо въ воду. 

Густавсонъ. (см. его докторскую диссертацию) предлагаете 
слѣд. способъ для приготовленія сухого бромистоводороднаго 
газа: изъ воронки съ краномъ понемногу приливаютъ бромъ 
па продажный антрацеиъ; реакція идетъ безъ нагрѣванія; вы-
дѣляющійся газъ пропускается черезъ трубку съ чистымъ ан
траценомъ (для поглощеніа паровъ брома) черезъ трубку, на
полненную смѣсыо фосфорнаго ангидрида и азбеста (для вы-
сушиванія). Въ болыпомъ употребленіи также слѣдующій способъ 
приготовленія бромистоводородной кислоты: къ смѣси изъ 1 ч. 
краснаго фосфора и 2 ч. воды приливаютъ изъ дѣлительной 
воронки 10 ч. брома; сначала образуется бромгьстый фосфоръ, 
который разлагается водой съ выдѣленіемъ бромистаго водо
рода: 

2 Р + 5 В г 3 + 6 Н 2 0 = 1 ÖHBr-f 2 Н Р 0 3 . 
Для очйщенія бромистоводороднаго газа его пропускаютъ че^ 
резъ U-образную трубку, наполненную желтымъ фосфоромъ и 
стекломъ, смоченнымъ предварительно водой; газъ поглощается 
водой таіше, какъ и при первомъ способѣ. Слабый водный 
растворъ бромистоводородной кислоты можно очень. легко при
готовить, пропуская, сѣроводородъ (H 2 S) въ бромъ, разбавлен^ 



— 46 — 
яый 10 объемами воды; сѣроводородъ должно пропускать до 
обезцвѣчиванія жидкости; послѣдняя подъ конецъ иагрѣвается 
до кипѣнія и затѣмъ фильтруется отъ выдѣлившейся сѣры: 

B r ï + H s S = 2 H B r + S 
По Kager"у НВг получается такъ: Въ колбу помѣщаютъ 100 ч. 
кристаллическаго сѣрноватистокислаго натрія, 50 ч. брома и 
17 ч. воды; развивающійся при этомъ газъ проводятъ въ 140 
ч. дистиллированной воды. Нагрѣваиіе ускоряете образованіе 
газа. 

Свойства. Чистый бромистый водородъ представляете без-
цвѣгный газъ, кислаго вкуса, по запаху похолсій на соляную 
кислоту, распространяющей на воздухѣ бѣлый дымъ, вслѣдствіе 
образованія паровъ водной кислоты. Теміг. шіавленія 73°. 
Вода, какъ мы уже говорили, жадно поглощаете бромистоводо-
родный газъ, причемъ выдѣляется очень большое количество 
тепла. Насыщенная на холоду бромистоводородная кислота, 
содержите 82,02% Н В г и имѣетъ уд. вѣсъ 1,78; растворъ 
этотъ соответствуете формулѣ НВг + Н 2 0 ; при нагрѣваніи та
кая кислота отдаете нѣкоторую часть раствореннаго бромисто-
водороднаго газа и перегоняется при 126°; уд. вѣсъ пе
регона 1,486; содержаніе НВг около 4 6 , 8 3 % . Если пере
гонять болѣе слабую кислоту, то происходите обратное явленіе: 
кислота теряете воду и принимаете вышеуказанную концент-
рацію. Приводимъ таблицу Wright'a удѣльн. вѣса и процент-
наго содержанія НВг при 15°. 

Удѣл. в. Проц. НВг Удѣл. в. Проц. НВг Удѣл. в. Проц. НВг 

1,038 5 1,204 25 1,445 45 
1,077 10 1,252 30 1,515 50 
1,117 15 1,305 35 
1,159 20 1,365 40 

Испытаііе. При испареніи чистая бромистоводородная кис
лота не должна давать никакого остатка. Для испытанія 1) на 
сѣрную кгсслоту: разбавляютъ 5 гр. испытуемой кислоты 50-ю 
к. с. воды и приливаютъ хлористаго барія; 2) на мышъякъ гь 
другге металлы см. испытаніе соляной кислоты; 3) на соля
ную кислоту: къ 4 к. с. воды приливаютъ двѣ капли испытуе
мой кислоты и осаждаютъ растворомъ .азотнокислаго серебра; 
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затѣмъ, послѣ взбалтыванія, прибавляютъ около 6 к. с. рас
твора продалшаго углекислаго аммонія ( N H 4 ) 2 C 0 3 + 2 N H , Н С 0 3 , 
кипятятъ нѣсколько минутъ и фильтруютъ; фильтрата, по 
прибавленіи азотной кислоты, не доллеенъ быть мутнымъ (см. 
испытаніе брома на хлоръ); 4) на годистоводородную кислоту 
и іодъ: къ 5 каплямъ испытуемой кислоты приливаютъ 5 к. с. 
воды, 5 к. с. ѣдкаго аммонія (уд. в. 0,960) и каплю азотно
кислаго серебра ( A g N 0 3 ) . Послѣ взбалтыванія жидкость должна 
быть прозрачной (небольшая муть допустима). 

Употребленіе. Бромистоводородная кислота даже при слабой 
концентраціи растворяета всѣ сѣрнистые металлы; ртуть, мѣдь, 
свинецъ растворяются въ ней при энергичномъ выдѣленіи во
дорода. Примѣняется при опредѣленіи сѣры (Zertschr. f. analyt. 
Chemie, 1883 г., стр. 79). Къ органическимъ соединеніямъ от
носится также, какъ и соляная кислота. Хранить бромистоводо-
родную кислоту должно въ хорошо закрытой темной стклянкѣ 
въ холодномъ мѣстѣ. 

Продажная бромистоводородная кислота. Имѣется масса сор-
товъ съ различнымъ удѣльнымъ вѣсомъ; самая крѣпкая обык
новенно уд. в. 1,49. 

28. Бромистый калій, КВг, Мол. в. 118,79. 
Kalium bromatum. 

Приготовление*). Къ раствору ѣдкаго кали, уд. вѣса 1,33, 
прибавляютъ столько брома, чтобы лшдкость получила желто
ватый цвѣта. Полученный растворъ, содержащій бромистый 
калій (КВг) и бромноватокаліевую соль ( К В г 0 3 ) , упаривается 
до-суха и къ сухому остатку прибавляютъ угольнаго порошка 
(Уз ч.); смѣсь прокаливаютъ въ накрытомъ тиглѣ, причемъ вся 
соль К В г 0 3 переходить въ К В г . Прокаленная масса, по охла-
жденіи, выщелачивается водой, растворъ процѣживается, упари
вается и подвергается кристаллизации. Бромистый калій гото
вится также слѣдующимъ образомъ**): къ баритовой водѣ при
ливаютъ по каплямъ брома до тѣхъ поръ, пока цвѣтъ его не 
будетъ исчезать. Смѣсь упаривается, прокаливается равномѣрно 
съ углемъ и затѣмъ выщелачивается водой. Растворъ, содер
жащей бромистый баръй (ВаВі\), обрабатывается сѣрнокаліе-
вою солью ( K j S O J ; при этомъ осаледается сѣрнокислый барій, 
который отфильтровывается, а фильтрата упаривается и вы
кристаллизовывается. Происходящая здѣсь реакціи могутъ быть 
выражены слѣдующими формулами: 

*) См. Bernhard Fischer. Lehrbuch der Chemie für Pharmaceuten. 1885 г., 
стр. 64. 

**) Eisner: Grundriss der pharmaceutischen Chemie. 1883 г., стр. 84. 
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6[Ba(H0) ä] + 12Br = B a ( B r 0 3 ) 2 + 5ВаВг. + 6 Н 2 0 . 
BaBr 2 + К , SO, = B a S 0 4 + Ж В г . 

Или лее К В г получается*) разложѳніемъ горячаго раствора 
бромистаго желта (FeBr 2 ) (1ч. металлическаго желѣза рас-
предѣляется въ 20 ч. воды и туда постепеипо прибавляютъ 
2 ч. брома) избыткомъ кислаго или средняго углекислаго калія, 
фильтрованіемъ и кристаллизаціей: 

F e + 2 B r = F e B r 2 

F e B r , - f K , 0 0 , = ' F e C 0 3 + 2 K B r , 
или F e B r 2 - f 2 K H C O , = F e C 0 3 + 2 K B r 4 - Ц . 0 + C 0 2 . 

Свойства. Бромистый калій кристаллизуется въ видѣ бѣлыхъ, 
блестящихъ, не измѣняющихся на воздухѣ кубовъ, уд. вѣса 
2,7. Бромистый калій легко растворимъ въ водѣ (при 0°— 
1,80 ч.) и въ вииномъ спиртѣ (] ч. соли раств. при 17° въ 
200 ч. спирта уд. вѣса 0.830). Водные растворы безцвѣтны, 
имѣютъ среднюю реакцію и солено ватый вкусъ. Хлорная вода, 
прибавленная не въ избыткѣ, вытѣсняетъ изъ расгворовъ бромъ, 
улетучивающійся въ видѣ бурыхъ паровъ. растворъ серебра 
осалсдаетъ бромистое серебро (AgBr), трудно растворимое въ 
амміакѣ. Насыщенный растворъ К В г даетъ съ насыщеннымъ 
растворомъ сулемы бѣлын осадокъ (отличіе отъ іодистаго калія). 
Растворъ хамелеона не обезцвѣчивается бромистымъ каліемъ. 
Крѣпкія минеральныя кислоты выдѣляютъ Вг. Приливая бро-
мистаго калія къ охлажденной смѣси, приготовленной изъ 1 ч. 
крѣпкаго раствора мѣднаго купороса и 10 ч. концентрирован
ной сѣриой кислоты, въ мѣстѣ соприкосновенія обѣихъ жид
костей образуется черный кругъ бромистой мѣди (CuBr 2 ) . 

Приводимъ удѣльный вѣсъ растворовъ, бромистаго калія и 
содержанія въ нихъ К В г при 19,5. 

Удѣд. вѣоъ. Содерж. КВг . Удѣл. вѣсъ. Содерж. КВг. 

1.037 5 1.256 30 
1.070 10 1.309 35 
1.116 15 1.366 40 
1.159 20 1.430 45 
1.207 25 1.500 50 

*) Eisner: танъ же и «Курсъ фармаціи» В. А. Тихомирова, 1881—82, 
стр. 360. 
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Испытаніе. 1) на К В г 0 3 : бромистый калій не долженъ окра
шиваться въ оіселтокрасный цвѣтъ по прибавленіи разведен
ной сѣрной кислоты; 2) на K J : отсутствіе послѣдняго узнает
ся прилываніемъ къ испытуемому раствору дымящейся азотной 
кислоты и хлороформа—не должно получиться фіолетоворозо-
ватаго окрашивапгя; 3) на K j S O y хлористый барій не дол-
лсенъ давать осадка; 4) на К 2 С 0 3 : кристалликъ бромистаго 
калія, пололсениый на влажную, красную лакмусовую бумажку, 
не долоісенъ давать сгтяго пятна; 5) на І Ш 0 3 : растворъ 
(1:20) въ слабой сѣрной кислотѣ не долженъ при нагрѣваніи 
выдѣлять бромъ; 6) на натрій: испытуемая соль при внесе-
ніи на платиновой проволокѣ въ пламя газовой горѣлки не 
долоюна давать оюелтаго окрагаиванія (далее вначалѣ), а сразу 
фіолетовое; 7) на хлористыя соединенія см. испытаніе НВг. 

Количественное опредѣленіе содержания бромистаго калія въ 
препаратѣ производится объемнымъ путемъ титрованіемъ У 1 0 -
нормальнымъ растворомъ серебра (17 гр. азотнокислаго се
ребра (AgN0 3 ) въ литрѣ воды; цѣль его выяснить количество 
хлористаго калія (KCl) , всегда содерлеащагося въ продажномъ 
бромистомъ каліѣ. Поступаютъ слѣдующимъ образомъ: берутъ 
10 к. с воднаго раствора высушеннаго при 100° бромистаго 
калія (3 гр. К В г въ 100 к. с. воды) и прибавляютъ нѣсколько 
капель раствора хромовокислаго калія ( K 2 C r O J , затѣмъ тит-
руютъ У10-иормальнымъ растворомъ A g N 0 3 ; послѣдняго долж
но войти въ реакцію, до полученія неисчезающаго краснаго 
окрашиванія, не болѣе 25,4 к. с. Чѣмъ больше была примѣсь хло
ристаго калія, тѣмъ больше потребуется раствора серебра. 
Химически-чистый бромистый калій, при вышеприведенномъ 
изслѣдованіи, требуетъ 25,21 к. с. раствора серебра. Броми
стый калій съ содержаніемъ 1°/0 хлористаго калія требуетъ 
25,36 к. с. раствора серебра,- а съ 6%—26,11 к. с. *) . 

Употребленіе. При количественномъ опредѣленіи фенола и 
въ медицинѣ. 

Продажный КВг обыкновенно содерлштъ нѣсколько процен-
товъ хлористаго калія; нерѣдко очень - влаясенъ; американски 
бромистый калій хулсе остальныхъ. 

*) Выдѣленіе брома изъ неорганпческпхъ солей достигается перегонкой пхъ 
съ сѣриой кислотой и перекисью марганца; выдѣляющіпся бромъ проводится въ 
колбу, содержащую пзбытокъ амміака; получается бромистый аммонііі и ам.такъ, 
который нейтрализуется азотной КИСЛОТОЙ ; подученный таішмъ образомъ растворъ 
бромистаго аммонія титруется 1/10-нормальнымъ растворомъ азотнокислаго се
ребра. 

4 
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29. Бромистый натрій, NaBr, Мол. в. 102,75. 
Natrium bromatum. 

Лриготовіеніе. NaBr получается, подобно бромистому калію, 
изъ брома и ѣдкаго натра. 

Свойства. При обыкновенной температур! кристаллизуется 
съ 2 ч. Н 2 0 въ видѣ бѣлыхъ, моноклиническихъ столбиковъ; 
при температур! выше 30°С—въ безводиыхъ кубахъ. Раство
римъ въ водѣ и спиртѣ. При взбалтываніи водиаго раствора 
бромистаго натрія съ хлорной водой и эфиромъ, посл!диій 
окрашивается въ лселтовато-красный цв!тъ. 

йспытаяіе. См, испытаніе бромистаго калія. 

30. Бромъ, Ат. в. 79,75. 
В г о m u m. 

Пржготовленіе. Продажный бромъ почти всегда содерлситъ 
прим!си хлора (хлористый бромъ) и года. Для очистки отъ 
хлора бромъ промываютъ водой, сушатъ с!рной кислотой и 
перегоняютъ, собирая фракцію, кипящую около 58°; для уда
ления іода превращаюсь большую часть перегианнаго брома въ 
бромистый калій и къ раствору его приливаютъ остатокъ бро
ма, который выд'Ьляетъ іодъ; іодъ удаляется взбалтываніемъ 
съ с!роуглеродомъ. Изъ полученнаго такимъ образомъ броми
стаго калія готовятъ бромъ, не содерлсащій улсе хлора нагр!-
ваніемъ съ перекисью марганца п с!рной кислотой. Если ра
створить бромъ въ кр!пкомъ раствор! бромистаго кальція 
(СаВг 2 ) и осадить его избыткомъ воды, то бромъ теряетъ весь 
хлоръ, бывшій въ немъ въ вид! прим!си, такъ какъ хлоръ 
вступаетъ во взаимод!йствіе съ СаВг 2 и даетъ хлористый каль-
цій (Менделѣевъ). 

Свойства, Темнобурая лсидкость. выд!ляющая краснобурые 
пары и им!ющая удушливый и очень ѣдісій запахъ, сходный 
съ запахомъ хлора. Температура кип!нія 58,7°; замерзаетъ въ 
буроватую кристаллическую массу, плавящуюся при—7; уд. 
в. при 0°—3.1872, при 15°— 3,0. Бромъ хорошо растворимъ 
въ эоир!, хлороформ!, с!роуглерод! и легко извлекается этими 
лшдкостями изъ водныхъ растворовъ; растворы бромистаго ка-
лія, бромистоводородной и соляной кислоты также растворя
ютъ значительныя количества брома. Сравнительно хулсе бромъ 
растворяется въ вод!, которая принимаешь при этомъ орашке-
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вый цвѣтъ и носить названіе бромной воды: при охлшкденіи изъ 
раствора выдѣляются красные кристаллы, состава В г 2 + 1 0 Н 2 О . 
Въ 100 частяхъ воды растворяется брома при 5°—3,6 ч. 

10°— 3,327ч. 
15°— 3,226 ч. 
25°—3,167 ч. 
30°—3,126 ч. 

Удѣльный вѣсъ бромной воды и содерлсаніе въ пей брома 
(Slessor). 

Уд. 
вѣсъ. 

Проц. 
Вг. 

Уд. 
вѣоъ. Проц. Вг. Уд. 

вѣсъ. » Проц. Вг. 

1.00901 
1.00931 
1.00995 
1.01223 

1.022 
1.067 
1.205 
1.231 

1.01491 

1.01585 

/1-874 до\ 
Ѵ і .906 ) 
/ 1.952 доЛ 
V2.009 ) 

1.01807 
1.02367 

/2.089 доЛ 
V2.155 ) 

я асы- /3.302 до\ 
щенн. 43.169 ) 

Испытаніе. При испареніи брома не доллшо оставаться ни
какого остатка. Для болѣе подробнаго испытаиія поступаютъ 
такъ: разбавляютъ нѣсколько граммовъ испытуемаго брома во
дой и приливаютъ избытокъ нашатырнаго спирта (на 1 ч. бро
ма і у 2 ч. 20°/0 спирта)—получается прозрачная лшдкость 
(маслянистый капли указываютъ на примѣсъ бромгостыхъ 
соединеній), которая до-суха выпаривается на водяной баиѣ; 
полученный такимъ образомъ бромистый аммоній испыты-
вается: 1) на сѣрную кислоту: 2 гр. бромистаго аммонія ра
створяются въ 60 гр. воды и. по прилитіи хлористаго барія, 
не долоюны давать иго мути, ни осадка; 2) на іодъ: 1 гр. 
бромистаго аммонія растворяется въ 10 к. с. воды; къ раствору 
приливаютъ иѣсколько капель хлорнаго лселѣза (Fe2CJG) и хло
роформа; послѣдній не долженъ окрагииватъся въ фіолетовый 
цвѣтъ. ВіШ предлагаетъ слѣдующій способъ, позволяющій 
обнаружить Ѵ»о °/о Щіимѣси іода. Испытуемый бромъ раство
ряется въ 40 частяхъ воды, большая часть раствора выли
вается на лселѣзиый порошокъ и старательно взбалтывается: 
даютъ лселѣзному порошку осѣсть. и прозрачная жидкость съ 
него сливается; къ ней приливаютъ крахмальнаго клейстера и 
прибавляютъ по каплямъ первоначально оставленный растворъ 
брома; въ присутствіи іода крахмальный клейстеръ окраши
вается; 3) на хлоръ: къ раствору бромистаго аммонія (0,1 гр. 
соли въ 10 к. с. воды) прибавляютъ 4 к. с. смѣси изъ рав-
ныхъ частей углекислаго аммоиія, ( F H 4 ) 2 C 0 3 и ѣдкаго аммонія 
(уд. в. 0.960), растворенныхъ въ 3-хъ частяхъ воды, затѣмъ 
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приливаютъ 12 к. с. У10-иормальнаго раствора азотнокислаго 
серебра (AgN0 3 ) и нагрѣваютъ иѣкоторое время до 50—60°; 
фильтратъ, по охлаждение и подкислены азотной кислотой, 
не долоюенъ быть мутнымъ. Это испытаиіе основано на рас
творимости хлористаго серебра при нагрѣваніи въ вышеприве
денной смѣси; бромистое лее серебро почти не растворимо и 
слѣдовательио не переходить въ фильтрата. 

Количественное опредѣленіе брома см. Zeitschrift f. ang. Che
mie 1894 г., стр. 636; Topf: Pharm. Zeit. 1892 г., стр. 364. 

Употребленіе. Бромъ часто употребляется при анализѣ, какъ 
хорошій окислитель; примѣняется при количествеиномъ опре-
дѣлеиіи сѣры въ иеорганическихъ и органическихъ соедине-
ніяхъ. Бромная вода (представляющая насыщенный растворъ 
брома въ водѣ и приготовляемая приливаиіемъ къ дистилли
рованной водѣ, при взбалтываніи, брома, до тѣхъ иоръ, пока 
послѣдній перестаиетъ въ ней растворяться и будетъ соби
раться на днѣ) можешь замѣнять бромъ во мпогихъ случаяхъ. 

Продажный бромъ въ общемъ довольно чисть. Нѣмецкіе пре
параты вовсе не содержать іода и по Sager'j стоять значи
тельно выше англійскихъ и американскихъ сортовъ. Продажные 
сорта, предлагаемые какъ несодержащіе хлора, содерлитъ его 
все-таки въ количествѣ отъ 0,01%.—03,%, . 

31. Бруцинъ, C 2 3 H 2 G N 2 0 S +4H 2 0, Мол. в. 465. 
В г и с 1 n и га. 

Приготовленіе. Бруцинъ встрѣчается въ сѣменахъ рвотнаго 
орѣха вмѣстѣ со стрихниномъ. Для получеиія его настаиваютъ 
порошокъ рвотнаго орѣха съ горячимъ 50% спиртомъ, изъ 
нолученнаго раствора осаждаюта красящія вещества растворомъ 
уксуснокислаго свинца, избытокъ свинца удаляютъ сѣрнистымъ 
водородомъ и прибавляютъ магнезіи (0,02 ч. по вѣсу рвотнаго 
орѣха); изъ нолученнаго осадка извлекаютъ холоднымъ спир
томъ (80%,) бруцинъ. а горячимъ—стрихнинъ. 

Свойства. Бруцинъ представляется въ видѣ прозрачныхъ пря-
мыхъ ромбическихъ призмъ, или звѣздообразно сгруппирован-
ныхъ иголъ, или въ видѣ бѣлаго порошка, состоящаго изъ 
маленышхъ кристаллическихъ листочковъ. Онъ трудно раство-
римъ въ водѣ, легче растворяется въ спиртѣ и хлороформѣ, не-
растворимъ въ эѳирѣ. Бруцинъ ядовитъ и имѣетъ очень горькій 
вкусъ. Если облить въ пробиркѣ кусочекъ бруцииа азотною 
кислотой и прибавить туда нѣсколысо капель сѣрной кислоты, 
то онъ вполнѣ растворяется (при слабомъ нагрѣваиіи раство-
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реніе идетъ скорѣе) и жидкость въ первый момента принимаете. 
яркокрасный цвѣтъ} переходящій затѣмъ въ орашсевый и, на-
конецъ, въ желтый цвѣтъ. Если къ полселтѣвшей жидкости при
бавить иѣсколько капель (или кристалликъ) хлористаго олова 
или сѣрнистаго аммонія, то растворъ окрашивается въ очень 
яркій фіолетовый цвѣтъ. 

Дубильная кислота производить въ растворахъ солей бру-
цина грязнобѣлый осадокъ, растворимый въ уксусной кислотѣ 
го не растворимый въ соляной кислотѣ, Если смѣшать растворъ 
солн бруцина съ хлорит водой, то лшдкость окрашивается 
въ свѣтлокрасный цвѣтъ, переходящій въ же.ітобурый по при
бавлены амміака. 

Сулема въ растворахъ бруцина производить бѣлый зернгістый 
осадокъ. 

Испытаніе. Важнымъ является открытіе стрихнина, для чего 
поступайте такъ: растворяютъ 0,5 гр. бруцина въ 5 гр. абсолют-
наго спирта при обыкновенной температурѣ; бруцинъ, при 
взбалтываніи, весь перейдетъ въ растворъ черезъ болѣе или 
менѣе продоляштельное время. Если же не весь бруцинъ раство
рился, то лшдкость сливаютъ съ остатка; послѣдній переносится 
на часовое стеклышко, высушивается и растворяется въ крѣп^ 
кой сѣрной кислотѣ; къ раствору затѣмъ прибавляютъ маленькій 
кристалликъ двухромовокаліевой соли, при осторожномъ дви-
лсеніи стеклышка. Появляющееся голубое и переходящее черезъ 
фголетовое и красное въ зеленое окрашгсванге указываетъ на 
стрихнииъ. 

Употребяеніе. Бруцинъ въ химическихъ лабораторіяхъ употреб
ляется какъ реактивъ на азотную кислоту. Открытіе азотной, 
кислоты, съ помощью бруциноваго раствора производится слѣ-
дующимъ образомъ: нѣскольдо к. с. испытуемой жидкости вы
париваюсь до-суха въ часовомъ стеклѣ, которое ставится на 
бѣлую бумагу. • Сухой остатокъ увлажняюта НЕСКОЛЬКИМИ капля
ми насыщеннаго на холоду раствора бруцина и прибавляютъ 
иѣсколысо- капель крѣпкой сѣрной кислоты. Въ случаѣ при-
сутствія азотной кислоты получается кровянокрасное окраши-
ваніе. Реакція чувствительная. 

Жунге (Zeitschrift für angewandte Chemie 1902 г., стр. 1 
и 1894 г., стр. 347) выработалъ колориметрически способъ 
опредѣленія азотной кислоты при помощи бруцина въ крѣп-
кой сѣрной кислотѣ. Реактивъ готовится раствореніемъ 0,2 гр. 
бруцина въ 100 к. с. крѣпкойчистой сѣрной кислоты. Такъ какъ 
продажная, даже т. н. химически-чистая сѣрная кислота даетъ 
съ бруциномъ нѣсколько окрашенный растворъ, то ее очищаютъ 
продоллштельнымъ нагрѣваніемъ съ сѣрнокислымъ аммоніемъ 



[(NH 4 ) 3 S0J ; очень слабая желтая окраска реактива, которой 
нельзя избѣяеать далее при употребленіи очищенной вышеупо-
мянутымъ способомъ сѣриой кислоты, не вредитъ чувствитель
ности реакціи, такъ какъ приходится употреблять всего 1 к. с. 
реактива на 50 к. с. жидкости. Реактива чрезвычайно чув
ствительный и 1 к. с. его даетъ явственную реакдію съ 50 
к. с. жидкости, содерлеащей У 1 0 0 мг. азотной кислоты; испы
туемая жидкость должна содерлеать не менѣе 3 /Ѵ по объему 
крѣпкой сѣрной кислоты. При прибавленіи бруциноваго 
раствора сейчасъ лее появляется красная окраска, быстро 
переходящая въ оранокевую, затѣмъ въ лгтонную и нако-
нецъ, спустя нѣкоторое время уже въ прочную зеленовато-
желтую окраску. Эта постоянная окраска достигается сразу 
нагрѣваиіемъ леидкости въ теченіе 1L—1 минуты до 70 — 80°. 
Нормальный растворъ, содернеащій у 1 0 0 мг. азота въ видѣ азот
ной кислоты въ 1 к. с. сѣрной кислоты готовится раствореиіемъ 
0,0721 гр. чистаго азотнокислаго калія въ 100 к. с. дистили-
рованной воды; къ точно отмѣреинымъ 10 к. с. этого раствора 
приливаютъ крѣпкой сѣрной кислоты до полученія 100 к. с. 
Испытуемая жидкость, въ случаѣ если это сѣрная кислота уд. в. 
не ниже 1,7, прямо подвергается испытанно; водныя леидкости 
или менѣе крѣпкія кислоты доводятся прибавленіемъ крѣпкой 
сѣрной кислоты приблизительно до выше упомяну таго уд. вѣса 
(1,7). При изслѣдованіи воды нужно прибавить къ ней З 
объема крѣпкой сѣрной кислоты. 

Само изслѣдованіе производится въ цплиндрахъ совершенно 
бѣлаго стекла, градуированныхъ на 50 к. с. Очень удобно 
пользоваться спеціальными колориметрическими цилиндрами 
Генера. Въ градуированный цилиндръ вливаютъ 1 к. с. нор-
мальнаго раствора, 1 к. с. бруциноваго раствора и приливаютъ 
крѣпкой сѣрной кислоты до 50 к. с ; всю смѣсь помѣщаютъ 
въ колбу, нагрѣваютъ до 70—80° и нагрѣтую жидкость пере-
ливаютъ въ цилиндръ Генера. Испытуемая леидкостъ подвер
гается той лее операціи и затѣмъ выравниваютъ окраску 
въ обоихъ цилиндрахъ отпусканіемъ при помощи крана, на-
ходящаго внизу цилиндра, леидкости изъ болѣе окрашеннаго 
цилиндра и добавленіемъ сѣрной кислоты. Растворъ бруцина въ 
крѣпкой сѣряой ішслотѣ, вопреки увѣренію Винклера (Chem. 
Zeitung. 1901 г., стр. 586), совершенно не даетъ окрашгіванія 
es азотистой кислотой; окраска, которую получалъ Вшклеръ, 
происходила вслѣдствіе перехода части азотистой кислоты 
(въ условіяхъ его опыта) въ азотную, которая и давала реак-
цію съ бруциновымъ растворомъ (см. Lunge: Zeitschrift für 
angewandte Chemie 1902 г., стр. 1). Такимъ образомъ бру-



— 55 — 
циновый растворъ молсетъ служить, какъ для качественнаго, 
такъ и для іюличествениаго опредѣленія азотной кислоты въ 
присутствии азотистой. Имъ очень удобно пользоваться при 
анализѣ питьевой воды. 

32. Бура, № 2 В Д + 1 0 Н Д Мол. в. 380,92. 

Natrium biboracicum. 

Притотовіеніе. Продажную соль перекристаллизовываютъ. 
Полученные кристаллы слабо иагрѣваются въ платиновомъ тиглѣ, 
пока масса перестанете вспучиваться, затѣмъ щэевращаются въ 
порошокъ и въ такомъ видѣ бура и употребляется. 

Бура получается также раствореніемъ нечистой борной кисло
ты (10 ч.) въ растворѣ соды (12 ч.). Растворъ сгущаютъ до 
20°В. и подвергаютъ кристаллизаціи. При температурахъ ни-
лсе 56° получаются призматическіе кристаллы, а при темпе
ратурь выше 60° (между 60 и 80°) выдѣляются октаэдри-
ческіе кристаллы. 

Свойства. Бура кристаллизуется моноклиническими призмами, 
содержащими 10 ч. воды. Оиа растворима въ водѣ: 100 ч. воды 
при 0° растворяютъ 2,8 ч. призматической буры, а при 100°— 
201,4 ч. Растворы ея безцвѣтны и имѣютъ слабо щелочную 
реакцію. Бура нерастворима въ спирту, но въ горячемъ гли-
церинѣ значительно растворяется, и этотъ растворъ, при охлаж-
деніи, мало выкристаллизовывается. Бура, смѣшанная съ сѣр-
иою кислотой, окрашиваете пламя спиртовой лампы въ краси
вый зеленый цвѣтъ. 

Испытаніе. 1) на металлы: сѣрвистый водородъ не долженъ 
давать" осадка въ водномъ растворѣ буры; 2) на сѣрную кисло-
ту—помощью хлористаго барія; 3) на хлоръ—растворомъ 
азотнокислаго серебра, въ присутствіи азотной кислоты; 4) на 
азотную кислоту: растворъ буры, пагрѣтый съ небольшимъ 
количествбмъ сѣрной кислоты, не долженъ обезцвѣчивать инди-
говаго раствора; 5) на соли щелочныхъ земель—углекислымъ 
аммоніемъ. 

Количественное опредѣіеніе. Содержаніе буры въ продалсномъ 
ирепаратѣ можно определить алкалиметрически, когда въ немъ 
нѣтъ свободныхъ или углекислыхъ щелочей. При ириливаніи 
къ раствору буры достаточнаго количества сѣрной кислоты для 
выдѣлеиія свободной борной кислоты, растворъ лакмуса окра
шивается въ темно-красный цвѣтъ, рѣзко измѣняющгйся при 
дальнѣйшемъ приливаніи кислоты. 1 молекула буры (381) 
требуетъ для разложенія одну молекулу сѣрной кислоты (98). 
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(Подробности см. MnspraWs Handbuch der technischen Chemie, 
4 Aufl . , B d . I.,' стр. 1998). Тамъ лее приведенъ очень хорошій 
методъ Розенбладта, по которому вся борная кислота превра
щается въ ея метиловый эфиръ, послѣдиій отдѣляется отгон
кой, затѣмъ эфиръ разлагается и борная кислота получается 
въ удобной для взвѣшиванія формѣ. 

Употребление. Бура отличается способностью давать, при 
сплавленіи со многими окислами металловъ, стеклообразную 
массу, окрашенную въ характерный цвѣтъ даянаго окисла. Такъ, 
напримѣръ, окись кобальта сообщаетъ бурѣ синай цвѣтъ, окись 
хрома—зеленый, окись мѣдго—сгтій, окись марганца—фіоле-
товый и т. д. Поэтому бура въ лабораторіяхъ употребляется 
преимущественно для полученія такъ называемыхъ перловъ. 
При испытаніи тѣлъ бурою поступаютъ слѣдующимъ образомъ: 
ушко платиновой проволоки опускается сначала въ воду, а 
затѣмъ въ порошокъ буры, послѣ чего оно вводится во внѣшнее 
пламя лампы, чтобы образовался безцвѣтный перлъ; послѣдній, 
еще горячій или смоченный водою, опускается въ испытуемое 
вещество и затѣмъ подвергается дѣйствію пламени газовой го-
рѣлки или паяльной трубки; при этомъ получаются характерно 
окрашенные перлы. 

Продажная бура. Для техники идетъ октаэдрическая бура съ 
малымъ содержаніемъ кристаллизаціонной воды (5 мол.). Обез
воженная бура идетъ подъ названіемъ Natrium biboracicum 
ustum; для аналитическихъ цѣлей—Natrium biboracicum fusum; 
оба эти препарата безъ кристаллизационной воды довольно 
"чисты, на воздухѣ притягиваютъ нѣсколько влажность. Аиглій-
ская бура содерлштъ иногда до 20°/0 фосфорнокислаго яатрія. 

33. Бѣлильная известь (хлорная известь, бѣлильньій по
рошокъ), СаОСІ2, Мол. в. 126,61 

Calcaria chlorata. 

Пржготовленіе. Бѣлильная известь готовится заводскимъ пу-
темъ насыщеніемъ порошкообразной гашеной извести хлоромъ: 

С а ( О Н ) 2 + С 1 2 = С а О С 1 2 + Н 2 0 . 
Свойства*). Бѣлильная известь представляетъ бѣлый сухой по

рошокъ съ запахомъ хлора; въ 10 ч. воды растворяются всѣ 
бѣлящія составныя части, остается избытокъ извести. По со
ставу своему бѣлильная известь представляетъ перекись каль-

') См. Лидовъ: Пѣлепіе, крашеиіе, и ситцепечаташе 1900 г., стр. 29 п Lueger; 
Lexikon, der gesamten Technik, т. II Г, стр. 38. 
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ція, С а 0 2 , въ которой одыиъ атомъ кислорода замѣненъ двумя ато
мами хлора—СаОСІ 2 (формула Одлинга, подтверледенная изслѣ-
дованіями Лунге). При растираиіи бѣлильной извести съ водой 
образуется хлористый шльцій и хлорноватгістокалъціева соль: 

2 СаОСІ 2 =Са(С10) 2 -f-CaCl,. 
Водный растворъ бѣлильной известгь имѣетъ сильно щелоч

ную реакцію (бѣлильиая известь содерлштъ обыкновенно немного 
ѣдкой извести) го представляетъ тлъный окислитель: 

С а С ] 2 + С а ( С Ю ) 2 = 2 С а С ] а + 0 2 . 
Разлолсеніе это ускоряется дѣйствіемъ свѣта и теплоты. При 

дѣйствіи соляной кислоты на бѣлильную известь выдѣляется 
хлоръ: 

С а С 1 2 + С а ( С Ю ) 2 + 4 Н С І = 2 С а С ] 2 - ] - 2 Н 2 0 + 2 С ] 2 . 
При дѣйствіи сѣрной кислоты образуются сначала соляная 

и хлорноватистая кислота, которыя, реагируя другъ съ дру-
гомъ, освоболедаютъ хлоръ: 

CaC] 2 +Ca(C10) 2 +2H 2 S0 4 =2HCl+2CaS0 4 + 2ЫС10; 
2 Н С 1 + 2 Н С ] 0 = 2 Н 2 0 + 2 С ] 2 . 

При употребленіи болѣе слабой кислоты (уксусной или уголь
ной) образуется одна только хлорноватистая кислота: 

С а С ] 2 + С а ( С 1 0 ) , + 2 С 2 Н 4 0 2 = С а ( С 2 Н 3 0 2 ) 2 + С а С 1 2 + 2 Н С 1 0 
С а С ] 2 + С а ( С Ю ) 2 + С 0 2 + Ы 2 0 = С а С 0 3 - f - C a C l 2 + 2 H C ] 0 . 

Хлорноватистая кислота распадается на соляную кислоту и 
кислородъ. Кислородъ выдѣляется, соляная-лее кислота дѣйству-
етъ на уксуснокальціевую и углекальпіевую соль,—образуются 
уксусная и угольная кислоты, которыя разлагаютъ новьгя ко
личества извести. 

Этой реакціей объясняется бѣлящая способность бѣлильной 
извести на воздухѣ. 

Составъ бѣлиль /ой извести весьма измѣнчивъ. Количество 
дѣйствующаго хлора, т. е. хлора, выдѣляюгцагося въ свобод-
номъ состояніи дри дѣйствіи кислотъ на бѣлильную известь 
колеблется въ 'очень большихъ предѣлахъ (25—39°/ 0). Устой
чивость бѣлильной извести, т. е. способность ея при храненіи 
мало измѣнять количество дѣйствующаго хлора, составляетъ 
особенность нѣкоторыхъ сортовъ бѣлильнон извести, которые 
потому и цѣнятся значительно выше, чѣмъ сорта, содерлеащіе 
хотя и больше хлора, но сильно измѣняющіеся при храненіи *) . 

*) Французская Оапъ-Гобепская бѣлнлыіая известь съ соде ржа ніемъвъ 32—33% 
дѣйствующаго хлора цѣнптся ПОЧТЕ на 1 р. на пудъ дороже англійской съ содер-
жаніемъ въ 39% хлора. 
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Испытаніе бѣлнлыюй извести сводится къ опредѣленію ко
личества д'Мствугощаго хлора. Опишемъ наиболѣе употреби
тельные способы этого опредѣлеиія: иавѣска бѣлилыюй изве
сти въ 10 гр. растирается въ стуикѣ съ неболыпимъ кодиче-
ствомъ воды, пока не получится однородная молочная лшд-
кость, которая разбавляется водой до 1 литра. 10 к. с. этой 
жидкости вливаются въ подкисленный соляной кислотой рас
творъ іодистаго калія (10 к. с. 2 0 % раствора іодистаго калія, 
разбавленные 30 к. с. воды); выдѣляющійся іодъ титруется 
У10-иормальнымъ растворомъ сѣрноватистоиатріевой соли, въ 
присутствіи крахмала, какъ индикатора. По количеству из-
расходованнаго раствора сѣрноватистонатріевой соли вычис
ляется процентное содерлсаніе дѣйствующаго хлора; см. также 
реактивъ Пенно. 

Для техиическихъ цѣлей очень удобенъ способъ Жунге, 
основанный на способности солей хлорноватистой кислоты 
выдѣлять кислородъ въ присутствіи перекиси водорода причемъ 
перекись водорода при этомъ также разлагается съ выдѣлепі-
емъ кислорода. По объему выдѣлившагося кислорода въ азото-
метрѣ Жунге очень легко вычисляется количество дѣйствую-
щаго хлора (Lunge: Chemisch-technische Untersuchungsme
thoden, т. 1, стр. 444). 

Крѣпость бѣлильной извести обыкновенно выражается въ 
градусахъ, показывающихъ вѣсовое процентное содерлсаніе 
дѣйствуюгцаго хлора; только во Франціи градусы выраясаютъ 
число литровъ хлора при 0° и 760 mm. давлеиія, выдѣляемое 
однимъ килограммомъ бѣлильной извести. Для переведеиія 
французскихъ градусовъ на процентное содержаніе нужно ум-
нолшть число градусовъ на 3,17763 и раздѣлить на 10. 

Употребленіе. Изъ бѣлильиой извести очень удобно полу
чать кислородъ (см. кислородъ) и хлоръ (см. хлоръ). Руте 
предлолшлъ бѣлильную известь въ качествѣ реактива на ани
линъ (см. анилинъ); бѣлильная известь часто употребляется 
какъ окислитель (при приготовленіи красящихъ веществъ). 

Громадныя количества бѣлильиой извести идутъ для бѣлеиія 
тканей. 

34. Виннокаменная кислота, С Д 0 6 . , Мол. в. 149,64. 

Acidum tartaricum. 

Притотовіеніе. Винная кислота получается изъ виннаго камня, 
состоящаго, главнымъ образомъ, изъ кислаго виинокамѳинокис-
лаго калія ( С 4 К Н „ 0 6 ) . Для этой цѣли винный камень превра-
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щается въ поровлокъ и варится съ известковьшъ моіокомъ; 
при этомъ получается нерастворимая випнокаменнокислая из
весть ( С 4 С а Н 4 О с ) , а кислая каліевая соль переходить въ сред
нюю ( C 4 K 2 H s 0 6 ) . Послѣдняя превращается также въ винно-
каменнокислую известь, прибавляя къ раствору ея хлористаго 
кальція. Изъ виннокаменнокислой извести винная кислота по
лучается разлолсеиіемъ сѣрною кислотой. Реакція идетъ со
гласно слѣдугощимъ уравненіямъ: 

1) 2 ( C i H 1 K H O , ) + C a ( O H ) , = C 4 H l C a O e + C l H l K s O B + 2 H e O 
2) C l H 4 K e O , + O a C J s = C l H " 4 C a O r + 2 K C l 
3) C 4 H 4 , C ä O e + H 2 S 0 4 = C a S 0 4 + C 4 H 6 0 G (въ растворѣ), 
Вмѣсто нзвестковаго молока можетъ быть употребленъ мѣлъ, 

a вмѣсто хлористаго кальція—гипсъ: 
2 ( C 4 H 4 K H O ß ) 4- С а С 0 3 = С 4 Н 4 С а 0 6 + С Д 0 Н А + С О , + Н , 0 ; 

C 1 K , H 4 0 , + C a S O t = C l H 1 C a O e - F K , S 0 4 ; 
получающаяся винноизвестковая соль разлагается, какъ и въ 
прелшемъ случаѣ, сѣрною кислотой. Добытый тѣмъ или дру-
гимъ способомъ растворъ виннокаменной кислоты процѣжи-
вается, фильтрате, выпаривается и подвергается кристалли-
заціи. 

Свойства. Виннокаменная кислота образуете большіе без-
цвѣгные кристаллы моноклинической системы и легко раство
ряется въ 0,8 ч. воды. Водный растворъ ея имѣетъ кислую 
реакцію. Въ спирту растворяется труднѣе, чѣмъ въ водѣ (2,5 ч. 
спирта), а въ эѳирѣ почти совсѣмъ нерастворима ( 1 : 50). Пла
вится она при 180°; нагрѣтая сильнѣе, теряете воду и рас
пространяете запахъ жяіенаго сахара. То же самое замѣчается 
при дѣйствіи концентрированной сѣрной кислоты на винную 
кислоту, иричемъ между продуктами разлолеенія выдѣляется и 
сѣрнистый ангидридъ. Прибавивъ къ водному раствору винно
каменной кислоты известковой воды до щелочной реакціи, то 
получается осадокъ винноизвестковой соли, растворяющійся въ 
цашатыр'Ь (NH4C1) и въ чистомъ ѣдкомъ натрѣ. При кипяче-
ніи раствора, смѣшаниаго съ ѣдкимъ натромъ, образуется.' студе
нистый осадокъ, исчезающей при охлалсденіи. Водный растворъ 
виннокаменной кислоты даетъ съ уксуснокислымъ каліемъ бѣ-
лый кристаллическій осадокъ виннаго камня, образующейся 
далее въ сильно разлшженныхъ растворахъ по прибавленіи 
спирта и нѣсколькихъ капель эѳира. При дѣйствіи окисляю-
щихъ веществъ винная кислота даете двуокись углерода, му
равьиную и уксусную кислоты; сплавленная съѣдкимъ кали, 
она распадается на кислоты уксусную и щавелевую. При нат 
грѣваніп ея съ іодистоводородною кислотой (HJ) , .въ продол-
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женіе нѣсколысихъ часовъ, она превращается сначала въ яб
лочную (CjH 6 0, .) , а потоиъ въ янтарную кислоту ( G , H 6 0 J . 
Обыкновенная винная кислота отклоняетъ плоскость поляри-
заціи вправо. Хлористый кальцій и сѣрнотслая известь сами 
по себѣ ие даютъ осадка виннокамеинокислой извести, но онъ 
является по насыщеніи винной кислоты ѣдкимъ натромъ или 
амміакомъ. Уксуснокислый свгѵнецъ даетъ обильный бѣлый 
осадокъ виннокаменпокислаго свинца, растворимый въ H N 0 3 и 
амміакѣ. 

Удѣльный вѣсъ винной кислоты при 1 5 0 (Герлахъ). 

Уд. Проц. Уд. Проц. Уд. Проц. 
вѣсъ. вѣсъ. С . і Н о 0 о вѣоъ. С 4 Н о 0 в 

1.0045 1 1.0369 20 1.2078 40 
1.0090 2 1.1072 22 1.2198 42 
1.0179 4 1.1175 24 1.2317 44 
1.0273 6 1.1282 26 1.2441 46 
1.0371 8 1.1393 28 1.2568 48 
1.0469 10 1.1505 30 1.2696 50 
1.0565 12 1.1615 32 1.2828 52 
1.0661 14 1.1726 34 1.2961 54 
1.0761 16 1.1840 36 1.3093 (на- 56 
1.0865 18 1.1959 38 1.3220 сыщ.) 57.9 

Исдытаніе. Растворъ винной кислоты не долженъ измѣ-
няться отъ сѣроводорода (металлы), хлористаго барія (сѣр-
ная кислота), азотнокислаго серебра (хлоръ и соляная кисло
та), щавелевокислаго аммонія (известь) и воднаго раствора 
гипса (щавелевая и виноградная кислоты). Уголь, остающійся 
при прокаливаніи винной кислоты, не доллсенъ показывать 
щелочной реакціи и при дальнѣйшемъ нагрѣваніи доллеенъ 
сгорать безъ остатка, иначе это будетъ доказательствомъ при-
сутствія огнепостоянныхъ веществъ. 

Употребленіе. Въ лабораторіяхъ виннокаменная кислота упо
требляется большею частію какъ реактивъ на калій, потому 
что она, какъ извѣстяо, даетъ съ солями калія кристалличе
ский бѣлый осадокъ кислаго виннокаменнокгіслаго калгя, раство
римый въ щелочахъ и минеральныхъ кислотахъ. Каліева соль 
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ея гораздо труднѣе растворима, чѣмъ натріева. Вслѣдствіе 
этого винная кислота слуяситъ отличнымъ средствомъ для от
личая калія отъ натрія, но для этой цѣли гораздо удобнѣе 
употреблять кислую вштонатріевую соль, которая, но Фрезе-
нгусу, готовится слѣдующимъ образомъ. Берутъ двѣ равныя 
части винной кислоты; одну изъ нихъ растворяютъ въ водѣ и 
яасыщаютъ содой и затѣмъ прибавляготъ вторую часть. Рас
творъ продѣлшвается и выпаривается до кристаллизаціи. При 
употребленіи растворяютъ 1 ч. соли въ 10 ч. воды. Растворъ 
виннокаменной кислоты готовится обыкновенно передъ самымъ 
употребленіемъ, потому что при продоллштельномъ стояяіи онъ 
плѣсневѣетъ. 

Продажная виннокаменная кислота содерлштъ * очень часто 
примѣси свинца, желѣза, извести и сѣрной кислоты, Guillot 
(Journ..Pharm. Chim. 1892, 5 серія, 25, стр. 541) при раствореніи 
1 килограмма виннокаменной кислоты въ кипящей водѣ по-
лучилъ осадокъ, состоявших изъ сѣрнокислаго кальція и метал-
лическаго свгснца; послѣдній находился въ количеств! 0,0626 гр. 

3 5 . Висмутъ, Ві, A T . В . 2 0 7 , 3 0 . 

Bismuthum metallicum. 

Приготовленіе. Въ малыхъ количествахъ химически-чистый 
висмутъ удобнѣе всего получать изъ повторно перекристал-
лизованнаго азотнокислаго висмута; послѣдній легко перево
дится въ окись, которую затѣмъ возстановляютъ въ струѣ во
дорода въ тугоплавкой стеклянной трубкѣ. Очень, чистый вис
мутъ можно получить по Елассену (Ber. d.d. Chem. 23, стр. 938) 
электролизомъ раствора продалшаго висмута въ азотной кислотѣ. 

Продажный висмутъ всегда содерлштъ примѣси свинца, сурь
мы, мышьяка, оюелта, мѣдго, серебра, иногда также и слѣды 
сѣры. Для удаледія мышьяка и сѣры сплавляютъ порошкооб
разный висмутъ съ 5—30°/0 селитры; для удаленія мѣди его 
сплавляютъ при низкой температурѣ со смѣсью ціанистаго 
калія и сѣры; при этомъ мѣдь превращается въ сѣрнистую 
мѣдь, которую улсе легко огдѣлить отъ висмута; свинецъ и се
ребро удаляются мокрымъ путемъ осажденіемъ кислыхъ рас-
творовъ висмута, соляной и сѣрной кислотами. Отъ примѣси 
оюелѣза освоболсдаются сплавлеиіемъ съ нѣкоторымъ количе-
ствомъ бертоллетовой соли, смѣшанной съ поташомъ. Сурьму 
переводятъ въ окись, сплавляя съ неболыпимъ количествомъ 
В І . Д . 
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Löwe (Z. f. angew. Chemie 1883, стр. 498) даетъ слѣдующій ме-
тодъ очищенія продажнаго висмута: металлъ растворяютъ въ азот
ной кислотѣ и фильтруютъ, къ фильтрату прибавляютъ воды, 
пока пе прекратится образованіе осадка, приливаютъ избытокъ 
ѣдкаго натра и глицерииа для раствореиія всего висмута (не 
растворяются соли никкеля, желѣза и др.). Послѣ фильтрованія 
приливаютъ Н Е С К О Л Ь К О капель раствора соды и оставляютъ 
стоять часовъ 12, тогда вновь фильтруютъ и прибавляютъ 
раствора винограднаго сахара (въ 4 или 5 разъ больше по 
вѣсу взятаго висмута) и оставляютъ стоять въ тепломъ мѣ-
стѣ—выдѣляется серебро и мѣдь; фильтруютъ и затѣмъ всю 
жидкость нагрѣваютъ на водяной банѣ, въ которую прибавляютъ 
иѣкоторое количество поваренной соли—выдѣляется весь внс-
мутъ въ видѣ сѣраго осадка; осадокъ собираютъ и промываютъ 
сначала слабой ѣдкой щелочью, затѣмъ простой водой до тѣхъ 
поръ, пока фильтратъ перестанетъ быть яеелтымъ, потомъ 
очень слабой сѣрной кислотой и, иаконецъ, горячей водой; 
такимъ путемъ можно получить очень чистый висмутъ въ видѣ 
порошка; сплавить его очень легко. 

Свойства. Бѣлый, съ красноватымъ оттѣнкомъ, блестящій ме
таллъ; легко кристаллизуется изъ расплавленнаго состоянія въ 
видѣ ромбоэдровъ. Висмутъ очень ломокъ, не обладаете ни 
ковкостью, ни тягучестью и легко измельчается въ порошокъ; 
темп, плавленія 268°, темп, кипѣиія около 1200°; уд. вѣсъ 
его, при Г2°С.—9,823. На воздукѣ, при обыкновенной темпе-
ратурѣ, висмутъ почти не измѣияется; въ водѣ при доступѣ 
воздуха окисляется въ окись, которая, соединяясь съ углеки
слотой воздуха, образуете блестки углекислаго висмута. Вис
муте нерастворнмъ въ крѣпкой соляной кислотѣ (далее при 
нагрѣваніи) и въ слабой сѣрной; растворяется въ азотной, 
крѣпкой сѣрной и царской водкѣ. 

Жспытаніе. Метода для испытанія висмута не выработано; 
темп, плавленія даете возмоленость судить о чистотѣ препарата; 
см. также приготовленіе и литературу: Post: Chem-techn. Unter
suchungen; Lunge: Chemisch-technische Untersuchungsmethoden; 
Journ. f. pract. Ch. 44, стр. 23—48; Chem. Central-Bl. 1891, 
стр. 373 и Chem.-Zeit. 1891, стр. 276. 

Употребленіе. Для приготовленія различиыхъ солей висмута 
и другихъ производныхъ (металлоорганическихъ). Употребляется 
таклее для прнготовленія легкоплавкихъ сплавовъ, которые 
находятъ большое примѣненіе въ техникѣ и иногда въ лабо-
раторіяхъ для замѣиы водяной бани, въ случаѣ если требуется 
невысокая и постоянная температура. 
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Сплавъ ввемутъ свішецъ олово кадмііі ртуть темп. плав. 

Розе 50 28,1 24,1 95« 
Ниотояа 50 31,25 18,75 — — 94,5« 
д'Арео 50 25 25 — — 94° 
Вуда 50 25 12,5 12,5 — 65° 
Лпповііча 50 26,9 12,78 10,4 — 65° 
д'Арсэ 50 25 25 — 250 45° 
Гутри • 50 20,55 21,1 14,3 — самый дег-

копдавкіц. 
Очень легкоплавок! также сплавъ, состоящій изъ 1 ч. вис
мута и 4 ч. ртути: онъ очень плотно пристаетъ къ твердымъ 
предметамъ, далее къ стеклу. 

Продажный висиутъ. Даже препараты, выдаваемые за Bis-
muthum purissimum pro analysi нечисты и всегда содерлсатъ 
больше или меньше примѣсей, иногда далее до 7°/0; см. таюке 
приготовленіе. 

36. Водородъ, H, A T . В . 1. 
Hydrogenium. 

Приготовіеніе. Въ двугорлую (вульфову) стклянку помѣща-
югь иѣкоторое количество зерненаго цинка; въ одно горло 
вставлена газоотводная трубка, а въ другое—воронка, доходя
щая до дна стклянки, черезъ нее приливается сѣрная кислота, 
разбавленная 8-ю объемами воды (можно пользоваться и соля
ной, разбавленной 3 И Л И 4 объемами воды). Въ лабораторіяхъ, 
гдѣ иногда требуется довольно большое количество водорода 
пользуются или аппаратомъ Еиппа или особымъ приборомъ, 
состоящимъ изъ двухъ- бутылей, имѣющнхъ тубусы у дна. 
соединяемые толстой каучуковой трубкой. На дно одной бу
тыли, закрывающейся вверху пробкой, черезъ которую пропу
щена газоотводная трубка съ краномъ, помѣщаютъ битый фар-
форъ и циикъ (гранулированный или въ видѣ обрѣзковъ ли
стовато цинка); въ другую бутыль иаливаютъ 10°/0 растворъ 
I-LjSOjj, къ которой иногда прибавляютъ незначительное коли
чество раствора мѣднаго купороса, выдѣляющаго на цинкѣ мѣдь, 
образуя такимъ образомъ гальваническую пару, что способ-
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ствуетъ правильности выдѣленія водорода. Поднимаиіемъ бу
тыли съ сѣрной кислотой выше или нюке регулируютъ вну
три прибора давленіе, нулсное для того, чтобы водородъ могъ 
выходить черезъ газоотводную трубку. Не слѣдуетъ никогда 
собирать первыя части выдѣляющагося газа, потому что въ 
немъ содержится воздухъ, находившійся въ приборѣ. Водородъ 
очищается пропусканіемъ его черезъ стклянку съ растворомъ 
ѣдкаго натра, затѣмъ съ сулемой и, наконецъ, съ растворомъ 
хамелеона; для высушиванія его пропускаютъ черезъ купоросное 
масло или черезъ хлористый кальцій (СаС12). Если желаютъ 
пмѣть совершенно чистый водородъ, то получаютъ таковой 
разложеніемъ воды гальваническимъ токомъ, причемъ собира-
раютъ газъ, выдѣляющійся на отрицательномъ полюсѣ. 

Свойства. Водородъ—газъ безъ запаха и вкуса, отличается 
своей легкостью (въ 14У 2 разъ легче воздуха); 1 литръ водо
рода вѣситъ 0,0895 гр.; очень мало растворимъ въ водѣ и 
трудно сжижается; тепло-и электропроводиѣе другихъ газовъ, 
горитъ не свѣтящнмся нламенемъ. 

Испытаніе. Если дерлсать надъ нламенемъ водорода фарфо
ровую чашечку, то на этой послѣдней доллша осѣсть только 
чистая вода. Если же на ней получаются пятна, то это доказы
вает^ что водородъ содерлштъ постороинія примѣси и дол-
женъ быть очищенъ вышесказаннымъ образомъ. 

Употребленіе. Въ лабораторіяхъ — какъ возстановитель; in 
statu nascendi соединяется съ кислородомъ (даетъ воду), съ 
хлоромъ (хлористоводородный газъ, HCl) , отнимаетъ кислородъ 
у окисловъ и возстановляетъ ихъ до металла: напр. СнО + 
+ Н 2 = С п - | - Н 0 0 ; F e 2 0 3 + 3 H 2 = 2 F e + 3 H 2 0 ; 2 A g C H - H , = 2 A g - h 
+ 2 Н С 1 . 

Продажный водородъ очень чистъ. 

37. Гематоксилинъ, ( С 1 6 Н 1 4 0 6 + З Н 2 0 ) . Мол. в. 355,16. 
Haematoxylinum. 

Приготовленіе. Waldenstein *) давно уже обратилъ вниманіе 
на то, что растворъ гематоксилина можетъ служить чувстви-
тельнымъ реактивомъ на желѣзо и мѣдь. Растворъ гематокси
лина готовится слѣдующимъ образомъ: 12 — 15 гр. кампеше-
ваго дерева разрѣзываютъ на мелкіе кусочки и настаиваютъ 
ихъ нѣсколько дней со 100 гр. спирта, не содержащаго лсе-
лѣза и мѣди. 

*) Fresenius: Z. f. a. Chemie 1870, стр. 382. 
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Унотребленіе. 20 капель приготовленной вышеописаниымъ 

образомъ тинктуры прибавляютъ къ 2.00 к. с. воды. Если опу
стить въ зтотъ слабый растворъ гематоксилина тщательно вы
чищенную лселѣзную или мѣдную пластинку, то спустя ни
сколько минуть лшдкость окрашивается въ голубой цвѣтъ. 

Н е имѣя нодъ руками кампешеваго дерева, мы пользовались 
готовыыъ порошкообразнымъ гематоксилиномъ и, на основаніи 
многократиыхъ опытовъ, пришли- къ слѣдующему заключенію. 
Растворъ гематоксилина въ водѣ или спиртѣ совершенно без-
цвѣтенъ. Если къ такому безцвѣтному раствору прибавить не
много амміака, то онъ тотчасъ лее окрашивается въ интен
сивный красный цвѣтъ. Если въ эту красную жидкость опу
стить тщательно вычищенную мѣдную или леелѣзную пластинку, 
то она, спустя нѣкоторое время (отъ мѣди скорѣе, а отъ лее-
лѣза медлеинѣе), окрашивается въ голубой цвѣтъ. Необходимо, 
чтобы металлическія пластинки имѣли блестящую поверхность. 
Приливал амміачиаго раствора гематоксилина къ растворамъ 
мѣдиаго или яеелѣзиаго купороса, послѣдніе тотчасъ лее при-
нимаютъ голубое окрашиваніе. Въ слабыхъ растворахъ солей 
окиси желѣза (опыты производились съ хлорнымъ желѣзомъ) 
амміачный растворъ гематоксилина производить грязновато-
голубое окрашиваиіе, не исчезающее въ теченіе нѣсколышхъ 
часовъ; въ крѣпкихъ лее растворахъ солей окиси желѣза окра-
шиваніе это хотя и появляется, но. при взбалтываніи жид
кости, оно тотчасъ лее пропадаетъ. Изъ сказаннаго видно, 
что опыты наши вполнѣ подтверждают высказанное Willden-
stein'oMb мнѣніе, что растворъ гематоксилина молеетъ слулеить 
реактивомъ на леелѣзо и мѣдь, но мы позволимъ себѣ замѣ-
тить, что реактивъ этотъ не молеетъ претендовать на особую 
чувствительность. 

Выше уже было сказано, что если къ безцвѣтному водному 
или спиртовому раствору гематоксилина прибавить нѣсколыео 
капель амміака, то леидкость тотчасъ лее окрашивается въ 
интенсивный красный цвѣтъ. Реаіеція эта въ высшей степени 
чувствительна. При нашихъ опытахъ мы поступали слѣдую-
щимъ образомъ: 0,1—0,15 гр. гематоксилина растворены были 
въ 10—12 к. с. спирта 95°/ 0 ,съ другой, стороны, къ 500 к. с. 
дистиллированной воды прибавлены были 2—3 капли амміака 
(изъ лабораторнаго реактива), такъ что получился чрезвычайно 
слабый растворъ амміака. При прибавленіи къ этому послѣд-
иему нѣсколыеихъ капель приготовлениаго нами гематоксили-
новаго раствора, онъ тотчасъ же принялъ интенсивное вишнево-
красное окрашиваніе. Жидкости, содержания минимальныя ко
личества амміака, окрашиваются спиртовымъ растворомъ гема-

б 
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токсилина въ розовый цвѣтъ. Мы повторяемъ, что описывае
мая нами реакція настолько чувствительна, что ею съ успѣ-
хомъ ыолшо пользоваться при качествениыхъ опредѣленіяхъ 
амміака; см. также Mohr's Titrirmethoden, 6 Aufl . , s. 84. 

38. Георгиновая бумага. 

Приготовление. Варятъ въ водѣ или иастаиваютъ въ спиртѣ 
фіолетовые лепестки Georgina purpurea ивъ полученный на
стой обмакиваютъ полоски бумаги. Высушенная бумага должна 
имѣть красивый, не очень темный голубовато-фіолетовый цвѣтъ. 
Если же цвѣтъ бумаги окалсется слишкомъ краснымъ, то при
бавляютъ къ тинктурѣ немного амміака. 

Употребление. Георгиновая бумага окрашивается кислотами 
въ красный, а щелочами въ красивый зеленый цвѣтъ. Слѣдо-
вательно, она молсетъ вполиѣ замѣиить лакмусовую бумагу. 
Ерѣпкіе растворы ѣдкихъ щелочей окрашиваютъ ее въ лселтый 
цвѣтъ. 

39. Гидратъ окиси висмута, Ві(Н0)3, Мол. в. 260. 

Bismuthum oxydatum hydricum. 

Приготовіевіе. Прибавляя къ раствору соли окиси висмута 
ѣдкаго кали въ избыткѣ, получаютъ бѣлый хлопьевидный оса
докъ гидрата Ві(ОН) 3 . По Фрезепгусу водная окись висмута 
готовится слѣдующимъ образомъ: металлическій висмутъ сплав-
ляютъ съ сѣрною печенью (K 2 S 5 ) для удалеиія содерлсащагося 
въ немъ мышьяка и затЬмъ его растворяютъ въ слабой азот
ной кислотѣ, разводятъ растворъ водою до тѣхъ поръ, пока 
образуется небольшой, ие исчезающій осадокъ, жидкость про-
цѣживаютъ и выпариваютъ до кристаллизаціи. Полученные 
кристаллы промываютъ слабымъ растворомъ азотной кислоты, 
растираютъ съ дистиллированной водой, прибавляютъ амміака 
въ избыткѣ и отфильтровываютъ лсидкость отъ осадка. Послѣд-
ній промывается, высушивается и сохраняется для употребле
ния въ закрытыхъ стклянкахъ. 

Свойства. Гидратъ окиси висмута представляетъ бѣлый по-
рошокъ, растворяющійся въ кислотахъ; при 100° превращается 
въ ВіО.ОН, а при прокаливаніи получается безводная окись 
висмута (Вц03) оюелтаго цвѣта, которая разлагается при кипя-
чеши съ щелочными растворами сѣрнистыхъ металловъ, при-
чемъ образуются окиси металловъ и сѣрнистый висмутъ. 

йспытавіе. Водная окись висмута, растворенная въ азотной 
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цшслотѣ, должна давать съ сѣрнистымъ водородомъ осадокъ, 
не растворимый въ амміакѣ и сѣрнистомъ аммоніи. Жидкость, 

-отфильтрованная отъ осадка, обработаинаго указанными реак
тивами, не должна давать никакого осадка отъ прибавки со
ляной кислоты (развѣ только бѣлую муть отъ выдѣленія 
сѣры). 

Употребление. Чаще всего окисью висмута пользуются для 
превращенія сѣрнистыхъ соедииеній мышьяка въ соотвѣтству-

І О Щ І Я кислоты. 

40. Гипсовая вода. 
Нрвтотовленіе. Кристаллически гипсъ (CaS0 4 +2.H 2 0) хоро

шенько измельчается и настаивается съ водой въ теченіе су-
токъ или двухъ при частомъ взбалтываніи, полученный про
зрачный растворъ сохраняютъ въ закрытыхъ стклянкахъ. 

Свойства. Кристаллически гипсъ представляете собой мягкій 
лорошокъ, легко растирающійся, но трудно растворимый въ 
водѣ: 1 ч. гипса требуетъ для своего растворенія 430 ч. воды. 
Водный растворъ гипса, насыщенный при обыкновенной тем-

.пературѣ, мутится при нагрѣваніи или отъ прибавленія вин-
наго спирта. 

Употребленіе. Растворъ сѣрнокислаго кальція въ водѣ оса-
зкдаетъ изъ растворовъ солей барія и стронція (но не солей 
жальція) сѣрнокислыя соли. Поэтому этотъ реактивъ употреб
ляется для отличія барія, стронція и кальція. Гипсовая вода 
•служите таклсе для открытія щавелевой и фосфорной ки
слоте. 

41. Глиноземъ (водный), А12(Н0)6. 
Приготовленіе. Глиноземъ получается осаясденіемъ изъ ра

створа квасцовъ амміакомъ. Жидкость сливаютъ съ осадка, 
осадокъ пр'омываютъ водою сперва въ стаканѣ, а потомъ на 
-фильтрѣ до тѣхъ поръ, пока фильтратъ не будетъ давать мути 
ни отъ A g N 0 3 , ни отъ BaGJ2 и не будетъ показывать щелоч
ной реакціи. Сохраняется въ видѣ густой жижи въ закрытыхъ 
стклянкахъ. 

Испытаніе. Полученный вышесказаннымъ способомъ бѣлый 
•студенистый осадокъ водной окиси алюминія растворяется въ 
азотной кислотѣ и испытывается хлористымъ баріемъ на сѣрно-
кислыя соли и азотиокислымъ серебромъ на хлоръ и соляную 
кислоту. 
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Употребление. Въ лабораторіяхъ сахарпыхъ заводовъ онъ-
употребляется для освѣтленія мутпыхъ сахарпыхъ жидкостей.. 

42. Глицеринъ, С Д ( 0 Н ) 3 . 

Glycerinum. 

Приготовленіе. Получается какъ побочный продукт* въ сте-
ариновомъ, мыловаренномъ и др. производствахъ. 

Свойства л нспытаніе. Химически чистый глицеринъ пред
ставляетъ густой, безцвѣтный и безъ запаха сиропъ, сладкій 
на вкусъ; уд. вѣсъ при 15°С. 1,2.7. Весьма гигроскопиченъ. 
Кипитъ при 290°. При продоллсптельиомъ охлал;деиіи закри-
сталлпзовывается. Глнцерыиъ смѣшивается со сппртоыъ п во
дой во всѣхъ пропорціяхъ, но почти нерастворимъ въ хлоро-
формѣ и сѣриомъ эѳирѣ. 

Употребленіе. Безводный и разбавленный водой глицеринъ. 
примѣняется часто въ микроскопической техиикѣ при обра-
боткѣ тканей, бактерій и пр. для нзслѣдовапія и для сохраие-
нія микроскоппческихъ препаратовъ. 

43. Глицеринъ-желатинъ. 
Приготовленіе. 1 ч. желатина размачиваіотъ въ 3 ч. воды съ-

тгрибавленіемъ 4 ч. глицерина. 
Употребленіе. Глицеринъ-желатинъ примѣияется въ микро

скопической техникѣ для задѣлки (сохранеиія) микроскоппче
скихъ препаратовъ, которые кладутся въ слегка пагрѣтую-
массу. 

44. Горькая соль, MgS0 4+7H 20, Мол. в. 245,48. 
Magnesium sulfuricum. 

Приготовленіе. Сѣрномагнезіальная соль, извѣстная подъ пме-
немъ горькой или англъйской соли, получается раствореніемъ-
магнезита (MgC0 3 ) въ сѣрной кислотѣ. Растворъ процѣжи-
вается, упаривается до 40° В. и подвергается кристаллизаціи. 
Лабораторный реактивъ готовится большею частію изъ про-
даоюной горькой соли. Если эта последняя не совсѣмъ чиста, 
то ее перекристаллизовываютъ. 

Свойства. Сѣриомагиезіальная соль кристаллизуется изъ вод-
ныхъ растворовъ, при обыкновенной температурѣ, въ прозрач-
ныхъ, безцвѣтиыхъ ромбическихъ призмахъ, содерлсащпхъ 7 
частицъ воды. Продажная соль имѣетъ форму мелкихъ нголь-
чатыхъ кристалловъ. Горькая соль растворима въ водѣ, но не 
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эастворяется въ спиртѣ. Прокаленная соль растворяется хулсе 
эбыкиовениой, содерлсащей кристаллизаціониую воду. 
100 ч. воды при 0° растворяютъ 26 ч. безводд. (прокал.) соли 

» » » 40° » почти 45 ч. » » » 
» » » 100° » » 74 ч. » » » 
» » » 20° » » 125 ч. кристал.соли(съ7Н20). 

Водные растворы показываютъ среднюю реакцію. При 132° 
геряется 6 паевъ Н 2 0 ; послѣдиій пай выдѣляется только при 
240°. MgS0 4 даетъ съ сѣрнокислыми солями щелочныхъ ме-
талловъ двогіныя соли, напр. MgS0 4 -f-K 2 SO ä - j -6H 2 0. Обладаетъ 
слабительными свойствами и горькимъ вкусомъ. Растворы, со-
церлсащіе 1°/0 соли не имѣютъ горькаго вкуса ÇFliicliiger). 
Если всыпать 85 ч. порошкообразнаго сѣрнокислаго магнія 
во 100 ч. воды при 11°, то температура понижается д о + 3 ° . 

Дспыташе. Растворъ горькой соли, смѣшанный съ избыт-
комъ хлористаго аммонія и неболыпимъ количествомъ амміака, 
цоллсенъ давать отъ прибавленія фосфорнокислаго натрія бѣ-
ш й кристаллическій осадокъ фосфорнокислой амміачномагне-
зіальной соли. Азотнокислый барій доллеенъ давать въ водныхъ 
растворахъ сѣрнокислаго магнія бѣлый осадокъ сѣрношьслаго 
барія, нерастворимый въ кислотахъ. Обѣ эти пробы укажутъ 
на то, что имѣешь дѣло съ M g S 0 4 . Растворъ сѣрнокислой маг-
иезіи не доллеенъ давать осадковъ: отъ сѣрнистаго водорода 
въ присутствіи уксусной кислоты (темное окрашиваніе яшд-
вости или таковой же осадокъ обнарулсиваютъ присутствіе 
мѣди или свинца, a бѣлый осадокъ—присутствіе цинка) и 
сѣрнистаго аммонія въ присутствіи избытка хлористаго аммо-
нія и небольшаго количества амыіака (темное окрашиваніе 
моясетъ образоваться отъ оюелѣза *) мѣди и свинца, a бѣлая 
муть отъ цинка). Азотнокислое серебро, въ присутствіи азот
ной кислоты, не должно давать бѣлаго осадка или мути {хлоръ 
и соляная кислота). Желѣзистосинеродистое кали не доллшо 
давать сиияго окрапшваиія (оюелѣзо). Испытаніе на щелочи 
производится слѣдующимъ образомъ: небольшое количество 
горькой соли кипятятъ съ тройнымъ количествомъ углекислаго 
барія ( B a C O j и воды, при этомъ долженъ получиться филь
трата, отъ котораго куркумовая бумага не бурѣетъ (см. Eisner: 
Grundriss der phamac. Chemie, 1883 г., стр.147). Если вне
сти на ушкѣ платиновой проволоки немного горькой соли въ 

*) На желѣзо можно сдѣлать еще п другую пробу помощью раствора таппина, 
причемъ долженъ образоваться черный осадокъ. Желѣзо содержится обыкновенно 
въ видѣ заішсп. Для очпщенія M g S 0 4 отъ Fe превращаюсь хлоромъ соль закиси 
въ соль окиси, которая и осаждается изъ раствора магнезіею, затѣмъ растворъ 
яроцѣжпвается и выпаривается до крпсталлизаціи. 
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несвѣтящееся пламя газовой горѣлки, то оно не должно* 
окрашиваться въ леелтый цвѣтъ (отсутствіе сѣрнокислто па-
трія). 

Улотребленіе. Горькая соль почти исключительно употреб
ляется для распознавания фосфорной и мышьяковой кислотъ.. 
Сѣрнокпслый магній, въ присутствіи хлористаго аммонія и 
амміака, даетъ въ соляхъ мышьяковой кислоты бѣлый кристал
лически осадокъ мышъяковоамміачномагнезіалъной соли. Оса
докъ мало растворимъ въ водѣ, легко растворяется въ кисло-
тахъ. MgSO, даетъ въ среднемъ растворѣ фосфорнокислой соли 
бѣлый осадокъ фосфорнокислого магнгя; въ присутствін лее-
хлорпстаго аммонія и амміака получается бѣлый кристалличе-
скій осадокъ фосфорнокислой амміачномагнезіальной соли 
( N H 4 M g P O , - f 6Н20), растворимый нѣсколько въ водѣ, но с о 
вершенно не растворимый въ слабомъ водпомъ амміакѣ; въ ки-
слотахъ легко растворяется. Магнезіалыіоамміачиыя соли фос
форной и мышьяковой кислотъ совершенно сходны мелсду со
бою по свойствамъ. Для отлпчія той и другой растворяютъ 
испытуемую соль въ азотной кислотѣ, прибавляютъ азотио-
кислаго серебра и приливаютъ по каплямъ амміака. Соль фос
форной кислоты даетъ желтый осадокъ фосфорносеребряной 
соли; соль мышьяковой кислоты даетъ бурый осадокъ мышъя-
ковосеребряной соли (подробности см. Меншутштъ: Анали
тическая химія). 

Продажная горькая соль обыкновенно очень нечиста и имѣетъ 
сѣрый цвѣтъ, вслѣдствіе различныхъ примѣсей, главнымъ обра
зомъ хлористыхъ соединепій. Въ продаленыхъ препаратахъ очень, 
часто содерлсатся также слѣды мышьяка. 

45. Двойная соль хлористаго натрія и хлористаго палладіЯу. 
2NaCl+PdCI2, 

Приготовленіе. Растворяютъ въ царской водкѣ 5 ч. палладія. 
къ раствору прибавляютъ 6 ч. чнетаго хлористаго натрія и вы-
париваютъ эту смѣсь до-суха на' водяной банѣ. 

Употреблеше. Приготовленный такимъ образомъ буроватый, 
растворъ представляетъ отличное средство для открытія и от-
дѣленія іода. Хлористый палладій производить далее и въ. 
сильно разведенныхъ растворахъ іодистаго водорода и іоди-
стыхъ металловъ буроваточерный осадокъ іодистаго палладія 
(PdJ 2 ) , растворяющійся немного въ соляиыхъ растворахъ (по
варенной соли, хлористомъ магиіи и пр.), но вовсе почти не
растворимый въ разведенной холодной соляной или азотной; 
кислотѣ. 
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46. Дистиллированная вода, Н Д Мол. в. 17,96. 
Aqua destillata. 

Приготовіеше. Обыкновенная колодезная вода перегоняется 
въ мѣдыыхъ лулееныхъ кубахъ, снаблсенныхъ шлемами и оло
вянными холодильниками. Охлаледенный водяной паръ соби
рается въ особые лріемники. Полученный такимъ образомъ 
перегонъ слѣдуетъ прокипятить для удаленія воздуха, раство-
рившагося въ водѣ во время перегонки. Кромѣ воздуха такая 
вода молеетъ содерлеать некоторое количество органическихъ 
подмѣсей, для удаленія коихъ прибавляютъ къ водѣ раствора 
хамелеона до тѣхъ поръ, пока вся она получитъ слабо-розо
вый отливъ. Излигаекъ хамелеона безвреденъ, потому что при 
слѣдующѳй перегонкѣ, которая ведется въ платиновой ретортѣ 
съ такимъ лее холодильникомъ, оиъ остается въ перегонномъ 
аппарате (Менделѣевъ). 

Испытаніе. Дистиллированная вода должна быть безцвѣтна, 
не имѣть ни запаха, ни вкуса и при выпариваніи въ плати
новой чашечкѣ не доллена давать никакого остатка. Она не 
должна измѣняться отъ сѣрнистаго аммонія (металлы) и му
титься отъ известковой или баритовой воды (угольная кисло
та). Щавелевоамміачная соль, хлористый барій (послѣ при
бавки соляной кислоты), азотнокислое серебро (послѣ при
бавки азотной кислоты), хлорная ртуть (по прибавлены не-
болыпаго количества углекислаго натрія) не доляшы произво
дить измѣиенія въ дистиллированной водѣ. 

Употребление. Дистиллированная вода въ лабораторіяхъ слу
жить растворяющнмъ средствомъ для многихъ тѣлъ. Какъ ре-
активъ, вода слулеитъ для разлолсенія нѣкоторыхъ среднихъ 
солей, въ особенности для 'разложения солей висмута и хло
ристой сурьмы.' При дѣйствіи воды на среднія висмутовыя 
соли выдѣдяются нерастворимыя основныя соли. При дѣйствіи 
воды иа азотнокислый висмутъ выдѣляется творооісистый оса
докъ основцаго азотнокислаго висмута. Хлористый висмутъ 
вполнѣ осаледается водою, причемъ образуется бѣлый нерас
творимый въ водѣ осадокъ хлорокиси висмута (ВіОСі). 

Растворимыя среднія соли окиси сурьмы въ присутствіи 
болыпаго количества воды даютъ нерастворимыя основныя соли 
и кислые растворы съ неболыпимъ содержаніемъ окиси сурьмы. 
Изъ солянокислаго раствора треххлористой сурьмы вода выдѣ-
ляетъ бѣлый творожистый осадокъ хлорокиси сурьмы, раство
римый es виннокаменной кислотѣ (отличіе отъ хлорокиси 
висмута). 
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47. Дифениламинъ, (C 0H S) 2NH, Мол. в. 168,65. 
Diphenylaminum. 

Приготовленіе. Дифениламинъ получается при иагрѣваніи ани
лина съ хлористоводороднымъ анилиномъ. Реакція протекаетъ 
по слѣдующему равенству: 

С 6 H , N H H . H C 14- ШНСДІ5 = Щ С 1 ± с«ц8>Ш-І 
хлористовод. апил. атиипъ хлористый , —ѵ—-«»^_ 

аммоній дифениламинъ. 

Дифениламинъ молено также получить иагрѣваніемъ смѣси 
анилина и фенола съ хлористымъ цинкомъ. 

Свойства. Безцвѣтиые кристаллы съ пріятнымъ запахомъ; темп, 
плавленія 54°; темп, кипѣнія 310°; въ водѣ почти нерастворимы, 
но хорошо растворяются въ спиртѣ и эоирѣ. 

Испытаніе. При раствореніи 0,2 гр. дифениламина въ 2 к. с. 
разведенной (1:5) сѣрной кислоты и 20 к. с. концентрирован
ной чистой сѣрной кислоты доллена получиться вполиѣ безцвѣтная 
лшдкость. 

Употребление. Въ техннкѣ слулштъ матеріаломъ для при
готовления очень многихъ красящихъ веществъ. Въ аналитиче
ской химіи растворъ дифениламина (0,5 гр.) въ крѣпкой х и 
мически-чистой сѣрной кислотѣ (100 к. с. кислоты и 20 к, с. 
воды) слулштъ чувствительнымъ реактивомъ на азотнокислыя 
соединенія. При испытаніяхъ на азотнокислыя соединенія по-
ступаютъ такъ: въ пробирку или бокалъ наливаюгь сначала 
реактивъ и затѣмъ осторолшо приливаютъ испытуемую жид
кость такъ, чтобы она покрыла реактивъ. Въ мѣстѣсонрикосно-
венія этихъ двухъ растворовъ образуется спустя 1—2 минуты 
свѣтлосжее кольцо. Если испытуемая лшдкость очень слабая, 
то ее предварительно слѣдуетъ нѣсколько сгустить и затѣмъ 
прилить къ раствору. Дифениламинъ употребляется таюке и въ 
микроскопической техникѣ для открытія азотнокислыхъ солей. 

Продажный диФенилашинъ. Очень часто попадаются нечистые 
препараты, растворяющіеся въ сѣрной кислотѣ съ сильнымъ 
леелтымъ окрашиваніемъ 

48. Желѣзистосинеродистый калій или желтая кровяная соль 
K 4Fe(CN) 6+3H 20, Мол. в. 421,76. 

Ferro-Kalium eyanatum, Ferrocyankalium. 

Приготовленіе. Желтая кровяная соль получается теперь въ 
громадныхъ количествахъ изъ такъ называемой ляминговой массы 
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(смѣси), служащей иа газовыхъ заводахъ для очистки свѣтиль-
иаго газа и состоящей изъ желѣзнаго купороса, извести и опи
лось, или, что теперь чаще, просто изъ смоченной водой окиси 
лселѣза; послѣ продоллштельной слулсбы масса эта теряетъ свою 
способность очищать газъ, такъ какъ окись лселѣза отъ дѣйствія 
ціанистыхъ соединеній газа превращается въ соли желѣзисто-
синеродистой кислоты. Массу обрабатываютъ крѣпкимъ раство
ромъ щелочи (ѣдкимъ кали) и она сразу изъ черноватой пре
вращается въ красноватую, затѣмъ выщелачивается лселѣзисто-
•синеродистый калій, который перекристаллизовывается. 

Въ прелшее время лселтая кровяная соль получалась фабрич-
нымъ путемъ сплавленіемъ въ лселѣзныхъ тигляхъ (или сково-
родахъ) обугленныхъ, азотистыхъ лшвотныхъ отбросовъ (кровь, 
рога, копыта, обрѣзки кожи, шерсть и проч.) съ леелѣзомъ 
(ломъ или опилки) и поташомъ. При сплавленіи происходить 
•слѣдующая реакція: углеродъ и азотъ органическихъ веществъ 
соединяются съ каліемъ поташа и образуютъ синеродистый 
калій ( K C N ) , a сѣра органическихъ веществъ даетъ съ лселѣ-
зомъ сѣрнистое леелѣзо (FeS). При выщелачиваніи сплава во
дою происходить взаимный обмѣнъ между синеродистымъ калі-
•емъ и сѣрнистымъ желѣзомъ. Реакція идетъ согласно слѣдую-
щему уравиенію: 

FeS+6 K C N = K 2 S + К 5 Fe(CN) c . 
Полученный растворъ процѣлшвается и упаривается до кри

сталлизации. 
Въ лаборатбріяхъ желтая кровяная соль можетъ быть полу

чена иагрѣваніемъ водиаго раствора синеродистаго калія съ 
желѣзными опилками, или съ порошкомъ сѣрнистаго ліелѣза: 

6 K C N - f F e 4 - 2 H 2 0 = K 5 Fe(CN) G -Г-2КЫО-r-H 20: 
6 K C N + F e S = K ä Fe(CN) 6 = K 3 S . 

При дѣйствіи ціанистаго калія на лселѣзиый куиоросъ: 
6 K C N ' + F e S O J i = : K J F e ( C N ) G + K 2 S 0 4 

•образуется сначала ціаиистое ж.елѣзо, которое съ избыткомъ 
щіанистаго калія даетъ' ж.елтую соль. 

Лабораторный реактивъ чаще всего готовится изъ продалшой 
•соли, для каковой цѣли эта нослѣдняя перекристаллизовывается. 

"Свойства. Желтая кровяная соль кристаллизуется въ свѣтло-
желтыхъ квадратныхъ табличкахъ, которыя при нагрѣваніи 
(100°С.) теряютъ кристаллизаціонную воду и бѣлѣютъ; при до-
ступѣ воздуха не расплываются. Въ спирту ne растворяются, 
но растворимы въ водѣ: 
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100 ч. воды растворяютъ по Wallace. 

t»c. % соли. Уд. вѣсъ. t°C. % солп. Уд. вѣсъ. 

4,44 33 1,151 37,S 58,8 1,225 
10 36 1,164 100 77,5 1,250 
15.5 40,8 1,178 104,4 82,6 1.265 

Соль эта имѣетъ горькій вкусъ и совершенно неядовита, 
Изъ растворовъ желтой кровяной соли ни амміакъ, ни серни
стый водородъ, ни таннинъ не осаждаютъ леелѣза, Концентри
рованная сѣрная кислота при нагрѣваніи разлагаетъ желтую-
кровяную соль, выдѣляя окись углерода. Слабая сѣрная кислота 
выдѣляетъ синильную кислоту. При нагрѣваніи съ сѣрою и по-
ташомъ получается роданистый калій (KCNS). При пропусканіи 
хлора въ водный растворъ леелѣзистосинеродистаго калія полу
чается красная кровяная соль. Въ водиомъ растворѣ лселтая 
кровяная соль разлагается соляной кислотой, причемъ обра
зуется оюелѣзгістосинеродистоводородная кислота (HjFeCgNg) 
и хлористый калій. Сѣриая кислота также выдѣляетъ изъ раствора 
леелтой соли—HiFe(CN)l!, представляющуюся въ вгсдѣ бѣлыхъ, 
легко растворимыхъ въ водѣ пегиуекъ. 

йспыташе. При приливаніи къ раствору желтой соли ( 1 : 2 0 ) 
нѣсколькихъ капель соляной кислоты и хлористаго барія не 
должно происходить пзмѣненія—реакція на сѣрщю кислоту; 
на хлористый калій испытываютъ такъ: плавятъ нѣкоторое время 
0,5 гр. желтой соли съ 1 гр. чистой селитры въ фарфоровоыъ 
тиглѣ, массу выщелачиваютъ водой, подкисляютъ азотной кисло
той и пробуютъ азотнокислымъ серебромъ; присутствіе солей 
натргя обнаруживается слѣдующимъ образомъ: растворъ жел
той соли подкисляютъ соляной кислотой и приливаютъ избы-
токъ хлорнаго желѣза (Fe2C]c), затѣмъ фильтруютъ, къ филь
трату приливаютъ амміака, вновь фильтруютъ и въ растворѣ 
обычнымъ дутемъ—дѣйствіемъ пиросурьмянокислаго калія г 

K 2H 2Sb 20,—открываютъ натрій. 
Количественное опредѣленіе содерлеанія леелтой соли въ испы-

туемомъ препаратѣ. Опредѣлеиіе это основано на отношеніи 
подкисленнаго соляной кислотой раствора лселтой соли къ ха
мелеону. Даеп и Fresenius совѣтуютъ сначала установить титръ 
'хамелеона растворомъ химически-чистой лселтой соли, содер-
жащимъ 10 гр. соли въ одномъ литрѣ. Приливаютъ 10 к. с . 
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такого раствора желтой соли въ бѣлую фарфоровую чашку, 
разбавляютъ 250 к. с. воды, подкисляготъ соляной кислотой 
и затѣмъ приливаютъ раствора хамелеона до тѣхъ поръ, пока 
лшдкость окрасится въ цвѣтъ хамелеона., Предпололшмъ, что 
для этого понадобилось 50 к. с. хамелеона, то, слѣдовательно, 
имъ соотвѣтствуетъ 0,1 гр. лселтой соли, или 1 к. с. хамеле-
она=0,002 гр. лселтой соли. Установивши такимъ образомъ 
титръ хамелеона имъ титруютъ испытуемую соль. Конечно,, 
молшо титръ хамелеона установить по Мору лселѣзной про
волокой и тогда содерясаиіе лселтой соли будетъ равняться 
F e X 7 , 5 4 6 . 

Относительно техническаго нзслѣдованія лселтой соли см. Lunge: 
Chemisch-technische Untersuchimgsmethoden. 

Удѣльный вѣсъ раствора лселѣзистосинеродистаго калія 
при 15°. 

Уд. вѣоъ. 
Дроц. 
+зн=о 

Проц. 
K<Fe(CN)e 

Уд. вѣсъ. 
Проц. 

K<Fe(CN)G 

+ ЗНЧ) 
Проц. 

K''Fe(CN)s 

1.006S 1 0.872 1.0669 11 9.592 
1.0116 2 1.744 1.0734 12 10.464 
1.0175 3 2.616 ' 1.0800 13 11.336 
1.0234 4 3.488 1.0866 14 12.208 
1.0295 5 4.360 1.0932 15 13.080 
1.0356 6 5.232 1.0999 16 13.952 
1.Ö417 7 6.104 1.1067 17 14.824 
1.0479 8 6.976 1.1136 18 15.696 
1.0542 9 7.848 1.1205 19 16.568 
1.0605 10 8.720 1.1275 20 17.440 

Употребіеніе. Желтая соль является очень чувствительнымъ 
реактивомъ для солей многихъ металловъ. Съ солями цинка, 
кадмія, свинца, сурьмы, олова, серебра, золота и закиси мѣди 
лселтая соль даетъ бѣлые осадки; съ солями окиси мѣди, урана, 
титана и молибдена—краснобурые; съ солями никкеля, кобальта 
и хрома—зеленые; съ солями закиси лселѣза—бѣлый осадокъ, 
синѣющій черезъ нѣкоторое время; съ солями окиси желѣза— 
синій характерный осадокъ — берлинская лазурь. 4FeCl 3 -|-
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- f 3K i Fe(ClS!') 0 =12KCl-4-Fe i (Fe(CN) 0 ) 3 . Реакція на соли окиси 
желіьза очень чувствительная, го реактивъ по каплямъ прибав
ляется къ испытуемой оісидкости. 

При слѣдахъ окиси желѣза образуется сначала зеленая лшд
кость, переходящая понемногу въ сииій осадокъ. Берлинская 
лазурь Н Е С К О Л Ь К О растворима въ желтой соли. Нужно здѣсь 
замѣтить, что обычнымъ путемъ открыть лселѣзо въ лселтой и 
въ красной соляхъ нельзя, и принятые реактивы па желѣзо 
обнарулшваютъ его только, по разрушеніи этихъ солей, напр., 
крѣпкой сѣрной кислотой. 

Продажная желтая соль. Лучшіе сорта обыкновенно содер-
лсатъ 99°/0 соли; имѣются указапія па присутствіе въ неко
торых* сортахъ желтой соли большого количества сѣрной кислоты 
(Отто нашелъ 14°/0) и солей натрія (ВЫт: Z. f. analyt. 
•Chemie 1891, стр. 284). 

49. Желѣзный купорось. FeS0 4 +7H 2 0, Мол. в. 277,42. 
Ferrum sulfuricum. 

Прнготовленіе. Желѣзиый купоросъ готовится слѣдующимъ 
•образомъ: куски стараго нерлсаваго лселѣза, лселѣзные гвозди 
или проволока обливаются въ глиняномъ сосудѣ слабой сѣр-
ной кислотой. Сосудъ ставится въ теплое мѣсто или подогрѣ-
вается, пока прекратится выдѣленіе водорода (работа ведется 
подъ тягой). Полученный растворъ сливается въ помѣститель-
ный сосудъ при помощи сифона, процѣлшвается, фильтратъ 
упариваютъ въ фарфоровой чашкѣ до 31°В., прибавляютъ къ 
нему Н Е С К О Л Ь К О капель разведенной сѣрной кислоты и даютъ 
охладиться. Получающіеся при этомъ зеленые кристаллы сѣр-
нолселѣзистой соли промываются водою, подкисленною сѣриою 
кислотою, и высушиваются. 

Происходящая при этомъ реакція выражается слѣдующимъ • 
равенством*: F e + H 2 S O s = F e S O ; i + H 2 . Желѣзный купоросъ го
товится таклсе раствореніемъ сѣрнистаго лселѣза въ разведен
ной сѣрной кислотѣ: FeS-bH 2 S0 4 =FeS0 4 -(-H2S. 

Свойства. Желѣзный купоросъ кристаллизуется въ зеленыхъ 
ромбическихъ призмахъ, обладающихъ вяжущимъ вкусомъ. 
При нагрѣваши легко теряетъ 6 ч. воды, последняя же ча
стица кристаллизаціонной воды выдѣляется только при 300°. 
Безводная соль бѣлаго цвѣта и отъ дѣйствія воды снова зе-
ленѣетъ. При накаливаніи лселѣзиый купоросъ разлагается: 

2 F e S 0 4 = F e 2 0 3 + S 0 8 + S 0 2 

Въ обыкновенномъ видѣ FeS0 4 бурѣетъ, ^ереходя отчасти 
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въ соль окиси лселѣза и поглощая притомъ кислородъ. Побу-
рѣвшій купоросъ не совсѣмъ. растворимъ въ водѣ. Для очище-
ніа такого измѣнившагося лселѣзиаго купороса отъ соединеній 
окиси прибавляютъ къ нему Н Е С К О Л Ь К О сѣриой кислоты и лее-
лѣза и смѣсь кипятятъ; при этомъ вся масса принимаетъ чи
стый зеленый цвѣтъ. Желѣзный купоросъ легко растворяется 
въ водѣ, нерастворимъ въ спиртѣ и эѳирѣ. 100 ч. воды рас-
творяютъ кристаллической соли: при 10°—61 ч.;при 15°—70-
ч.; при 100°—330 частей. Растворъ химически-чистой сѣрно-
лселѣзистой соли почти безцвѣтенъ и имѣетъ слабокислую ре-
акцгю. Желѣзиый купоросъ сохраняется въ плотно закупорен-
ныхъ стеклянныхъ сосудахъ. Желѣзный купоросъ легко окис
ляется и потому часто является хорошимъ возстановителемъ, 
обладаете свойствомъ давать двойныя, соли, изъ которыхъ 
особенно заслулшваетъ вниманія желѣзишоамміачная соль, 
( N H j 2 F e ( S O J 2 4 ~ 6 H 2 0 , которая болѣе постоянна чѣмъ лселѣз-
пый купоросъ и поэтому молсетъ съ уснЬхомъ примѣнятъся въ-
объемномъ анализѣ. 

Уд. 
вѣсъ. 

Ирод. 
F e S 0 4 

+ 7ШО 
Уд-

ВѢС7.. 
Проц. 
FeSCU 
+ 7 Н 2 0 

1.011 2 1.0S2 15 
1.021 4 1.112 20 
1.032 6 1.143 25 
1.043 8 1.174 30 
1.054 10 1.206 35 
1.065 12 1.239 40 

Испытаніе. 2 гр. лселѣзнаго купороса растворяются въводѣ-
окисляются при кипяченіи съ азотной и соляной кислотами 
и осансдаются избыткомъ амміака; фильтруютъ; къ одной части 
фильтрата прибавляютъ сѣрнистаго аммонія (не должно быть 
измѣнеиія—отсутствіе Zn го Mit); другая часть, по насыщеніи 
уксусной кислотой и 'прибавлении лселѣзистосинеродистой соли 
( K , F e C y 0 ) , не должна давать реакціи на мѣдъ. 

5 гр. препарата растворяютъ въ водѣ', окисляютъ азотной 
ж соляной кислотами, осаждаютъ амміакомъ, фильтруютъ, 
фильтрате выпаривается—не долоюно быть остатка. 

Свѣлсепригото в ленный растворъ желѣзнаго купороса (1 : 20) 
долженъ быть прозрачнымъ и очень слабо дѣйствовать на си
нюю лакмусовую бумажку (отсутствіе свободныхъ кислотъ). 

Количественное опредѣленіе содержанія въ препаратѣ-
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F e S O ä + 7 H 2 0 . Растворяютъ 1 гр. препарата въ дистиллирован
ной, только что прокипяченной водѣ, прибавляютъ разведен
ной сѣрной кислоты и тнтруютъ хамелеономъ до появленія 
не исчезающего слабо розоваго окрашивапія. 

Употребленіе. Желѣзиый купоросъ првмѣяяется, какъ реак
тивъ на азотную кислоту, ціанъ и золото; въ лабораторіяхъ 
изъ него приготовляютъ лселѣзистоамміачную соль; въ техиикѣ 
-онъ примѣняется въ крашеніп, при приготовленіи чернилъ 
и пр. *) . 

Продажный желѣзный купорось. Кромѣ чистаго хорошаго 
препарата существуете въ продажѣ неочищенный лселѣзный 
купоросъ, содерлсащій примѣси марганца, цинка, мѣди и иногда 
мышьяка. 

50. Желѣзо, Fe, A T . В . 55,88. 
Ferrum metallicum. 

Приготовленіе. Химически-чистое лселѣзо получается возста-
новленіемъ водородомъ окиси желѣза пли хлористаго желѣза, 
и продается подъ иазваніемъ Ferrum hydrogenio reductum. 
Окись яселѣэа, полученную осалсдеиіемъ амміакомъ, прокали-
ваютъ въ струѣ чистаго водорода при довольно высокой тем-
пературѣ; возстановленіе идете по слѣдующему уравненію: 

F e 2 0 3 + 3 H 2 = 2 F e + 3 H 2 0 . 
Если температура не очень высока, то возстановлеиіе не 

идете до конца и получается черный порошокъ закиси лселѣ-
за (FeO). При болѣе высокой температурѣ окись желѣза со
вершенно возстановляется и получается сѣрый иорошокъ чи
стаго металлическаго желѣза; его можно сплавить въ пламени 
гремучаго газа. 

StaMsclimidt рекомендуете возстановлять водородомъ соеди
нение желѣза съ азотомъ (имѣющее, вѣроятио, формулу Fe 2 N) * * ) . 
Послѣднее легко получается при нагрѣваніи смѣси окиси лсе-
лѣза н угля въ струѣ азота или одной окиси желѣза въ струѣ 
водорода и азота. Для полученія азотистаго желѣза (Fe 2 N) 
предлагаютъ также пропускать сухой амміакъ иадъ сухимъ 

*) Водный растворъ F e S 0 4 употребляется въ микроскопической технпкѣ.какъ 
реактивъ па дубильпыя вещества. Капля желѣзнаго купороса, положенная на 
разрѣзъ ткапи вызываетъ, въ прпеутствін дубильныхъ веществъ, чериильно-сипее 
или чертиыю-зелепое окрашпваніе. 

**) Соединение это (Fe,N) легко возстановляется водородомъ при сравнитель
но невысокой температурѣ. 



порошкомъ хлористаго желѣза сначала при обыкновенной тем-
пературѣ, a затѣмъ при сильномъ нагрѣваніи. 

Свойства. Химически - чистое желѣзо (именно, полученное 
возстановлеиіемъ F e 2 N ) серебристаго, сѣровато-бѣлаго цвѣта; 
уд. в. 6,03; темп. пл. около 1587°. Желѣзо, полученное дру
гими способами имѣетъ нисколько большій уд. в. отъ (7,5—7,9) 
и темп, его плавленія лелштъ около 1500°, слѣдовательно, выше 
температуры нлавленія серебра и золота, но ншке температу
ры плавленія платины. На воздухѣ желѣзо легко ржавѣетъ, 
т. е. окисляется; въ совершенно сухой атмосферѣ лселѣзо не 
измѣияется. Желѣзо, въ видѣ порошка, способно горѣть на 
воздухѣ, въ сплошиомъ видѣ горитъ только въ атмосферѣ ки
слорода. 

Исвытавіе. 1) Порошокъ, полученный ' возстановленіемъ во-
дородомъ (Ferrum hydrодето reductum), испытывается на при-
сутствіе мышьяка и сѣры: растворяютъ леелѣзный порошокъ 
въ соляной кислотѣ и нерастворимый осадокъ испытывается 
на мышьякъ. Для открытія мышьяка Sauttermeister предла-
гаетъ пользоваться аппаратомъ Марша; подробности см. Chem. 
Z. 1891, стр. 1021. Для открытія сѣры желѣзный порошокъ 
также растворяютъ въ H C l и выдѣляющійся водородъ испы-
тываютъ на присутствіе сѣроводорода; см. употребленіе цинка. 

2) Для испытанія чистоты оіселѣзной проволоки опредѣля-
ютъ всѣ находящаяся въ ней примѣси (фосфоръ, кремній, 
углеродъ и марганецъ) и по разности опредѣляютъ количество 
желѣза. Молено также опредѣлить желѣзо, пользуясь раство-
ромъ хамелеона, титръ котораго установленъ посредствомъ лее-
лѣза, полученнаго электролизомъ по Елассену. Въ желѣзной 
проволокѣ, служащей для аналитическихъ цѣлей должно со-
дерлсаться не меньше 99,60/0- желѣза. 

3) Ferrum pulveratum доллееиъ содержать' не меньше 98°/0 

лселѣза; испытывается также, какъ цинковая пыль (см, цинкъ). 
Употребленіе. Въ аналитической химіи (и въ химической 

технологии) леелѣзо имѣетъ обширное примѣпеніе вслѣдствіе его 
свойства выдѣлять металлы изъ растворовъ миогихъ солей. 
Оно очень легко осаждаетъ мѣдь изъ мѣднаго купороса и се
ребро изъ азотнокислаго серебра; при накаливаиіи съ кино
варью желѣзо выдѣляетъ ртуть: HgS+Fe=FeS-r-Hg. При аиа-
лпзѣ употребляются: 1) Fernem hydrogenio reduetum (леелѣз-
ный иорошокъ, получ. возстановлеиіемъ водородомъ) употреб
ляется при количественномъ опредѣленіи сѣры въ нераствори-
мыхъ сѣрнистыхъ соединеніяхъ (Treadwell: Z. f. Giern. Indu-



— 80 — 

strie 1891, стр. 491); разумѣется, что для этой цѣли оно само 
не доллсио содерлсать сѣры. 

2) Желѣзная проволока примѣияется для установленія титра, 
хамелеона. 

3) Ferrum pulveratum (лселѣзиый иорошокъ, мелкій, тяже-
лый и блестящій) употребляется при опредѣленіяхъ азотной 
кислоты; см. таюке Chemische Industrie 1892, стр. 90. 

Продажное жедѣзо- Въ продажѣ имѣется спеціалыіо приго
товленная для анализа желѣзиая проволока; продалшый Ferrum 
liydrogenio геаисЫт рѣдко удовлетворяете своему назначенію. 
Ferrum pulveratum встрѣчается въ продажѣ въ довольно ч. в . 

51. Желѣзосинеродистый калій, или красная кровяная соль, 
или соль Гмелина, K3Fe(CN)6, Мол. в. 657,70. 

Ferri-Kalium cyanatum, Ferricyankalium. 

Приготовленіе * ) . Въ растворъ 1 ч. л;елтой кровяной соли 
въ 10 ч. воды пропускаютъ, при частомъ помѣшиваніи, 
хлоръ **) до тѣхъ норъ, пока вся лшдкость получить темно-
красный цвѣтъ и проба ея не будетъ давать снняго окраши-
ванія съ хлорнымъ желѣзомъ, а окрасите это послѣдиее въ 
бурый цвѣте. Жидкость процѣживаютъ и выпариваютъ до 
кристаллизаціп. 

Свойства. Кристаллизуется въ темно-красныхъ, ромбическихъ-
призмахъ; красная соль легко растворима въ водѣ * * * ) ; въ-
100 частяхъ воды растворяется при 10°—37 ч. соли, а при 
100°—78 ч.; въ спирту нерастворима. При дѣйствіи крѣпкой 
соляной кислоты выдѣляется ж.елѣзосинеродистая кислота— 
H 8 Fe(GN) e —въ видѣ кристалловъ, легко разлагающихся и ра-
створимыхъ въ водѣ и спиртѣ. Съ солями окиси желѣза кра
сная соль даетъ растворимое синеродистое оюелѣзо, F e 2 ( C N ) 6 , 
отчего лшдкость бурѣете; съ солями закиси — сити осадокъ-
("турнбульская лазурь); .см. употребленіе. 

Йспытаніе. Sa присутствіе желтой соли пробуютъ хлор
нымъ лселѣзомъ; на осталъныя примѣси см. лселѣзистосинероди-
стый калій. 

Количественное опредѣленіе содерлсанія красной соли въ 
испытуемомъ препаратѣ лучше всего производить по слѣдую-
щему методу: дѣйствуютъ перекисью водорода въщелочномъ ра-

*) Msner: Grnndriss der pharmaceut. Chemie, 1883, стр. 91. 
**) Реакдіяидегь но слѣдующему уравпенію: 2K 4 Fe(CN) 0 +Cl . .=2K 3 Fe(CN) , ; + 

+ 2KC1. 
***) Еодішй растворъ красной соли показываем, среднюю реакцію. 
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створѣ на красную соль и измѣряютъ количество выдѣлягоща-
гося при этомъ кислорода: .2KgFe(GN)e-f- 1ЖОН + И 2 0 2 = 
—2K 4Fe(CN) 0-f-2H 2O+O 2 . Каждый к. с. кислорода при . 0° и 
760 mm. давлеиія соответствуете 0,029447 красной соли (см. 
Quincke: Z. f. analy t.. Chemie 1892, Iff и 436 ff; см. также. Bau
mann: Z. f. angew. Chemie 1892, стр. 113). 

Препарате долженъ содеряеать не менѣе 99,6% красной 
соли; для количественна^) опредѣленія можно таете прибег
нуть къ обходному способу, т. е. определить всѣ примѣси и 
по разности вычислить содерлсаніе соли; на нѣкоторыхъ заво-
дахъ этотъ способъ употребляется. 

Удѣльиый вѣсъ раствора желѣзосинеродистаго налія при 15°. 
Уд. Проц. Уд- Проц. Уд. Проц. 

вѣсь. K»Fc(CN) e вѣсъ. вѣоъ. K 3 Fe(CN)° 

1.0051 1 1.0426 8 1.1139 20 
1.0103 2 1.0482 9 1.1266 22 
1.0166 3 1.0538 10 1.1396 24 
1.0208 4 1.0653 12 • 1.1529' 26 
1.0261 5 1.0771 14 1.1664 28 
1.0315 6 1.0891 16 1.1802 30 
1.0.370 7 1.1014 18 

Употребление. Примѣняетея главнымъ образомъ какъ реактивъ 
на соли закиси желѣза съ которыми красная соль даетъ ха
рактерный синій осадокъ—турнбульскую лазурь—Fe 3 (Fe(CN) 6 ) 2 , 
соединеніе, какъ по свойствамъ, такъ и по составу близкое къ 
берлинской лазури; см. желѣзистосинеродистый калій. 

Красная соль примѣняется еще для отдѣленія алкалоидовъ 
(Plügge: Arch. d. Pharm. 1887, стр. 343), въ газовомъ анализѣ 
(Quincke: Z. f. analyt. Chemie 1892, Iff.) и въ объемномъ аналвзѣ 

.для опредѣленія различи, металлов* (Chem.-Z. 1891, стр. 1491). 
Сохранять красную соль необходимо въ темныхъ стклянкахъ. 

Luckow совѣтуетъ даже при титрованіи красной солью при-
, мѣнять бюретки изъ коричневато стекла. 

Продажный желѣзосинеродистый калій при раствореніи въ водѣ 
даетъ часто не вполнѣ прозрачную жидкость и содержите 
желтую соль, иногда и сульфаты; нужно всегда пробовать на 
присутствіе хлористыхъ соединеній (см. приготовленіе). 

Технически желѣзосииеродистый калій содержите до 9 9 % 
красной соли. 

52. Известковая вода, Са(Н0) 2 . 
Лриготовленіе. Известковая вода получается настаиваніемъ 

въ теченіе нѣкотораго времени гашеной извести въ холодной 
в 
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дистиллированной водѣ. Жидкости даютъ отстояться, сливаютъ 
ее съ осадка и сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ стклян-
кахъ. 

Гашеную известь получаютъ, обливая куски лшеной изве
сти равнымъ по вѣсу количествомъ воды.̂  Соедииеніе извести 
съ водою происходить. скоро и сопроволсдаѳтся отдѣденіемъ 
весьма большаго количества тепла (температура при гашеніи 
извести повышается до 400°). При этомъ известь разбухаетъ, 
вздувается, изъ массы выдѣляются пары воды и наконецъ она 
распадается въ бѣлый порошокъ, состоящій изъ водной окиси 
кальція [Са(НО) 2] и извѣстныи подъ имеиемъ гашеной извести. 
Полученный такимъ образомъ порошокъ сохраняется въ шютно 
закрытомъ сосудѣ . . 

Свойства. Гашеная известь растворяется въ730 ч. холодной 
воды и только въ 1300 ч. горячей воды. Растворъ, называе
мый известковою водою, имѣетъ щелочную реакцгю. Н а воз-
духѣ известковая вода мутиѣетъ вслѣдствіе поглощенія угле
кислоты. Если известковая вода доллша быть свободна отъ 
малѣйшихъ примѣсей щелочей, стронціана и барита, которые 
почти всегда находятся въ гашеной извести, то сливаютъ пер
вые 3—4 раствора и употребляютъ только остальные. При 
смѣшеніи гашеной извести съ неболыпимъ количествомъ воды 
образуется тѣстообразная масса, извѣстная въ общелштіи подъ 
именемъ известки. Если взболтать немного известки съ такимъ 
количествомъ воды, чтобы образовалась молочная лшдкость, то 
полученный растворъ будетъ называться известковымъ молокомъ. 
Е С Л И дать отстояться известковому молоку въ теченіе нѣко-
тораго времени, то вся известка осядетъ на дно; прозрачный 
растворъ, стоящій надъ осадкомъ, и называется известковой 
водой. 

йспьіташе. Известковая вода доллша окрашивать куркумо
вую- бумагу въ темнокоричневый цвѣтъ и давать не слишкомъ 
малый осадокъ съ растворомъ углекислаго натрія. Если она 
не имѣетъ этихъ свойствъ, что происходить, когда Са(НО) 2 нахо
дится въ соприкосновении съ воздухомъ, то такой реактивъ не 
годится для употребленія. 

Употребленіе. Известковая вода слуяштъ въ лабораторіяхъ 
для открытія угольной кислоты и для отличія виннокаменной 
кислоты отъ лимонной по той причинѣ, что она въ раство
рахъ среднихъ виннокислыхъ солей и свободной виннокамен
ной кислоты (если известковая вода прибавлена въ избыткѣ) 
даетъ на холоду бѣлый осадокъ виниокаменнокислой извести. 
Если лее къ водному раствору лимонной кислоты прибавить 
известковой воды до щелочной реакціи, то при обыкновенной 
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температурѣ осадка не происходить, но при кипяченіи обра
зуется бѣлый осадокъ (вѣриѣѳ—муть) лимоннокислой извести, 
которая при охлажденіи раствора снова большею частью исче
заете вполнѣ или почти вполнѣ. 

53. Индиго, C i e H 1 0 N 2 0 2 . 
I n d i g o . 

Приготовленіе. Получается изъ различныхъ видовъ семейства 
Indigofera, въ которыхъ индиго находится въ большихъ коли-
чествахъ; встрѣчается оно таклсе въ вайдѣ (Isatis tinctoria), 
въ Nerium tinctorium, Polygonum tinctormm и др. Въ расте-
иіяхъ индиго находится не въ готовомъ видѣ, но образуется при 
дѣйствіи воздуха на свѣжевыжатый сокъ ихъ. Индиго выя ра-
стеиія по Шунку содержать глюкозидъ индикапъ, который, 
при бролсеніи, или отъ дѣйствія "крѣпкихъ кислоте, распадается 
на индиго и гсндгмлюцгтъ (особый видъ сахара). 

С В 2 Н с Д а О 3 4 + 4 И 2 О = С 1 6 Н 1 0 Н 2 О 2 + 6 О , Н 1 0 О , - . . 
индикапъ индиго 'индигмоцинъ 

Свойства. Продажное индиго, кромѣ главной своей составной 
части, синяго красящаго вещества,—индиготина ( C l e H 1 0 N a O s ) , 
содержите также бурое и красное индиго, индиговый клей и 
примѣсь минеральныхъ вещество (мѣлъ, песокъ, окись лселѣза, 
квасцы, гумми, крахмаль, берлинскую лазурь и др.). Достоин
ство индиго обусловливается содерлсаніемъ въ немъ индиго
тина, которое колеблется отъ 2.0 до 8 0 % (въ среднемъ 
около 4 0 — 5 0 % ) . 

Индиго представляете темно-синій порошокъ съ мѣднымъ 
отливомъ, возгоняется въ видѣ мѣдно-красныхъ призмъ; на 
водѣ индиго должно плавать, измельченное оно должно суспен
дироваться въ водѣ и не давать землистаго или песчанаго 
осадка; при быстромъ нагрѣваніи индиго выдѣляетъ пары пур-
пурнаго цвѣта, при сжиганіи оно должно оставлять очень не
большое количество бѣлой золы. 

Въ большинствѣ растворителей (водѣ, спиртѣ, эеирѣ, раз-
бавленвыхъ щелочахъ и кислотахъ) индиго нерастворимо; ра
створяется въ аиилинѣ (синимъ цвѣтомъ), хлороформѣ, бен-
золѣ, нитробензолѣ, въ кипящемъ скипидарѣ и др.; въ параф-
финѣ растворяется краснымъ цвѣтомъ. Въ крѣпкой или дымя
щейся сѣрной кислотѣ индиго, при нагрѣваніи, растворяется 
съ образованіемъ индиго-моно-и ди-сульфоновыхъ кислотъ. 

йспытаніе. Для опредѣленія достоинства индиго опредѣляютъ 
въ немъ содержаніе воды, высушиваніемъ при 100° взятой 
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навѣски; потеря въ вѣсѣ ne должна быть болѣе 7% (обыкно
венно 3—7°/ 0). Для опредѣленія количества минеральныхъ 
веществъ сжигаютъ 1 гр. высушеннаго индиго въ платииовомъ 
тиглѣ и взвѣшиваготъ количество золы; содерлсаніе золы выше 
10°/0 указываетъ на фальсификацію иидиго минеральными 
примѣсями. Для опредѣлеиія содерлсанія синяго красящаго ве
щества (индиготина) въ продалшомъ индиго прѳдлолсеио чрез
вычайно много различныхъ методовъ. Наиболѣе употребитель
ные изъ нихъ основаны на извлечеиіи индиготина различными 
растворителями (анилиномъ и нитробеизономъ) *) . 

Употребіеніе. Индиго употребляется при анализѣ для при-
готовленія индиговаго раствора, который готовится слѣдую-
щимъ образомъ: беругь 4—6 ч. дымящейся (нордгаузенской) 
сѣрной кислоты и прибавляютъ къ ней небольшими порціями 
1 ч. мелкоистолченнаго индиготина, при постоянномъ размѣ-
шиваніи жидкости. Кислота окрашивается сначала въ бурова
тый цвѣтъ, но потомъ становится темносинею. Слѣдуетъ избѣ-
гать высокой температуры, потому что она разрушаетъ часть 
синяго красящаго начала. Когда внесено будетъ все количе
ство индиготина, накрываютъ сосудъ крышкою и дерлсатъ 
смѣсь около 3-хъ сутокъ при температурѣ 40—50°С. По 
прошествіи этого времени разводятъ растворъ 20 ч. воды, раз-
мѣшиваютъ, процѣживаютъ и сохраняютъ его въ стеклянныхъ 
бутылочкахъ съ притертыми пробками. Отъ дѣйствія азотной 
кислоты (при нагрѣваніи) индиготинъ окисляется, при чемъ 
получается продуктъ окисленія лселгаго цвѣта (изатгснъ); по-
этому индиговый растворъ употребляется для открытгя 
азотной кислоты. Присутствіе азотной кислоты узнается слѣ-
дующимъ образомъ: 5 к. с. испытуемаго раствора вливаются 
въ пробирку, куда прибавляютъ также 10 к. с. крѣпкой сѣр-
иой кислоты и индиговаго раствора и взбалтываютъ. Если 
тотчасъ или черезъ 1—2 минуты происходить обезцвѣчиванге, 
вѣрнѣе сказать, окрашиванге въ о/селтый говѣтъ, то это указы
ваете на присутствіе свободной азотной кислоты. 

Индиговый растворъ годится также для опредѣленія хлор
новатой кислоты и свободнаго хлора. Если растворъ хлорно-
ватокислой соли окрасить индиговымъ растворомъ въ свѣтло-
синій цвѣтъ, подлить затѣмъ немного разведенной сѣрной ки
слоты и прибавить осторожно раствора сѣриистокислаго натрія, 
-то тотчасъ же происходите обезцвѣчиваніе индиго. Свободный 
хлоръ обезцвѣчиваетъ бумагу, смоченную растворомъ индиго. 

*) Техническое испыташе индиго cu. Lunge-. Chemisch-technische Untersu-
öhungsmethoden, т. III, стр. 983. 
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Продажное индиго. Изъ всѣхъ продалшыхъ сортовъ самый 
лучшій это яванское индиго, въ немъ сравнительно очень мало, 
органическихъ примѣсей; по Wöscherj оно содержитъ около 
74% индиготина; чѣмъ индиго мягче и легче разламывается, 
тѣмъ оно обыкновенно лучше. 

54. Индикаторы. 
Наиболѣе валшые индикаторы разсмотрѣиы нами въ этой 

книгѣ подробно. *) Здѣсь мы ограничимся приведеніемъ слѣ-
дующихъ 3-хъ таблицъ. 

I. Таблица Томсона **), 
показывающая степень пригодности лакмуса, фенолфталеина и 
метилоранжа при титрованіи различныхъ кислотъ. Цифры 1 и 2 
показываютъ число атомовъ водорода, замѣщаемыхъ въ кислотѣ 
натріемъ или каліемъ въ моментъ образованія нейтральной 
соли, черта — непригодность индикатора. 

ci о 
, >! , и и га я 

-& и 
К И С Л О Т Ы . 

и 
Ч ja 
В К о 

«3 м 
•Ѳ< ~ та іЯ 

£ te :му
'съ

 г 
рѣ

ва
пі 

ю га и 
Я & S 

S e x te и " о 5 сз & ч и ч S й я 
•=3 К 

Сѣрная (H 2S0 4) 2 2 2 2 2 
Соляная (HCl) . . . . . . 1 1 1 1 1 
Азотная (HNOg) 1 1 1 1 1 
Сѣрноватистая (H 2 S 2 0 3 ) . . . 
Угольная (Н 2 С0 3 ) . . '. . . 

2 2 2 2 2 Сѣрноватистая (H 2 S 2 0 3 ) . . . 
Угольная (Н 2 С0 3 ) . . '. . . 0 1 О — 0 
Сѣрноватистая (H 2 S 2 0 3 ) . . . 
Угольная (Н 2 С0 3 ) . . '. . . 

(разб.) 
Сѣрнистая (H 2 S0 8 ) 1 2 •—• — • — 
Фосфорная (HgPOj) . . . . 1 2 — — — 
Мышьяковая (H 3 As0 4 ) . . . 1 2 — — — 
Мышьяковистая (ÏÏAs02). . . 0 — — 0 0 
Азотистая (HN0 2 ) К. разр. 1 — 1 — 
Кремневая (H 4 Si0 4 ) . . . . 0 — — 0 .0 
Борная (Н 8 В0 3 ) 0 — — — — 
Хромовая (ELjCrOj) 1 2 2 — — 
Щавелевая (Н 2 С 2 0 4 ) . . . . —- 2 2 2 2 
Уксусная ( Н С 2 Н 3 0 2 ) . . . . — 1 — ! ) ? — 
Масляная (НС 4 Н 7 0 2 ) . . . . — 1 —• 1 1 ч — 
Янтарная ( Н 2 С 4 Н 4 0 3 ) . . . . — 2 •— " 2 І | — 
Молочная ( Н С 3 Н 5 0 3 ) . . . . — 1 — 1 - — 
Винная (Н 2 С 4 Н 4 0 6 ) -—• 2 — 2 : 
Лимонная ( Н 3 С в Н 5 0 7 ) . . . . — 3 
*) См. лакмусъ, метилоранжъ, феполфталеинъ и др. 
**) Эндиклопед. Словарь Брокгауза-Ефрона, волут. 26, стр. 79. 
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l i . Таблица Тромсдорфа, 

показывающая степень чувствительности различных* индикаторов*. 

Индпкаторъ. Растворъ его. 

Количество 
к. с.раствора 
индикатора 
на 100 к. с. 

тптруемой 
жидкости. 

Количество к. с. титро
ванной жидкости. 

Фенолфталеинъ . 

Мѳтилоранжъ . . 

Этилоранжъ . . . 
Тропеолинъ Oü . 
Фенацетолннъ . . 
Голубая Пуарьѳ. 

Флуоресцеинъ . . 
Лакмусъ (очищен.) 
Азолитыинъ . . . 
Апеяьс. настойка. 

1:100 спирта 

1:200 воды 

1:400 (30% 
спирта) 

1:400 (30% 
спирта) 

1:2U0 спирта 
1:200 воды 

Ічастьпродаж-
нагопрепарата 
въ 2 ч. спирта 
1:100 спирта 

1:10 воды 
1:100 воды 

1:5 воды 

0,5 
[ 0,05 

0,10 
1 0,20 

0,2 

0,2 
f од 
1 0,2 

од 

0,1 

од 
0,2 

0,2 

1,0 

Для получеіііяясноіікрасн. окр. 
требуется 0,5 к. с. Ѵюо КОН. 
Требуется 1 к. с. Ѵіоо HCl, 
для обр. нейтр.О^к.с .Уюо^Шз, 
для нов. подкисл. 1к. с. Y| 0 0 HCl, 
обратпо 1 к. с. '/юо КОН; пидп-
каторъ остался беаъ пзыѣиешя. 

Требуется 3 к. с. '/ю HCl. 

Требуется 2,5 к. с. 7,„ HCl. 
Требуется 0,1 к. с. 7,„ КОН; 
прп употреблеіііпО,2к. с. получ. 

болѣе ясная окраска. 
Прп тптрованіп горяч.яшдкости, 
по прпбавл. 0,7 к. с. 1 / т КОН. 
ие окраіи.;по прпбав. 1,2 к. с. 
7,оо HCl—фіолетов. окраска. 
Окрашивается въ корнчпевый 
цвѣтъ отъ 1,2 к. с. 7юо HCl; 
1,6 к. с. 7юо NH3—фіолетовое 
окрашпваніе. 

Флюорееценція пропадаетъ при 
прибавленіи 0,6 к. с. 7ю HCl. 
Требуется 0,05 к. с. V,0 HCl 
пли 0,1 к. с. 7,о КОН. 
Требуется 1,2 к. с. 7 , 0 0 HCl 
пля 3 к. с. 7 , 0 0 КОН. 
Требуется 0,1 к. с. 7ю К0Н ѵ 

Конго красное. . 

Розодоваякислота 

Кораллинъ. . . . 

Карминъ 

Кошенильный 
экстрактъ. 

1:100 (30% 
спирта) 

1:100 (60% 
спирта) 

1:100 воды 

1:100 воды 

1:80 воды 

од 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Требуется 0,7 к. с. 7 ) 0 0 HCl. 
» 0,6 к. с. 7юо NH3. 
* 2,6 к. с. 7юо КОН. 

Требуется 0,7 к. с. 7 1 0 0 НС]. 
» 0,8 к. с. Ѵ ) 0 0 NHä. 
» 4,1 к. с. 7, п „ КОН. 

Требуется 0,6 к. с. 7 , 0 0 HCl. 
» 0,8 К . С. 7,оо NH3. 
s 2,8 к. с. 71 0 0NaOH 

Требуется 0,7 к. с. 7 , 0 0 HCl. і 

» 0,8 к. с. 7,0о NH3. 
» 1,2 к. с. 7,„о NaOH 

Требуется 3,0 к. е. 7 , 0 0 НС]. 
> 2,8 к. с. 7,оо NaOH 
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III. Таблица Дитериха, 

показывающая предѣлъ чувствительности реактивной бумаги. 

Реактивная бумага изъ: 
Степень разбавленія. 

Реактивная бумага изъ: 
S0 3 HCl к о н N H , 

Лакмуса (синяго) . . . . 40000 50000 -

» (краонаго). . . . — — 20000 60000 
Куркумы — — 18000 35000 
Алканны (красной). . . . — — 25000 80000 

60000 80000 — — 

Камцешеваго дерева . . . — — 35000 90000 
Фернамбука — — 30000 80000 
Георгины 8000 10000 8000 2000Ü 
Черники — — 6000 15000 
Бузины — — 5000 10000 
Крушпны — — 15000 35000 

8000 10000 — — 

— — 8000 20000 
— — 8000 20000 

Фенолфталеина — — 20000 — 

10000 15000 — — 

Розоловой кислоты . . ." . — — 20000 90000 
2500 3000 — — 

Относительно реактивныхъ бумагъ нужно замѣтить, что онѣ 
должны быть равномѣрно и не слишкомъ сильно окрашены; 
избытокъ краски вредить чувствительности. Реактивная бумага 
доллша быть нейтральна. Нѣкоторыя реактивныя бумаги при 
храненіи теряютъ свою чувствительность черезъ очень непро-
доллштельное время (напр. алканная и кампешевая). 
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55. Іодистоводородная кислота, HJ, Мол. в. 127,54. 
Acidum hydrojodlcum. 

Притотовленіе. Непосредственное соедииеніе іода съ водоро-
домъ хорошо удается по способу Жерца и Голыьмаиа: про
пускаютъ струю водорода въ маленькую колбочку, гдѣ нагрѣ-
вается іодъ, пары водорода увлекаютъ іодъ и попадаютъ въ на
каленную трубку. Въ этой трубкѣ приблизительно 8 0 % увле-
ченнаго іода соединяется съ водородомъ. Лабораторный спо
собъ приготовлеиія іодистоводородной кислоты обыкновенно за
ключается во взаимодѣйствіи іода, фосфора и воды. Въ кругло-
донную колбу, вмѣстимостыо около 100 к. с , всыпаютъ 44 гр. 
не истолченнаго іода и къ нимъ понемногу прибавляютъ 4 гр. 
лселтаго фосфора. Фосфоръ доллсенъ быть въ неболыпихъ ку-
сочкахъ (штукъ 8) и предварительно просушенъ мелсду листа
ми промокательной бумаги. Внесете перваго куска фосфора 
сопроволдается энергичной реакціей съ воспламененіемъ, даль-
нѣйшее же внесеніе фосфора не вызываете вспышки и реакція 
протекаете болѣе спокойно. Необходимо бросать фосфоръ такъ, 
чтобы онъ попадалъ въ середину колбы. ГГослѣ внесенія всего 
іода и охлажденія колбы получается сплавленная темная масса 
состава P J 3 , къ ней по каплямъ изъ дѣлительной воронки 
приливаютъ 6 гр. воды, причемъ колбу слабо нагрѣваютъ 
свѣтящимся пламенемъ бунзеновской горѣлки. Реакція между 
іодистымъ фосфоромъ и водой протекаете согласно слѣдующе-
му уравненію: 

P J 3 + 3 H 2 0 = 3 H J + I - L P 0 3 

Выдѣленіе іодистоводороднаго газа происходите очень пра
вильно, причемъ содержаніе колбы становится все свѣтлѣе и 
свѣтлѣе. Ыагрѣваніе колбы нужно производить до тѣхъ поръ, 
пока въ колбѣ не останется вполнѣ прозрачная лшдкость. 

Такъ какъ выдѣляющійся іодистый водородъ всегда увле
каете съ собой частички іода, то его обыкновенно пропускаютъ 
черезъ U-образную трубку, наполненную смѣсыо краснаго фос
фора, толченаго стекла и іодистоводородной кислоты или» воды. 
Смѣсь готовятъ такъ: обливаютъ 6 гр. краснаго фосфора 2-мя 
к. с. водной іодистоводородной кислоты (молено 1 к. с. воды) 
и тщательно перемѣшиваютъ; къ смѣси прибавляютъ не мелко 
истолче"ннаго стекла и все это помѣщаюте въ U-образную 
трубку. 

Для полученія водной іодистоводородной кислоты нропу-
скаютъ выдѣляющійся изъ U-образной трубки іодистоводород-
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пый газъ черезъ отводную трубку въ.колбу, наполненную 45 -ю 
к. с. воды. Отводную трубку не слѣдуетъ погрулсать въ. воду, 
она доллша находиться на нѣкоторой высотѣ (1 с.) отъ по
верхности воды для избѣясанія переброса воды изъ пріемника 
въ аппарата. 

Чтобы увеличить коицептращю полученной такимъ образомъ 
водной іодистоводородной кислоты ее подвергаютъ перегонкѣ. 
Сначала переходить нѣсколько воды (при 100°), затѣмъ темпе
ратура быстро повышается до 125°; собираюта фракцію мелсду 
125—130° (большая часть ея кипитъ при 127° и содерлштъ 
5 7 % H J ) . 

Ыулшо замѣтить, что при описанномъ способѣ полученія 
іодистоводороднаго газа получается въ качествѣ побочнаго про
дукта год-истый фосфоній ( P H 4 J ) , который осалсдается на 
отводной трубкѣ колбы въ видѣ бѣлыхъ блестящихъ кристал-
ловъ. Іодистый фосфоній образуется вслѣдствіе разлолсенія 
фосфористой кислоты на фосфорную и фосфористый водо-
родъ: 4 Н 3 Р 0 3 = З Н 3 Р 0 4 + Р Н 3 . Фосфористый водородъ соеди
няется съ іодистоводородной кислотой: P H 3 - f - H J — P H 4 J . 

Для избѣжанія образованія іодистаго фосфонія на отводныхъ 
трубкахъ Ж. Мейеръ предложилъ слѣдующее видоизмѣненіе 
вышеописаннаго способа полученія H J : въ тубулатную реторту 
помѣщаютъ 100 гр. іода съ 10 гр. воды и къ нимъ осторожно 
прибавляютъ тѣстообразную смѣсь изъ 5 гр. краснаго фосфо
ра и 10 гр. воды. 

Сравнительно проста также слѣдующій способъ полученія 
іодистоводороднаго газа: нагрѣваютъ 60 гр. эфирнаго масла 
(получеинаго при перегонкѣ копайскаго бальзама) въ тубулат-
ной ретортѣ (емкостью 1% литра) съ обратнымъ холодильникомъ, 
въ маслѣ растворяютъ некоторое количество іода (20 гр.), темпе
ратура сама собой нѣсколько повышается и начинается пра
вильное выдѣленіе газа (HJ); когда реакція нѣсколько стих-
нетъ реторта охлаледается и снова вносится нѣкоторое коли
чество іода, выдѣляется вновь іодистоводородный газъ и т. д., 
пока не будетъ внесено 150 гр. 

Свойства. H J представляетъ безцвѣтный, удушливый газъ, 
плотность котораго 4,375; онъ легко сгущается въ лшдкость и 
при—55° застываетъ въ безцвѣтную массу. Съ водой онъ жадно 
соединяется и даетъ безцвѣтный растворъ (іодистоводородную 
кислоту), обладающей сильно кислыми свойствами. При стоя-
ніи на воздухѣ она окрашивается отъ выдѣляющагося іода: 
4 H J - f - 0 2 = 2 H 2 0 - ) - 2 J a . Вода, насыщенная при 0° іодистоводо-
роднымъ газомъ, имѣетъ удѣльный вѣсъ около 2 и содержите 
9 0 % H J . 
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У. в. н проц. содерж. Ш при 13° по отношению къ водѣ при 

1 3 ° = 1 . 
Проц. 
H J 

Уд. 
вѣсъ. 

Проц. 
H J 

Уд. 
вѣсъ. 

Проц. 
H J 

Уд. 
вѣоъ. 

Проц. 
H J 

Уд. 
вѣсъ. 

Проц. 
HJ 

Уд. 
вѣоъ. 

1 1.008 13 1.102 25 1.216 37 1.359 49 1.543 
2 1.015 14 1.110 26 1.227 38 1.372 50 1.561 
3 1.022 15 1.118 27 1.238 39 1.386 51 1.579 
4 1.029 16 1.127 28 1.249 40 1.400 52 1.697 
5 1.037 17 1.137 29 1.260 41 1.414 63 1.616 
6 1.045 18 1.146 30 1.271 42 1.429 54 1.634 
7 1.053 19 1.155 31 1.283 43 1.444 65 1.654 
8 1.061 20 1.165 32 1.295 44 1.459 56 1.674 
9 1.069 21 1.175 33 1.307 45 1.475 57 1.694 

10 1.077 22 1.185 34 1.320 46 1.491 58 1.713 
11 1.085 23 1.195 35 1.333 47 1.608 
12 1.093 24 1.205 36 1.346 48 1.525 

Иепытаніе. Іодистоводородная кислота доллша улетучиваться 
безъ остатка. При пропусканіи сероводорода въ разведенную 
кислоту (10 гр. кислоты въ 100 к. с. воды) не долженъ вы
падать осадокъ; тотъ же растворъ кислоты не доллсенъ измѣ-
няться отъ прибавленія амніака, сѣрнистаго аммонія и щаве-
левокислаго аммонія (отсутствіе металловъ и земель). 

Для обнарулшванія присутствия хлористоводородной и бро-
мистоводородной кислотъ въ препаратѣ поступаютъ такъ: ней-
трализуютъ 10 гр. препарата чистымъ ѣдкимъ кали и жид-
кость выпариваютъ, сухой остатокъ обрабатывают 12 ч. 9 2 % 
спирта, причемъ онъ доллсенъ цѣликомъ раствориться ( K J ) . 
Если въ препаратѣ находились H C l и НВг, то при дѣйствіи 
К Н О образуются K C l и К В г , которые въ спирту очень трудно 
растворяются. 

Количественное опредѣленіе содержанія H J въ препаратѣ 
сводится обыкновенно къ опредѣлеиію его уд. вѣса. 

Употреблевіе. Іодистоводородная кислота имѣетъ чрезвычайно 
обширное примѣненіе въ синтезѣ органическихъ соединеній и 
ее очень часто приходится готовить въ лабораторіяхъ. Она 
представляетъ очень сильное возстановительное средство, ре-
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ащія обыкновенно ведется въ запаянныхъ трубкахъ. Еульманъ 
предложил* пользоваться іодистоводородной кислотой для опре-
дѣленія азотистой кислоты (Repetor. der Chem.-Z. 1888, 
стр. 269). H J слѣдуетъ хранить въ темныхъ хорошо закры-
тыхъ стклянкахъ. 

Продажная іодистоводородная кислота. Существующіе препа
раты имѣюгъ уд. в. 1,50—1,70 и обыкновенно нѣсколько 
окрашены, такъ какъ іодистоводородная кислота быстро раз
лагается на воздухѣ. 

56. Іодистый калій, К J, Мол. в. 165,57. 
Kalium jodatum. 

Приготовленіе I. Іодистый каліи получается раствореніемъ 
іода въ слабо нагрѣтомъ растворѣ ѣдкаго кали (уд. в. 1,33), 
не содержагцаго поташа; іодъ нужно прибавлять до тѣхъ поръ, 
пока жидкость не станетъ окрашенной отъ избытка іода, при 
этомъ образуются іодистый и іодноватокислый калій: 

6 К Н О + 6 J = 6 K J + E J O , + 3 H , 0 . 
Къ полученному такимъ образомъ раствору прибавляютъ 

чистаго крахмала или костяного угля (около уі0 части по вѣсу 
употребленнаго іода) и выпариваютъ его до-суха. Для превра-
щенія іодноватокислаго калія въ іодистый прокаливаютъ этотъ 
сухой остатокъ въ закрытомъ желѣзномъ тиглѣ, причемъ кисло-
родъ KJOs служить для сожиганія крахмала или костяного 
угля. Обугленная масса выщелачивается водой, растворъ 
фильтруется, упаривается и подвергается кристаллизаціи. 

II . ІодистыЁ калій готовится еще слѣдующимъ образомъ: 
къ раствору іодистаго желѣза ( F e J J , іголучаемаго прямъшг 
дѣйствіемъ года на оюелѣзныя опилки въ водѣ, прибавляютъ 
небольшое количество металлическаго іода для полученія смѣси 
FeJu-}-2FeJ3=FesJs и осаждаютъ ее при кипѣніи растворомъ 
сухого, чистаго, средняго или кислаго углекислаго калія. 
Реакція идетъ согласно слѣдующимъ уравненіямъ: 

a) F e + 2 J = F e J 2 ; 
b) 3 F e J 2 + 2 J = F e 3 J 8 ; 
c) F e 3 J s - f - 8 I Œ C 0 3 = F e ( H O ) 2 + F e 2 ( H O ) 6 + 8 C 0 2 - f - 8 Z 7 или 
d) F e 3 J s - b 4 K 2 C 0 3 + 4 H 2 0 = 4 C 0 2 4-8iT/+Fe(HQ) 2--|-Fe 2(HO) e . 
Работа ведется такъ: 450 гр. воды слабо нагрѣваютъ съ 
*) См. Flächiger: Pharmaceütische Chemie, 1879 г., стр. 660; Тихомѣровъ: 

Курсъ Фармаціп, 1886, стр. 321; Фрезенгусъ: Минеральный количественный ана-
дпаъ п. р. Тавилъдарова, стр. 112; Hüfte: Taschenbuch für Chemiker und Hüt-
tenleute 1883, стр. 230. 
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25 гр.. желѣзныхъ рпилокъ и вносятъ туда постепенно неболь
шими порціями 85 гр. іода. Зеленоватый растворъ іодистаго 
желѣза отфильтровывают^, отъ оставшагося иерастворениымъ 
желѣза, фильтратъ вливаютъ въ стеклянную бутылочку, снаб-
жѳнную хорошо пришлифованною пробкою, куда прибавляютъ 
также 28 гр.- мелкоистолченнаго іода: стклянка ставится въ 
теплое мѣсто и взбалтывается время отъ времени до полнаго 
растворенія іода. Затѣмъ полученная бурая жидкость вли
вается въ кипящій растворъ 89 частей кислаго углекислаго 
калія въ 300 частяхъ воды и, послѣ иѣсколышхъ минуть 
кипѣнія, смѣси даютъ отстояться; затѣмъ лшдкость сливаютъ 
съ образовавшагося осадка, соотвѣтствующаго гидрату магнит-
наго желѣзняка ( F e 2 0 3 . F e O + 4 H 2 0 ) , процѣлшваютъ ее и упа-
риваютъ до кристаллизаціи. 

Ш . Іодистый калій можетъ быть таклсе получеиъ при дѣй-
ствіи іодистоводородной кислоты на поташъ: 

2 Ш + К 2 С О , = Н , 0 + С 0 2 + Ж . 
Іодистоводородная кислота легко добывается дѣйствіемъ 

сѣрнистаго водорода на іодистую мѣдь: 
C n 2 J a + H 2 S = Cu 2 S + 2H3 

Іодвгстая Сѣрнп- Полу- Іодпсто-
ыѣдь. отый сѣрпи- водород-

водо- стая пая кис-
родъ. мѣдь. лота. 

Полученная такимъ образомъ іодистоводородная кислота 
взбалтывается съ іодомъ для о.своболідепія отъ сѣрнистаго во
дорода и затѣмъ насыщается поташомъ. 

Растворъ сохраняется въ темной стклянкѣ. 
Свойства. Іодистый калій кристаллизуется въ прозрачныхъ, 

безцвѣтныхъ кубахъ и легко растворяется въ водѣ. 
100 ч. воды растворяютъ K J : 

t» С. % K J . to С. % K J . to С. °/о K J . 

12,5 136 18 143 120 222 
16 141 

Онъ растворяется также и въ спирту, по труднѣе чѣмъ въ 
водѣ: при 17° одна часть іодистаго калія требуетъ 12 ч. , а 
при кипѣніи 5 ч. спирта уд. вѣса 0,830 для своего раство-
ренія. Въ безводномъ глицеринѣ онъ растворяется при нагрѣ-
ваніи въ значительномъ количествѣ, но не легко выкристалли-
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зовывается изъ раствора. Насыщенный водный растворъ іоди-
стаго калія ішпитъ при 118°. На воздухѣ K J расплывается. 
Слабыя минеральныя кислоты, также и угольная кислота, не 
производятъ никакого измѣиенія въ растворѣ чистаго іодистаго 
калія; но если въ немъ содерясится хотя бы самое малое 
количество іодповатокислой соли, то сейчасъ лее выдѣляется 
іодъ: 

ö K J + H J O y f 5 Н С 1 = З Н , 0 + 5 К С Ц - & 7 или 
5 K J + H J 0 3 + 5 H N 0 3 = 3 H 2 0 + 5 I Ö T O 3 + 6 J. 

Дымящаяся азотная кислота, какъ мы видѣли выше (см. 
также свойства іода), выдѣляетъ іодъ изъ іоднстаго калія, если 
далее этотъ послѣдиій не содерлеитъ примѣси іодноватокислой 
соли *) . Изъ раствора іодистаго калія іодъ выдѣляется такяее 
хлоромъ, бромомъ, хромовой кислотой, сѣрнокислой окисью 
желѣза, хлорнымъ оіселѣзомъ (но не уксуснокислымъ леелѣзомъ). 
Отъ дѣйствія хамелеона іодистый калій вполнѣ превращается 
въ годноватокислый калій: 

К J + 2 K M u O t + Н 2 0 = 2MvOi+2KHO+JKJOt (FlücMger). 
Растворъ изъ одной части мѣднаго и 2*/* ч. леелѣзнаго ку

пороса производить въ водномъ растворѣ іодистаго калія (и 
вообще въ водныхъ среднихъ растворахъ іодистыхъ металловъ) 
грязнобѣлый осадокъ іодистой мѣди: 

2CuS0 4 + 2FeS0 4 - f 2 K J = C u 2 J 2 + F e 2 ( S 0 4 ) 8 - f K 2 S 0 4 . (Fre
senius). 

Вмѣсто леелѣзнаго купороса удобнѣе употреблять сѣрнистую 
кислоту или сѣрноватистокислый натрій (Меншуткинъ). Су
лема осаледаетъ яркокрасную двуіодистую ртуть (HgJ 2 ) , когда 
оба раствора (іодистый калій и сулема) прибавлены въ соот-
вѣтственныхъ количественныхъ отиошеніяхъ; при избыткѣ же 
котораго иибудь изъ реакгивовъ получается безцвѣгаый, про
зрачный растворъ двойной соли іодистаго калія и годистой 
ртути (Тихомирове). Свинцовьш сахаръ даетъ въ растворѣ 
іодистаго калія леелтый осадокъ іодистаго свингщ (PbJ 3 ). 

Отиошеніе іодистаго калія къ раствору азотнокислаго се
ребра см. употребленіе азотнокислаго серебра, къ хлористому 
или азотнокислому палладію см. употр. двойной соли хлори
стаго палладія и хлористаго натрія. • 

Растворы іодистаго калія растворяютъ значительное коли
чество іода, ,такъ что при крѣпкихъ растворахъ іодистаго калія 
растворяется столько лее и болѣе іода, сколько находится его 

*) Для открываш'я іода въ іодистомъ каліѣ или вообще тамъ, гдѣ онъ нахо
дятся не въ свободномъ соетояпш, а въ какомъ-лпбо хпмичеекомъ соедвненіи, 
кроыѣ приведенныхъ здѣсь способовъ существуетъ еще много друіихъ (подробно
сти см. свойства іода). 
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въ Ж . Такъ, при -7° въ 100 частяхъ раствора на 16,6 ч. JE 
растворяется 12 ч. J (Менделѣевъ). Растворъ іодистаго калія 
лселтѣетъ отъ дѣйствія солнечныхъ лучей и тогда онъ содер
жите свободный іодъ. Vidau полагаетъ, что это разлолсеніе 
происходить только отъ дѣйствія свѣта, a Battandier думаетъ, 
что для этой цѣли нербходимъ также и воздухъ (см. Frese
nius: Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1887, стр. 114). 

Испытаніе *) . Растворъ іодистаго калія доллсенъ быть совер
шенно безцвѣтенъ и не долженъ давать мути или осадка отъ 
хлористаго барія, при подкисленіи H C l (отсутствіе KgSOJ. 
Іодистый калій, растворенный въ слабой сѣрной кислотѣ, не 
долженъ окрашивать эту послѣдиюю въ коричневый цвѣтъ 
(безцвгьтностъ раствора служить доказателъствомъ отсут-
ствія іодноватокалгевой соли—i£J03). Известковая вода не 
должна мутиться отъ прибавки раствора іодистаго калія (от-
сутствіе KjCOg). Присутствіе хлора узнается слѣдующимъ 
образомъ: къ водному раствору іодистаго калія приливаютъ 
азотносеребряной соли до прекращенія выдѣленія осадка, за-
тѣмъ прибавляютъ нзбытокъ амміака, взбалтываютъ, процѣяси-
ваютъ и фильтратъ насыщаютъ азотной кислотой (если полу
чится бѣлый твороясистый осадокъ, то это будетъ указывать 
на содержаніе хлористыхъ соединеній). Для опредѣленія при
сутствия К В г въ іодистомъ каліѣ **) посту паютъ слѣдую-
щимъ образомъ: къ раствору іодистаго калія приливаютъ хло
ристаго палладія,—получается осадокъ іодистаго палладгя, 
который отфильтровывается; въ фильтратъ пропускаютъ H 2 S 
(для удаленія избытка палладія), разрушаютъ сѣриистый водо-
родъ сѣрноішслою окисью желѣза и опредѣляютъ бромъ. 

Если въ іодистомъ каліѣ находится одновременно и К В г и 
K C l , то испытаніе нодобнаго рода соли можетъ производиться 
по способу Beinige * * * ) , основанному на свойствѣ іодистаго 
калія превращаться отъ дѣйствія хамелеона въ іодноватокислый. 
калій (см. выше свойства іодистаго калія). Опредѣленіе и 
отдѣленіе хлора отъ брома производится обыкновеннымъ пу-
темъ. При испытаніи іодистаго калія, содержащего примѣси 
КВг и K C l , можно .таклсе пользоваться способомъ Ѳ . Vort-
mann'a * * * * ) , основаннымъ на различіи отношеній хлористыхъ,, 

*) Объ опредѣленіи содержанія продажяато іодиотаго каяія си. статью W . 
Lenz'a въ журналѣ Fresenius'a,: Zeitschr. f. analytische Chemie, 1883 г., 
стр. 391. 

**) Если убѣдилиоь въ отсутетвш хлорпотыхъ соедппеііій. 
***) Подробности объ этомъ способѣ ом. Fresenius: Zeitschrift f. analytische 

Chemie, 1870 г., стр. 39. 
**•*) Подробности объ этомъ снособѣ см. Fresenius: Zeitschrift f. analytische 

Chemie, 1883, стр. 565. 
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бромистыхъ и іодистыхъ • соединеній къ перекиси марганца и 
перекиси свинца въ присутствен уксусной кислоты. Vortmann 
утверледаетъ, что. хлористый соединенія не разлагаются при 
кипяченіи съ перекисью свинца и уксусной кислотой, между 
тѣмъ, какъ бромистыя и іодистыя соединенія вполнѣ разлага
ются, причемъ освобождаются галогены (Вг и J) . Іодистыя 
соли разлагаются перекисью марганца въ присутствии уксусной 
кислоты. Если имѣегся, положимъ, смѣсь солей K C l , КВг и K J , 
то лослѣдній мож.етъ быть отдѣленъ кипяченіемъ съ уксусной 
кислотой и перекисью марганца. Для отдѣяенія K C l отъ К В г 
нагрѣваютъ смѣсь хлористой и бромистой солей съ перекисью 
свинца *) и 2 — 3 % растворомъ уксусной кислоты; вся эта 
масса выпаривается затѣмъ на водяной банѣ до-суха; сухой 
остатокъ растворяется въ неболыпомъ количествѣ воды, под
кисленной уксусной кислотой; растворъ процѣлшваютъ, промы-
ваютъ фильтру нѣсколько разъ водой и осаждаютъ фильтрате 
растворомъ азотнокислаго серебра. 

Объ опредѣденіи іода въ присутствии хлора и брома см. 
таіике Fresenius: Zeitschrift f. analyt. Chemie, 1880 г., стр. 19. 

Употребление. Растворы іодистаго калія служатъ для раство-
ренія іода и поглощенія хлора. Если требуется приготовить 
растворъ съ опредѣленнымъ содержаніемъ іодистаго калія, то 
послѣдній необходимо предварительно высушить; для этого его 
растираютъ и нагрѣваютъ при 180° до полученія цостояннаго 
вѣса; если температура перейдетъ выше 200°, то можно уже 
опасаться образованія іодноватокаліевой соли **).. 

J . О. Tresh ***) рекомендуете употреблять іодистый калій, 
какъ реактивъ для опредѣленія минимальныхъ количествъ вис
мута. Опыта свой авторъ производить слѣдуюпдимъ образомъ: 
къ жидкости, въ которой предполагается присутствіе висмута, 
.прибавляютъ сначала немного соляной или какой нибудь 
органической кислоты до слабокислой реакціи, послѣ чего туда 
приливаютъ Н Е С К О Л Ь К О капель іодистаго калія; въ случаѣ при
сутствия висмута, лшдкость тотчасъ лее принимаете болѣе или 
менѣе темное оранжево-красное окрашиваніе. Если металлъ на
ходится въ кодичествѣ 0,0001, то жидкость окрашивается въ 
оранжевый цвѣтъ; при количествѣ металла=0,000025 полу
чается желто-оранжевая окраска, а при 0,000001 металла по
лучается желтое окрашиваніѳ. По изслѣдованіямъ автора видно, 

*) Перекись свинца можетъ быть приготовлена кипяченіемъ сурика въ 
азотной кпслотѣ. 

**) Фрезеніусъ: Микеральн. колич. аналлзъ п. р. Н. Татлъдарова, 1875, 
стр. 112. 

***) Fresenius-. Zeitschrift f. analyt. Chemie, 1883, стр. 432. 
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что ртуть и свинецъ не мѣшаютъ открыть нрнсутствіе висмута 
помощью іодистаго калія. 

Іодистый калій можетъ также слулшть реактивом* на соли 
платины. Если къ раствору хлорной платины (PtCLJ прилить 
немного іодистаго калія, то получается темное окрашиваніе, 
причемъ выдѣляется свободный іодъ. Реактивъ довольно чув
ствительный. Значительно разжиженные растворы (6—10 ка
пель обыкновеннаго реактива РЮ15 на 100 к. с. дистиллиро
ванной воды) окрашивается отъ прибавки 2—4 капель іодиста-
го калія въ интенсивный красновато-орагокевый цвѣтъ. При 
еще болѣе разясюкенныхъ растворахъ окрашиваиіе появляется 
черезъ нѣкоторое время. 

Продажный іодлстый калій очень часто содержит* примѣси 
іодноватокислаго кали, очень немного хлористаго и углекисла-
го калія. По изслѣдованіямъ Бильца лучшіе продажные сорта 
рѣдко содержат* болѣе У 4 ° / 0 хлористаго калія. Въ продажѣ 
имѣется таюке очень чистый препаратъ. 

57. Іоднокрахмальная бумага. 
Приготовленіе. Для полученія этой бумаги кипятятъ 3 гр. 

крахмала съ 250 к. с. воды и прибавляютъ 1 гр. ЗЕ и 1 гр. 
кристаллической угленатріевой соли; потомъ разводятъ лшдкость 
до 500 к. с. и пронитываютъ этимъ растворомъ бѣлую фильтро
вальную бумагу, которая затѣмъ высушивается и сохраняется 
въ закрытыхъ стклянкахъ. 

Употребленіе. Іоднокрахмальная бумага употребляется для 
качествениаго опредѣленія азотистой кислоты. Собственно для 
этой цѣли вполнѣ пригоден* іоднокрахмалъиый клейстер*, но 
въ виду того, что этот* послѣдній скоро портится, употребля
ют* вмѣсто него іодноцинковый крахмальный клейстер*. Alex. 
Müller (см. Fresenius: Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1886 г., 
стр. 37) рекомендует* слѣдующій способъ для приготовленія 
іоднокрахмальнаго клейстера, сохраняющагося очень долгое 
время. 

Въ эрленмейеровской колбѣ (емкостью въ 1 л.) отвѣшиваютъ 
5 гр. мелкоистолченнаго крахмала, прибавляютъ туда около 
50 к. с. воды, хорошенько взбалтываютъ колбу и помощью 
пипетки вливаютъ 25 к. с. ѣдкаго кали (1 ч. очищеннаго 
спиртом* І Ш О на 2 ч. воды). Колба снова взбалтывается, 
пока внутри ея не образуется вполнѣ однородная, желатиио-
образная масса, послѣ чего вливаютъ въ нее 500 к. с. воды 
и 2 гр. Ж и нагрѣваютъ до кипѣнія, причемъ получается со
вершенно прозрачный растворъ, который по охлалсденіи выли-
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ваѳтся въ цилиндръ, емкостью въ 1000 к. с ; послѣдній наполняет
ся водой до черты, а содерлсащаяся въ немъ лшдкость процежи
вается. Полученный такимъ образомъ растворъ не портится 
долгое время и не долженъ сохраняться въ темныхъ стклян-
кахъ. 

5 8 . Іодноцинковый крахмальный клейстеръ. 
Приготовленіе. 5 гр. крахмала, 20 гр. хлористаго цинка 

(ZnClj) и 100 к. с. дистиллированной воды кипятятъ (посто
янно подбавляя воды въ замѣнъ улетучивающейся) до тѣхъ 
поръ, пока крахмалъ совершенно растворится. Затѣмъ прибав
ляютъ 2 гр. чистаго іодистаго цинка (ZnJ a ) . разводите растворъ 
водою до объема 1 литра и нроцѣлшваютъ. Фильтрате сохра
няется въ стклянкѣ съ притертой пробкой въ темномъ мѣстѣ 
по той причинѣ, что отъ дѣйствія свѣта этотъ реактивъ быстро 
портится. 

Употрѳблевіе. Смѣсь іодистаго цинка съ крахмалънымъ клей-
стеромъ служить для качественнаго опредѣленія азотистой 
кислоты, которое производится слѣдующимъ образомъ: къ 
60 к. с. испытуемой лшдкости прибавляютъ нѣсколько капель 
сѣрной кислоты и іодноцинковый крахмальный клейстеръ. П о 
явление синяго окрашиванія показываете присутствіе азотистой 
кислоты. 

Азотная кислота, въ присутствіи цинка, также даете эту 
реакцію, такъ какъ цинкомъ она возстановляется до азотистой, 
которая выдѣляета іодъ, окрашивающій крахмалъ. 

5 9 . Іодъ, J , A T . В . 1 2 6 , 5 4 . 

J о d u m. 

Пригртовлеше *) . Продажный іодъ растнраютъ съ V« ч - л о 

вѣсу іодистаго калія и нагрѣваютъ эту смѣсь въ большомъ 
часовомъ стеклѣ, пока начнутъ выдѣляться фіолетовые пары, 
•тогда прикрываютъ его сверху такимъ лее часовымъ стекломъ. 
Іодъ возгоняется и осаяедается на верхнемъ стеклѣ, находя
щееся же въ немъ хлоръ н бромъ остаются въ соединеніи съ 
каліемъ. Если готовятъ болыпія количества чистаго іода, то 
возгонка производится въ фарфоровой чашкѣ или тарелкѣ, 
прикрытой стеклянной) воронкой. 

* *) Р. Фрезеніусъ: Минеральный количественный анализъ, пер. п. р. Е. Та-
вилъдарова, 1875, стр. 111 я-Hütt« Taschenbuch f. Chemiker und Hüttenleute, 
1883 г.. стр. 230. 

7 
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Возгонка іода происходит* очень легко и пары іода осѣ-

даіогъ на холодных* частях* прибора въ видѣ пластинчатых* 
кристаллов*. 

Свойства. Очищенный . возгонкою іодъ представляется въ 
видѣ блестящихъ теішосѣрыхъ пластинокъ (въ кристаллахъ 
ромбической системы), плавится при 114°, перегоняется при 

творъ іода окрашенъ въ желтобурый цвѣтъ. Іодъ легко рас
творяется въ спиртѣ и эѳирѣ (въ эѳирѣ больше, чѣмъ въ 
спиртѣ), окрашивая ихъ также въ оюелтобурый цвѣтъ. Луч
шими растворителями года суть: сѣроуглеродъ и хлороформа. 
Малое количество іода, растворенное въ сѣрнистомъ углеродѣ, 
окрашиваетъ его въ розовато-фіолетовый цвѣтъ; отъ большихъ 
количествъ іода получается фіолетовое окраишванге. Растворы 
іода въ бензолѣ и хлороформѣ (очищенномъ вполиѣ отъ спир
та) имѣютъ красновато-фголетовый цвѣтъ. Если же въ хло-
роформѣ содерлгался спиртъ, то получается бурое окраишванге, 
переходящее въ розовато-фголетовый цвѣтъ при взбалтываніи 
съ водой. Іодъ хорошо растворимъ въ іодистоводородной кис
лость и іодистомъ калгѣ (растворы имѣютъ темнобурый цвѣтъ). 
Онъ дѣйствуетъ ядовито на организмъ, окрашиваетъ кожу 
въ бурый цвѣтъ, исчезающій отъ дѣйствія нашатырнаго спирта. 
Присутствіе свободнаго іода узнается прибавленіемъ къ испы
туемой жидкости крахмала (въ видѣ клейстера), который даетъ 
съ іодомъ соедииеніе темносиняго цвѣта. Соедииеніе это раз
рушается щелочами, хлоромъ, бромомъ, сѣрнистою кислотою и 
другими возстановляющими средствами. 

При кипяченіи такого соединенія синій цвѣтъ исчезаете 
и появляется снова прп охлажденіи раствора. 

Для открытія іода въ какомъ-либо веществѣ (если онъ на
ходится не въ свободномъ состояніи) прибавляютъ къ нему 
нѣсколько капель дымящейся азотной кислоты (или хлорной 
воды, или соляной кислоты съ азотистокислымъ калгемъ *) 
для вытѣсненія іода изъ его соединенія. Освободившиеся іодъ 
окрашиваете прилитый крахмальный клейстеръ въ синій цвѣтъ; 
хлороформъ и сѣрнистый углеродъ окрашиваются свободнымъ 
іодомъ въ красновато-фіолетовый или розовато-фголетовый 

*) Если пагрѣть іодиотые металлы съ крѣпшо сѣриою кислотою, съ сіърною 
кислотою и перекисью марганца, пли съ сѣрною кислотою и хромокислымъ ка
лгемъ, или съ Ееболыпимъ количествоыъ хлорнаго окелѣза и соляною кислотою, 
то выдѣляется свободный іодъ, который легко узнается по фіолетовому цвѣту 
его паровъ; если же онъ находится въ нпчтояшнхъ кодпчествахъ, то по дѣйствію 
его на крахмальный клейстеръ {Фрезеніусъ). 

184°. Въ водѣ онъ мало Водный рас-
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цвѣтъ, причемъ ' образуется слой, опускающійся на дно про
бирки. Отъ эѳира образуется желтобурый слой, плавающій 
на поверхности оюидкости. Іодъ—плохой проводник* электри
чества и теплоты, онъ хрупокъ и обладаетъ непріятнымъ за-
пахомъ. При обливаніи іода нашатырнымъ спиртомъ обра
зуется іодистый аммоній и чрезвычайно взрывчатый черный 
порошокъ, называемый іодистымъ азотомъ. Въ сухомъ видѣ, 
будучи приведенъ въ соприкосновеніе съ твердыми тѣлами, 
іодистый азотъ разлагается съ сильнымъ трескомъ, сопровож-
даемымъ выдѣлепіемъ фіолетовыхъ паровъ. 

Жспытаніе. Очищенный іодъ при нагрѣваніи не долженъ да
вать остатка. Ціанъ, хлоръ и бромъ можно открыть въ іодѣ 
слѣдующимъ образомъ: 0,5 гр. мелко истолченнаго іода взбал
тываются съ 20 к. своды, лшдкость фильтруется; часть филь
трата насыщается до обезцвѣчиванія ^„-нормальнымъ раство
ромъ сѣрноватистонатріевои соли, затѣмъ бросаютъ туда же 
кристалликъ лселѣзнаго купороса, приливаютъ одну каплю 
хлорнаго лселѣза и немного ѣдкаго натра и слабо нагрѣваютъ; 
лшдкость при приливаніи избытка соляной кислоты не должна 
окрашиваться въ синій цвѣтъ. Вторая порція фильтрата 
должна, по насыщеніи ея амміакомъ и осажденіи растворомъ 
азотнокислаго серебра, дать фильтратъ, въ которомъ отъ из
бытка азотной кислоты образуется только муть (но не оса
докъ). Іодъ, очищенный возгонкой, доллсенъ быть 99—100%. 

Количественное опредѣленіе іода производится растворені-
емъ нѣкотораго его количества въ іодистомъ каліѣ и титро-
ваніемъ 1 Д 0 " н о Р м а л ь н ы м ъ растворомъ сѣрповатистонатріевой 
соли (1-му к. с. котораго соотвѣтствуетъ 0,012654 гр. іода). 

При. количествениомъ опредѣленіи іода въ продажномъ, не 
особенно чистомъ препаратѣ Topf (Z. f. analyt. Chemie 1887, 
стр. 288) совѣтуетъ растворить іодъ въ ѣдкомъ натрѣ, приба
вить растворъ кислаго сѣрнистокпслаго натрія и хлорнаго 
желѣза, насытить соляной кислотой и перегонять до тѣхъ поръ, 
пока, весь іодъ не перейдетъ въ пріемникъ съ растворомъ 
іодистаго калія; затѣмъ титруютъ обычнымъ способомъ. 

Употребленіе. Въ- лабораторіяхъ іодъ употребляется большею 
частью для установленія титровъ сѣрноватистокислаго натрія и 
мышьяковистонатріевой соли. Применяется также въ микро
скопической техникѣ *) . 

Іодъ нулсно сохранять въ холодномъ мѣстѣ и хорошо за-

. . .*) Въ микроскопической техникѣ іодъ употребляется въ слабомъ свѣшеприго-
товленномъ водномъ растворѣ {годная вода), или спиртовомъ, или въ глицеринѣ 
при пзслѣдованіягь краімальныхъ аереиъ и др. 
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крытыхъ стклянкахъ. Фрезеніусъ (Quant. Analyse т. I, стр. 
490) замѣчаетъ, что далее при сохранении въ холодномъ и 
темномъ мѣстѣ растворъ іода сильно изыѣияется и поэтому 
передъ употребленіемъ нужно провѣрять растворъ. 

Продажный іодъ. Кромѣ іода, очищениаго возгонкой—jodum 
resublimatum—въ продажѣ находится іодъ англійскаго и фран-
цузскаго происхожденія; послѣдній нерѣдко содерлситъ воду 
и песокъ. Англійскій гораздо чище. 

60. Іодъ-эозинъ, какъ реактивъ для испытанія (по способу 
Миліуса) стеклянной посуды*) 

Приготовлевіе реактива. Приготовляютъ насыщенный водою 
эфиръ, взбалтывая около 1 литра продаленаго сѣрнаго эфира 
съ 200 к. с. дистиллированной воды въ стклянкѣ съ хорошо при
тертою стеклянного пробкою или плотно пригнанною деревян
ного пробкою. Насыщенный водою эфирный слой сливаютъ въ 
другую стклянку, измѣривъ предварительно его объемъ, и при
бавляютъ іодъ-эозинъ, считая по 0,1 грам. на каждые 100 к. с. 
эфира. Хорошо закупоренную стклянку съ жидкостью взбал-
тываютъ, пока происходить раствореніе іодъ-эозина, и затѣмъ 
профильтровываютъ. Готовая жидкость хранится въ хорошо 
закупоренной стклянкѣ. 

Употребление. Для испытанія отбираются бутылки всѣхъ 
поставленныхъ размѣровъ. Бутылки тщательно промываются 
водою, слабо подкисленною соляною кислотою, a затѣмъ чи
стою дистиллированною водою, потомъ ополаскиваются спир-
томъ и эфиромъ. Подготовленныя такимъ образомъ бутылки 
наливаютъ при помощи воронки до половины реактивомъ и 
приводятъ въ горизонтальномъ пололсеніи во вращательное 
двилсеніе, такъ, чтобы вся внутренняя поверхность приходила 
въ соприкосновеніе съ реактивомъ. По прошествіи 20 минутъ 
реактивъ переливается въ другія подготовленныя бутылки. 
Обработанный реактивомъ бутылки ополаскиваютъ эфиромъ. 

Окрашиваніе стекла въ яркій пурпуровый цвіьтъ указываете 
на неустойчивость стекла и непригодность его для разлива 
вина. Устойчивое но отношенію къ растворителямъ бутылочное 
стекло не'принимаете въ теченіе 20 минутъ окраски, сохраняя 
свойственный ему цвѣтъ. 

*) Принята въ центр, лабораторіяхъ M . Ф. для испытанія посуды, поставляемой 
для надобностей казенной продажи питей. 
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61. Каломель, HgCI, Мол. в. 235,17. 
Calomel. 

Приготовление. Каломель молеетъ быть приготовлена какъ 
мокрымъ, такъ и сухимъ путемъ; приготовленная мокрымъ 
путемъ каломель представляетъ болѣе сильно действующее 
въ медицинскомъ отношеніи. чѣмъ приготовленная сухимъ 
путемъ и поэтому фармація различаете каломель по способу 
приготовленія. 

a) Мокрымъ путемъ каломель получаютъ осажденіемъ раство
ра азотнокислой соли закиси ртути поваренной солью или 
соляной кислотой: 

H g N O , + N a C l = N a N O , + H g C l . 
Осадокъ {каломель) хорошо промывается и высушивается. 

Мокрымъ путемъ молено также получить каломель въ кристал-
лическомъ состояпіи, возстаповляя сулему (HgC]2) въ кипящемъ 
водномъ растворѣ сѣрнистымъ ангидридомъ: 

2 H g C J s + S O ï 4 - 2 H a 0=2Ha - f 2 H g C l + H 8 S O 1 . 
b) Сухимъ путемъ каломель готовится: 1) изъ сулемы (HgCl 2) 

или 2) изъ сѣрнокисюй окиси ртути (HgSOJ . 
1) На 4 ч. сулемы берутъ 3 ч. металлической ртути, смѣсь 

тщательно перетираютъ въ фарфоровой или агатовой ступкѣ, 
пока не исчезнуть совершенно шарики ртути, смачиваютъ не-
болыпимъ количествомъ спирта (для устраненія поднимающейся 
отъ сулемы пыли и ускорепія процесса) и вносятъ въ плоскую 
фарфоровую чашку или чугунный котелъ, вмазанный въ печь. 
Чашка или котелъ плотно закрываются крышками, приспособ
ленными для этой цѣли, и нагрѣваются до тѣхъ поръ, пока 
масса изъ сѣрой перейдете въ желтовато-бѣлую. Послѣ этого 
снимаютъ крышку съ этихъ сосудовъ и опрокидываютъ надъ 
ними стекляиныя чашки, въ днѣ которыхъ сдѣланы отверстія, 
заткнутыя, слегка глиняными пробками, щели закладываюсь 
полосками бумаги, и подвергаютъ массу возгонкѣ. 

Возгоняющаяся каломель собирается въ стеклянныхъ чаш-
кахъ въ видѣ болѣе или менѣе толстой коры кристалловъ, 
которую по охлажденіи вынимаютъ, разбиваюте на куски, 
расти раютъ съ водой и превращаюсь посредствомъ взмучиванія 
съ водой въ мелчайшгЗ порошокъ. Порошкообразная каломель 
получается также быстрымъ охлалсденіемъ паровъ ея въ боль-
шихъ желѣзныхъ или деревянныхъ ящикахъ. 

2) Изъ сѣрноішслой окиси ртути каломель готовится слѣ-
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дующимъ ' образомъ: HgS0 4 смѣшивается съ металлическою 
ртутью и подогрѣвается; при этомъ.она переходить въ сѣрно-
кислую закись ртути: 

H g S O . + H g ^ H g . S O , 
Затѣмъ прибавляютъ поваренную соль, тщательно. размѣпш-

ваютъ всю массу и подвергаютъ ее возгонкѣ. 
Hg 9 S0 4 +2NaCI=Na î SO l +2.f l frC7. 

Полученная тѣмъ или другимъ путемъ каломель очищается 
кппяченіемъ съ алкоголемъ, причемъ вся примѣшанная къ ней 
сулема переходить въ растворъ. 

Свойства и улотреблевіе. Каломель представляетъ бѣлый по
рошокъ, не имѣющій ни вкуса, ни запаха, нерастворимый въ 
водѣ, спиртѣ и эфирѣ. При обливаніи амміакомъ чертьетъ*), 
но не растворяется (отличіе отъ хлористаго серебра). Пере
гоняется безъ плавленія и разлоясѳнія. Каломель подъ вліяніемъ 
свѣта разлагается и при этомъ бурѣетъ отъ выдѣляющейся 
ртути. Слабыя кислоты на холоду не растворяютъ каломели. 
При нагрѣваніи съ соляной кислотой она разлагается на ртуть 
и сулему. Хлористый калій, хлористый натрій и хлористый 
аммоній дѣйствуютъ въ водномъ растворѣ на каломель такимъ 
образомъ, что образуется сулема, которая съ этими хлористыми 
металлами даетъ растворимыя двойныя хлористыя соединенія; 
это обстоятельство особенно важно въ медицинскомъ отношеніи, 
такъ какъ сулема и ея производныя очень сильные яды и 
слѣдовательно при пріемѣ каломели отнюдь не слѣдуетъ при
нимать вышеупомянутыя хлористыя соединенія. Горячая азот
ная и сѣрная кислоты растворяютъ каломель, образуя со-
отвѣтственныя соли и сулему. 

6 H g C l + 8 H N 0 3 = 3 H g C l 2 - r - 3 H g ( N 0 3 ) 2 + 2 N O + 4 H 2 0 
Царская водка н хлорная вода легко растворяютъ хлори

стую ртуть, превращая ее въ хлорную, ѣдкое кали разлагаетъ 
каломель, причемъ образуется закись ртути (чернаго цвѣта): 

2 H g C l + 2 K H O = H g 3 0 + 2 K C l - r - H 2 0 
Каломель имѣетъ среднкю реапцію; она ядовита. Сохра

няется въ темныхъ стклянкахъ. 
Жспытаніе. Чистота каломели узнается по полнѣйшей лету

чести ея при нагрѣваиіи: остатокъ укажетъ на примѣсь песку, 
мѣла и проч. При нагрѣвапіи съ ѣдкими щелочами (ѣдкимъ 
кали и натромъ) не доллшы выдѣляться пары амміака. Испы-

*) Отъ дѣйствія амміака на каломель образуется амидное соединение (NH a Hg 2 Cl) . 
Реакція чувствительная и пдетъ согласно слѣдующему уравненію: 

2HgCl + 2 N H 3 = N H , H g 2 C I +NH 4 G1. 
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таніе на сулему производится слѣдующимъ образомъ: кало
мель настаивается нѣкоторое время съ горячею водою, полу
ченная лшдкость процѣживается и къ фильтрату прибавляютъ 
сѣрнистый водородъ (осадокъ укажете на присутствіе сулемы) 
или хлористое олово (бѣлый осадокъ, принимающей сѣрый 
цвѣтъ при нагрѣваиіи съ соляной кислотой, также укажетъ на 
присутствіе сулемы). 

62. Карболовая кислота (фенолъ, фениловый спиртъ), 
С Д . О Н , Мол. в. 93,78, 

Acidum carbolicum. 

Притотовлежіе. Фенолъ получается въ техникѣ изъ порціи 
тяжелаго (креозотнаго) каменноугольнаго масла, кипящей между 
150—240°. Тялеелое масло добывается перегонкою каменно
угольнаго дегтя, который получается на газовыхъ заводахъ, 
какъ побочный продукта, при сухой перегонкѣ каменнаго 
угля. 

Порцію эту обрабатывают, ѣдкимъ натромъ,, причемъ полу
чается фенолятъ натрія (C 6 H.NaO). Послѣдній нагрѣвается до 
170° и разлагается сѣрною кислотою; при этомъ образуется 
сѣрнокислый натрій и фенолъ, который подвергается дальней
шей очисткѣ, для каковой цѣли онъ снова переводится въ 
натріевое соединеніе и разлагается сѣрною кислотою. 

Затѣмъ фенолъ промывается Н Е С К О Л Ь К О разъ водой и иногда 
перегоняется, причемъ собирается фракція, кипящая мелсду 
175°— 210°; въ такомъ видѣ феиолъ поступаетъ въ продажу 
подъ названіемъ сырой карболовой кислоты. Уд. вѣсъ ея отъ 
1,050—1,065 и содерлштъ она около 50°/0 фенола. Чистая, 
кристаллическая карболовая кислота получается повторной пе
регонкой сырой до тѣхъ поръ, пока главная фракція (180°— 
205°) не будетъ застывать при охлажденіи; фенолъ охлаж
дается . въ присутствіи воды, причемъ образуетъ соединеніе 
С 6 Н 5 . О Н . Н 2 0 (гидратъ фенола); по окончаиіи кристаллизаціи 
кристаллы перегоняются, и послѣ выдѣленія воды получается 
"99% фенолъ, изъ котораго. легко приготовить химически-чис
тый фенолъ замораживаніемъ и перегонкой *) . 

Свойства. Фенолъ кристаллизуется въ длинныхъ безцвѣтныхъ 
иглахъ уд. в. (при 0°) 1,084, которыя не И З М Е Н Я Ю Т С Я при 
сохранении въ закрытыхъ стклянкахъ, плавятся при 40—42° 
и кипята при 1.81°. Пары его легко воспламеняются и, будучи 

*) Технологія Вагнера, р. п. Тизенголъта, стр. 784. 
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пропущены чрезъ раскаленную трубку, они разлагаются на 
бензолъ, нафталинъ и другіе продукты. Въ открытой чашкѣ 
фенолъ при обыкновенной температура испаряется медленно, 
а при 100° быстро. Если фенолъ не совсѣмъ чисть, то онъ 
плавится при болѣе низкой температурѣ, краснѣетъ и сы-
рѣетъ на воздухѣ. 

Карболовая кислота ядовита. Она растворяется въ спиртѣ, 
эѳирѣ, хлороформѣ, сѣрнистомъ углеродѣ, глидерииѣ и ѣдкихъ 
щелочахъ; нерастворима въ углекисломъ каліѣ. При 16° рас
творяется въ 15 частяхъ воды и способна сама растворять 
нѣкоторое количество воды и изъ кристаллическаго состоянія 
лереходптъ въ жидкое. 

20 ч. фенола даготъ съ 10 ч. крѣпкаго спирта и 1 ч. хлор-
наго желѣза зеленую жидкость, которая остается прозрачной 
послѣ прибавленія большого количества воды и принимаете 
затѣмъ красивую неизмѣняющуюся фіолетовую окраску, но при 
этомъ необходимо, чтобы разжиженіе не превышало отно-
шенія 2000 ч. воды на 1 ч . фенола. Это окрашиваніе *) одна
ко не наступаете въ присутствіи большинства минеральиыхъ 
и органическихъ кислоте (уксусной, щавелевой и фосфорной), 
растворовъ солей металловъ, уксусноішслыхъ и фосфорно
кислых* соединеній. При кипяченіи фіолетовый цвѣтъ пере
ходите въ бурый, а при взбалтываніи съ хлороформомъ или 
беизиномъ эти послѣдніе окрашиваются въ лселтоватый цвѣта, 
причемъ образуется особый слой, плавающій на поверхности 
жидкости. Прибавивъ къ водному раствору карболовой кисло
ты нѣсколько капель разбавлениаго **) раствора хлорнаго л;ѳ-
лѣза, получаютъ синее или фіолетовое окрашиваніе, которое 
отъ приливанія крѣпкой уксусной кислоты переходить въ кро-
вянокраоный цвѣтъ, а отъ дѣйствія щавелевой кислоты оюел-
тѣетъ. Насыщенный растворъ брома въ водѣ даетъ бѣлый 
осадокъ (въ видѣ хлопьевъ) трибромфенола ( С в Н г В г 3 О Н ) . 
Если къ водному раствору фенола прибавить немного амміака 
и пропустить чрезъ него пары брома, то образуется голубое 
или синее окрашиваніе, которое не измѣняется отъ прибавле
ния къ этой смѣси эѳира или хлороформа, причемъ лишь вод
ный слой является окрашеннымъ въ синій или голубой цвѣтъ, 
эѳиръ лее остается безцвѣтнымъ, а хлороформъ краснѣетъ. Отъ 
прибавленія спирта получается зеленый растворъ, который 
послѣ испаренія даетъ красный осадокъ, принимающей снова 

*) См. Л. Mager: Руководство къ фармацевтической и мѳдико-хпыичеокой 
практнкѣ, uep. н. р. Аирепа и Леля, стр. 43. 

**) Отъ крѣикаго F e 2 C l e обраауется бурое окрашиваиі». 
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голубой цвѣгъ отъ амміака. Отъ кислотъ голубой цвѣтъ пере
ходить въ красный, окрашивающій также и прилитый затѣмъ 
эѳиръ; если лее будетъ прибавлеиъ амміакъ, то снова по
является голубое оіерапшваніе, переходящее отъ эеира въ вод
ный слой. Эта реакція вполнѣ пригодна для открытія самыхъ 
малыхъ количествъ фенола: если смочить стѣнки пробирки 
феноломъ, содерлеащпмъ амміакъ, то по прибавленіи нѣсколь-
кихъ капель брома получается тотчасъ лее голубое или синее 
окрапгиваніе {Flüchiger). Приливая къ водному раствору кар
боловой кислоты немного амміака и раствора хлорноватисто-
кислой извести, получаютъ синее окрашиваніе; таковое же окра-
шиваніе получается послѣ прибавленія неболыпаго количества 
анилина и раствора хлорноватокислаго натрія. Если прокипя
тить слабый растворъ карболовой кислоты съ растворомъ азот
нокислой закиси ртути, содерлеащимъ слѣды свободной азот
ной кислоты, то осаждается металлгтеская ртуть, а жидкость 
окрашивается въ красный цвѣтъ (Fresenius). Лучинка *) или 
спичка сосноваго или еловаго дерева, равно какъ и многихъ 
другихъ древесныхъ растеній, не принадлежащихъ къ хвой-
нымъ, смоченная растворомъ фенола и соляной кислоты, окра
шивается въ голубой цвѣтъ, переходящій затѣмъ въ зеленый; 
реакція обнарулеивается рѣзко при непосредственномъ вліяніи 
солнечныхъ лучей. Растворъ молибденовой кислоты въ кон
центрированной сѣрной кислотѣ окрашиваетъ растворъ карбо
ловой кислоты въ фіолетовый цвѣтъ. Концентрированная 
азотная кислота (особенно дымящаяся) сильно дѣйствуетъ на 
фенолъ, причемъ образуется тринитрофенолъ или пикриновая 
кислота (подробности см. дальше—пикриновая кислота). При 
дѣйствіи сѣрной кислоты на фенолъ образуется сульфофенолъ. 
Растворъ фенола показываетъ нейтральную реакцію. Онъ 
имѣетъ особенный характерный запахъ и легучій ѣдкій вкусъ. 
Фенолъ обладаетъ въ высшей степени свойствомъ препятство
вать гніенію и разложенію органическихъ веществъ. Омг свер
тываешь бѣлокъ; консервирующее дѣйствіе копченія мяса слѣ-
дуетъ приписать образующемуся при этомъ фенолу. Онъ 
разъѣдаетъ кожу (кожа бѣлѣетъ) и производитъ на ней язвы. 
Вообще съ феноломъ сліьдуетъ обращаться крайне осторожно. 
На воздухѣ фенолъ краснѣетъ. Происходить это по. Жадег'у 
вслѣдствіе поглощенія амміака кислотою, а по Fimeïberg'y 
отъ сорта стекла, въ которомъ карболовая кислота сохраняет
ся. Фенолъ сохраняется въ стклянкахъ, снаблеенныхъ при
тертыми пробками. 

*) Си. Тихомиров; Куроъ фармаціи, 1886 г., стр. 264. 
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Жспытаніе. Чистый фенолъ не долліенъ красиѣть подъ влія-

ніемъ свѣта; • онъ долженъ смѣшиваться, не окрашиваясь, съ 
концентрированной уксусной кислотой, спиртомъ, глицериномъ, 
эѳиромъ, сѣрнистымъ углеродомъ, но не смѣшиваться съ бен-
8 и н о м ъ и петролейнымъ эѳиромъ. При нагрѣваніи улетучи
вается безъ остатка, горитъ неяркимъ краснымъ пламенемъ, 
выдѣляя обильную копоть. Слабые растворы чистаго фенола 
смѣшиваются съ азотной, сѣрной и соляной кислотами, съ 
хлористьшъ и азотнокислымъ баріѳмъ, съ ѣдкимъ кали и нат-
ромъ, съ углекислымъ натріемъ *) . 

Употреблеше. Фенолъ употребляется, какъ реактивъ на азот-
нокислыя соли (см. свойства азотной кислоты). Кромѣ того 
карболовая кислота употребляется въ лабораторіяхъ для полу-
ченія пикриновой и сульфофеноловой кислотъ. 
, Послѣдняя приготовляется раствореніемъ 50 гр. .фенола въ 
крѣпкой сѣрной кислотѣ (66°В.); сѣрной кислоты нужно брать 
столько, чтобы получилось 100 к. с. раствора; примѣпяется 
сульфофеноловая кислота при опредѣленіи азота по способу 
Еъельдаля. 

Продажная карболовая кислота. Кромѣ химически-чистой кар
боловой кислоты имѣется въ продажѣ менѣе чистые сорта съ 
темп, плавлеиія 34—35° и сырая карболовая кислота. 

63. К а р м и н ъ. 
Carmin. 

Приготовление. Составь кармина непостояненъ и зависите отъ 
способа его приготовлеиія. Существуете довольно много ре-
цептовъ приготовленія кармина; приведем?, одинъ изъ наиболѣе 
употребительныхъ, дающій хорощіе результаты: кипятятъ 500 гр. 
мелко истолченной кошенили съ 15 литрами воды въ течете 
Ѵ4 часа, затѣмъ прибавляютъ 30 гр. виннаго камня, снова ки
пятятъ (10 минуте), прибавляюте 15 гр. квасцовъ и еще разъ 
кипятятъ въ продолженіе двухъ минуте. Жидкость фильтруютъ 
и оставляютъ стоять въ плоскихъ сосудахъ. Выдѣляющійся 
при этомъ карминъ тщательно промывается водой и сушится 
при низкой температурѣ. 

Свойства. По Liebermann'j карминъ представляете слояшое 
соединеніе глинозема, извести, кошенильнаго пигмента и бѣл-
ковыхъ веществъ, содерлсавшихся въ кошенили. Feitier **), 

*) Объ опредѣленіи содержанія фенола въ неочищенной карболовой кислой 
ом. Fresenius: Zeitsehr. f. analyt. Chemie 1887 г., стр. 391 и тотъ же журнала, 
за 1886 г., стр. 160. 

**) Z . f. angew. Chemie 1892 г., стр. 136. 
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изслѣдбвавшій много хорошихъ сортовъ кармина, нашелъ слѣ-
дующія колебанія въ процентномъ составѣ ихъ главныхъ со-
ставныхъ частей: воды—13,15% до 1 7 % ; золы—6,87% 
до 9,18%; азотистыхъ соединеній—20% до27°/ 0; пигмента— 
45,43 °/0 до 56,36°/0. Зола содерясала главнымъ образомъ 
известь и глинозѳмъ. 

Карминъ легко растворяется въ амміакѣ, по разбавленіи же 
раствора водой карминъ снова выдѣляется. Щавелевокислый 
аммоній не выдѣляетъ изъ раствора кармина въ амміакѣ ни 
извести, ни глинозема. Кислоты при обыкновенной темпера-
турѣ не разлагаютъ кармина; при продолжительномъ же на-
грѣваніи кармина съ довольно крѣпкими кислотами выдѣляется 
красящее вещество. 

йспъіташе. Достоинство кармина очень удобно опредѣлять 
колориметрически. Помѣщагатъ рядомъ двѣ одинаковыя бюрет
ки; въ одну изъ нихъ наливаютъ опредѣленный растворъ кармина 
улсе извѣстнаго достоинства, въ другую такой же растворъ 
испытуемаго кармина и сравниваютъ ихъ цвѣта. Если цвѣта 
различны, то въ болѣе окрашенный растворъ приливаютъ 
воды, пока цвѣта не сравняются. 

Настоящгй карминъ изъ кошениш долженъ совершенно 
растворяться въ аммгаюь (нерастворимыя соединенія указы
в а ю т на примѣсь искусственныхъ пигментовъ азокрасокъ, 
бибрихшарлаха и др.). 

Употреблевгіе. Карминъ имѣетъ очень широкое примѣненіе въ 
микроскопической техникѣ. Здѣсь мы приведемъ только наиболѣе 
употребительвыя карминовыя краски. 

1. Кармииокислый аммонгй по Hartig'y готовится слѣдую-
щимъ образомъ: обливаютъ водой мелко истертый порошокъ 
кармина и при взбалтываніи приливаютъ амміака до полнаго 
растворенія кармина. Жидкость фильтруется и при слабомъ 
нагрѣваніи выпаривается до-суха. Сухой порошокъ по мѣрѣ 
надобности растворяютъ въ водѣ. По Бахману растворъ кар
мина лучше всего готовить такъ: берутъ 2—4 децигр. хоро
шего кармина, растираютъ его въ мелкій порошокъ, обливаютъ 
30 гр. дистиллированной воды и приливаютъ нѣсколько ка
пель амміака. Часть кармина растворяется, жидкость фильтру
ютъ и оставляютъ стоять на воздухѣ, пока не пропадетъ запахъ 
амміака, затѣмъ къ ней приливаютъ 3.0 гр. глицерина и 8 к. с. 
спирта. 

2. Карминъ Тирша съ бурой: растворяютъ 4 ч. буры въ 
56 ч. воды, къ раствору прибавляютъ 1 ч. кармина и 56 ч. 
абсолютнаго алкоголя ж затѣмъ фильтруютъ. 

3. Пшрокарминъ по Фрею: смѣпшваютъ 1 гр. кармина, 



— 108 — 

4 к. с. амміака и 200 к. с. дистиллированной воды; къ сиѣси 
прибавляютъ 5 гр. пикриновой кислоты, взбалтываютъ и сли
ваютъ съ пикриновой кислоты, которая не перешла въ растворъ. 
Слитую лшдкость оставляюсь стоять въ теченіе нѣсколышхъ 
дней и по временамъ ее взбалтываютъ. Затѣмъ ее переливаюсь 
въ плоскую чашку и даюсь жидкости испаряться при обыкно
венной температурѣ, причеыъ выпадаетъ красный порошокъ. 
Испареніе длится иѣсколько недѣль. Красный порошокъ соби
рается и обливается 50 ч. воды, черезъ нѣсколько дней лшд
кость фильтруюсь, причемь она должна быть лселтовато-крас-
наго цвѣта и не пахнуть амміакомъ. Капля жидкости должна 
оставлять на фильтровальной бумагЬ л;елтое пятно съ крас
ными краями. Для сохраненія препарата очень полезно прилить 
въ него нѣсколысо капель карболовой кислоты. 

4. Еарминъ Іреиахера съ квасцами: кипятясь мииутъ 10—20 
растворъ квасцовъ (1—5%) съ порошкомъ кармина ( '/ 2 —1 °/0). 
По охлаясденіи фильтруюсь и прибавляютъ иичтолшое коли
чество карболовой кислоты. 

Продажный карминъ очень часто содерлштъ примѣсь глино
зема, крахмала, кирпичнаго порошка и др. См. также испы-
таніе. 

64. Квасцы (калійные), K a Al a (S0 i ) 1 +24H 2 0, Мол. в. 946,46. 
Alumen. 

Приготовіеніе. Лабораторнымъ путемъ квасцы могутъ быть 
получены выпариваніемъ смѣшанныхъ растворовъ сѣрнокисяаго 
калія и сѣрнокислаго глинозема: 

A l , (S0 4 ) 3 + K 2 S 0 4 + 2 4 H 2 0 = A l s K ï ( S O i ) l + 2 4 H 2 O. 
Въ техникѣ квасцы готовятся въ большомъ количествѣ изъ 

квасцоваго камня (алюнита), изъ квасцовыхъ слаидевъ или 
квасцовыхъ земель, изъ глины, кріолита и боксита. Необхо
димый для добыванія квасцовъ сѣрнокислый глиноземъ молсетъ 
быть приготовленъ и въ лабораторіи дѣйствіемъ сѣрной кис
лоты на глину или кріолитъ. Потребная для этой цѣли глина 
должна содерлсать мало ліелѣза, кальція, магнія и органическихъ 
веществъ, т. е. она не доллша быть слишкомъ красной или 
черной. Лучше всего, конечно, для этой цѣли годится фарфо
ровая глина (каолинъ), представляющая собою чиссМшое видо-
измѣненіе обыкновенной глины, но она стоить сравнительно 
дорого. Глина прокаливается въ болынихъ глиняныхъ тиг-
ляхъ, засЬмъ измелчается въ ступкахъ въ очень тонкій поро
шокъ, не больше булавочной головки, просѣивается и смѣ-
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шивается съ горячей сѣрной кислотой въ 50 °В (не крѣнче). 
На 100 ч. глины берутъ 150 ч. сѣрной кислоты. Работа 
ведется подъ тягой въ фарфоровыхъ или каменныхъ чавзкахъ. 
Кислота должна притекать медленно и слѣдуетъ наблюдать за 
тѣмъ, чтобы при приливаніи ея содержимое чашекъ тщательно 
размешивалось толстыми стеклянными палочками. Масса сильно 
вспучивается, пѣнится вслѣдствіе выдѣленія S i 0 2 . По окончаніи 
реакціи (спустя 24 ч. масса перестаетъ увеличиваться въ 
объемѣ) прекращаютъ перемѣшиваиіе. Тѣстообразную массу, 
затвердѣвающую черезъ сутки, разбиваютъ на небольшіе ку
сочки, вносятъ ихъ въ свинцовыя сковородки и выщелачива-
ютъ горячею водой. Полученный щелокъ процѣживается, 
упаривается до25°В. и выкристаллизовывается. Для полученія 
квасцовъ готовятъ насыщенный растворъ сѣрнокислаго глино
зема и дѣйствуютъ на этотъ послѣдній горячимъ растворомъ 
сѣрнокислаго калія, смѣсь упаривается и подвергается кристал-
лизаціи. Такимъ образомъ получаются калійные квасцы. Если-бы 
вмѣсто K2SOt къ сѣрнокислому глинозему прибавили сѣрно-
кислаго натрія (Na 2 S0 4 ) или сѣрнокислаго аммонія (NH 4 ) 2 SO s , 
то получились бы натровые или амміачные квасцы *) . 

Свойства и употребдевіе. Калійные квасцы кристаллизуются 
въ октаздрахъ. Они имѣютъ сладкій вяжущій вкусъ и легко 
растворимы въ горячей водѣ. Растворъ квасцовъ показываешь 
кислую реакцію. Калійные квасцы на воздухѣ почти не вы-
вѣтриваются. При слабомъ нагрѣваніи калійные квасцы сна
чала плавятся въ своей крисгаллизаціонной водѣ, потомъ 
постепенно теряютъ ее, превращаясь въ легкую пористую 
массу, извѣстную подъ именемъ оюженыхъ квасцовъ, представ-
ляющихъ бѣлый порошокъ, трудно растворимый въ водѣ. 

Квасцы имѣютъ большое примѣненіе въ технике красильнаго 
искусства (гдѣ они употребляются какъ протрава) и въ бу-
мажномъ производстве (гдѣ они употребляются для того, что^ 
бы сд'влать нерастворимымъ прибавленный къ бумажной массѣ 
клей). Наконецъ, квасцы служатъ для приготовленія такъ назы
ваемой красной протравы (уксуснокислый глиноземъ). Выда
ющееся техническое значеніе имѣютъ только калійные и 
амміачные квасцы; натріевые же квасцы, благодаря своей 
легкой растворимости и способности вывѣтриваться, вовсе не 
употребляются. Калійные квасцы труднѣе другихъ растворя
ются въ воде, а следовательно лучше кристаллизуются и ихъ 
можно легко получить въ чистомъ виде. Случается очень часто, 

*)Для образованія квасцовъ требуется на 100 ч. Al«(S0 4) 4—50 ч. K » S 0 4 

яли 48. ч. ( N H 4 ) j S 0 4 . 
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что растворъ обыкновенных* квасцовъ, показывающій кислую 
реакцію, слишкомъ вредитъ окраскѣ, тогда употребляютъ такъ 
называемые нейтральные квасцы * ) , извѣстные таісжѳ подъ 
именемъ римскихг или кубическихъ. 

100 ч. воды растворяютъ: 

при о0 с. » ю° » 
» 20° » » зо° » 
> 40° » 
» 50° > 

калійц. 
квасцовъ. 

3,90 ч. 
9,52 » 

15,13 > 
22,01 » 
30,92 » 
44,11 > 

аыміачн. 
квасцовъ. 

6,22 ч. 
9,16 » 

13,66 D 

19,29 > 
27,27 > 
36,51 > 

при 60° С . . 
> 70° » . 
» 80° > . 
» 90° » . 
» 100» » . 

ка-ііГш. 
квасцовъ. 

66,65 Ч . 
90,67 » 

134.47 > 
209,33 » 
357.48 » 

аішіачп. 
квасцовъ. 

51,29 ч. 
71,97 » 

103,08 » 
187,82 » 
421,90 г 

Испьгганіе. Водный растворъ квасцовъ долженъ быть без-
цвѣтнымъ и не давать осадка отъ желтой кровяной соли; это 
укажетъ на отсутствіе солей окиси оюел?ъза, что очень вале
но въ красильномъ дѣлѣ и въ медицинѣ, гдѣ квасцы имѣютъ 
таіше большое примѣиеніе. Въ отсутствіи желѣза убѣждаются 
также помощью роданистаго калія (не доллшо образоваться 
краснаго окрашиваиія). 

65. Кислородъ, 0, Ат. в. 15,96. 
O x y g e n i u m . 

Приготовденіе. Для полученія кислорода въ неболыпомъ ко-
личествѣ готовятъ смѣсь изъ равныхъ частей сухой бертоллето-
вой соли и чистаго предварительно прокаленнаго песка. Смѣсь 
нагрѣваютъ въ маленькой тугоплавкой ретортЬ. Нагрѣвапіе 
должно усиливать постепенно и, въ случаѣ если выдѣленіе газа 
будетъ идти слишкомъ энергично, отнимаютъ на нѣкоторое время 
горѣлку или уменьшаютъ пламя. Для очищенія и обезвожива-
нія выдѣляющагося кислорода его пропускаютъ черезъ вульфову 
стклянку съ растворомъ ѣдкаго натра (1 ч. на 3 ч. воды) и 
черезъ крѣпкую сѣрную кислоту. 

При полученіи кислорода въ сравнительно болыпихъ коли-
чествахъ всего удобнѣе поступать слѣдующимъ образомъ: въ 
желѣзную реторту, состоящую изъ двухъ плотно привинчива
ющихся другъ къ другу полушарій, насыпается смѣсь изъ рав-

*) Римсхіе, митральные или хубическіе квасцы готовятъ сдѣдукщимъ обра
зомъ: растворъ обыкновенный, октаэдрическлхъ (кпедыхъ) квасцовъ смѣши-
ваютъ съ небодьпгамъ количествомъ соды или поташа д« псіявленія мути, не 
исчезающей при взбалтываніи, или настаиваюгь ототъ растворъ съ гидратомъ 
глинозема при обыкновенной температурѣ; при этомъ получается совершенно 
нейтральная жидкость, которую и выкристалливовываютъ. 
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ныхъ частей бертоллетовой соли и перекиси марганца. Смѣсь 
должна заполнять не болѣе половины нилшей части реторты. 
Верхняя часть реторты снаблсена газоотводной трубкой. Выдѣ-
леніе кислорода и деть очень легко и равномѣрно, нагрвваніе 
производится обыкновенной газовой горѣлкой. При этомъ способѣ 
полученія кислорода необходимо во избѣжаніе взрыва обратить 
внимаиіе на то, чтобы перекись марганца не содерлсала въ себѣ 
нримѣси органическихъ веществъ. 

Очень удобный лабораторный способъ полученія кислорода 
состоитъ въ нагрѣваніи, въ обыкновенной регортѣ съ отводной 
трубкой, смѣси двухромовокаліевой соли и сѣрной кислоты. Въ 
колбу всыпаютъ сначала мелкій порошокъ двухромовокаліевой 
соли и затѣмъ при помѣшиваніи приливаютъ крѣпкой сѣрной 
кислоты, пока не получится жидкое тѣсто. 

Слѣдующіе два способа даготъ возможность получать кисло
родъ при обыкновенной температурѣ и притомъ такъ, что яв
ляется возмолшость регулировать струю газа. Прессуютъ бѣлиль-
ную известь и кусочками ея наполняютъ аппаратъ Киота; при 
приливаиіи продажной перекиси водорода выдѣляется кислородъ. 
Neumann предлолшлъ дѣйсгвовать въ шпповскомг анпаратѣ 
слабой соляной кислотой на кубики, сформованные изъ 2-хъ 
частей перекиси барія, 1 ч. перекиси марганца и 1 ч, гипса. 
Такъ какъ рядомъ съ кислородомъ въ аппаратѣ образуются 
таіше небольшія количества хлора, то необходимо промыть 
полученный газъ, т. е. пропустить его черезъ какую нибудь 
щелочь *) . 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется добывать кислородъ въ 
маломъ количествѣ, можно пользоваться красною окисью ртути 
(HgO), которая при нагрѣваніи разлагается на ртуть и кисло
родъ, или полухлоргістою ліѣдью. Послѣдняя отличается спо
собностью поглощать при обыкновенной температурѣ кислородъ 
изъ воздуха и выдѣлять его снова при накаливаніи. Бѣлая полу
хлористая мѣдь (получающаяся очень легко при осаясденіи 
раствора лѣднаго купороса, разбавленнаго соляною кислотою, 
фосфорноватистоизвестковою солью) смачивается водою и остав
ляется въ плоскомъ сосудѣ на воздухѣ при обыкновенной темпе-
ратурѣ. При этомъ полухлористая мѣдь пригягиваетъ кисло
родъ воздуха и становится зеленою (образуется хлорокись мѣ-
ди—CüjjGljO). При накаливаніи этого зеленаго соединенія вы
деляется кислородъ п остается первоначально взятая полу
хлористая мѣдь, которая можетъ быть снова употреблена для 

') См. Техникъ 1888 г., № 164, отр. »3. 
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поглощенія кислорода (Менделѣевъ). A. Guyard *) предлагает* 
получить кислород* дѣйствіемъ крепкой H N 0 3 на K M n 0 5 при 
обыкновенной температурѣ; „при этом* образуется І Ш 0 3 и сво
бодная марганцовая кислота, которая в* свою очередь раз
лагается на М п 0 2 и О. Если выдѣленіе кислорода прекращается, 
то сосудъ, въ котором* добывается газъ, опускается въ горя
чую воду. 

Свойства и испытавіе. Чистый кислородъ есть прозрачный 
безцвѣтный газъ безъ запаха и вкуса; он* доллсен* мгновенно 
залшгать тлѣющую лучину и не производить мути ни въ из
вестковой водѣ, ни въ растворѣ азотносеребряной соли. 

Употребление. Кислородъ употребляется при органическихъ 
анализахъ для сожиганія органическихъ тѣлъ. 

Продажный кислородъ. Въ послѣднее время въ лабораторную 
практику вошелъ продажный слсатый кислородъ въ стальной 
бомбѣ. Кпслородъ этот* содержит* всегда лримѣсьазота(1—5%) 
и нѣкоторое количество влажности. 

66. Кислый сѣрнистокислый натрій, NaHSO,, Мол. в. 103,86. 
Natrium blsulfurosum. 

Нрнготовленіе * * ) . Нагрѣваютъ въ колбѣ 5 ч. листовой мѣди 
(или мѣдныхъ стружекъ) съ 20 ч. англійской сѣрной кислоты. 
Образующуюся при этомъ сѣрнистую кислоту (S0 2) пропускаюсь 
сначала черезъ промывную стклянку съ водою и затѣмъ про
водят* ее въ колбу, наполненную до половины 4 ч. очищен-
наго кислаго углекислаго натрія (NaHC0 3 ) или 7 ч. чистаго 
кристаллическаго углекислаго натрія (Na 2 C0 3 ) и отъ 20 до 
30 ч. воды, до тѣхъ поръ, пока не прекратится выдѣленіе 
угольной кислоты. Растворъ, обладающій въ сильной степени 
запахом* сѣрнистой кислоты, хранят* въ плотно закупоренной 
стклянкѣ. 

Свойства. Кислый сѣрнистокнслый натрій представляетъ бѣлый, 
сильно пахнущій сѣрнистой кислотой, порошок*; на воздухѣ 
выдѣляетъ сѣрнистый газъ и притягиваетъ кислородъ; способенъ 
соединяться со многими веществами; растворяет* сѣру, причемъ 
образуется сѣрноватистопислый натрій (Na 2 3 2 0 3 ) ; даетъ кри-
сталлическія соединенія съ альдегидами и кетонами (часто при
меняемая реакція для очищенія этихъ соединеній); растворяет* 

*) Fresenius: Z. f. Analyt. Chemie 1883, стр. 240. • 
**) См. Р. Фрезеніусъ: Руководство къ качгест. гимпч. анализу, пер. и. редак. 

А. П. Сабанѣева 1881, стр. 71. 
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многія осиованія, превращая ихъ въ двойныя Соли сѣрнистой 
кислоты. Водный растворъ штат кислую реакцію. 

Испытаніе. При выпариваиіи съ чистою сѣриою кислотою, 
растворъ кислаго сѣрныстокислаго натрія, выдѣляя большое 
количество сѣрнистой кислоты, доллсенъ давать такой остатокъ, 
водный растворъ котораго не измѣняется отъ сѣрнистаго водо
рода и при нагрѣваніи съ растворомъ молибдеиокислаго аммонія 
съ примѣсыо азотной кислоты не окрашивается въ лселтый цвѣтъ 
и не даетъ осадка. 

Количественное онредѣіеніе совершается по способу Бунзена 
титроваиіемъ іодомъ: 5 гр. соли растворяютъ въ 1 литрѣ про
кипяченной и охлаясденной въ закрытом* сосудѣ дистиллирован
ной воды. Изъ этого литра огыѣриваюгъ пипеткой нѣкоторое 
количество раствора и разбавляютъ кипяченой водой такъ, 
чтобы 100 к. с. лшдкости содернсали не болѣе 0,04 S 0 3 . За-
тѣмъ къ лшдкости прибавляютъ крахмальнаго клейстера и ти-
труютъ Ѵю-іоднымъ растворомъ. 1 к. с. У10-нормальнаго іодыаго 
раствора соотвѣтствуетъ 0,003195 гр. SO s . 

Кислыя сѣрнистокислыя соли могутъ быть опредѣлены также 
алкалиметрически; индикатором* может* слулшть метилоранлсъ 
(Жунге). Лакмусъ и фенапетолииъ для этого случая непригодны. 
Метод* этотъ подробно описанъ у Мора—Titrirmethode и въ 
Dingîer's polyt. Journal 250,530. Объ отношеиіи различных* 
индикаторовъ и о возможности онредѣленія сѣрнистой кислоты 
въ присутствіи другихъ кислотъ см. Ch. Blares: Comptes 
rendus 103,69. 

Употребление. Сѣрнистая кислота, соединяясь съ кислородомъ, 
легко переходить въ сѣрную кислоту. Поэтому она считается 
однимъ изъ самых* сильных* возстановляющих* средств*. Такое 
же дѣйствіе оказываетъ кислый сѣрнистокислый натрій въ при-
сугсгвіи кислот*. Чаще всего имъ пользуются для превраще-
нія мышьяковой кислоты въ мышьяковистую, хромовой кислоты 
въ окись хрома, окиси яселѣза въ закись. Кромѣ того его упот
ребляютъ для выдѣленія растворимаго въ немъ сѣрнистаго 
мышьяка отъ нерастворимых* сѣрнистыхъ соединеній сурьмы 
и олова. 

Продажный кислый сѣріистокисшй -натрій. Въ продажѣ на
ходятся слѣдующіе сорта: Natrium bisuli'urosum siccum tectmi-
cum и Natrium bisulfurosum siccum purum; для аналитическихъ 
цѣлей имѣется спепіальный препаратъ; этотъ послѣдній не дол
лсенъ содержать примѣсей мышьяка. При высушиваніи па воз-
духѣ кислый сѣрпистокислый натрій. какъ известно, теряетъ 
всегда нѣкоторое количество сѣрпистой кислоты и потому даже 
лучшіе препараты содержать около 90—95°/0 соли. 

8 
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67. Кислый сѣрнокислый калій, KHSO (, Мол. в. 135,85. 
Kalium bisulfuricum. 

Приготовленіе * ) . Смѣшиваютъ въ платиновой чашкѣ или 
большомъ платииовомъ тиглѣ 87 ч. средняго сѣрнокислаго ка-
лія ( K 2 S 0 4 ) съ 49 ч. чистой крѣпкой сѣрной кислоты, уме
ренно накаливаютъ до тѣхъ поръ, пока масса сдѣлается про
зрачной какъ вода, переливаютъ ее въ платиновую, фарфоро
вую или другую какую-нибудь чашечку, помѣщенную въ холод
ную воду, н затѣмъ, когда она совершенно затвердѣетъ, раз
биваюсь на куски. 

Свойства. Эта соль растворима въ водѣ и кристаллизуется 
ромбоэдрами, плавится при 2.00°. При нагрѣваніи выше тем
пературы плавленія (именно выше 600°) кислая соль выдѣ-
ляетъ всю содерлсащуюся въ ней кислоту, оставляя вновь 
среднюю соль. Раствора показываешь кислую реакцію. Сохра
нять въ тщательно закупоренныхъ стклянкахъ. 

Испытаніе. Растворъ кислаго сѣрнокислаго калія (1:20) дол
женъ быть прозрачнымъ и не измѣняться отъ сѣроводорода, 
амміака п сѣрипстаго аммонія (металлы). Растворъ препарата 
(1:30) не доллсенъ давать мути при приливапіи азотиокислаго 
серебра (хлоръ). 

На мышъякъ испытаніе производится въ аппаратѣ Маргаа 
совершенно такъ лее, какъ описано для соды (см. сода). Для 
опыта нужно брать 2 гр. соли. 

Количественное опредѣденіе сводится къ опредѣленію сѣриой 
кислоты и калія. Сѣрнал кислота опредѣляется вѣсовыыъ пу
темъ при помощи хлористаго барія или объемнымъ—титрова-
ніемъ нормальнымъ растворомъ щелочи. Одинъ к. с. иормальнаго 
раствора щелочи соотвѣтствуетъ 0,13685 K H S 0 4 . Калій опре
деляется такъ: къ водному раствору осторолшо приливаюсь 
хлористаго барія для удаленія сѣрной кислоты, фильтруюсь, 
растворъ сгущаюсь и осаяедаютъ калій хлорной платиной. 

Употребленіе. Кислый сѣрнокислый калій при температурѣ 
плавленія растворяетъ и разлагаетъ миогія такія сЬла, кото
рый мокрымъ путемъ разлагаются съ трудомъ и несовершенно, 
напр. прокаленный глиноземъ, титановая кислота, хромовая ж.е-
лѣзная руда и т. д., благодаря чему эта соль часто употреб
ляется для растворенія этихъ тѣлъ. Плавленіе съ кислымъ 
сѣрнокислымъ каліемъ производится въ платиновыхъ сосудахъ. 

*) См. Р. Фрезеніусъ: Руководство къ качествен, хпмич. анализу, п. п. р. 
А. Я . Сабаиѣева 1881, стр. 92 и Hütte: Taschenbuch £. Chemiker и т. д. 1888, 
стр. 238. 
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Продажный кислый сѣрнокислый калій. Кромѣ чистаго пре

парата въ продажѣ встрѣчаются сорта К Ш 0 4 , получающіеся 
какъ побочный продуктъ при различныхъ производствахъ и 
содерлсащів разныя прнмѣси. 

68. Кислый сѣрнокислый натрій, NaHS04, Мол. в. 119,82. 
Natrium bisulfuricum. 

Приготовленіе. Кислый сѣрнокислый натрій готовится такъ 
лее, какъ и K H S 0 4 , причемъ употребляютъ 71 ч. средняго 
сѣрнокислаго иатрія (Na 2 S0 4 ) и 49 ч. крѣпкой сѣрпой кислоты. 

Свойства. N a H S 0 4 кристаллизуется въ большихъ кристал-
лахъ, растворимыхъ въ водѣ. При иагрѣваиіи они разлагаются: 

2NaH S0 4 = Н а ^ О , + Н 2 0 + S 0 3 . 
Водный растворъ обладаешь сильно кислой реакціей. 
йспытаніе. См. кислый сѣрнокислый калій. 
Количественное опредѣленіе производится слѣдующимъ обра

зомъ: взвѣшениое количество препарата растворяется въ водѣ, 
осаяедаютъ сѣрпую кислоту хлористымъ баріемъ и затѣмъ 
взвѣшиваютъ сѣрнокислый барій. Къ фильтрату отъ сѣриокис-
лаго барія прибавляютъ избытокъ сѣрной кислоты, выпари-
ваютъ, прокаливаютъ остатокъ съ углекислымъ аммоиіемъ для 
удалеиія избытка сѣрной кислоты. Остающійся сѣрнокислый 
натрій взвѣшивается. Если хотятъ въ остаткѣ определить ка
ли!, то по раствореніи его прибавляютъ хлористаго барія, 
отфшіьтровываютъ и осаждаютъ калій хлорной платиной. Со-
дерлсаніе сѣриой кислоты можно опредѣлить титрованіемъ нор-
малыіымъ растворомъ щелочи (индикаторомъ молеетъ слулшть 
лакмусъ), 1-му к. с. нормальнаго раствора которой соотвѣтствуетъ 
0,11982, N a H S 0 4 . 

Употребленіе. См. кислый сѣрпокислый калій. 
Продажный кислый сѣрнокислыи натрій обыкновенно содер

лситъ нѣсколько меиѣе сѣрной кислоты, чѣмъ слѣдуетъ по 
формулѣ. N a H S 0 4 встрѣчается въ продалеѣ въ видѣ сплавлен
ной массы и въ- видѣ кристалловъ. Имѣется такясе нечистый 
препаратъ, содерлсащій примѣсь мышьяка и лселѣза. 

69. К о р а л л и н ъ. 
C o r a l l i n . 

Приготовленіѳ * ) . і у а ч- фенола нагрѣваются съ 2 ч. крѣп-
*) См. Ыуспраттъ: Теорет., практ. и аиадптич. хпаія, пер. п. ред. Кит-

тары, т. I, стр. 1022. 
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кой сѣрной кислоты (66°В.) на водяной банѣ часовъ 10; къ 
полученному сульфофеиолу прибавляютъ 1 ч. обезволсенной 
щавелевой кислоты и продолжаютъ иагрѣваніе при 150°С. до 
тѣхъ поръ, пока масса, по охлалсденіи, будетъ густой, вязкой; 
тогда ее выливаютъ въ воду, отмываютъ избыток* сѣрной и 
щавелевой кислотъ и фенола, пропуская въ воду паръ. По 
охлажденіи выдѣляется смолообразиое вещество, хрупкое, съ 
сильнымъ металлическимъ блескомъ, растворяемое • щелочами, 
при окрашиваніи раствора въ красивый красный цвѣтъ. Если 
растворить эту смолу въ амміакѣ и выпарить амміачпый рас
творъ, то остается аморфное шеллаку подобное тѣло— розоло-
вая кислота (Rosolsäure), называемое ауриномъ (Аигіп), имѣю-
щимъ формулу: С 2 0 Ні в О 3 ; оно растворяется въ алкоголѣ, окра
шивая растворъ лселтымъ цвѣтомъ. Нагрѣвая въ закрытомъ 
сосудѣ около 150°С. одну часть аурина съ 3 ч. иашатыриаго 
спирта въ теченіе 3 часовъ, получаютъ соединеніе аурина съ 
амміакомъ, нзвѣстное подъ именемъ кораллгта или пеонина. 

Реактивъ сохраняется въ хорошо закупореиныхъ стклянкахъ. 
Употребіеніе. Розоловая кпслота или соединеніе ея съ ам-

міакомъ (кораллииъ) употребляется въ химическихъ лаборато-
ріяхъ, какъ индикаторъ при титрованиомъ анализѣ. Помощью 
этого реактива молено очень легко открыть малѣышіе слѣды 
кислоты или щелочи въ испытуемомъ растворѣ. Если къ спир
товому раствору розоловой кислоты, имѣющему лселтый цвѣтъ 
(съ оранжевымъ оттѣнкомъ), прибавить немного амміака, ѣдка-
го кали или натра, то жидкость сразу принимаете красивый 
пунцовый цв?ьтъ, который быстро пропадаетъ по приливаніи 
кислоты, причемъ растворъ обратно окрашивается въ желтый 
цвѣтъ. Переходы цвѣтовъ вполнѣ ясны. Этота реактивъ съ 
успѣхомъ молсетъ замѣнить въ лабораторіяхъ лакмусовую тин
ктуру и лакмусовыя реактивныя бумажки. Мы всегда поль
зуемся спиртовымъ растворомъ розоловой кислоты для опре-
дѣленія щелочности воды и сахарныхъ растворовъ. Рѳакція 
гораздо чувствительнее, чѣмъ съ красной лакмусовой бумагой. 

70. Крахмаль, С Д Д , Мол. в. 161,62. 
A m у 1 u т . 

Приготовленіе. Крахмалъ готовится въ больших* количествахъ 
фабричным* путемъ изъ картофеля, пшеницы, кукурузы и друг, 
растеній. Въ виду того, что крахмалъ очень часто употреб
ляется въ химическихъ лабораторіяхъ, ситцепечатном* дѣлѣ, 
бумажномъ и другихъ производствахъ, мы считаемъ не лиш-
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нимъ описать здѣсь вкратцѣ его свойства и способъ его 
испытаны. 

Свойства *) . Крахмалъ представляем, порошокъ бѣлаго цвѣ-
та, ие имѣющій вкуса и запаха. Подъ микроскопомъ онъ 
является въ видѣ зериышекъ различной формы и величины, 
смотря по растеиію (картофель отъ 0,14 до 0,18 мм., пшени
ца 0,04 и т. д.). Уд. в. крахмала, высушеннаго при 100°, 
около 1,6. Крахмалъ легко поглощаетъ атмосферную влагу (до 
50°/0) и выдѣляетъ ее снова при нагрѣваніи до 100—110°. 
Будучи яагрѣтъ отъ 160° до 200°, крахмалъ превращается въ 
растворимый въ водѣ декстринъ; при болѣе высокой темпера-
турѣ крахмалъ обугливается. Отъ дѣйствія слабой азотной ки
слоты (при нагрѣваніи до 110°) или слабой сѣрной кислоты 
(при кипяченіи) крахмалъ также переходитъ въ декстринъ. 
Водный настой солода, приготовленный на холоду, не дѣй-
ствуетъ на сухой крахмалъ, но на клейстеръ дѣйствіе его по
чти мгновенное; если развести крахмальный клейстеръ, нагрѣ-
тый до 70°, настоемъ солода, то онъ также превращается въ 
декстринъ. Крахмалъ непосредственно ие бродить въ присут
ствие дролокей, по послѣ дѣйствія солода пивныя дрожлш 
возбуледаютъ спиртовое бролееніе. Дѣйствіе солода зависитъ отъ 
образующегося при проростаніи сѣмянъ пшеницы и ячменя 
азотистаго вещества, называемаго діастазомъ. 

Въ водѣ крахмалъ перастворимъ, если зерна его цѣлы: при 
растираніи съ водою оиъ частью растворяется. Въ винномъ 
спиртѣ и эоирѣ крахмалъ таіше перастворимъ; нагрѣтый съ 
водою выше 60° онъ разбухаетъ, причемъ зернышки значи
тельно увеличиваются въ объемѣ (до 30 разъ), лопаются и 
образуюсь жидкую, клейкую массу съ сильнымъ правымъ вра-
щеніемъ, извѣстную подъ названіемъ клейстера; послѣдній 
фильтруется очень трудно, если даже будетъ сильно разведенъ 
водою. . Если клейстеръ кипятить долгое время съ болыпимъ 
количеством-ъ воды, то отдѣльныя частицы крахмала дѣлаются 
такъ мелки, что проходятъ сквозь фильтру, а при дальнѣйшемъ 
кипяченіи и совершенно растворяются. РІзъ полученнаго свѣт-
лаго раствора спиртъ осажддетъ бѣлый, аморфный, раствори
мый въ водѣ порошокъ (растворимый, крахмалъ). 

При продоллсительномъ взбалтываніи на холоду крахмала съ 
насыщенными растворами нвкоторыхъ солей (іодистаго калія, 
іодистаго натрія, азотнокислаго натрія, уксуснокислаго натрія 

*) И. Меншуткинъ: Лекцш органпч. хпмііг, 1891 т., стр. 433; В. А. Ти
хомировы Куроъ Фармаціп, 1886 г., стр. 248; Е. Шорлеммеръ: Краткій учебнпкъ 
хдшд£углерод. еоедин., дерев. М. Львова, 1876, стр. 422. 
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п хлоральгидрата) также происходить сильное разжнженіѳ, 
какъ бы раствореиіѳ крахмала, причемъ, по разведеиіи водою 
отстоявшейся смѣси, получается фильтраціею совершенно про
зрачная лшдкость, амилогенъ, вращающая плоскость поляри-
заціи вправо. Крахмалъ (въ присутствие воды) окрашгевается 
свободнымъ іодомъ въ синій гі,вѣтъ. Это окрашиваніе при на-
грѣванііі исчезаеть и повторяется снова при охлалсдепіи. Вы
сушенный крахмалъ даетъ съ іодомъ темно-бурое окрагагіванге, 
переходящее въ синее по прибавлены небольшаго количества 
воды. Бромъ окрашиваетъ крахмалъ въ орапжево-красиый цвѣтъ. 

Крѣпкая сѣрная и азотиая кислоты растворяютъ крахмалъ 
на холоду. Изъ раствора крахмала въ концентрированной 
азотной кислотѣ, при дѣйствін воды, осалсдается въ видѣ бѣ-
лаго порошка нитросоединепіе, извѣстпое подъ имеиемъ пси-
лоидина [С с И 9 (Ш)з)0 4 ] и отличающееся сильно взрывчатыми 
свойствами. 

Изъ теплаго раствора крахмала известь, баритовая вода, основ
ной уксуснокислый евннецъ осаждаютъ иерастворимыя соедине-
нія металлическихъ оішсловъ съ крахмаломъ. 

При обработкѣ крахмала хлоромъ или соляного кислотою, 
совместно съ перекисью марганца, получается хлораль. 

Испытаніе *) . 1) На миперальпыя примѣси (гипсъ, тялсе-
лыГі шпатъ, глауберову соль, бѣлую глину, мѣдь и т. п.): къ 
10 к. с. дистиллированной воды прибавляютъ 5 к. с. 25°/0азот-
ной кислоты и облпваютъ этой лендкостыо одипъ граммъ испы-
туемаго крахмала въ стеклянной колбочкѣ, которую ставятъ 
въ сосудъ съ кипящей водой и время отъ времепи взбалты
ваютъ до совершепнаго растворепія крахмала; загЬмъ выпари-
ваготъ лшдкость до половины объема и разбавляюсь равнымъ 
количествомъ воды. При чистомъ, не фальсифицированиомъ 
вышеупомянутыми примѣсями, крахмалѣ лшдкость остается 
совершешю прозрачною или мутится весьма слабо и, кромѣ 
того, не даетъ никакого осадка послѣ смѣшенія съ ѣдкимъ 
амміакомъ, азотнобаріевою и азотносеребряною солями. 2) На 
примѣсь обыкновенной муки: около грамма нспытуемаго крах
мала обливаюсь въ фарфоровой чашкѣ 180—200 к. с. воды, 
нагрѣваютъ до ішпѣнія и затѣмъ старательно размѣшиваютъ 
при помощи стекляипой палочки. Если къ крахмалу подмѣ-
шана мука, то при размѣшиваніи происходить густая пѣна, 
которая держится продоллштельное время, мелсду тѣмъ, какъ 
чистый крахмалъ не даетъ при размѣшиваиіи ни малѣйшей пѣны.' 

*) См. <Техтікъ>, 1884 г., № 55, стр. 109. 
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Подробности объ изслѣдованіи крахмала см. Вахтель: Ру

ководство къ техническому анализу п. р. Тавилъдарова, 1887, 
стр. 372. 

71. Крахмальный клейстеръ. 
Приготовленіе * ) . 1 ч. чистаго, хорошаго крахмала расти-

раютъ въ мелкій порошокъ, смѣшиваютъ съ небольшимъ коли-
чествомъ дистиллированной воды и смѣсь вливаютъ посте
пенно въ 100 ч. кипящей воды; затѣмъ кипятятъ до образо-
вапія весьма жидкаго клейстера, фильтруютъ или просто 
даютъ отстояться, послѣ чего слпваютъ верхнюю прозрачную, 
вѣрнѣе сказать, полупрозрачную жидкость отъ могущаго быть 
отстоя; во всякомъ случаѣ, растворъ не доллсенъ содержать 
клочковъ. Крахмальный клейстеръ довольно легко изменяется, 
поэтому слѣдуетъ всегда употреблять свѣясеприготовленный 
клейстеръ. Весьма постоянный крахмальный клейстеръ полу
чается но Менделѣеву насыщеніемъ при обыкновенной темпе-
ратурѣ прозрачнаго раствора крахмала поваренною солью. Та
кой клейстеръ въ закрытых* сосудахъ и въ темнотѣ довольно 
долго сохраняется без* измѣненія. Ыѣкоторые предлагают* 
употреблять для этой цѣлн СаС1 2 . Mohr (Fresenius: Zeitschr. 
f. analyt. Chemie, 1876, стр. 79) высказывается против* при
бавки поваренной соли и хлористаго кальнія и предлагает* 
прибавлять къ крахмальному клейстеру немного салициловой 
кислоты. Хлористый цинк* таюке вполиѣ способствует* со-
хранепію крахмальнаго клейстера, но Mohr не совѣтуетъ его 
употреблять по той причинѣ, что онъ мѣшаетъ при Н Е К О Т О 
Р Ы Х * пзслѣдованіяхъ. 

Alex. Müller **) предлагаете прибавлять къ крахмальному 
клейстеру немного ѣдкаго кали. По увѣренію автора, благо
даря этой прибавкѣ получается прозрачная лшдкость, сохра
няющаяся очень долго. 

Свойства и употребленіе. Крахмальный клейстеръ, какъ из-
вѣстно, окрашивается іодомъ въ синій цвѣтъ * * * ) . Если же 
клейстеръ по каким* бы то ни было причинам* ИЗМЕНИЛСЯ, 
то получается не синее, а темно-бурое окраишваніе. Въ лабора-
торіяхъ крахмальный клейстеръ употребляется, какъ реактивъ 
для открытія іода и какъ индикаторъ при установленіи титра 

*) Щербаковы Качест. и колпчест. аиализъ водъ, 1S77, стр. 340, и Анали
тическая химія п. р. Менделеева, выпуекъ 2-й, I860, стр. 75. 

**) Fresenius: Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1886, стр. 37. 
***) Соедшіепіе, получающееся при дѣйствіп іода на крахмалъ, пзвѣстно подъ 

пменемъ іодистаго крахмала. 
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растворовъ іода и сѣрноватиетоиагріевой соли. Крахмальный 
клейстеръ не слѣдуетъ прибавлять къ очень кислымъ жидко-
стямъ, потому что отъ крѣшшхъ кислотъ онъ прѳтерпѣваетъ 
измѣнеиіе и дѣлается менѣе чувствительнымъ; присутствіе не-
большаго количества кислоты не имѣетъ вреднаго вліянія. Въ 
присутствіи ѣдкихъ щелочей іодистый крахмалъ быстро обез-
цвѣчивается, поэтому при подобиыхъ условіяхъ становится 
невозмолшымъ точное опредѣленіе конца реакціи. Углекислыя 
соли щелочей менѣе вредны, а двууглекислыя соли почти во
все не дѣйствуютъ на іодъ. Крахмальный клейстеръ болѣе 
чувствителепъ при нпзкихъ температурахъ; поэтому, для опредѣ-
ленія іода въ нагрѣтыхъ лшдкостяхъ, ихъ иулшо сперва охлаж
дать и потомъ только прибавлять крахмальный клейстеръ *) . 

72. Кремнефтористоводородная кислота, H2SiFI6, 
Мол. в. 143,97. 

Acidum hydro-sîlicio-fluoricum. 

Приготовіеше. 1 ч. истолчеииаго въ порошокъ и прокален-
наго кремня или 1% ч. стекляннаго порошка, или 1 ч. бѣ-
лаго песку, освобожденная) отмучивапіемъ отъ пыли и потомъ 
хорошо высушеннаго, смѣшиваютъ съ 1 ч. сухого, истолчен-
наго въ порошокъ плавиковаго шпата (CaFl s ) . Эту смѣсь по-
мѣщаютъ въ стеклянную (безъ тубулата) реторту, обмазанную 
глиною, и обливаютъ 9 ч. аиглійской сѣрпой кислоты. Ретор
та должпа быть наполнена только до у з , потому что содержи
мое ея сильно вспучивается при пагрѣваиі:і. Реторта наірѣ-
вается и выдѣляющінся при этомъ фтористый премній про
водится черезъ широкія трубки и черезъ ртуть * * ) , налитую въ 
болыпіе стекляпные пріемники, содерлсащіе 4 ч. воды. 

F. Stolba (Fresenius: Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1875, стр. 
337) совѣтуетъ пропускать полученный тѣмъ или другимъ пу-
темъ фтористый кремній въ горячую, а не въ холодную воду. 
Авторъ употребляетъ для этой цѣли воду, нагрѣтую до 60 — 
70°С. и находитъ, что при этихъ условіяхъ фтористый кремній 
гораздо лучше поглощается. Сѣрная кислота, употребляемая 
для приготовленія S2SiFJ,6, не должна содерясать мышьяка. 
Для этой цѣли ее кипятятъ предварительно съ (по вѣсу 

*) Аналит. хпмія и. р. Менделѣева, вьгаускъ II, 1866 г,, стр. 76. 
**) ЕСЛИ пропускать газообразный фтористый кремній прямо въ воду, то ВЫ

ДЕЛЯЮЩЕЙСЯ гидратъ кремнезема засоряетъ газопроводную трубку. Для устраненія 
этого, лучше всего эту послѣдшою погрузить въ ртуть, налитую въ пріемшшъ: 
ртуть помѣшаетъ образоваться студенистому осадку у конца трубки. 
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кислоты) порошкообразнаго нашатыря. При этомъ мышьякъ 
улетучивается въ видѣ хлористыхъ соедииеній и, кромѣ того, 
этимъ способомъ, по увѣренію F. Stoïba, удаляются также и 
окислы азота. 

Извѣстно, что при продоллштельномъ стояиіи кремнефто-
ристоводородной кислоты въ стекляиныхъ сосудахъ она дѣй-
ствуетъ разрушающимъ образомъ на эти послѣдніе. Еромѣ 
того очень часто случается, что совершенно прозрачная сна
чала кислота выдѣляетъ спустя нѣкоторое время # і 0 2 . Такая 
кислота, разумѣется, не годится для апализовъ. Многіе хи
мики предлагаютъ сохранять H 3 S i F l c въ гуттаперчевыхъ со
судахъ. 

Чтобы возмолсно было безъ вреда для стеклянной посуды 
сохранять въ пей кремиефтористоводородную кислоту, Stoïba 
совѣтуетъ смѣшать концентрированную H 2 S i F l 6 съ % объ-
емомъ крѣпкаго виннаго спирта, дать простоять смѣси 24 часа 
и затѣмъ процѣдить ее. Авторъ увѣряетъ, что смѣсь H 2 S i F l e 

со спиртомъ не дѣйствуетъ на стекло и сохраняется очень 
долго, не выдѣляя SiO s . 

Если приготовленная кремнефтористоводородная кислота со-
дерлштъ мышьякъ, то для удаленія этого послѣдняго черезъ 
нее пропускаютъ сѣрнистый водородъ. При этой обработкѣ 
удаляется таклсе и сѣриистая кислота, причемъ выдѣляется 
сѣра и образуется соотвѣтствующее количество пентатіоновой 
кислоты. Кремнефтористоводородная кислота профильтровы
вается и осторолшо выпаривается въ платиновых* чашкахъ 
для удалеиія сѣрнистаго водорода. 

Свойства. Кремнефтористоводородная кислота представляетъ 
сильно кислую, безцвѣтную лшдкость уд. в. 1,06. При нагрѣ-
ваиін крѣпкой H 2 S i F J 6 въ платиновой чашкѣ она распадается на 
фтористый кремній (SiF] {) и плавиковую кислоту (HF1), при
чем* улетучивается безъ остатка. При выпариваніи на стеклѣ 
она разъѣдаетъ это послѣднее. 

Испытавіе. При нагрѣваніи 5 гр. препарата въ платиновомъ 
тиглѣ кислота должна улетучиться безъ остатка. 

5 гр. кремнефтористоводородной кислоты разбавляются 10 
к. с. воды, прибавляютъ немного соляной кислоты и пропус
каютъ сѣроводородъ: не долженъ образоваться осадокъ. 

5 гр. кислоты разбавляются 10 к. с. воды, къ раствору при
ливаютъ чистаго азотнокислаго стронпія: не должно быть по-
мутнѣнія даоюе спустя нѣсколъко часовъ. 

Количественное опредѣленіе сводится къ титрованію нормаль-
нымъ растворомъ ѣдкаго натра. Судить о процентномъ содер-
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жаніп кремнефтористоводородной кислоты по удѣльному вѣсу 
можно по прилагаемой таблицѣ Stolba: 

Уд. вѣсъ и содержаніе H 2 S i F I c при 17,5°. 

Уд. lipon- Уд. Проц. і Уд- Проц. Уд. Проц. 
вѣсъ. H-SiFl«. ' вѣсъ. I-hSiFl... ! вѣсъ. HsSiFl 0. вѣсъ. ILSiFl«. 

1.3162 34.0 ! i . 2285 25.5 1.1466 17.0 1.0704 8.5 
1.3109 33.5 i l .2236 25.0 1.1419 16.5 1.0661 8.0 
1.3056 33.0 1 .2186 24.5 1.1373 16.0 1.0618 7.5 
1.3003 32.5 1 .2136 24.0 1.1327 15.5 1.0576 7.0 
1.2951 32.0 1 . 20S7 23.5 1.1281 15.0 1.0533 6.5 
1.2898 31.5 1 .203S 23.0 1.1236 14.5 1.0491 6.0 
1.2840 31.0 1 .1989 22.5 1.1190 14.0 1.0449 5.5 
1.2794 30.5 1 .1941 22.0 1.1145 13.5 1.0407 5.0 
1.2742 30.0 1 .1892 21.5 1.1100 13.0 1.0U66 4.5 
1.2691 29.5 1 .1814 21.0 1.1055 12.5 1.0324 4.0 

'1.2639 29.0 1 .1766 20.5 1.1011 12.0 1.0283 3.5 
1.258S 28.5 1 .1748 20.0 1.0966 11.5 1.0242 3.0 
1.2537 28.0 1 .1701 19.5 ! 1.0922 11.0 1.0201 2.5 
1.2486 27.5 1 .1653 19.0 1.0878 10.5 1.0161 2.0 
1.2436 27.0 1 .1606 18.5 1.0834 10.0 1.0120 1.5 
1.23S5 26.5 1 .1559 18.0 1.0791 9.5 1.0080 1.0 
1.2235 26.0 1 .1512 17.5 1.0747 9.0 1.00 to 0.5 

Употребление. Кремнефтористоводородная кпслота осаждаетъ 
изъ водныхъ растворовъ солей барія кремнефтористый барігі 
(BaSiFlg) въ видѣ безцвѣтпаго кристаллического осадка, быстро 
падающаго на дно сосуда. Въ слабыхъ растворахъ баріевой 
соли осадокъ получается только спустя нѣкоторое время. Если 
къ раствору баріевой соли прибавить равный объемъ спирта, 
то происходить быстрое и полное осажденіе. 

Кремнефтористый барій разлагается при прокалнваніи на 
фтористый бар>ій (BaF]2) и на фтористый кремній (S iFl 4 ) . Изъ 
сказаниаго видно, что (H 2 SiF] G ) служить при аиалитическихъ 
изслѣдованіяхъ для распознаванія барія. Въ виду того, что 
кремиефтористыя соли кальція и стронція легко растворимы, 
этотъ реактивъ слулштъ также и для отдѣлеиія барія отъ каль-
ція и стронція. 

Кремнефтористоводородная кислота, прибавленная къ ней
тральному или кислому раствору соли калія, даетъ полупро
зрачный осадокъ кремнефторишаго калы (K 2 SiF] c ) , разла-
гающійся въ присутствш щелочей. Кремиефтористыя соли 
натрія и рубидія также трудно растворимы, а соли аммонія 
и литія легко растворимы. Реакціи эти однако мало употреби
тельны при качественномъ опродѣленіи щелочпыхъ металловъ, 
но примѣияются иногда при количествепномъ анализѣ. 

Продажная кремнефтористоводородная кислота. Имѣются раз-
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личные сорта, обыкновенно они продаются съ обозначеніемъ 
уд. вѣса; по прилолсенной таблицѣ Stolba можно найти °/0 

содеряеаніе кислоты. 

73. Куркумовая бумага. 
Приготовленіе и свойства. «1 ч. измельчениаго корня настаи-

ваютъ въ тепломъ мѣстѣ съ 6 ч. слабаго спирта, и въ процѣ-
лсениую тинктуру обмакиваюсь полоски бѣлой, не очень плот
ной и не тонкой шведской фильтровальной бумаги, которыя 
затѣмъ высушиваются въ темнотѣ. Полученная такимъ обра
зомъ лселтая реактивная бумага сохраняется въ сткляикахъ, 
оклеениыхъ черною бумагою, потому что она блѣднѣетъ отъ 
вліяпія свѣта. Такъ какъ куркумовый корень содержитъ два 
желтыхъ пигмента, изъ которыхъ одинъ не нзмѣняется отъ 
щелочей и растворяется въ водѣ, то для приготовлеиія курку
мовой бумаги болѣе целесообразно извлечь его сначала изъ 
корня водой, a затѣмъ спиртомъ извлечь другой нуяшый для 
реактива пигментъ. При этомъ послѣднемъ способѣ получается 
болѣе чувствительная бумага. 

Испытаніе. Высушенная куркумовая бумага должна имѣть 
прегграспый ясѳлтый цвѣтъ и легко пропитываться водными 
растворами. См. индикаторы табл. III. • 

Употребленіе. Куркумовая бумага употребляется въ лабора-
торіяхъ преимущественно для открытія свободныхъ щелочей 
(главнымъ образомъ ѣдкихъ щелочей и щелочноземельныхъ 
металловъ), такъ какъ послѣднія измѣняютъ ея. лселтый цвѣтъ 
въ красновато-коричневый. Она особенно пригодна при изслѣ-
дованіи цвѣтиыхъ лсидкостей. Куркумовая бумага служить 
также для открытія борной кислоты: послѣдняя мѣняетъ лсел-
тый цвѣтъ этой бумаги въ буро-красный, особенно при высу-
шиваніи. Кислоты вообще окрашиваютъ куркумовую бумагу 
въ .сѣрно-оюелтый цвѣтъ. Куркумовая бумага не пригодна 
для открытія углекислыхъ щелочей [Lunge: Chemisch-technische 
Untersuchungsmethoden). 

74. Лакмусовая бумага. 
Синяя лакмусовая бумага. 

Првтотовленіе. Одну часть продалснаго лакмуса настаиваютъ 
съ 6 ч. воды, полученный растворъ процѣживаютъ и филь-
тратъ дѣлятъ на двѣ равныя части; одну часть помѣшиваютъ 
стеклянной палочкой, обмокнутой въ слабую сѣрную кислоту, 
до тѣхъ норъ, пока она окрасится въ красный цвѣтъ. Затѣмъ 
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обѣ части раствора сливаются вмѣстѣ и въ полученную такимъ 
образомъ лшдкость обмакиваютъ узенысія полоски неклееной 
бумаги. Для испытанія бумаги берутъ свѣлсеприготовленный 

растворъ С 5 о 0 00-^ Е С М 0 Т Р Я Т Ъ Д'Ьйствуетъ ли онъ на бумагу. 
См. индикаторы табл. III. 

'Красная лакмусовая бумага. 

Для полученія этой послѣдней поступаютъ слѣдующимъ об
разомъ: къ синему лакмусовому раствору прибавляютъ (при 
постоянномъ размѣшиваніи) слабой сѣрной кислоты по кап-
лямъ до тѣхъ поръ, пока вся лшдкость покраснѣетъ, и затѣмъ 
смачиваютъ ею полоски наклеенной бумаги. См. индикаторы 
табл. III. 

Обѣ эти реактивныя бумаги (синяя н красная) должны быть 
вполнѣ равномѣрио окрашены. 

Употребленіе. Синяя лакмусовая бумага служить, какъ из-
вѣстно, для открытія кислотъ: отъ дѣйствія этихъ послѣдиихъ 
она красиѣете. 

Красная лакмусовая бумага употребляется для распозиава-
нія щелочей: послѣднія мѣняютъ ея красный цвѣтъ въ синій. 

7 5 . Лакмусовая тинктура. 
Приготовление. I. Продалшый лакмусъ обрабатывают 85°/0 

спиртомъ до тѣхъ поръ, пока вытялша будетъ окрашена толь
ко въ слабо-голубой цвѣтъ. Остатокъ обливаютъ дистиллиро
ванною водою; промывныя воды смѣшиваютъ со спиртовымъ 
растворомъ и разбавленную лшдкость оставляютъ на несколь
ко дней отстаиваться; затѣмъ сливаютъ совершенно прозрач
ный темносиній растворъ съ осадка и дѣлятъ его на двѣ 
равныя части: къ одной изъ нихъ приливаютъ нѣсколько капель 
азотной кислоты до появлеиія темно-краснаго цвѣта; послѣ 
этого обѣ части снова смѣшиваютъ, причемъ растворъ прини
маете фіолетовый цвѣтъ *) . 

II . Истолченный лакмусъ обливаютъ неболыпимъ количе-
ствомъ воды и оставляютъ нѣкоторое время стоять. Первый 
настой отбрасываютъ. Лакмусъ вторично обливается б ч . 

*) Для получедія совершенно нензмѣняюідейся лакмусовой тинктуры нѣкото-
рые химики совѣтѵютъ выпарить до-суха (при 90°) приготовленный только-что 
описашіымъ способомъ лакмусовый растворъ п растворить сухой остатокъ въ не-
большоыъ колпчествѣ глицерина. 
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воды и оставляется на сутки въ покоѣ; этотъ растворъ упо-
требляютъ, но предварительно его подкисляютъ до фіолетоваго 
цвѣта. Полученная тѣмъ или другимъ способомъ лакмусовая 
тинктура сохраняется въ сткляикахъ, закрывающихся пробка
ми, черезъ которыя проходитъ трубочка, открытая съ обоихъ 
концовъ *) . 
ія Свойства и употребление. Лакмусовая тинктура отличается 
способностью измѣнять свой фіолетовый цвѣтъ отъ дѣйствія 
щелочей и кислотъ: она сгопѣетъ отъ щелочей, го к/раснѣетъ 
отъ кислотъ. 

Въ лабораторіяхъ лакмусовая тинктура употребляется глав-
нымъ образомъ при титрованномъ анализѣ, именно при алка-
лиметрическихъ и ацидиметрическихъ изслѣдованіяхъ, т. е. 
при приготовлеиіи нормальныхъ растворовъ щелочей и кис
лотъ; другими словами, лакмусовая тинктура играетъ роль 
индикатора и въ этомъ случаѣ она никоимъ образомъ не мо
жете быть замѣнена лакмусовой бумагой, ири употребленіп 
которой трудно было бы замѣтить конецъ реакціи. 

Жспытаніе. Въ колбѣ изъ хорошаго іенскаго стекла кипятятъ 
въ продоллсеніе 8—10 минутъ литръ воды (для удаленгя угле
кислоты), затѣмъ воду быстро охлаждаютъ; ею споласкиваютъ 
нѣсколько колбъ и въ ішкдую изъ нихъ наливаютъ 250 к. с. 
этой же воды и нѣсколько капель лакмусовой тинктуры такъ, 
чтобы лшдкость приняла ясную окраску. При хорошо приго
товленной лакмусовой тинктурѣ фіолетовая окраска не должна 
приблшкаться ни къ голубой, ни къ красной. Въ одну колбу 
вливаютъ нѣсколыш капель У^^нормальнаго раствора соля
ной кислоты: фіолетовая окраска доллша сейчасъ же перейти 
въ красную (говѣтъ краснаго вина); во вторую колбу вли
ваютъ 1 каплю 1/ю=и[ормальнаго раствора ѣдкой щелочи: окрас
ка переходить въ чисто-синій. Окраска обѣихъ жидкостей че
резъ минуту начинаете ударять въ фіолетовый цвѣтъ. Красная 
жидкость отъ двухъ капель Ѵю—норм, щелочи должна поси-
нѣть, синяя отъ двухъ капель кислоты покраснѣть. Нулшо 
замѣтить, что яшдкости, съ которыми манипулируютъ непре
менно должны быть холодными. Лакмусовую тинктуру молено 
употреблять только въ отсутствіи свободной углекислоты, кото
рая мол;етъ быть легко удалена кипяченіемъ лшдкости впро-
долженіе 8—10 минуте * * ) . 

*) Различные способы нрпготовленія лакмусовой тинктуры см. Lunge: Che
misch-technische Untersuchtmgsmethoden, m. I. 

**) Reinitzer. Zeitschr. f. angew. Chemie, 1894, стр. 560; Lunge: Zeitschr. f. 
angew. Chemie, 1894, стр. 733. 



76. Лакмоидъ. 
Яриготовленіе. Для нолучеиія лакмоида въ чистом* видѣ, 

растворяютъ продалшый препарат* въ небольшом* количеств'!) 
кипящей воды, растворъ фильтруютъ, приливаютъ соляной 
кислоты, причемъ осалсдается лакмоидъ; осадокъ повторно про
мывается на фпльтрѣ холодной водой и высушивается. 

Свойства. Лакмоидъ представляет* темнофіолетовыя пластин
ки, легко растворимыя въ сппртѣ (этиловомъ, метиловомъ и 
амиловомъ), въ ацетонѣ, уксусной кислотѣ и феполѣ и очень 
трудно въ водѣ и эѳирѣ. Не растворимъ въ бензолѣ и хло-
роформѣ. 

Йепыташе. Но Förster^*) годность препарата обусловли
вается способностью его при раствореніи въ кипящей водѣ 
давать красиво окрашенные голубые растворы. Препараты, 
совершенно не окрашивающіе кипящей воды, должны быть 
признаны негодными (такіе препарат довольно часто попа
даются въ продажѣ). Спиртовой раствор* лакмоида долженъ 
обладать краенвымъ голубым*, нѣсколько ударяющим* въ 
фіолетовый, цвѣтомъ. 

Если взять одинаково интенсивно окрашенные растворы 
лакмуса и лакмоида (по 1 литру) и подкислить их* лѣсколь-
кими каплями Уд-пормальной евриой кислоты и затѣм* при
лить по каплямъ одинаковое количество Ѵв-нормальн. раствора 
ѣдкаго натра, то пзмѣиепіе въ цвѣтѣ лакмоида должно про
изойти быстрѣе и выразиться болѣе рѣзко, чѣмъ у лакмуса. 

Употребленіе. Лакмоидъ представляете чувствительный инди-
каторъ и подобно лакмусу даетъ синее окрашиванге со щело
чами и красное съ кислотами. Для титровапія употребляют* 
растворъ, содерлсащій около 5 гр. лакмоида на 1 литр* 3 6 % 
спирта. Сохранять растворъ нулсио въ темныхъ стклянкахъ. ' 

Кромѣ лакмоида в* растворѣ, въ аналитической практики 
примѣняется таіже лакмоидная бумага: синяя и красная. По 
Förster'y она имѣетъ болыпія преимущества передъ лакмусо
вой тѣмъ, что краска на ней держится очень прочно и что по 
чувствительности она не только не уступаете лакмусовой, но 
по отношенію къ щелочамъ (красная бумага) значительно пре
восходите ее. Лакмоидъ сходеиъ съ метилорашкемъ:. онъ так
же относится къ фосфорной, борной, мышьяковой, угольной, 
сѣрнистой и сѣрнистоводородной кислотам*. Он* ие приго
ден* для титрованія органических* кислота. Двууглекислый 

*) Zeilsehr. f. angew. Chemie, 1890, стр. 16. 
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іеальцій и магній, далее въ самыхъ минимальяыхъ количествахъ, 
показываютъ щелочную реакцію на лаішоидъ. 

Продажный лакмоидъ. Förster, изслѣдовавшій много сортовъ 
лакмоида, пришелъ къ заключенію, что продаяшые препараты, 
по большей части, очень плохи. Очень часто препаратъ совер
шенно не окрашиваетъ кипящей воды и растворяется въ спирту 
съ буро-фіолетовымъ цвѣтомъ, который отъ щелочи дѣлается 
почти черпымъ. 

77. Магнезіальноамміачный растворъ. 
Приготовіеніе. I. Реактнвъ этотъ приготовляется раствореніемъ 

110 гр. кристаллическаго хлористаго магнія ( M g C l 2 + 6 H 2 0 ) и 
125 гр. хлористаго аммоиія въ 500 к. с. дистиллированной 
воды. Затѣмъ къ полученному раствору приливаютъ у 2 л. 
амміака (уд. в .=0 ,928) . 

П . Магнезіальноамміачный растворъ (такъ называемая маг-
незіальная смѣсь) молеетъ быть приготовлена таклее и слѣдую-
щимъ образомъ: 83 гр. кристаллической сѣрномагніевой соли 
( M g S 0 5 + 7 H 2 0 ) растворяютъ въ кипящей водѣ, къ раствору 
прибавляютъ 5 к. с. соляной кислоты, осаледаютъ 82 гр. кри
сталлическаго хлористаго барія, при кипяченіи. Жидкость 
фильтруютъ и, убѣдившись, что въ фильтратѣ иѣтъ барія (ина
че слѣдуетъ прибавить еще немного M g S O J , выпариваютъ 
растворъ и промывпыя воды, переливаютъ въ литровую колбу, 
прибавляютъ 165 гр. хлористаго аммонія и 2.60 к. с. амміака 
и воды до черты. Жидкость оставляется въ покоѣ на несколь
ко дней, затѣмъ процѣлеивается, если это иулено, и употреб
ляется въ дѣло (Женшуткинъ). 

Ш . Въ нѣкоторыхъ лабораторіяхъ принято готовить растворъ 
такъ: 550 гр. хлористаго магнія и 1050 гр. хлористаго аммо-
нія растворяются въ водѣ, къ раствору приливаютъ з у 2 литра 
амміака уд. в. 0,91 и леидкость разбавляется до 10 литровъ. 

Употребленіе. Если къ раствору свободной фосфорной кис
лоты или ея соли, въ присутствии неболыпаго количества хло
ристаго аммонія, прилить магнезіальную смѣсь и затѣмъ при
бавить избытокъ амміака *) , то далее, при значительно разлей -
леенныхъ растворахъ образуется бѣлый кристаллическій осадокъ 
фосфорноамміачномагнезіальной соли ( M g N H ä P 0 5 -}-_ 6 Н 2 0 ) , 
нерастворимый въ амміакѣ, но растворяющейся легко въ кпело-
тахъ, даже уксусной. Осадокъ появляется обыкновенно спустя 
нѣкоторое время. Выдѣлеізіе осадка изъ жидкихъ . растворовъ 

*) Жидкость должна сильно пахнуть амміакомъ. 
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значительно ускоряется отъ помѣшиванія раствора стеклян
ного палочкой. 

78. Марганцовистокислый калій, К2Мп04, Мол. в., 196,70. 
Kalium manganicum. 

Притотовіеше. Марганцовистокислый калій получается на-
грѣваніемъ перекиси марганца съ растворомъ ѣдкаго кали и 
бертоллетовой соли. Полученную смѣсь выпарнваютъ до-суха, 
сухой остатокъ пакаливаютъ до-красна и затѣмъ, по охлажде
нии, выщелачпваютъ водою. Растворъ, имѣющій зеленый цвѣтъ, 
нроцѣживается черезъ азбестъ, выпаривается нодъ колоколомъ 
воздушнаго насоса надъ сѣриою кислотой и подвергается 
кристаллнзаціи при возможно низкой темнературѣ. 

Реакція идетъ согласно слѣдугощему уравненію: 
3 М и 0 2 + 6 К [ - 1 0 + К С 1 0 3 =3KtMn 0, + K C l + 3 Н 2 0 . 

Dr. Adolph Jolies *) предлагаетъ слѣдующій способъ для 
полученія совершенно чистаго марганцовистокислаго калія. 

Въ тиглѣ отвѣшиваютъ немного ѣдкаго кали, очищеннаго 
спиртомъ (Kalium caust. alkohole depur.), обливаютъ его не
большим* количествомъ дистиллированной воды и затѣмъ вно-
сятъ туда мелкоистолченный порошокъ хамелеона, причемъ 
тигель постепенно нагрѣвается и содержимое его тщательно 
размвшивается стеклянной палочкой. Послѣ двухчасоваго на-
грѣванія, при слабомъ красном* каленіи, тиглю даютъ охла
диться и вносят* образовавшійся въ немъ марганцовистокислый 
калій въ хорошо закупоривающуюся стклянку, чтобы препят
ствовать доступу воздуха. Прп полученіи этого препарата слѣ-
дуетъ обратить вниманіе на то, чтобы температура не подня
лась выше слабаго краснаго каленія, потому что иначе часть 
К 2 М п 0 4 разлагается и вслѣдствіе этого получаемый препарата 
можетъ содержать болыпія или меньшія примѣси перекиси 
марганца. 

2 К М н 0 5 + 2 К Н 0 == 2 К 2 М п 0 4 + О + Ы 2 0 . 
Свойства. Марганцовистокислый калій растворяется въ водѣ. 

Водный зеленый растворъ быстро разлагается, причемъ цвѣтъ 
его становится краснымъ отъ образованія марганцовокислаго 
калія (KMnOj) . Подъ вліяніемъ кислотъ и большаго количе
ства воды K 2 M n O j таюке переходить въ К М п 0 4 . Эга реакція 
сопровоясдается выдѣленіемъ перекиси марганца и перемѣпою 
зеленаго цвѣта раствора въ красный: 

3K s Mn0 1 +2H ,0=2KMn0 4 -|-MnO ,44KHO. 
*) Pharmaceutische Rundschau, 1887 г., Л* 8, стр. 191. 
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При выпариваніи водиаго раствора марганцовистокислаго 

калія подъ колоколомъ воздушиаго насоса падъ сѣрною кис
лотою выдѣляются мелкіе темнозеленые ромбическіе кри
сталлы. 

Употребление. К 2 М п О д употребляется въ лабораторіяхъ для 
лолученія изъ пего KMnO ä и какъ реактивъ, предлолгеиный 
Dr. Ad. Jolies для испытания хлороформа на спиртъ (см. даль
ше испытаніе хлороформа). 

79. Марганцовокислый калій (хамелеонъ), КМп04, Мол. в. 
157,67. 

Kalium permanganicum. 

Прпготовленіе. Хамелеонъ получается или кипяченіемъ рас
твора марганцовистокислаго калія (К 2 Мп0 4 ) съ водою, или 
пропусканіемъ С 0 2 въ нагрѣтый растворъ ІЦМпО^ 

1) З К 2 М п 0 4 + 2 Н 2 0 = = . 2 І Ш » О , + М п 0 2 + 4 К Н О . 
2) З К 2 М п О , + 2 С 0 2 =2ЕЖп О ^ г Е ^ С О , + М п 0 2 . 

Полученный красный растворъ марганцовокислаго калія сли
вают* съ осадка и выпариваютъ до 25°В., причемъ выдѣляюг-
ся темнокрасныя, почти чериыя блестящія призмы. 

Въ лабораторіяхъ хамелеонъ молсетъ *) быть приготовленъ 
еще слѣдующимъ образомъ: 500 ч. ѣдкаго кали 45°В. (у. в. 
1,475) выпариваютъ съ 105 гр. бертоллетовой соли и при вы-
париваніи этой смѣси прибавляютъ туда 180 гр. порошко
образной перекиси марганца; иагрѣваніе продолжаютъ до тѣхъ 
поръ, пока масса совершенно сгустится. Тогда ее размѣши-
ваютъ до полнаго охлаясденія, охлажденная масса превра
щается въ порошокъ и нагрѣвается въ леелѣзныхъ котелкахъ 
до температуры темно-краснаго каленія, послѣ чего она опять 
охлаждается, разбивается на мелкіе куски, которые варятся 
въ котлѣ съ болыпимъ количествомъ воды и затѣмъ лшдкость 
оставляется въ покоѣ на часъ. Полученный растворъ п р о к 
леивается черезъ азбестъ и подвергается кристаллизаціи при 
возмолшо низкой температурѣ. 

Dr. Staedeler предлагаете получить K M n O t изъ K^MnO« про-
пусканіемъ хлора въ растворъ марганцовистокислаго калія до 
тѣхъ поръ, пока зеленый цвѣтъ его перейдете въ красный. 
Полученная такимъ образомъ красная жидкость выпаривается 
на голомъ огнѣ до крисхаллизаціи и затѣмъ охлалцается. 

*) Си. Wagner: Handbuch der chemischen Technologie. 
9 
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Если полученные кристаллы недостаточно чисты, то ихъ пе-

рекристаллшзовываютъ. К М п 0 4 сохраняется въ сткляикахъ съ 
притертыми пробками. 

Свойства. Марганцовокислый калій (или хамелеонъ) выяв
ляется въ видѣ металлически-блестящихъ длиниыхъ призматн-
ческихъ кристалловъ, просвѣчивающихъ краснымъ цвѣтомъ. 
Марганцовокислый калій растворимъ въ водѣ (1 ч. К М п 0 4 въ 
15 ч. воды). Слабые водные растворы имѣіотъ розовый цвѣтъ, 
a крѣпкіе—красный съ фіолетовымъ оттѣикомъ. Эта соль, какъ 
въ сухомъ видѣ, такъ и въ растворѣ, не представляетъ проч-
наго соединеиія. Растворъ сахара разлагаетъ на холоду рас
творъ ЕМпОц. Растворъ маргаицовокислаго калія измѣняется 
отъ дѣйствія свѣта. Если марганцовокислый калій смѣшивать 
съ сильно охлажденною сѣрной кислотой, то получится темно-
зелеиая тяжелая жидкость, состоящая изъ М п 2 0 7 ; послѣдияя 
быстро разлагается при нагрѣваніи, развивая кислородъ, со-
деряеащій много озона. Въ твердомъ состояиіи К М п 0 4 разла
гается при накаливаніи, выдѣляя кислородъ. Смѣсь кристалли-
ческаго маргаицовокислаго калія съ фосфоромъ и сѣрой вос
пламеняется при треніи или ударѣ. Смѣсь съ углемъ заго
рается только при нагрѣваніи, но не при ударѣ. Отиошеиіѳ 
K M n 0 4 къ іодистому калію см. выше свойства K J . 

Азотистая кислота и еясоли превращаются отъ дѣйствія 
раствора маргаицовокислаго калгя въ азотную кислоту, при-
чемъ растворъ К М п 0 4 обезцвѣчпвается (см. свойства азотной 
кислоты). Сѣрнистый ангидрида такоісе обезцвѣчгіваетъ рас
творъ KMnOt, превращаясь въ сѣрную кислоту. Растворъ 
хамелеона измѣняется отъ соприкосноввнія съ каучукомъ го съ 
другими органическими веществами. 

Испытавіе. На хлоръ и сѣрную кислоту: 0,5 гр. хамелеона 
растворяютъ въ 25 к. с. воды и 2 к. с. спирта: растворъ, на-
грѣтый до кипѣнія, доллеенъ дать безцвѣтный фильтрата, въ 
которомъ, по подкисленіи азотной кислотой, азотнокислый барій 
и азотнокислое серебро не должны произвести осадка (не
большая муть допустима); 2) на азотпокислыя соединены: 
къ горячему раствору хамелеона (0,5 гр. въ 5 к. с. воды) при-
ливаютъ щавелевую кислоту до полнаго обезцвѣчиванія рас
твора; 2 к. с. этой безцвѣтной лшдкости, облитые смѣсью изъ 
2 к. с. сѣрной кислоты и 1 к. с. ліелѣзнаго купороса не должны 
образовать окрашеннаго кольца (въ мѣстѣ соприкосновенгя). 
Препарата доллсенъ содерлеать 99—100% К М п 0 4 . 

Количественное опредѣленіе маргаицовокислаго калгя. Раство
ряютъ 2 гр. препарата въ 1000 к. с. совершенно чистой дис
тиллированной воды; готовятъ растворъ желѣзистоамміачной 
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соли, F e ( N H J 2 ( S O j ) 3 (39,2 гр. соли растворяютъ въ 1000 к. с . 
воды). Изъ раствора лселѣзпстоамміачной соли берутъ пшіеткой 
10 к. с , прибавляютъ къ нимъ разведенной сѣрной кислоты и 
изъ бюретки приливаютъ по каплямъ приготовленнаго раство
ра хамелеона до появленія неисчезающей окраски. Вычисле-
ніе производится такъ: 10 а. с. леелѣзистоамміачной соли со-
дѳржатъ 0.056 F e , которые соотвѣтствуютъ 0,0316 K M n 0 4 ; 
если раздѣлить 0,0316 на количество улотребленнаго хамеле
она, то мы получимъ искомое содерлсаиіе К М п 0 4 въ препаратѣ. 

Вмѣсто лселѣза для опредѣленія К М п 0 4 молено примѣнить 
щавелевую кислоту; 1 гр. К М п 0 4 соотвѣтствуетъ 1,993 щаве
левой кислоты, что вычисляется изъ реакдіи: 

5 ( C 2 r L O , + 2 H 2 0 ) + 3 1 - L S 0 4 + 2 K M n 0 4 = 
= 1 0 C O 2 + 2 M n S O 4 + K 2 S O 4 + 1 8 H 2 O . 

1 к. с. У2-нормальнаго раствора щавелевой кислоты (62,85 
кристал. щавелевой кислоты въ литрѣ) соотвѣтствуетъ 0,015767 
І Ш п 0 4 . 

Употребленіе. Марганцовокислый калій употребляется въ ла-
бораторіяхъ, какъ окисляющее средство. Такъ, К М п 0 4 окисляетъ 
щавелевую кислоту, соляную кислоту, соли закиси желѣза, 
сѣрнистый ангидридъ, азотистую кислоту и т. д. Онъ часто 
употребляется также и для опредѣленія легкоокислягощихся 
органическихъ веществъ воды. Имѣетъ обширное примѣненіе 
въ объемномъ аиализѣ. Употребляется также для количествен-
наго опредѣленія сѣры. 

Продажный жарганцовокисіый калій. Въ продажѣ различаюсь 
KMtiü 4 въ крупныхъ и мелкихъ кристаллахъ; оба препарата 
довольно чисты; существуетъ также неочищенный препарата,-
подъ названіемъ K a l i permanganicum crudum. 

80. Мацерація Шульца. 
Жадерація Шульда состоитъ въ развариваніи растительныхъ 

тканей въ азотной кислотѣ съ бертоллетовой солью для уда-
ленія древесиннаго вещества изъ одеревеиѣлыхъ клѣтокъ, чаще 
лее для. разъединенія клѣтокъ, какъ деревянистыхъ, такъ и 
мягкихъ тканей. Для этого тонкіе кусочки дерева или другихъ 
частей кладутся въ пробирку съ такимъ лее количествомъ по 
объему бертоллетовой соли, приливаютъ азотной кислоты 
столько, чтобы все ею покрылось и'смѣсь нагрѣваютъ на спир
товой лампѣ. Когда начнется усиленное выдѣленіе газовъ, пре
кращаюсь нагрѣваніе, минуты черезъ 2 сливаютъ осторожно' 
кислоту и промываютъ остатокъ дистиллированной водой, слегка 
взбалтывая. Потомъ, сливши воду, нужно проварить въ алко-
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голѣ, пока онъ будетъ окрашиваться, для удалеиія слѣдовъ 
кислоты, и еще разъ вскипятить въ дистиллированной водѣ. 
Тогда препаратъ, вслѣдствіе раствореиія межклѣтиаго вещества 
въ реактивѣ, легко будетъ расщепляться иглой на отдѣлыіыя 
клѣтки. Тонкіе разрѣзьт деревяиистыхъ тканей лучше обрабаты
вать сыѣсыо Шульца прямо на предметномъ стеклѣ, при этомъ 
имѣть въ виду, что кратковременнымъ ея дѣйствіемъ, въ иѣ-
сколько секундъ, молшо удалить только древесинное вещество, 
легче растворимое въ реактивѣ, при болѣе лее продоллштель-
номъ дѣйствіи растворится и мелсклѣтное вещество. 

81. Метиловый спиртъ (древесный спиртъ), СН3.0Н, 
Мол. в. 31,93. 

Alcohol methylicus. 

Прпготовіеніе. Метиловый сипртъ готовится въ громадныхъ 
количествах^ заводскимъ путемъ сухой перегонкой дерева. 
Для очищенія продалшаго спирта обыкновенно приготовляютъ 
его щавелевый пли муравьиный эоиръ, который затѣмъ легко 
разлагается при нагрѣваніи съ водой или амміакомъ. 

Вмперъ и Роштенъ предложили слѣдующій способъ нолу-
ченія вполнѣ чистаго метиловаго спирта: продажный спиртъ 
перегоняется съ известью и затѣмъ подвергается фракциониро
ванной перегонкѣ, при помощи которой содерлсаніе ацетона 
въ спиртѣ можетъ быть доведено до 1 — 2°/0 • Если требуется 
спиртъ совершенно свободный отъ ацетона, то кипятятъ по
лученную предыдущимъ сцособомъ главную фракціго съ обрат
ным* холодильником* и пропускают* струю сухого хлора. 
Спустя нѣкоторое время отгоняют* небольшое количество 
спирта и пробуют* на ацетонъ іодоформенной реакціей Жибена 
(см. количественное опредѣленіе ацетона). При отсутствіи въ 
дистиллятѣ ацетона, весь спиртъ отгоняется отъ болѣе высоко-
кипящихъ хлорацетоновъ и вновь перегоняют* над* известью 
для очищенія отъ слѣдовъ хлора. 

Синтетически метиловый спиртъ получается продоллштель-
нымъ нагрѣваніемъ хлористаго метила съ ѣдкимъ кали при 
100°С. 

Ренъо и Вголльжанъ прибавляютъ къ 10 ч. продалшаго 
спирта 1 ч. іода, приливаютъ ѣдкаго натра до обезцвѣчнваиія 
лшдкости и перегоняютъ. Такимъ образомъ они получаютъ 
совершенно чистый метиловый спиртъ. 

Свойства. Метиловый спиртъ представляетъ безцвѣтную про
зрачную жидкость нейтральной, реакціи.. Температура кипѣнія-
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его 65—66°; уд. в. 0,814 при 4°С. Смѣшивается во всѣхъ 
отиошешяхъ съ водой, этшювымъ спиртомъ и эѳиромъ; при 
смѣшиваиіи съ водой происходить иѣкоторое слсатіе и разо-
грѣваиіе. Метиловый спиртъ отличный растворитель для очень 
многихъ соединеній (лшровъ, маслъ и смолъ), горитъ онъ не-
свѣтящимся сииеватымъ пламенемъ. Въ коніьентрированномъ 
состоянт ядовитъ. Метиловый спиртъ съ нѣкоторыми солями 
даетъ кристаллическая соединенія, въ которыхъ онъ играетъ 
роль кристаллизаціонной воды (СаС1 2 .4СН 3 ОН,Ва0.2СН 3 ОН, 
MgC] 2 .6CH 3 OH и др.). Въ безводномъ состояніи СН 4 Ораство-
ряетъ прокаленный CuS0 4 , образуя синевато-зеленый растворъ, 
поэтому мѣднымъ куиоросомъ нельзя пользоваться для откры-
тія слѣдовъ воды въ метиловомъ спиртѣ. 

Испытаніе. 1) Испаряютъ 30 гр. метиловаго спирта: не 
доллшо быть остатка; 2) къ 1 к. с. спирта приливаютъ 10 к. с. 
раствора ѣдкаго натра и нисколько капель іоднаго раствора: 
смѣсь не должна помути&гь и выдѣлить осадокъ (ацетонъ); 
3) къ спирту прибавляютъ ѣдкаго натра: жидкость должна 
оставаться безцвѣтной; 4) къ 2 к. с. спирта приливаютъ 2 к. с. 
сѣрной кислоты: не доллша окраситься въ бурый или желтыйцвѣтъ; 
5) опредѣляютъ обычпымъ способомъ температуру кипѣнія. 

Количественное опредѣленіе СН 3 ОН въ нрепаратѣ произво
дится по Еремеру и Гродзкому слѣдующимъ образомъ: иомѣ-
щаютъ въ колбу съ обратно поставленнымъ холодпльникомъ 
30 гр. іодистаго фосфора и къ нимъ осторожно по каплямъ 
приливаютъ 10 к. с. изслѣдуемаго спирта, затѣмъ колбу на-
грѣваюгъ въ кипящей водѣ въ продолженіе 5 минуть и отго-
няютъ образовавшиеся іодистый метилъ (CH 3 J) въ градуиро
ванный сосудъ. Калідые 7,19 к. с. полученнаго іодистаго ме
тила соотвѣтствуютъ 5 к. с. метиловаго спирта. 

Для количественнаго опредѣленія содерясанія ацетона въ 
спиртѣ приливаютъ къ определенному количеству спирта ѣдка-
го натра и раствора іода; образовавшиеся іодоформъ извле
кается чистымъ, не содержащимъ алкоголя, эѳиромъ; эеиръ 
испаряютъ и извѣшиваютъ іодоформъ. По найденному вѣеу 
ірдоформа вычисляют* количество ацетона *) . Если испытуе
мый спиртъ содерлштъ болѣе 0,3°/0 .ацетона, то по Hintz'j **) 
его слѣдуетъ передъ опредѣленіемъ разбавить водой. 

Употребленіе. Метиловый алкоголь примѣняется въ анализѣ 
для опредѣленія салициловой ***) и борной ****) кислотъ. 

*) Ber. d. d. Chem. Ges. ХШ,*10.00. 
**) Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1888, отр. 182. 

***) Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1887, стр. 641. 
"***) Rep. d. Chem.-Ztg., 1887, стр. 23. 
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Очень часто метиловымъ алкоголемъ пользуются при'кристал-
лизацін органичесшіхъ соединеній и для экстрагироваиія. Въ 
техннкѣ CHgHO имѣетъ обширное примѣненіе при фабрикаціи 
красокъ, при приготовлепіи лаковъ и политуры и для денату-
рированія виннаго спирта, 

Продажный метиловый сішртъ. Кромѣ очень чистаго препа
рата, поступающаго въ продалсу подъ названіемъ «метиловый 
спиртъ не содерлсащіи ацетона», нмѣется такъ называемый 
очищенный метиловый спиртъ, содерясащій незначительное 
•количество ацетона и сырой 35 — 9 0 % метиловый спиртъ, 
содерясащій обыкновенно слѣдующія примѣси: алдегидъ, диме-
тилацеталь, аллиловый спиртъ, ацетоиъ, метилэтилкетонъ и дру-
гіе высшіе кетоны. 

82. Метилоранжъ, (S0 g Na)C 6 H 1 —N=N—C e H 4 N(CH 3 ) a . 
Methylorange. 

Приготовление. Метилоранлсъ представляетъ натріеву соль 
диметпламидоазобензолсуяьфокислоты и получается дѣйствіемъ 
діазотированной сульфаннловой кислоты на диметиланилинъ 
въ спиртовомъ растворѣ. 

Свойства. Метилоранлсъ представляетъ желтый съ оранлсе-
вымъ оттѣикомъ порошокъ, хорошо растворимый въ водѣ. Рас
творы его имѣютъ золотисто-лселтый цвѣтъ, не измѣнягощійся 
отъ дѣйствія щелочей и переходящій въ коричнево-красный 
отъ кислотъ. 

Испытаніе. Обыішовепно непосредственно опредѣляютъ чув
ствительность 0 . 1 % раствора метилоранжа по отиошенію къ 
соляной или сѣрпой кислотѣ. Берутъ 100 к. с. дистиллирован
ной воды и къ пимъ по каплямъ прпливаютъ раствора метил-
ораплса до паступлепія явпо-лселтой окраски; по прибавлеиіи 
двухъ капель % - иормальнаго раствора кислоты жидкость 
должна окраситься въ кирпично-красный цвѣтъ. При этомъ 
испытаніи нужно избѣгать избытка метилоранлса, который 
сильно вредитъ чувствительности реакціи. 

Употребленіе. Метилоранлсъ, введенный Лунге въ качествѣ 
индикатора въ лабораторную практику, не измѣияется отъ 
слабыхъ кислотъ (угольной, борной, сѣрнистоводородной и уксус
ной) и потому при титрованіи нѣтъ необходимости кипятить 
лшдкость для удаленія углекислоты, что заставляетъ предпо
читать его лакмусу. При титрованіи крѣпкихъ кислотъ (соля
ной, сѣрной и азотной), свободиыхъ щелочей и гидрата окиси 
кальція и барія метилоранлсъ нисколько не уступаетъ лакмусу 
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и фенолфталеину. Амміакъ также хорошо титруется въ присут
ствие метилорашка. Метилоранжъ иригодеиъ только при титро-
ваніи холодныхъ жидкостей. Благодаря свойству метилоранжа 
не измѣияться отъ слабыхъ кислотъ, является возможность 
пользоваться имъ для опредѣленія Na, К , Ca и Ва въ соляхъ 
этихъ кислотъ. Для борнокислыхъ солей метилоранжъ почти 
единственный индикаторъ. Оргапическія кислоты: уксусная, 
щавелевая, винная не могутъ титроваться метилораюкемъ; орга-
ническія основанія (анилинъ, толуидинъ, хонолииъ) могутъ 
быть определены въ присутствіи метилоранжа. Метилораткъ 
также очень хорошій индикаторъ для сѣрпистоішслыхъ солей: 
калія, натрія, калыгія и барія; кирпично-красное окрашивайте 
появляется въ моментъ образованія кислой соли. Метилоранжъ 
особенно часто употребляется при титрованіи содовыхъ рас-
творовъ на содовыхъ заводахъ. Подробности о примѣненіи 
метилоранжа молшо найти въ Hohr's Titrirmethode и у ТІгот-
son: Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1888 г., стр. 222, 54, а также 
у Lunge: Soda-Industrie ч. I, стр. 151. 

Продажный метижоранжь. Чистота препарата имѣетъ громад
ное значеніе при нримѣненіи его въ качествѣ индикатора и 
потому надо всегда брать лучшіе сорта метилорашка. Вой *) 
изслѣдовавшій много сортовъ продалшаго метилоранжа указы
ваете, что сплошь и рядомъ попадаются не особенно хорошіе 
препараты, чѣмъ и объясняется иногда различіе результатовъ 
титрованія. 

83. Миллоновъ реактивъ. 
Азотнокислая закись ртути употребляется въ микроскопи

ческой техникѣ какъ' реактивъ на бѣлковыя вещества, кото
рыя отъ пололсенной на разрѣзъ ткани капли раствора азотно
кислой закиси ртути окрашиваются черезъ нѣкоторое время 
въ кирпично-красный цвѣтъ. Нагрѣваніе ускоряете реакцію. 

84. Молибденовая жидкость. 
Приготовіеніе. Растворъ молибденокислаго аммонія въ азот

ной кислотѣ, называемый обыкновенномолибденовой жидкостью, 
готовится слѣдующимъ образомъ: **) 

I. 150 гр. молибденокислаго аммонія [(NHJ^MoOJ , истер-
таго въ порошокъ, обливаютъ въ фарфоровой чашкѣ 500 к. с. 

*) Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1890 т., стр. 321. 
**) См. Вахтель: Руководство къ техническому анализу п. р. Тавішдарова, 

1887, отр. 14. 
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воды, яагрѣваютъ до полнаго растворѳнія, прибавляютъ еще 
500 к. с. воды и вливаютъ растворъ въ 1 литръ азотной кис
лоты, уд. в. 1,2 (а не обратно). Жидкость оставляютъ на Н Е 
С К О Л Ь К О дней въ тепломъ мѣстѣ и сливаютъ посредствомъ 
сифона прозрачный растворъ, который, при сохрапепіи, долясенъ 
быть защищенъ отъ дѣйствія свѣта. 

П . Мелкопстолченный молибденовый блескъ *) (сѣрпистый 
молибденъ—MoS2) смѣшиваютъ съ равнымъ по объему коли-
чествомъ крупиаго кварцеваго (бѣлаго) песку, промытаго въ 
соляной кнслотѣ, затѣмъ умѣренно прокаливаютъ смѣсь въ пла
тиновой чашкѣ (или муффелѣ), безпрестанно помѣшивая ее до 
тѣхъ поръ, пока она не приметъ лимонпо-оюелтаго, а но охлаж-
деніи совершенно бѣлаго цвѣта. Сухой остатокъ обрабатывают 
воднымъ растворомъ амміака, выпариваготъ процѣженную лшд
кость и прокаливаютъ полученный остатокъ до тѣхъ поръ, 
пока масса пожелтѣетъ (по охлажденіи она дѣлается бѣлою); 
тогда ее настаиваютъ въ продоллсеніе нѣсколышхъ дней съ 
азотною кислотой на водяной банѣ, чтобы превратить находя
щуюся почти всегда въ рудѣ фосфорную кислоту въ трехоснов
ную. Выпаривъ азотную кислоту, растворяютъ остатокъ въ 4 ч. 
воднаго амміака, процѣлшваютъ быстро и вливаютъ растворъ 
въ 15 ч. азотной кислоты уд. в. 1,20. Если въ немъ содер
жится фосфорная кислота, то его ставятъ на нѣсколько дней 
въ умѣренно теплое мѣсто, температура коего не превышаешь 
40"С. Безцвѣтную жидкость, стоящую надъ осадкомъ (если 
только онъ образовался) сливаютъ и сохраияютъ для упо
требления. 

Употребление. Если къ среднему или кислому раствору фос
форной кислоты или ея соли прибавить молибденовой лшд-
кости въ избыткѣ, то даже при обыкновенной температурѣ 
образуется свѣтло-желтыгі порошкообразный осадокъ фосфор-
номолибденоваго аммонгя [10MoO 3 (NH 1 ) 3 PO 1 }. Въ чрезвычайно 
разведенныхъ растворахъ осадокъ образуется спустя нѣкоторое 
время (иногда черезъ нѣсколько часовъ), скорѣе при нагрѣва-
ніи до 40°С. Осадокъ не образуется въ присутствш избытка 
фосфорной кислоты. Во избѣлсаніе этого слѣдуетъ лучше при
ливать растворъ фосфорной кислоты или ея соли къ молиб
деновой лшдкости (на 40 ч. молибденовой лшдкости беруть 
приблизительно 1 ч. испытуемаго раствора). Въ амміакѣ и 
ѣдкой щелочи осадокъ растворимъ; онъ не образуется таклѵ.е 
въ присутствш значительнаго избытка соляной кислоты. Мышь-

*) Р . Фрезенгусъ: Руководство къ качеств, химич, анализу пер. п. р. А. П. 
абанѣева, 1881, стр. 73. 
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яковая кислота и кремнекислота препятствуют* опредѣленію 
и доллшы быть удалены. 

Мышьяковая, кислота не даетъ осадка -съ молибденового 
лсидкостыо при обыкновенной температурѣ, но осалідается ею 
при нагрѣваиги и въ особенности при кипяченіи. 

Изъ вышееказапнаго слѣдуетъ, что молибденовая оюидкостъ 
употребляется въ лабораторіяхъ какъ реактивъ на фосфорную 
и мышьяковую кислоты; особенно же она слулштъ для откры
тая самыхъ малыхъ количествъ фосфорной кислоты въ сред-
нихъ или кислыхъ растворах*. 

85. Молибденовокислый aMMOHfö,(NH4)2MoOt, Мол. в. 195,76. 
Ammonium molybdaenicum. 

Приготовлевіе. Если къ, раствору молибденовой кислоты въ 
1 8 — 2 0 % ѣдкомъ амміакѣ прибавить немного спирта, то оса
ждается молибденовокислый аммоній въ видѣ маленькихъ без-
цвѣтиыхъ призмъ 

Употребление. Молибденовокислый аммоній слулштъ, какъ 
мы улее видѣли выше, для приготовленія молибденовой жид
кости, употребляемой какъ реактивъ на фосфорную и мышья
ковую кислоты. Для этой цѣли требуется, чтобы молибденово-
амміачпая соль была совершенно чистая и не содержала 
фосфорной соли. Очищепіе амміакальной соли производится 
слѣдующимъ образомъ: ( N H ä ) 2 M o 0 4 смѣшиваютъ съ неболь-
шимъ количествомъ азотномагніевой соли, чтобы осадить 
фосфорную кислоту, потомъ лроцѣлщваютъ, прибавляютъ азот
ной кислоты и выпариваютъ до-суха. Изъ осадка извлекается 
тогда чистая молибденовоамміачная соль, не содержащая фос
форной кислоты. 

Молибденовокислый аммоній слуоюитъ также прекрасными 
реактивомъ на сахаръ. Если растворъ молибденовоамміачной 
соли, подкисленный неболыпимъ количествомъ соляной кисло
ты, прибавить къ сахаросодерлсащей жидкости и потомъ хоро
шенько прокипятить, то эта лшдкость окрашивается въ синій 
цвѣтъ (реакція чувствительная). 

Таннинъ производитъ въ растворѣ молибденовокислаго аммонія 
•кровяно-красное окрашиваніе, а соли закиси желѣза (яселѣзный 
купоросъ)—синее окрашиваніе. 

86. Муравьиная кислота, СН„0„, Мол. в. 45,89. 
Acidum formicum. 

Цриготовіеніе. Обычный способъ приготовленія муравьиной 
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кислоты состоитъ въ нагрѣваніи кристаллической щавелевой 
кислоты (30 гр.) съ безводнымъ глицериномъ (200 к. с.) до 
100—105°. Реакція протекаетъ въ двѣ фазы: сначала обра
зуется слояшый эѳпръ глицерина и муравьиной кислоты и 
выдѣляется вода и угольная кислота: 

C 8 H ï ( O H ) l + C a O i H a = C 8 H s ( O H ) i l ( O . C O H ) - r - C O e + H ï O . 
При дальнѣйшемъ ходѣ реакціи эоиръ разлагается выделив

шейся водой, причемъ образуется муравьиная кислота и реге
нерируется глицеринъ: 

С 3 Н 5 ( О Н ) 3 ( О . С О Н ) + Н 2 0 = С 3 Н 8 ( О Н ) з + Н С О . О Н . 
Какъ видно изъ вышеизлолсеннаго однимъ и тѣмъ лее коли

чествомъ глицерина можно получить изъ щавелевой кислоты 
очень большое количество муравьиной. Глицеринъ можетъ быть 
замѣненъ маннитомъ, и тогда получается болѣе чистая муравь
иная кислота. Изъ полученной вышеописанпымъ способомъ 
водной муравьиной кислоты повторной перегонкой молено при
готовить кислоту, кипящую при 107,1° и содерлеащую 77,5 % 
со 2 н 2 . 

Для полученія чистой безводной кислоты берутъ водную и 
растворяютъ въ ней при нагрѣванін обезволеженную щавеле
вую кислоту; растворъ охлаледаютъ, выкристаллизовывают 
щавелевую кислоту и затѣмъ отгопяютъ муравьиную. Безвод
ную кислоту можно также получить слѣдующимъ образомъ: 
разведенную кислоту насыщаютъ свинцовыми бѣлилами или 
глетомъ; при выпариваніи раствора выдѣляется кристалличе
ски муравъинокислый свинецъ, Р Ь ( С 0 2 Н ) 2 , который высуши
вается и при нагрѣваніи до 130° разлагается струей сухого 
сѣроводорода; муравьиная кислота отгоняется. Этотъ способъ 
даетъ менѣе чистую безводную кислоту, тѣмъ предыдущий. 

Синтетическими путемъ муравьиная кислота получается 
при долгомъ нагрѣваніи до 100° окиси углерода съ Ьдкимъ 
кали. Для этой цѣли наполняютъ стеыяниыи сосудъ окисью 
углерода и въ него впускаютъ крѣпкаго ѣдкаго кали, затѣмъ 
сосудъ запаивается и нагрѣвается въ кипящей водѣ въ тече
т е многихъ часовъ; при этомъ вся окись углерода поглощается 
ѣдкимъ кали и получается муравьгтокаліеѳая соль (СЫК0 2 ) , 
которая перегоняется затѣмъ со сл*абой сѣриой кислотой для 
извлеченія муравьиной кислоты: 

С О + К Н О = С Н К 0 2 . 
2 С Н К 0 2 + Н 2 S O ä = K 2 S 0 4 + 2 С Н 2 0 2 . 

Свойства и употребленіе. Муравьиная кислота представляетъ 
безцвѣтную, весьма кислую леидкость,. съ острымъ запахомъ; 
на воздухѣ она дымить и застываетъ при 0° въ бѣлую. кри-
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сталдическую массу (блестящіе листочки, шіавящіеся при 
8,3—9°). Она кипитъ при 99—101°; пары ея способны вос
пламеняться и горятъсииимъ пламенемъ. Уд. в. 1,23(при 10°). Въ 
водѣ и спиртѣ она растворяется во всѣхъ отношеніяхъ, при
чемъ со спиртомъ она съ теченіемъ времени образуете эѳиръ. 
Муравьиная кислота легко окисляется и потому представляетъ 
сильный возстаиовитель: 

нсо.он=со+н,о. 
Нагрѣтая съ крѣпкой сѣрной кислотой она распадается на 

воду и окись углерода. Окиси серебра и ртути разлагаютъ 
муравьиную кислоту на угольный ангидридъ и воду, причемъ 
сами металлы возстановляются. Если нагрѣть щелочной ра
створъ хамелеона съ муравьиного кислотой до кипѣнія, то, по 
наблюденіямъ P. Guyot *) , образуется бурый осадокъ пере
киси марганца. При нагрѣваніи муравьиной кислоты съ ра-
створомъ хлорной ртути (сулемы) до 6 0 — 7 0 ° С , выдѣляется 
хлористая ртуть (каломель): 

2HgCl 2 + C H , 0 8 = 2 H g C l + 2 H C H - C O „ 
которая въ свою очередь возстановляется до металлической 

ртути. Свободная соляная кислота и избытокъ хлористыхъ 
щелочныхъ металловъ мѣшаютъ реакціи. Если къ муравьиной 
кислотѣ прибавить немного раствора азотнокислаго серебра, 
то испытуемая лшдкость чернѣетъ вслѣдствіе осажденія метал-
лическаго серебра. Если къ муравьиной кислотѣ прилить не
много раствора хлорного желѣза и затѣмъ прибавить столько 
амміака, чтобы почти вся кислота насытилась, то жидкость 
окрашивается въ очень темный красный цвѣтъ вслѣдствіе об
разования муравъинокгослой окгіси желѣза. Азотнокислая за
кись ртути производить въ концептрированныхъ растворахъ 
муравьиной кислоты бѣлый нерастворимый осадокъ муравьино-
кислои закиси ртути ( C H 0 2 ) 2 H g 2 , который спустя нѣкоторое 
время чернѣетъ вслѣдстіе выдѣленія металлической ртути. 
Муравьиная кислота, какъ и всякая сильная кислота, обра
зуете много хорошо кристаллизующихся солей; соли натрія и 
калія хорошо растворимы въ водѣ и, спиртѣ, соли щелочио-
земельныхъ металловъ растворимы въ водѣ, но нерастворимы 
въ спиртѣ. Муравьиная кислота сильно разъѣдаетъ кожу, при 
чемъ образуются трудно залшвающія раны. Соотношеніемелсду уд. 
вѣсомъ кислоты и процентнымъ содерлсаніемъ ея водныхъ ра-
створовъ видно изъ прилагаемой таблицы: 

*) Fresenius: Zeitchrift f. analyt. Chemie 1870 г., стр. 269. 
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Уд. вѣсъ растворовъ муравьиной кислоты при 15°/. 

Уд. вѣеъ. Проц. 
сн=о= Уд. вѣоъ. Проц. 

СН 3 0= Уд. вѣсъ. Проц. 
сн=оз 

1.0025 1 1.0390 15 1.1420 60 
1.0050 2 1.0530 20 1.1515 65 
1.0075 3 1.0665 25 1.1610 70 
1.0100 4 1.0800 30 1.1705 75 
1.0125 5 1.0925 35 1.1800 80 
1.0150 6 1.1050 40 1.1905 85 
1.0175 7 1.1145 45 1.2010 90 
1.0200 8 1.1240 50 1.2120 95 
1.0225 9 ! 1.1330 55 1.2230 100 
1.0250 10 

87. Мыльный растворъ. 
Приготовленіе *). Берутъ 150 вѣсовыхъ частей свинцоваго 

пластыря (олеинокислаго свинца), кладутъ его въ нагрѣтую 
въ водяной банѣ ступку и тщательно растираютъ распустив-
шійся пластырь съ 40 ч. углекислаго калія (поташа) до полу-
ченія ровной массы. Прп этомъ образуется углекислый сви
нец* и олеинокислый калій (калійное мыло). Эту смѣсь вно
сят* въ колбу, обливают* ее крѣпкимъ спиртом* (въ 90°/0)> 
закупоривают* сосудъ и оставляюсь его стоять, при частомъ 
взбалтываніи, на сутки или на двое. Затѣмъ сливаютъ первую 
настойку, а въ колбу снова наливают* 90%-аго спирту при
близительно столько, сколько въ первый разъ, и спустя 2—3 
•суток* сливаютъ и вторую настойку которая соединяется съ 
первою. Полученный такимъ образомъ концентрированный спир-
товый растворъ мыла процѣживается и сохраняется въ стек-
лянныхъ бутылкахъ съ притертыми пробками. Спустя нѣкото-
рое время растворъ снова профильтровывается отъ могущаго 
выдѣлиться осадка. 

Свойства. Приготовленный вышеописаннымъ споеобомъ мыль
ный растворъ представляетъ прозрачную соломенно-лселтую жид-

*) Си. А. Я. Щербаковъ: Качественный и количественный анализъ водъ, 
1877 г., стр. 52 и Ѳ. Эрисманъ: Курсъ гигіены, 1887 г., стр. 220. 
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кость, сильно пахнущую спиртомъ. При выпариваніи этого 
раствора въ фарфоровой пли платиновой чашкѣ весь спиртъ 
улетучивается и въ остаткѣ получается чистое калгйное 
мыло. 

Употреблеше. Въ лабораторіяхъ мыльный растворъ употреб
ляется для опредѣленія лсесткости воды. 

Подъ лсесткостыо воды подразумѣваютъ содерлсаніе въ ней 
углекислоты и плотныхъ веществъ, главнымъ образомъ солей 
извести и магнезіи. Известь и магнезія встрѣчаются въ водѣ 
въ видѣ двууглекислыхъ, сѣрнокислыхъ, азотнокислыхъ и хло-
ристыхъ соединеиій, поэтому обыкновенно и различаютъ троя-
каго рода лсесткость: общую оісесткостъ (лсесткость не кипя
ченой воды), постоянную оюесткостъ (т. е. содерлсаніе въ 
водѣ сѣрнокислыхъ [гипсъ] и другихъ солей, не осаждающихся 
при кипяченіи) и жесткость устранимую (подъ которою 
разумѣется содерлганіе въ водѣ такихъ солей, которыя могутъ 
быть удалены кипяченіемъ воды, какъ, напримѣръ, двууглекис-
лыя соли щелочиыхъ земель). Для опредѣленія всѣхъ этихъ 
трехъ родовъ жестокости и употребляется мыльный растворъ, 
помощью котораго узнается сумма всѣхъ известковыхъ и маг-
незіальныхъ солей, содерлсащихся въ водѣ. 

Принципъ способа, на которомъ основано опредѣленіе же-
сткости воды съ помощью мыльиаго раствора, заключается въ 
томъ, что мыло, состоящее изъ щелочныхъ солей лшрныхъ 
кислотъ, разлагается солями щелочныхъ земель (извести, маг-
незіи и барита), причемъ образуются нерастворимыя въ водѣ 
мыла (лшрнокислая известь или магнезія и проч.), а щелочи 
мыла соединяются съ кислотами, бывшими въ соеднненіи съ 
щелочными землями; образовавшіяся нерастворимыя мыла оса-
ледаются въ видѣ бѣлыхъ, нерастворимыхъ хлопьевъ. Отсюда 
слѣдуетъ, что если къ какому-нибудь количеству испытуемой 
воды, содерясащей известковыя и магнезіальныя соли, прили
вать спиртовый растворъ мыла, то мыло это будетъ разла
гаться до тѣхъ поръ, пока въ водѣ находятся еще не разло-
жившіяся соли извести и магнезіи, и потому лшдкость при 
взбалтываяіи не даетъ обильной пѣны, непропадающей въ 
теченіе 5—10 минутъ; подобная пѣна появляется только тогда, 
когда вся известь и магнезія будутъ осаждены изъ воды въ 
видѣ солей лшрныхъ кислотъ и когда въ водѣ будетъ" нахо
диться небольшой избытокъ спиртоваго мыла. Этотъ-то избы-
токъ мыла и даетъ -при взбалтываніи съ водою пѣну (неиро-
падающую въ продолженіе .5—10 м.), указывающую на окон-
чаніе реакціи. Отсюда вполнѣ понятно, что если къ водѣ при
бавляется мыльный растворъ опредѣленной крѣпости, то по 
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количеству прибавленнаго мыльнаго раствора можно судить о 
большемъ или меыыпемъ содерлсаніи въ водѣ солей извести и 
магаезіи *) . 

Для полученія мыльнаго раствора опредѣленнаго содероюа-
нія поступаютъ слѣдующимъ образомъ: 

Берутъ 50 к. с. разведеинаго раствора азотнокислаго ба-
рія **) и вливаютъ ихъ въ стклянку (вмѣстимостыо въ 200— 
ЗОО к. с ) , шаблонную притертою пробкою. Затѣмъ изъ бю
ретки прибавляютъ столько концентрировапнаго раствора мыла 
(приготовленіе его см. выше), пока не появится пѣна, иепро-
падающая въ теченіе 5 —10 минутъ. Опытъ повторяется не
сколько разъ. Пололшмъ * * * ) , что его пошло 1,5 к. с , тогда 
концентрированный растворъ мыла разводится такимъ обра
зомъ, чтобы на каждые 50 к. с. разведеинаго раствора азотно
кислаго барія употреблялось его ровно 2,2 к. с. Если нмѣется, 
примѣрно, 200 к. с. концентрировапнаго мыльнаго раствора, 
то изъ пропорціи: 1,5:2,2=200:х, мы получаемъ, что х=293,3 
к. с , т. е. къ 200 к. с. концентрированнаго раствора мыла 
слѣдуетъ добавить 93,3 к. с. 90°/0-аго спирта для того, чтобы 
на каждые 50 к. с. разведеинаго раствора азотнокислаго барія 
пошло ровно 2,2 мыльнаго раствора. 

Извѣстно, что каяхдые 50 к. с. дистиллированной воды тре-
буютъ 0,2 мыльнаго раствора для произведеиія непропадающей 
пѣны. Следовательно, въ нашемъ случае на осалсденіе бари
товой соли идетъ ровно 2 к. с. мыльнаго раствора. Но такъ 
какъ въ 50 к. с. баритоваго раствора заключается 0,01305 гр. 
азотнокислаго барія или эквивалентное ему количество угле-
кислаго кальція, равное 0,005 гр., то отсюда слѣдуетъ, что 
каядая 0,1 к. с. мыльнаго раствора осаледаетъ 0,006525 гр. 
азотнокислаго барія, или 0,00025 гр. углекислаго кальція, что 
эквивалентно 0,001 гр. кальція. 

Что касается до самаго способа определенія леесткости воды, 
то 50 к. с. испытуемой воды вливаютъ въ стклянку, вмести
мостью въ 200—250 к. с ; затЬмъ къ лшдкости приливаютъ 
изъ бюретки небольшими порціями разведеинаго раствора мы
ла и каждый разъ содержимое стклянки сильно взбалтываютъ. 
Прибавленіе мыльнаго раствора производится до техъ поръ, 
пока не образуется (после сильнаго взбалтыванія стклянки) 

*) Подробности см. Н. А. Буте: Химическая технологія, ч. 1, стр. 113, 
1879 г. а А. Я. Щербаковъ: Качественный п количественный апализъ водъ, 
1877, стр. 64. 

**) Разведенный растворъ азотнокислаго баргя получается растворепіемъ 
0,361 гр: Ва (N03)2 въ 1 литрѣ Ьистил. воды. 

***) Цитируется изъ нзвѣстнаго сочиненія профессора А. Я. Щербакова: Ка
чественный и количественный анализъ водъ. 



— .143 — 
пѣна, не • изменяющаяся по крайней мѣрѣ въ теченіе 5 — 1 0 
минуть. Пололсимъ, что потрачено было 1,9 к. с. мыльнаго рас
твора. Изъ этого числа слѣдуетъ вычесть 0 , 2 к. с , нуясныя 
для произведенія пѣны въ 5 0 к. с. дистиллированной воды. 
Слѣдовательно, для осаледенія йзвестковыхъ и магнезіальныхъ 
солей потребовалось только 1,7 к. с. мыльнаго раствора. Изъ 
пропорціи 5 0 : 1 , 7 = 1 0 0 0 : X, мы узнаемъ, что х, т.-е. то коли
чество мыльнаго раствора, которое потребовалось бы для про-
изведенія неизмѣняющейся пѣны въ 1 литрѣ воды=г34 к. с. 
То лее самое получаютъ, умноясая 1,7 на 2 0 . Но мы уже 
раньше видѣли, что каждая 0 , 1 к. с. мыльнаго раствора экви
валентна 0 , 0 0 0 2 5 гр. углекислаго кальція, следовательно 1 к. с. 
соответствуете. 0 , 0 0 2 5 гр. С а С 0 3 или 3 4 к. с. мыльнаго рас-
твора—0, 0 0 2 5 X 3 ^ = 0 , 0 8 5 гр. углекислаго кальція въ 1 литре 
воды. Тоте же результате получается, умножая 1,7 на 8 / 1 0 0 . 

Отсюда можно вывести слѣдуюгцее правило. Изъ оголучен-
наго числа куб. сант., потребовавшихся для произведенгя по
стоянной пѣны въ 50 к. с. воды, вычитываютъ 0,2 и полу
ченный остатокъ умнооюаютъ на 0,05. Пололшмъ, что при 
титрованіи 5 0 к. с. воды потребовалось 4 к. с. мыльнаго рас
твора: 

4 — 0 , 2 = 3 , 8 . 
3 , 8 X 0 ) 0 5 = 0 , 1 9 0 гр. С а С 0 8 въ литре испытуемой воды. 

Замѣтимъ здесь кстати, что если на 5 0 к. с. испытуемой 
воды потребовалось больше 4 к. с. мыльнаго раствора, тогда ее 
разводятъ дистиллированною водой и получающійся при этомъ 
результатъ увеличивается соответственно во столько разъ, во 
сколько разъ разбавлена была пзеледуемая вода. 

Вышеописапнымъ образомъ определяется общая оюееткость 
воды. Если лее прокипятить воду въ теченіе получаса и за-
темъ титровать ее мыльнымъ растворомъ, то получаютъ такъ 
называемую постоянную жесткость. Вычитая постоянную 
оюееткость изъ общей, получаютъ устранимую жесткость. 

Обыкновенно жесткость воды обозначайте «градусами», ко
торые выралеаютъ известное содерлеаніе какой-либо соли каль-
ція, въ определенномъ объеме воды. Но выралееніе градусъ 
оюееткости не заключаете въ себе чего-либо определеннаго, 
такъ какъ понягія объ этйхъ градусахъ въ разныхъ странахъ 
совершенно различны. Такъ въ Англіи градусомъ жесткости 
воды принято называть содерлеаніе 1 грана ( 0 , 0 6 5 гр.) угле-
кальціевой соли въ одномъ галлоне ( 4 , 5 4 3 л и т р а = 7 0 0 0 0 гранъ) 
воды; въ Германіи—содерлеаніе 1 ч. окиси кальція въ 1 0 0 0 0 0 ч. 
воды; во Франціи—содерлеаніе 1 ч. углекальціевой соли въ 
1 0 0 литрахъ воды. Градусъ жесткости испытуемой воды 
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узнаютъ по числу употреблениыхъ кубич. сантиметров* мыль-
наго раствора, который готовится слѣдующимъ образомъ: 

20 ч. чистаго калійнаго мыла *) растворяютъ въ 1000 ч. 
разведеннаго (56°Тр.=0,9213 уд. вѣса) спирта. Для опредѣле-
нія титра мыльнаго раствора употребляется растворъ хлори
стаго барія, который готовится раствореніемъ 0,523 гр. чистаго 
кристаллическаго хлористаго барія (ВаС1 а-г-2Н20) въ 1 л. ди
стиллированной воды * * ) . 

Мыльный растворъ устанавливается по хлористому барію 
такимъ образомъ, чтобы каждые его 45 к. с. производили въ 
100 к. с. хлористаго барія постоянную пѣну, неиропадающую 
въ теченіе 5—10 м., т. е. 45 к. с. мыла потребуюсь такое 
количество хлористаго барія, которое эквивалентно 12 милли-
граммамъ извести ( С а О ) = Х 2 нѣмецкгьмъ градусамъ оісесткости. 

•Опредѣленіе жесткости воды производится точно такъ же, 
какъ уже сказано было выше ***)•. Если вода потребовала 
больше 45° мыльнаго раствора, то ее разжижаюсь въ нѣсколь-
ко разъ дистиллированною водою и полученный результате 
увеличивается затѣмъ во столько же разъ. Отсчитавъ израсхо
дованный объемъ мыльнаго раствора, находясь градусы жест
кости съ помощью прилагаемой таблицы: 

Таблица жесткости. 

Градусъ жесткости, 
Мыльный растворъ Градусъ жест которому соотвѣт-
въ кубич. сантдмет. кости . ствуеть 1 к. с. 

мылыіаго раствора. 
3,4 0,5 ) 
5,4 1,0 ( 

7 

7,4 1,5 0,25° 
9,4 2,0 ) 

11,3 2,5 « 
13,2 : 3,0 
15,1 3,5 ( 
17,0 4,0 0,26° 
18,9 4,5 
20,8 5,0 ' 

• *) Калійпое мыло готовится, какъ уже сказано выше, изъ 160 ч. свшщоваю 
пластыря и 40 ч. К г С 0 3 ; смѣсь обрабатывается 90% сппртомъ, взбалтывается, 
процѣживается и затѣмъ выпаривается до-суха. 

**) Вмѣсто хлористаго барія можно употреблять также и азотнокислый барій 
[Ba(N0 3 ) 2 ] . Для этой цѣли растворяютъ 0,559 граммовъ B a ( N 0 3 ) 2 въ 1 литрѣ 
дистиллированной воды. Подробности см. Ф. Эржмаиъ: Курсъ Гигіены, 1687 г. 
т. L стр. 220, 

***) Дгя испытанія бѳруть 100 к. с. воды. 
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Для згясиеиія способа пользоваиія приведенною таблицею, 
мы возьмемъ слѣдующій примѣръ: 

Пололшмъ, что на 100 к. с. испытуемой воды израсходовано 
было 25 к. с. мыльнаго раствора для образованія постоянной 
пѣны. Ищемъ въ таблицѣ сначала тотъ градусъ лсесткости, 
который соотвѣтствуетъ числу ближайшему къ 25 к. с. мыль
наго раствора. Это будетъ 24,4. Градусъ лсесткостщ соотвѣт-
ствующій 24,4 к. с. мыльнаго раствора=6,0°. Остальнымъ 0,6 
к. с. мыльнаго раствора соотвѣтствуетъ градусъ л;есткости 
=0,&X.Q,211—0,17. Итакъ, мы паходимѵ. 

8 8 . Мышьяковистый ангидридъ (бѣлый мышьякъ), A s O 0 3 . 
Мол. в. 1 9 7 , 6 8 . 

Приготовлете.' Это соединеиіе готовится на заводахъ въ боль-
шомъ количествѣ облшганіемъ мышьяковистаго колчедана 
(FèSAs) при доступѣ воздуха и сгущеніемъ возгоняющагося 
мышьяковистаго ангидрида; послѣдиій очищается вторичною 
возгонкой. 

Свойства. Очищенный мышьяковистый ангидридъ представ-
ляетъ прозрачную стекловидную массу (аморфное видоизмѣ-
неніе), которое мало-по-малу начинаетъ кристаллизоваться, п 
наконецъ переходить въ бѣлую фарфорообразпую массу (фар-
форовидный или присталлісческій мышьякъ). Продажный мышь-

Acidum arsenicosum. 

10 

22,6 5,5" 1 
24,4 6,0 
26.2 
28,0 

6,5 
7,0 0,277° 

29,8 7,5 
31,6 8,0 J 

33,3 8,5 
35,0 9,0 
36,7 
38,4 

9,5 
10,0 0,294° 

40,1 10,5 
41,8 11,0 
43,4 
45,0 

11,5 
12,0 0,31° 
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яковистый ангидридъ имѣетъ большею частью видъ бѣлаго 
кристаллическаго порошка. 

A s 2 0 3 трудно растворяется въ холодной водѣ и нѣсколько 
легче растворшгь въ кипящей водѣ. Мышьяковистый ангидридъ 
легко растворяется въ нагрѣтой соляной кислотѣ и выявляет
ся при охлаледеніи въ безцвѣтныхъ блестящихъ кристаллахъ 
правильной системы. Виннокаменная кислота, ѣдкія и углекис-
лыя щелочи относятся точно такъ лее, какъ и соляная кисло
та. Въ слабой сѣрной, азотной и уксусной кислотахъ мышь
яковистый ангидридъ растворяется такъ лее трудно, какъ и 
въ водѣ. Бѣлый мышьякъ трудно растворимъ въ спиртѣ (стек
ловидный легче фарфоровиднаго) и эоирѣ. При 220° мышьяко
вистый ангидридъ улетучивается, ие плавясь, причемъ обра
зуются безцвѣтные пары, не имѣющіе никакого запаха. 

По изслѣдованіямъ F. Selmi *) видно, что аморфный или 
стекловидный ангидридъ растворяется въ скипидарѣ; кристал
лически! же плн фарфоровидный не растворяется въ немъ. 
Послѣдній таклее почти ие растворяется въ петролейномъ эеирѣ 
и бензолѣ; Н Е С К О Л Ь К О болѣе онъ растворяется въ метиловомъ 
и амиловомъ алкоголѣ, эѳирѣ и хлороформѣ. 

Мышьяковистый ангидридъ очень ядовшпъ, несмотря на свою 
малую растворимость въ водѣ; онъ не имѣетъ ни запаха, ни 
вкуса. Водный растворъ его имѣетъ, однако, сладковатый 
вкусъ и показываетъ слабо-кислую реакцію. Какъ противоядіе 
при отравленіи мышьяковистымъ ангидридомъ слулеитъ магне-
зія и свѣяееприготовленная водная окись желѣза (гидратъ оки
си леелѣза), которыя образуютъ съ A S 2 0 3 нерастворимыя мышь-
яковистыя соли и поэтому препятствуютъ яду распространять
ся по организму. 

Для открытія мышьяковистаго ангидрида или его гидрата 
(мышьяковистой кислоты) пользуются слѣдующими реакціями: 

I. Водные растворы мышьяковистаго ангидрида, подкислен
ные соляною кислотою, даютъ при дѣйствіи сѣрнистаго водо
рода лимонно-желтый осщоѵіътрехсѣрнистаго мышьяка (As 2 S 3 ); 
нейтральные и щелочные растворы не осаждаются имъ. Оса
докъ этотъ вовсе нераствор имъ въ безцвѣтномъ сѣрнистомъ 
аммоиіѣ, въ кипящей крѣпкой сѣрной и соляной кислотахъ, 
но быстро и вполнѣ растворяется въ ѣдкихъ щелочахъ, въ 
среднихъ и кислыхъ углекислыхъ соединеніяхъ, въ сѣрнистыхъ 
соединеніяхъ щелочныхъ металловъ (сѣрнистомъ каліѣ, иатріѣ 
и т. д.), кипящей азотной кислотѣ и леелтомъ сѣрнистомъ 
аммоніѣ. 

*\ Fresenius: Zeitschrift f. analyt. Chemie 1880, стр. 351. 
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2. Сѣрнистый аммоній въ кислыхъ растворахъ мышьяко

вистой кислоты таюке производить осадокъ трехсѣрнистаю 
мышьяка. Изъ средиихъ и кислыхъ растворовъ осадокъ этотъ 
не выдѣляется, а остается въ растворѣ въ видѣ сульфосоли 
аммонія. 

3. Растворъ азотнокислаго серебра производить въ растворѣ 
мышьяковистаго ангидрида, въ присутствш амміака, желтый 
осадокъ мышъяковистокислаго серебра, растворимаго въ аммі-
акѣ; азотной кислотѣ и въ азотноамміачной соли (не вполиѣ). 
При иагрѣваніи амміачнаго раствора мышъяковистокислаго се
ребра (Ag 3 Aö0 3 ) до кипѣнія получается черный осадокъ ме-
таллическаго серебра, при этомъ мышьяковистая кислота пере
ходить въ мышьяковую. 

4. Отиошеніе мышьяковистой кислоты къ сѣрнокислой мѣди 
см. употребленіе мѣднаго купороса. 

5. Мышьяковистая кислота и ея соли могутъ быть таюке 
открыты съ помощью пробы Рейнша (см. свойства и употреб-
леніе мѣди). 

6. Самыя малыя количества бѣлаго мышьяка ( A S 2 0 3 ) , нагрѣ-
тыя въ стеклянной трубочкѣ съ уксуснокислым* натріемъ, 
развиваютъ отвратительный запахъ окиси какодиля. 

7. При накаливаніи мышьяковистой кислоты съ различными 
возстановляющими веществами (содой, углемъ, крахмалом*, 
сахаромъ и синеродистымъ каліемъ) происходит* возстановле-
ніе металл и ческаго мышьяка, причемъ выдѣляется сильный 
чесночный запахъ. 

8. Если нагрѣть бѣлый мышьякъ съ углемъ въ стеклянной 
трубочкѣ, то возстановляющійся при этомъ металлически 
мышьякъ осаждается на охлажденныхъ ея частяхъ въ видѣ 
буровато-сѣраго зеркала. 

9. При нагрѣвапіи мышьяковистой кислоты съ крѣпкой азот
ной кислотой или царскою водкой получается мышьяковая 
кислота *) и, наконецъ, 

*) Мышьяковая кислота также ядовита. Кристаллизуется она въ призмахъ, 
расплывающихся на воздухѣ. Ока плохо растворяется въ водѣ. Соли мышьяко
вой кислоты большею частью нерастворимы въ водѣ, растворяются только соли 
щелошгахъ металдовъ. При сильномъ накаливаніп мышьяковая кислота перехо
дить въ мышьяковистую. Къ реактпвамъ она относится почти такъ же, какъ и 
мышьяковистая. Сѣроводородъ (вг кислыхъ растворахъ мышьяковой кислоты; воз-
становляетъ ее въ мышьяковистую, которая затѣмъ превращается въ трех&ър-
иистый мышьякъ. Здѣсь, такъ же, какъ и прп мышьяковистой кпслотѣ, дѣйствіе 
сѣрнпстаго водорода обнаруживается только спустя 12—24 ч., причемъ въ сред
иихъ и щелочныхъ растворахъ осадка не получается. Сѣрнистый аммопій въ 
кислыхъ растворахъ мышьяковой кислоты выдѣляетъ осадокъ пятисѣрнистаго 
мышьяка (ASÜSS). Изъ среднпхъ щелочныхъ растворовъ осадокъ не выдѣляется, а 
остается въ растворѣ въ вядѣ мышьяково-аммоніевон сульфосоли. Аяотпосеребря-
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10. При помощи аппарата Марша можно открыть самыя 

малыя количества A S 2 0 3 . 
Иепытаніе *) мышьяковистаго ангидрида производится въ 

стеклянной трубкѣ, открытой съ обѣихъ стороиъ. Черезъ эту 
трубку пропускаютъ слабую струю воздуха. Если мышьяімь 
вистый ангидридъ чистый, то онъ доллсенъ вполиѣ улетучить
ся. Если же онъ оставляетъ остатокъ, чериѣющій отъ водо
рода, то въ немъ содержится примѣсь S b 2 0 3 . 

1—2 капли уксуснокислаго свинца не доллсиы окрашивать 
въ бурый цвѣтъ растворъ 10 гр. A S 2 0 3 въ ѣдкомъ натрѣ, что 
укажетъ на отсутствіе сѣрнистаго мышьяка. Въ обоихъ случаяхъ 
мышьяковистый ангидридъ не пригоденъ для анализовъ. 

Употребленіе. Въ качественномъ анализѣ (какъ реактивъ на 
уксусную кислоту) и въ количествениомъ (въ іодометріи). 

89. Мѣдный купорось, С и Э О ^ б Н Д Мол. в. 248,80. 
Cuprum sulfuricum. 

Приготовленіе. Мѣдный купоросъ готовится обыкновенно на-
грѣваніемъ металлической мѣди въ крѣпкой сѣриой кислотѣ 
(5 ч. мѣди и 20 ч. аиглійской сѣрной кислоты), причемъ вы
деляется сѣрнпстый газъ: C u + 2 H 2 S 0 4 = C u S 0 4 4 - S 0 2 - f - 2 i ï 2 0 . 
Растворъ разбавляется водой, нагрѣвается, процѣживается и 
упаривается до 30°В. и загЬмъ кристаллизуется. Обыкновенно 
при полученін мѣднаго купороса къ сѣрной ішслотѣ прибав
ляютъ пемного азотной кислоты, служащей для скорѣйглаго 
окисленія мѣди. Реакція идетъ согласно слѣдующему уравнеиію: 

3Cu+3H,SO, +2l-n\ T 0 3 =3CuS0 4 +4H 2 0+21S T 0. 
Получающійся при этомъ растворъ выпаривается до-суха; 

сухой остатокъ растворяется въ горячей водѣ, лшдкость про-
цѣншвается и упаривается до кристаллизаціи. Кристаллы вы
сушиваются между пропускной бумагой. 

Мѣдный купоросъ получается также раствореніемъ окиси 
дѣди въ сѣрной ішслотѣ, процѣлшваніемъ раствора и упари-
ваніемъ его до кристаллизаціи. 

пая соль производить въ растворахъ мышьяковой кислоты краспобурый осадокъ 
мшиышовокислаго серебра (Ag 3AsO.,), растворяющійся въ азотной кпслотѣ, аымі-
акѣ п не вполиѣ въ азотноамміачной солл. Мѣдный купоросъ производить въ 
растворахъ мышьяковой кислоты епнезеленый осадокъ (см. свойства и употребле
ние мѣднаго купороса). Кусокъ металлической мѣдп (съ блестящею поверхностью), 
опущенный въ растворъ мышьяковой кислоты, покрывается (такъ же, какъ п въ 
присутствіи мышьяковистой кислоты) сѣрымъ налетомъ. Отношеніе мышьяковой 
кислоты къ сѣрнокислому магнію см. употребление горькой соли. Къ возстановляю-
щдмъ веществамъ она относится точно такъ же, какъ и мышьяковистая кислота. 

**) Bütte: Taschenbuch f. Chemiker und Hüttenleute 1883 т., стр. 223. 
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Свойства. Кристаллы мѣдпаго купороса имѣютъ красивый 

сииій цвѣтъ; ихъ уд. в.—2,19. При 100° эта соль теряетъ 4 
пая кристаллизаціонной воды, а при 220° и остальной пай, 
причемъ получается бѣлый порошокъ безводной соли, кото
рый отъ соприкосновения съ водою снова синѣетъ. Обезво
ленный CnSOj способенъ отнимать воду отъ веществъ со-
дерлсащнхъ ее. Мѣдный купоросъ легко растворяется въ 
водѣ и разведенномъ спиртѣ (въ абсолютномъ спиртѣ нерас
твор имъ). 

100 частей воды растворяютъ при комнатной температурѣ 
40 гр. мѣднаго купороса, при температурѣ кипѣнія 200 гр. 
Приводимъ таблицу удѣльнаго вѣса растворовъ CuS0 4 -r-5H 2 0 
при 15°. 

Уд. Проц. Уд. lipon. 
вѣсъ. ' CuS0 4 + 5 № 0 . вѣсъ. CuS0 4 + 5EPO. 

1.0126 2 1 .0933 14 
1.0254 4 1 1063 16 
1.0384 6 1 .1208 18 
1.0516 8 1 .1354 20 
1.0649 10 1 1501 22 
1.0785 12 1 1 1659 24 

Водные растворы имѣютъ синій цвѣтъ го показываютъ 
кислую реакцію. Въ крѣпкой соляиой кислотѣ сѣрпокислая 
мѣдь растворяется при зиачительпомъ понгокеніи температуры. 
Изъ. получающагося при этомъ зеленаго раствора, если оиъ 
только достаточно крѣпокъ, выдѣляются со временем* кристал
лы хлористой мѣди (CuCJ 2 +2H 2 0). 

На воздухѣ мѣдиый купоросъ нѣсколысо вывѣтривается, по
этому онъ доллсенъ сохраняться въ хорошо закупоренныхъ 
стклянкахъ. 

Испытаніе. Изъ раствора сѣрнокислой мѣди сѣрнистый во
дород* доллсенъ выдѣлить всю мѣдь, такъ что фильтратъ не 
доллсенъ измѣняться отъ дѣйствія амміака и сѣриистаго аммо-
нія и при выпариваніи на платиновой пластиикѣ не доллсенъ 
давать остатка. 

Растворяютъ 5 гр. мѣднаго купороса въ 25 к. с, воды, при
бавляютъ 15 к, с. амміака, причемъ растворяется образовав-
шійся раньше осадокъ; вся лшдкость сливается на широкій 
фильтр* и по стеченіи лшдкости фильтр* промывается попере
менно то водой, то амміакомъ, пока онъ не потеряет* своей 
синей окраски; на фильтрѣ не доллшо остаться бурых* пя
тен* (отсутствие оюелѣза). 
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Употребленіе. 1) Если къ водному среднему раствору іоди-

стыхъ металловъ прибавить немного раствора, состоящаго изъ 
одной части міьднаго и 2у 2 ч. оіселѣзнаго купороса, то полу
чится грязнобѣлый осадокъ іодистой мѣдщ хлористыя и 
бромистыя соединения не осаждаются этимъ реактивомъ (см. 
іодистый калій). 

2) Въ водномъ растворѣ лселѣзистосинеродистыхъ металловъ 
сѣрнокислая мѣдь даетъ красновато-бурый осадокъ оюелѣзисто-
синеродистой мѣдгь (см. также желтая кровяная соль). 

3) Мѣдный купоросъ съ растворами нейтральныхъ солей 
мышьяковой кислоты даетъ синевато-зеленый осадокъ, раство
ряющейся въ щелочахъ, но не измѣняющійся при кипяченіи. 

4) Сѣрнокислая мѣдь въ растворѣ мышьяковистыхъ солей 
даетъ желтовато-зеленый осадокъ мышьяковистошслой мѣдгс. 

Если же растворъ мышьяковистой соли предварительно раз
бавить ѣдкимъ кали и затѣмъ прилить къ нему нѣсколько 
капель мѣднаго купороса, то получится голубой растворъ 
(осадка не происходить). При нагрѣваніи выдѣляется оранже
вый осадокъ закиси мѣди, а лшдкость обезцвѣчивается (Мен-
шуткинъ). 

Изъ вышесказаннаго видно, что сѣриокислая мѣдь употреб
ляется въ качественномъ анализѣ для открытіа іодистоводород-
ной кислоты, желѣзистосинеродистыхъ соединенна, мышьяковой 
и мышьяковистой кислотъ. Кромѣ того мѣдный купоросъ слу
жить также въ лабораторіяхъ для приготовленія фелинговой 
жидкости. 

Продажный мѣддьій купоросъ представляетъ обыкновенно 
довольно чистый пнепапась,. Плепапаты. съ. большими- <\рде]}ййг-
ніемъ желѣза легко узнаются по цвѣту (сѣрый оттѣнокъ). 

9 0 . Мѣдь, Си, A T . В . 6 3 , 1 8 . 
Cuprum metallicum. 

Притотовженіе. Чистая мѣдь получается осаясденіемъ раствора 
мѣднаго купороса металлическимъ желѣзомъ; осѣвшую мѣдь 
кипятятъ съ соляной кислотой для удаленія лселѣза, затѣмъ 
промываюсь ее, высушиваюсь, сплавляюсь и полученный та
кимъ образомъ сплавъ прокатываюсь въ тонкія пластинки. 

Свойства и употребленіе. Металлическая мѣдь съ чистой бле
стящей поверхностью въ видѣ пластинки или проволоки, при 
погруженіи въ подкисленный соляной кислотой растворъ мышь
яковистой соли, покрывается налетомъ стально-сѣраго цвѣта. 
Помощью этой реакціи молено открыть до 0,0000004 ч. мышь-
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яковистой кислоты, но такіе слабые растворы должны быть 
иагрѣты (проба Рейнгиа). 

Мѣдь употребляется также для возстановленія ртути. Если 
опустить въ ртуть мѣдную пластинку или монету, имѣюгцую 
блестящую поверхность, то она покроется бѣлымъ налетомъ, 
получающимъ при треніи серебристый блескъ. Помощью этой 
реакціи открывается 0,00005 грам. ртути (Траппъ). 

Металлическая мѣдь употребляется также въ лабораторіяхъ 
для приготовленія мѣднаго купороса и окиси мѣди. При орга
ническихъ аиализахъ мѣдь употребляется въ видѣ спиралей, 
которыя передъ изслѣдованіемъ прокаливаются въ тигляхъ для 
удаленія находящейся на нихъ ныли. 

йспытаніе. Чистая мѣдь должна растворяться безъ остатка 
въ азотной кислотѣ и полученный растворъ азотнокислой мѣди 
не долженъ давать осадка съ амміакомъ (оіселіьзо, свинсцъ и 
пр.) и съ соляной кислотой (серебро). 

Количественное опредѣленіе содержанія чистой мѣди въпре-
паратѣ совершается такъ: растворяютъ взвѣшенное количество 
металла въ азотной кислотѣ, разбавленный растворъ осаждаюсь 
сѣроводородомъ, осадокъ (сѣрнистую мѣдь, CuS) возстанов-
ляютъ въ струѣ водорода до полусѣрнистой мѣди (Сп 2 S), которую 
и взвѣшиваютъ * ) . 

Продажная игѣдь. Въ лабораторіяхъ большей частью употреб-
ляютъ мѣдь въ видѣ проволоки или пластинки; добывается она, 
обыкновенно, электролитическимъ путемъ и очень чиста. Мѣдь, 
добываемая на заводахъ не электролитическимъ путемъ, содер
жись, даже въ лучшихъ своихъ сортахъ, примѣсь желѣза и 
закиси мѣди. 

91. Натристая известь, Na 20+Ca0. 
Приготовленіе. Къ концентрированному раствору ѣдкаго на

тра прибавляютъ двойное количество негашеной извести, пере-
мѣшйваютъ, выпариваюсь до-суха въ желѣзномъ сосудѣ, про
каливаютъ затѣмъ (не очень сильно) въ гессенскомъ тиглѣ, 
измельчаюсь въ куски, просѣиваютъ черѳзъ сито для отдѣленія 
мелкихъ частей отъ крупныхъ н сохраняюсь въ плотно заку-
поренныхъ стклянкахъ. 

Испытавіе. Отъ дѣйствія соляной кислоты она не должна 
сильно шипѣть. Если смѣшать натристую известь съ сахаромъ 
и затѣмъ прокалить эту смѣсь, то не должно происходить вы-
дѣлонія амміака. 

*) Fresenius: QuantitatiYe Analyse; см. также Chemiker-Zeit. 1893, стр. 1691. 
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Употребление. Порошкообразная натри стая известь служить 
для опредѣлеиія азота въ органическихъ соедипеиіяхъ, а въ 
видѣ зеренъ она употребляется для поглощенія углекислоты. 

92. Нафтолъ (а-), С 1 0 Н 7 0Н, Мол. в. 143,66. 
Naphtolum а. 

Приготовленіе. а-нафтолъ молсетъ быть получеиъ лабора-
торпымъ путем* дѣйствіеыъ азотистой кислоты на а-иафтила-
минъ ( C 1 0 H , N H 2 ) а также сплавленіемъ а-сульфонафталиио-
вой кислоты съ ѣдкимъ кали. Нафтолъ вырабатывается въ 
громадных* количествах* въ техникѣ для приготовленія пиг
ментов* и въ лабораторіяхъ обыкновенно пользуются продаж
ным* препаратом*. 

Свойства, а-иафтолъ представляет* бездвѣтные кристаллы 
съ температурой плавлеиія въ 95°: запахомъ своимъ онъ напо
минает* фенолъ, хорошо растворяется въ спиртѣ, эоирѣ и 
въ щелочах*, трудно въ водѣ. 

Испьгааніе. При нагрѣваніи а-нафтолъ долженъ вполиѣ уле
тучиваться. Правильная точка плавленія является гарантіей 
чистоты препарата. 

Употребленіе. Molisch *) предложил!» пользоваться а-наф-
толомъ въ качествѣ реактива на сахаръ. Реакція чрезвычайно 
чувствительная и улсе удается при содерлсапіи 0,00001% са
хара въ растворѣ. Продѣлываютъ ее слѣдующпмъ образомъ: 
къ 1/і—1 к. с. испытуемой лшдкости приливают* 2 капли 
1 5 — 2 0 % сппртоваго раствора а-нафтола, жидкость нѣсколько 

ùyfiïÈWE іГ ТЩа" кЖ ней4 осторожно приливают* почти двой
ной объем* крѣпкой сѣрной кислоты и встряхивают*;, момен
тально появляется характерное твмноюлубоватофіолетовое 
окрашиваніе. При приливапіи воды выпадает* темно-голубой 
осадокъ, растворимый съ желтымъ цвѣтомъ въ спиртѣ и эѳирѣ, 
а въ ѣдкомъ кали съ золотистымъ цвѣтомъ. Всѣ виды сахара 
дают* съ а-нафтоломъ эту реакцііо; съ ß-нафтоломъ реакція 
не удается, а-нафтолъ молсетъ слулсигь также хорошимъ реак
тивом* на хлороформъ и хлоралгидрата. Нагрѣваютъ нѣсколысо 
к. с. щелочиаго нафтола (0,1 гр. нафтола въ 50 гр. ѣдкой 
щелочи) въ пробпркѣ и къ ним* приливаютъ испытуемую лшд
кость. В * присутствіи хлороформа или хлоралгидрата появ
ляется интенсивное голубое окрагаиваніе; ß-пафтолъ произво
дит* также это окрашиваніе, но оно очень быстро исчезает*. 

*) Zeitschrift für analyt. Chemie 1887 г., стр. 369, 258 и 402; Monatshefte f. 
СЬеш:'е С, 198. 
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Продажный à-нафтолъ. Имеется очень чистый спеціальный 
препарата a-naphtolum recrystallisatum albissimum. Техниче-
скій а-нафтолъ содерлштъ всегда нѣкоторое количество 3-на-
фтола. 

93. Нашатырь, NH.CI, Мол. в. 53,38. 
Ammonium chloratum. 

Приготовленіе. Нашатырь или хлористый аммопій добывается 
въ большомъ количествѣ на газовыхъ заводахъ посредствомъ 
пасыщенія имеющихся тамъ въ избыткѣ амміачныхъ водъ со
ляной кислотой, выпариванія раствора и возгонки сухаго 
остатка для удаленія сыолистыхъ веществъ. Въ настоящее время 
чаще всего практикуется слѣдующій способъ добыванія наша
тыря: газовыя воды нагрѣваютъ съ известью и выдѣляющійся 
при этомъ амміакъ пропускаюсь въ соляную кислоту; реакція 
идетъ такъ: 

N H 3 + H C l = N H i C J . 
Въ лабораторіяхъ нашатырь можете быть получеиъ дѣй-

ствіемъ нашатырнаго спирта на соляную кислоту до тѣхъ поръ, 
пока полученный растворъ будетъ показывать средпюю реак
цию. Жидкость упаривается затѣмъ до-суха и сухой остатокъ 
возгоняется. 

Хлористый аммоній получается также при возгонкѣ смѣси 
солей сѣрнокислаго аммоиія и хлористаго натрія: 

(Ш-і j . , S O s + 2 N a C ] = N a 8 S 0 4 + 2 N H 4 C ] . 
Полученный тѣмъ или другимъ способомъ хлористый аммо--

ній очищается вторичною возгонкою. Если приходится пользо
ваться продалшымъ иашатыремъ, то выбираютъ бѣлые куски 
этой соли и перекристаллизовываготъ ихъ. Если продалшый 
нашатырь содерлситъ лселѣзо, то его преледе всего слѣдуетъ 
очистить отъ этой вредной примѣси. Для этой н/вли прибавля
ютъ къ кипящему раствору продажнаго хлористаго аммонія 
немного сѣрнистаго аммоиія, нагрѣваютъ до тѣхъ поръ, пока 
лшдкость почти не будетъ имѣть щелочной реакціи, даютъ 
осѣсть образовавшемуся осадку, процѣлшваютъ растворъ, упа
риваюсь и кристаллизуюсь. 

Свойства. Возгоняемый нашатырь образуете безп,вѣтную во
локнистую массу. Изъ врднаго раствора онъ чаще всего кри
сталлизуется въ видѣ бѣлыхъ кубовъ или октаэдровъ, распо-
лолеенныхъ подобно бородке пера. При нагрѣваніи до 100° 
нашатырь остается почти безъ измѣненія, при болѣе высокой 
температурѣ улетучивается, не плавясь предварительно. При 
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нагрѣваніи нашатыря съ известковымъ молокомъ получается 
амыіакъ (см. пригот. амміака). Онъ трудно растворяется, ві 
спиртѣ и легко въ водѣ. 

100 ч. воды растворяютъ: 

t°c. % нашатыря. t°C. % нашатыря. 1/>С. % нашатыря 

0 28,40 40 46,16 90 63,92 

10 32,84 50 50,60 90 68,36 

20 37,28 60 55,04 1С0 72,80 

30 41,72 70 59,48 110 77,24 

Удѣиъный вѣсъ раствора хлористаго аммовля при+15°. 
Уд. Проц. Уд. Проц. Уд. Проц. 

вѣоъ. вѣсъ. NH<CI вѣоъ. ; NH*CI 

1.00316 1 1.03081 10 1.05648 19 
1.00632 2 1.03370 11 1.05Э29 20 
1.00948 3 1.03658 12 1.06204 21 
1.01264 4 1.03947 13 1.06479 22 
1.01580 5 1.04326 14 1.06764 23 
1.01880 6 1.04524 15 1.07029 24 
1.02180 7 1.04805 16 1.07304 25 

1.02481 8 1.05086 17 1.07575 26 

1.02781 9 1.05367 18 1.07658 26.297 

Растворы нашатыря имѣютъ среднюю реакцъю, при нагрѣ-
ваніи они нѣсколько выдѣляютъ амміакъ и начинаютъ пока

зывать кислую реакцію. 

йспыташе. Нагрѣваютъ 3 гр. нашатыря въ платииовомъ 
тиглѣ: они должны улетучиться безъ остатка: 5 гр. нашатыря 
растворяются въ 3 гр. воды, къ раствору приливаютъ магне-
зіальной смѣси и амміака: не доляшо быть осадка даже послѣ 
продолжительнаго стоянія (отсутствіе фосфорной и мышья
ковой кислотъ). Водный растворъ нашатыря (1:20) не доллсѳнъ 
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измѣняться отъ сѣрнистаго водорода, амміака, сѣрнистаго ам-
монія и щавелевокислаго аммонія; хлористый барій не дол-
женъ давать мути (отсутствіе металловъ, земель и сѣрной 
кислоты). Къ раствору нашатыря (1:10) приливаюсь соляной 
кислоты и хлорнаго лселѣза: не доллша появляться красная 
окраска (роданистаго соединенія). 

Количественное опредѣлевіе ашміака въ хлористомъ аммоніѣ 
молеетъ быть произведено такъ ж,е, какъ и для всѣхъ аммоній-
ныхъ солей выдѣленіемъ амміака при помощи ѣдкой щелочи, 
улавливаніемъ его титрованнымъ растворомъ кислоты и обрат-
нымъ титрованіемъ послѣдней. 

Употребленіе. Нашатырь употребляется при аналитическихъ 
изслѣдованіяхъ главиымъ образомъ для удержанія въ растворѣ 
солей магнія, марганца и друг. Слѣдуетъ вспомнить условіе 
образованія осадка фосфорнокислой амміачномагнезіальной солгс. 
Получается этотъ послѣдній при дѣйствіи на машезіальныя 
соли фосфорнокислымъ натріемъ или фосфорной солью (фос-
форнонатріевоамміачной солью) въ прнсутствіи амміака и хло
ристаго аммонія; послѣдиій прибавляется для того, чтобы отъ 
амміака не осѣлъ гидратъ окиси магнія. Далѣе извѣстяо, что 
дѣйствіемъ NaHO, К И О или амміака на соли закиси марганца 
осаждается гидратъ закиси марганца, М п ( Н О ) 2 ; въ присутствіи 
же хлористаго аммонія осадокъ этотъ не образуется, потому 
что Мп(НО) 2 растворимъ въ ЖГ 4 С1. Наконецъ, нашатырь слу
жить въ лабораторіяхъ для приготовленія амміака (см. выше 
амміакъ). 

Продажный нашатырь. Нашатырь поступаете въ продажу 
въ видѣ кусковъ и въ видѣ кристаллическаго порошка. Оба 
препарата бываюте чрезвычайно различнаго достоинства и 
внѣшняго вида. Плохіе сорта имѣютъ обыкновенно сѣрый или 
желто-сѣрый цвѣтъ и содержать много примѣсей (сѣрно-
кислыхъ солей, щелочей, щелочноземельныхъ металловъ, же
леза и роданистыхъ соединеній). Въ техническомъ хлористомъ 
аммоніѣ встрѣчается таюке хлористый свинецъ. Для аналити-
ческихъ цѣлей нужно употреблять только лучшіе сорта на
шатыря. 

94. Нитрозо-р-нафтолъ, C 1 0H e(N0)0H, Мол. в. 172,63. 
Nitrpso-Beta-Naphtol. 

Приготовленіе. JSenriques и IUnsM (Ber. d. d. Chem. Ges. 
28, стр. 1328) даюте слѣдующій очень удобный способъ при-
готовлѳнія химически-чистаго нитрозо-^-нафтола, принятый 
фирмой КаЫЪаит. 100 ч. продаяшаго р-нафтола и 75 ч. хло-
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ристаго цинка растворяются въ 600 ч. спирта. Растворъ на-
грѣваютъ до кішѣиія н къ пену прибавляютъ концентрирован
ный водный растворъ 50 ч. азотистокислаго иатрія. Послѣ при-
бавлеиія азотистокислаго патрія, растворъ довольно быстро на
чинаете окрашиваться es красный цвѣтъ, и, после непродол-
лштельиаго ішпяченія, выпадаетъ осадокъ цинковой соли то-
трозо-$-нафтола. Жидкость оставляютъ на ночь, на слѣдую-
щій день отфильтровываютъ выдѣлившуюся соль и промываюсь 
ее пеболынимъ колпчествомъ спирта. Къ ципковой соли при
бавляютъ 10 ч. воды и кинятятъ ее съ і°/ 0 растворомъ ѣдка-
го натра до тѣхъ поръ, пока вся цинковая соль не приметь 
зеленой окраски, свойственной натріевой соли. По охлаяеде-
ніи леидкости, отфильтровываютъ натріевую соль, промываюсь 
ее небольшимъ колпчествомъ воды и разлагаюсь на холоду не 
очень слабой соляной кислотой. Быдѣляется почти химиче
ски чистый нитрозо-\і-пафтолъ. Дальнейшее очищепіе его про
изводится раствореніемъ въ концентрированиомъ растворѣ соды, 
фильтрованіемъ осадка и разложепіемъ его при помощи дерѣп-
кой сѣриой кислоты. При этомъ способѣ 100 вѣс. Ч ; ß-нафтола 
даютъ 115 вѣс. ч. нитрозо-[3-пафтола. 

Свойства. Нитрозо-р-нафтолъ представляетъ темно-оранжевые 
кристаллы съ температурой плавленія 109,5°; онъ легко рас
творимъ въ эоирѣ и горячемъ алкоголѣ. 

Испьгганіе. Температура плавленія является достаточной га-
рантіей чистоты препарата. 

Употребленіе. Ыитрозо-^-пафтолъ примѣняется въ количе-
ственномъ анализѣ для отдѣленія кобальта отъ пиккеля, мѣди 
отъ свинца, цинка, марганца, магпія и др. Для отдѣленія ко
бальта отъ никкеля слѣдуетъ по Кпогге *) перевести ихъ въ 
сѣрнокислыя или хлористыя соединеиія (въ растворѣ не должно 
быть соединеній желѣза и хрома). Растворъ подкисляется не
сколькими к. с. соляной кислоты и подогрѣвается. Къ нагрѣтой 
леидкости приливаюсь растворъ иитрозо-р-нафтола въ 50°/0 

уксусной кислотѣ, который осаждаете кобальте; по охлажденіи 
леидкости приливаютъ вновь нѣкоторое количество питрозо-3-
нафтола, чтобы удостовериться въ полносЬ осажденія. Затѣмъ 
жидіеость оставляютъ стоять несколько часовъ, после чего от
фильтровываютъ осадокъ, промываюсь его холодной водой, 
1 2 % теплой соляной кислотой (для удаленія всего пиккеля) 
и, наконецъ, горячей водой. Фильтръ следуете всегда брать 

*) Bericht, d. d. Chem. Ges. 18,699 n 20,283; также Chem.-Zeit. 1895 г., 
стр. 1421. 
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довольно большой, такъ какъ осадокъ очень объемистый. Къ 
сухому остатку прибавляютъ нѣсколько кристалликовъ щаве
левой кислоты, фильтръ осторожно складываютъ и помѣщаютъ 
въ предварительно прокаленный и взвѣшенный тигель Розе. 
Вначалѣ пагрѣваніе производится осторожно, затѣмъ, когда 
органическое вещество сгоритъ, тигель сильно прокаливаютъ, 
причемъ пропускается струя водорода, прошедшаго черезъ 
вульфову стклянку съ крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго натра. 
Послѣ прокаливанія взвѣпшваютъ тигель съ металлгоческимъ 
кобальтомъ. 

Для опредѣленія количества никкеля, растворъ, содержаний 
никкель и кобальтъ осаждается ѣдкимъ кали; осадки возста-
новляются при прокаливаніи струей водорода до металла и 
взвѣшиваются. Зная количество кобальта и никкеля и, опре-
дѣливши вышеописаниымъ путемъ количество кобальта, нахо
дясь по разности количество никкеля. 

Отдѣленіе мѣди отъ свинца, цинка, марганца, маг-
нгя го др. металловъ производится слѣдующпмъ образомъ: ме
таллы должны быть въ растворѣ въ впдѣ сѣрнокислыхъ или 
хлористыхъ соединеній; если растворъ очень кислый, то онъ 
нейтрализуется амміакомъ и затѣмъ пѣсколько подкисляется 
двумя или тремя каплями соляной кислоты. Въ иагрѣтый до 
кипѣиія растворъ приливаютъ пзбытокъ раствора нитрозо-ß-
иафтола въ 50°/0 уксусной ішслоев; осалідается мѣдная соль, 
которая спустя нѣкоторое время отфильтровывается и промы
вается холодной водой до тѣхъ поръ, пока капля промывной 
воды, при испареніи на крышкѣ платиноваго тигля, не будетъ 
давать никакого остатка. Послѣ промыванія осадокъ высуши
вается и вмѣстѣ съ фильтромъ помѣщается во взвѣшенный ти^ 
гель, въ которомъ и прокаливается. Для ускоренія сгоранія 
органическаго вещества кладутъ въ фильтръ несколько кристал
ликов* щавелевой кислоты. Прокаливаніе доллшо производить 
осторожно, такъ какъ виачалѣ нагрѣванія происходитъ обиль
ное выдѣленіе газовт., которые могутъ разбросать вещество. 
Прокаливаніе доллшо производить до тѣхъ.поръ, пока не-сго
ритъ весь уголь. Полученную окись мѣди взвѣшиваютъ и вы
числяюсь содержаніе мѣди. Способъ этотъ непрнмѣнимъ въ 
присутствіи желѣза и кобальта, такъ какъ они также осажда
ются нитрозо-р-нафтоломъ.. 

Продажный нитрозо-^-наФтоіъ. Въ продажѣ имѣется очень 
чистый препарата спеціально для анализа. 



95. Нитропруссидный натрій, Na0Fe(CN)5N0-j-2H20, Мол. в. 
297,67". 

Natrium nitro-prussicum. 

Ярвтотовленіе. Нагрѣваютъ 4 ч. измельченной желтой кровя
ной соли съ 5,5 ч. разбавленной пополамъ продалшой азотной 
кислоты (уд. в. 1,24); при нагрѣваиіи происходить выдѣленіе 
ціана, синильной кислоты, углекислаго газа и азота. По охлалс-
деніи жидкости, выкристаллизовывается азотнокислый калій, 
лшдкость профильтровывается, фильтрата выпаривается, при
чемъ выпадаетъ оставшийся еще въ растворѣ азотнокислый ка-
лій; послѣ вторичнаго фильтроваиія фильтратъ нейтрализуютъ 
углекислымъ натріемъ и выпариваютъ на водяной баиѣ. Су
хой остатокъ растворяютъ въ спирту и иодвергаютъ кристалли-
заціи. 

Свойства. Нитропруссидный натрій представляетъ болыпіе 
рубиново-красные кристаллы ромбической системы; онъ раство-
римъ въ водѣ (1 ч. соли въ 2,5 ч. воды при обыкновенной тем-
пературѣ) и спиртѣ. При 100° кристаллы не теряютъ своей 
кристаллизационной воды. Водный растворъ нитропруссиднаго 
натрія разлагается уже въ разсѣянномъ свѣтѣ (даже въ тем-
ныхъ стклянкахъ), на свѣту разлолсеніе идетъ очень быстро, 
причемъ выдѣляется синій осадокъ. Въ щелочномъ растворѣ 
нитропруссидный натрій является сильнымъ возстановителемъ. 

Испытаніе. О чистотѣ препарата молено судить по внѣшнему 
виду (красивые рубиново-красные кристаллы) и по полной рас
творимости (безъ мути) въ водѣ. Находящееся иногда въ нре-
парагЬ въ видѣ примѣси кристаллы азотнокислаго калія легко 
узнаются простым* глазомъ. Реакцію на присутствіе сѣрной 
кислоты производята приливаніемъ къ водному раствору пре
парата (1:50) хлористаго барія и нѣсколькихъ капель слабой 
соляной кислоты. 

Употребленіе. Какъ и всѣ растворимые нитро пру сеиды, нит
ропруссидный натрій даетъ съ растворами сѣрнистыхъ щело
чей и щелочно-земельиыхъ металловъ (далее при большом* раз-
бавленіи) красивое пурпурово-красное окрашивапге, быстро пе
реходящее въ синее; окрашиваніе это непостоянно; разлолсеніе 
наступает* очень быстро съ выдѣлеиіемъ синильной кислоты, 
азота, амміака, сѣры и окиси лселѣза. Реакція эта молсетъ быть 
применена для свободныхъ щелочей и щелочно-земельныхъ 
растворовъ: въ испытуемый растворъ пропускаютъ Н Е С К О Л Ь К О 
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пузырьковъ сѣроводорода и прибавляютъ нѣсколько капель 
нитропруссиднаго натрія—появляется характерное окрашиваніе 
даже въ такихъ разведенныхъ растворахъ, какъ 1:20000 ч. 
воды. Концентрированный растворъ сѣрнистаго кальція (CaS) 
легко даетъ окрашиваніе, слабый растворъ не даетъ ясной ре-
акціи и необходимо бываетъ прибавленіе нѣеколышхъ капель 
ѣдкаго натра или кали и тогда реакція дѣлается чрезвычайно 
чувствительной. Органическія основанія и щелочно реагирую
щая соли (сода, бура, фосфорнокислый натрій) по обработкѣ 
сѣроводородомъ также даютъ характерное окрашиваніе. Сво
бодный сѣроводородъ не даетъ окрашиванія съ нитропруссид-
нымъ натргемъ и для обнаружгованія свободнаго сѣроводорода 
нуоісно прилить къ испытуемой жидкости ѣдкаю натра (или 
амміака) и затѣмъ только нитропруссиднаго натрія; если 
лселаютъ обнаружить присутствіе сѣроводорода въ газовой смѣ-
си, то ее пропускаютъ черезъ растворъ ѣдкаго натра *) . Kral 
и Geissler **) рекомендуютъ примѣнять для реакціи на сѣро-
водородъ бумагу, пропитанную амміачнымъ растворомъ нитро
пруссиднаго натрія. 

Препарата нужно сохранять въ стклянкахъ съ притертыми 
пробками; растворъ доллсенъ храниться вь темной стклянкѣ. 

Продажный нитрош у̂ссидный натрій. Нѣкоторые препараты 
содерлсатъ значительное количество сѣрнокислыхъ соединеній. 

96. Окись мѣди, CuO, Мол. в. 79,14. 
Cuprum oxydatum. 

Приготовденіе. Окись.мѣди получается въ видѣ чернаго по
рошка при накаливаніи металлической мѣди на воздухѣ (мѣд-
иая окалина). Въ лабораторіяхъ она можетъ быть легко полу-
чейа дѣйствіемъ ѣдкаго кали или натра на мѣдный купоросъ, 
при этомъ выдѣляется сттло-синіщ объемистый осадокъ вод
ной окиси мѣди, которая при нагрѣваніи легко распадается 
на воду и окись мѣди. Конецъ реакціи ясно виденъ, потому 
что осадокъ чернѣета. Окись мѣди получается таюке прокали-
ваиіемъ азотномѣдной соли ***) въ гессенскомъ тиглѣ. Прока-

*) Brunner: Rep. d. Chem.-Ztg. 1889 г.. стр. 221. 
**) Kral: Pharm. Centralh. 1896 т., етр. 69: Geissler: Pharm. Cerrtralh. 1896 г., 

стр. 90. 
***) Азотномѣдная соль получается дѣиствіемъ азотной кислоты на мѣдныя 

опилки. Полученный растворъ нроцѣживаютъ, выпариваютъ до-суха, снова раство
ряютъ въ водѣ и подвергаютъ кристадлиааціи. Кристаллы высушиваются н со
храняются въ закрытыхъ стклвнкахъ. 
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лпваемую соль слѣдуетъ время отъ времени перемѣшивать стек
лянной, палочкой. Получаемая въ тиглѣ масса растирается въ 
агатовой или фарфоровой ступкѣ и сохраняется въ хорошо 
закупорениыхъ стклянкахъ, въ которыя вставлены трубки, на
полненный хлорпстымъ кальціемъ. 

Свойства и употребление. Безводная окись мѣдп представляет
ся въ вндѣ чериаго порошка. Окись мѣди нерастворима въ 
водѣ, но довольно легко растворяется въ амміаюь, соляной, 
сѣрногі и азотной кислотах*. Сильно прокаленная окись мѣди 
имѣетъ чериовато-сѣрый цвѣтъ. При накаливаніи окиси мѣди 
съ органическими тѣламп она легко возстановляется въ ме
таллическую мѣдь, оргашіческія же вещества окисляются. Бла
годаря этому окись мѣди и употребляется при органическихъ 
изслѣдованіяхъ для сожтанія органическихъ тѣлъ. Водородъ 
п окись углерода также возстановляютъ окись мѣди въ метал
лическую мѣдь. 

Испытание. % гр. окиси мѣди растворяются въ соляной ки
с л о й ; растворъ разбавляется водой до ІООк.с . (онъ долженъ 
быть почти прозрачнымъ) п осаждается сѣроводородомъ; филь
труюсь, фильтратъ испаряюсь, а подъ конецъ накаливаюсь 
(небольшой остатокъ указываешь па примѣсь оіселѣза). 

Растворъ окиси мѣди въ соляной кислотѣ (1:50) не долженъ 
мутиться пп отъ хлористаго барія, ни отъ сѣрпой кислоты. 

Для опредѣленія количества мѣди въ препарасЬ, его рас
творяютъ въ пзбыткѣ соляной кислоты, растворъ фильтруюсь 
и осаждаюсь мѣдь сѣроводородомъ; сѣрнистую мѣдь (CuS) воз
становляютъ водородомъ до CUjS и взвѣшиваютъ. 

Продажная окись жѣди. Имѣются слѣдующіе препараты: Cup
rum oxydatum purum pulveratum, Cuprum oxydatum purum 
granulatum и Cuprum oxydatum purum въ видѣ проволоки. 
Этотъ послѣдній обыкновенно и употребляется въ органиче-
скомъ анализѣ. 

По FranMand'j и Armstrong''j окись мѣди, приготовленная 
изъ азотиомѣдной соли, обыкновенно содержитъ минимальный 
количества азота и угольной кислоты. 

97. Окись ртути, НдО, Мол. в. 215,76. 
Hydrargyrum oxydatum. 

Приготовление. Окись ртути можетъ быть приготовлена про-
долдштелы-іымъ нагрѣваніемъ металлической ртути при досту
па воздуха (Mercurius praecipitatus per se); наиболѣе подходя
щая температура леяшть около 45°. Окись ртути получается 
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нагрѣваніемъ азотнокислой ртути до совершеинаго улетучива
ния азотной кислоты; остающаяся окись ртути (краснаго цвѣ-
та) промывается сначала слабымъ горячим* растворомъ ѣдка-
го натра, затѣмъ водою и высушивается. Въ лабораторіяхъ 
окись ртути молсетъ быть приготовлена еще слѣдующимъ обра
зомъ: растворъ сулемы вливается, при постояппомъ размѣши-
ваиіи, въ 30% растворъ ѣдкаго натра. Выдѣляющійся при 
зтомъ осадокъ (оюелтаго цвѣта) хорошенько промывается и 
высушивается. 

J. Yolhard *) предлагает* слѣдующій способъ для получе-
иія чистой окиси ртути. ПродаЛсиая сулема (Sublimat) тща
тельно растирается съ % 0 по вѣсу красной окиси ртути и 
смѣсь подвергаютъ возгошсѣ въ фарфоровой чашкѣ на водяной 
банѣ. Благодаря прибавкѣ окиси ртути сулема возгоняется 
трудиѣе, чѣмъ безъ нея. Полученная такимъ образомъ возгон
кою сулема отличается особенною чистотою. Если къ раство
ру такой сулемы прибавить растворъ чистаго, не содерлсащаго 
примѣси желѣза, ѣдкаго натра, то осаждается чистая окись 
ртути (послѣдияя до того чиста, что при нагрѣваиіи 4—5 гр. 
ея на платиновом* листкѣ она совершенно улетучивается, не 
давая ни малѣйшаго остатка). Получающійся такимъ образомъ 
осадокъ промывается, высушивается и сохраняется въ закры-
тыхъ стклянкахъ. 

Свойства. Окись ртути, полученная нагрѣваніемъ H g ( M ) 8 ) 2 

или продоллсителыіымъ накаливаніемъ металлической ртути на 
воздухѣ, представляет* порошокъ ярко-краснаго цѳѣта, желтѣ-
ющій при растираніи; если лее она была выдѣленаизъ H g ( N 0 3 ) 2 

или сулемы ѣдкимъ натром*, то является въ видѣ желтаго, 
аморфиаго, мелкаго порошка. Окись ртути темнѣетъ отъ дѣй-
ствія свѣта; при остороленомъ нагрѣваніи она чернѣетъ, а 
при охлалсденіи снова принимаете свой первоначальный цвѣта. 
Окись ртути гидрата не даетъ; она почти нерастворима въ 
водѣ ( Т в о е , , ч.) , винном* спиртѣ и щавелевой кислотѣ * * ) , но 
растворяется въ соляной и азотной кислотахъ. При слабом* 
калильном* лсарѣ окись ртути распадается на металлическую 
ртуть и кислородъ; этимъ свойствомъ HgO-пользуются въ лабо-
раторіяхъ для полученія изъ нея кислорода. 

Испытавіе. Чистая окись ртути должна вполнѣ улетучиваться 
при нагрѣваніи; если при этомъ В Ы Д Е Л Я Ю Т С Я красные пары, 
то это указываете на присутствіе основной азотнокислой соли. 

*) Fresenius: Zeitschr. f, analyt. Chemie 1881 г., стр. 288. 
**) Слѣдуетъ оговориться, что только красная окись ртути, получаемая сухпмъ 

путемъ, не пзмѣняется отъ дѣйствія щавелевой кпелоты, желтая же окись даетъ 
съ растворомъ щавелевой кпелоты бѣлый осадокъ щавелевокислой окиси ртути. 

I I 



— 162 — 

Растворъ HgO въ азотной кислотѣ не долженъ давать мути 
отъ прибавки хлористаго барія и азотнокислая серебра (от-
сутствіе сѣрнокислыхъ и хлористыхъ соедгтеній). ГІримЬсь 
азотной кислоты узнается слѣдующимъ образомъ: 1 гр. оки
си ртути взбалтывается съ 2 к. с. воды, затѣмъ приливаютъ 
2 к. с. сѣриой кислоты и поверхъ очень осторолшо 1 к. с. 
раствора желѣзнаго купороса (даже при продоллштельномъ 
стояніи не должно получиться окрашеннаго кольца). 

Употребіеніе. Чистая окись ртути очень часто употребляется 
въ аналитической химіи. Почти всѣ металлы превращаются 
въ окиси при выпариванги и оірокаливанги ихъ хлористыхъ 
солей съ окисью ртути, Извѣстенъ, напримѣръ, способъ Вег-
zelms'a. для отдѣлеиія магнія отъ калія и натрія, основан
ный на томъ, что хлористый магній (MgC] s) при прокаливаніи 
съ окисью ртути переходить въ окись магнія (MgO), между 
тѣмъ какъ хлористыя щелочи не измѣняготся при этомъ (подроб. 
см. Fresenkts: Anleit. z. quantit. ehem. Analyse, 6-ое изданіе, 
т. I, стр. 548). Окись ртути чрезвычайно ядовита, -а потому 
при работѣ съ нею слѣдуетъ быть очень осторожнымъ. 

Чистая окись ртути (безъ примѣсей N и S) применяется при 
элементарномъ анализѣ соедгшеній, содероюагцихъ азотъ го 
сѣру. Хранить окись ртути слѣдуетъ въ хорошо закрытыхъ 
стклянкахъ. 

Продажная окись ртути обыкновенно оставляетъ при прока-
ливаніи болѣе или менѣе значительный остатокъ. 

98. Окись свинца, РЬО, Мол. в. 222,38. 
Plumbum оху datum. 

Приготовленіе. Получается при накаливаніи на воздухѣ.ме
таллического, углекйслаго или азотнокислаго свинца. При дѣй-
ствіи амміака на растворы свинцовыхъ солей выдѣляется оса
докъ гидрата окиси свинца: РЬ(Н0) 2 , который при нагрѣваніи 
распадается на воду и окись свинца: 

P b ( O H ) 2 = P b O - f H 2 0 
Совершенно чистая кристаллическая окись свинца извѣстна 

въ двухъ модификаціяхъ. Ліелтые кристаллы (ромбической 
системы) окиси свинца получаются при раствореніи гидрата 
окиси свинца въ 5 ч. расплавленнаго І Ш О ; этотъ растворъ, 
при охлажденіи, выдѣляетъ желтые кристаллы окиси свинца. 
Такіе же кристаллы получаются при взаимодѣйствіи уксусно-
кислаго свинца съ кипящей щелочью. Красные кри,сталлы 
(тетрагональной системы) окиси свинца получаются при нагрѣ-
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ваніи гидрата окиси свинца до 150° и также при продоллси-
тельномъ кипяченіи растворовъ окиси свинца въ щелочахъ. 

Заводскимъ путемъ окись свинца добывается въ очень боль-
шихъ количествахъ, поступаетъ она въ нродаясу въ видѣ 
свинк/Оваіо глета и въ видѣ массикота. 

Свинцовый глетъ получается при высокой температурѣ и 
представляетъ сплавленную лселтую массу, удѣльнаго вѣса 9,3. 
Глетъ обыкновенно содерлштъ много разныхъ примѣсей (ме
таллически свинецъ, кремиеземъ, сурикъ, окись мѣди, угле
кислый свинецъ, углекислый кальцій). Жассгькотъ получается 
при медлвнномъ накаливаніи свинца на воздухѣ и также изъ 
азотиокислаго и углекислаго свинца. 

Свойства. Окись свинца не растворяется въводѣ, но раство
рима въ нагрѣтыхъ щелочахъ (ѣдкомъ натрѣ и кали), азотной 
и уксусной кислотахъ. Гидрата окиси свинца—бѣлаго цвѣта. 
Этотъ послѣдпій растворимъ въ ѣдкомъ кали и натрѣ, но не 
растворяется въ нашатыряомъ спиртѣ. РЪО не растворяется 
такоісе es синеродистомъ каліѣ. Влажная лакмусовая бумага, 
находясь нѣкоторое время въ прикосновеніи съ РЬО синѣетъ. 
Съ кремневого кислотою РЪО образуете легкоплавкое кремне
земистое соединеніе. 

Жспытаніе. 2 гр. препарата обливаютъ 5 к. с. воды и затѣмъ 
понемногу приливаютъ избытокъ уксусной кислоты—не должно 
быть выдтьленія пузырьковъ углекислоты. Полученный такимъ 
образомъ болѣе или менѣе прозрачный растворъ осаждается 
сѣрной кислотой и фильтруется; фильтрате отъ сѣрнокислаго 
свинца, по прибавленіи избытка амміака, не долженъ принять 
синей окраски и въ немъ не должны также плавать хлопья 
глинозема. Щавелевокислый аммоній не долженъ давать мути. 

Тотъ лее растворъ окиси свинца испытывается на присут-
стсге азотной кислоты: приливаютъ каплю индиговаго раствора 
и крѣпкой сѣрной, кислоты (синяя окраска не доллша пропа
дать). Растворъ окиси свинца въ азотной кислогЬ (1:100) не 
долженъ измѣняться отъ азотиокислаго серебра и хлористаго 
барія (отсутствіе хлористыхъ и азотнокислыхъ солей). Чистая 
окись свинца должна вполнѣ растворяться въ азотной кислотѣ. 
Если лее остается бурый осадокъ, растворяюпгійся въ щавеле
вой кислотѣ, то это укажете на примѣсь перекиси свинца 
(РЬ0 2 ) . Окись свинца не должна содержать окиси желта 
(бурый осадокъ, получаемый по прибавленіи ѣдкаго амміака 
къ раствору. РЬО въ азотной кислотѣ). 

Употреблевае. Окись -свинца употребляется главнымъ обра
зомъ для полученія свинцовыхъ солей, а также при варкѣ 
олифы. Изъ окиси свинца могутъ быть приготовлены слѣ-
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•дующія свиицовыя соединенія: Pb(N03\ (раствореиіемъ РЬО 
въ азотной кислотѣ), основная уксуснокислая соль свинца 
(раствореніемъ окиси свинца въ свинцовомъ сахарѣ) и сургькъ 
(нагрѣваніемъ РЬО до 300°—400° при доступѣ воздуха). Изъ 
основной уксуснокислой соли свинца дѣйствіемъ углекислоты 
получается основной гидратъ углекислаго свинца,—соедииеніе, 
известное подъ нменеыъ свинцовыхъ бѣлилъ [%РЬСОъ-\-РЬ(1[0)^\. 
При раствореніи свинцоваго сахара въ соляной кислотѣ полу
чается хлористый свгтщъ (РЬС] 2); при раствореніи азотно
кислаго свинца въ сѣрной кислотѣ или Na s SO ä получается 
свинцовый купоросъ (PbSOj) и т. д. 

Окись свинца употребляется въ лабораторіяхъ очень часто для 
прнготовленія свинцоваго пластыря (олеинокислаго свинца)*), 
при органическомъ анализѣ для опредѣленія галоидовъ и при 
разяолсеніи минераловъ. 

Продажная окись свинца нерѣдко содерлситъ значительную 
примѣсь углекислаго свинца (10—2,0%), глинозема и мѣди. 
Препараты, содержащіе сурикъ, окрашены въ красный цвѣтъ. 

99. Олово, Sn, A T . В . 118,80. 
Stannum metallicum. 

Приготовленіе. Продалсное олово окисляется азотной кисло
той: полученная окись олова промывается соляной кислотой, 
водой, высушивается и возстановляется нагрѣваніемъ до бѣлаго 
каленія съ углемъ. Для отдѣленія металлическаго олова отъ 
сопровождающихъ его примѣсей (лселѣза и мышьяка) его 
сплавляютъ при низкой температуре (около 230°) и сливаютъ 
съ нерасплавленной части. 

Г. Бухнеръ (Chem.-Zeit. 1894 г., стр. 1905) рекомендуете 
слѣдующій способъ полученія очень чистаго, бѣлаго, не со
держащего окиси, порошка олова: 400 гр. хлористаго олова 
растворяются въ 6 литр, воды, полученный растворъ медленно 
приливается (при постоянномъ взбалтываніи) къ смѣси изъ 
6 литр, воды, 4 литр, ѣдкаго натра (уд. вѣс. 1,33) и 60 гр. 
чистаго ціаиистаго калія; въ смѣсь погрулсаютъ листы цинка. 
Выявляющееся олово промывается водой и высушивается. 

Хорошо образованные кристаллы олова получаются, если 
на крѣпкій растворъ хлористаго олова, подкисленный соляной 
кислотой, налить осторолсно воды такъ, чтобы она образовала 
отдѣльный слой надъ растворомъ олова и затѣмъ погрузить 

*) С5Г. прнготовленіе мыльнаго раствора. 
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въ жидкость оловянную пластинку. Въ нгокней части пла
стинка будетъ растворяться, на мѣстѣ же раздѣленія слоевъ 
получатся на пластипкѣ кристаллы олова. 

Свойства. Олово представляетъ серебристо-бѣлый блестящіи 
металлъ, уд. в. 7,3. Олово мягко и тягуче, легко прокаты
вается въ тонкіе листы. Оно имѣетъ кристаллическое сложеиіе 
и потому при сгибаніи оловяиныхъ прутьевъ слышится особый 
звукъ, происходящие отъ разрыва крпсталловъ. При 200° олово 
становится хрупким*, при 230° оно плавится и застывает* въ 
кристаллическую массу. При обыкновенной температурѣ. олово 
почти не измѣняется, какъ въ сухомъ, такъ и во влажномъ 
воздухѣ; растворы солей и очень слабыя кислоты на олово не 
дѣйствуютъ. Очень крѣикая азотная кислота почти не дѣй-
ствуетъ на олово, болѣе слабая (уд. в. 1,4) энергично окисляет* 
олово съ выдѣлепіемъ окисловъ азота и образованіемъ мета-
оловянной кислоты; на холоду олово въ слабой азотной кислотѣ 
растворяется съ образованіемъ. азотнокислаго олова. Крѣпкая 
соляная кислота при нагрѣваніи легко растворяетъ олово съ 
выдѣленіемъ водорода и образованіемъ хлористаго олова: 

S n + 2 H C l = S n C ] 2 + H 2 . 
Крѣпкая сѣрная кислота растворяетъ олово, причемъ часть 

кислоты'раскисляется: 
S n + 2 H 2 S 0 4 = S n S 0 4 + 2 H 2 0 + S 0 2 . 

Хлоръ, бромъ и іодъ непосредственно соединяются съ оло-
вомъ. При кипяченіи съ растворомъ ѣдкаго кали или натра 
олово растворяется: 

S n + 2 K O H + H 2 0 = K 2 S n O s + 2 H 2 . 
Испытаніе. Окисляютъ Н Е С К О Л Ь К О гр. препарата нагрѣваніемъ 

с* крѣпкой азотной кислотой, жидкость выпариваютъ, остаток* 
обрабатывают* водой и разведенной азотной кислотой и такимъ 
образомъ получаютъ металлическая примѣси (свинец*, цинкъ, 
желѣзо и мѣдь) въ растворѣ, въ которомъ ихъ обычнымъ спо
собом* и обнарулшваютъ. Мышьякъ го сурьма выдѣляются 
въ видѣ мышьяковистаго и сурьмянистаго водорода при обра
ботав олова соляной кислотой (прибавляютъ Н Е С К О Л Ь К О капель 
хлорной платины) и могутъ быть обнарулсены въ аппаратѣ 
Марша. 

О чистотѣ олова можно судить и но внѣшнему его виду. 
Чѣмъ оно мягче и чѣмъ ближе его цвѣт* приближается къ 
цвѣту серебра, тѣмъ оно чище. Чистое олово при сгибаніи 
из даетъ рѣзкій, единичный, короткій звукъ; олово же, содер
жащее примѣсь свинца и пр., из даетъ продолжительный звукъ. 

Употреблевіе. Олово, въ присутствіи соляной кислоты, 
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очень часто примѣняется какъ возстановитель въ аналитической 
практики и въ синтезахъ органическихъ соединеній. 

Въ лабораторной практикѣ употребляются слѣдующге 
препараты: 

1. Staunum metallicum purum i n bacillis (олово въ палочкахъ). 
2. Stannum metallicum purum granulatum (зерненное олово). 
3. Stannum metallicum purum praecipitatum (осажденное олово). 
4. Stannum metallicum purum pulveratum (порошкообразное 

олово). 
5. Stannum metallicum purum rasparatum (олово въ стружкахъ). 
Продажное оюво. Наиболѣе чистое олово это Остиндское, 

оно содержитъ только слѣды примѣсей. Англійское олово со
держись около Vi о % прнмѣсей. Олово съ острова Банка содер
житъ по Фрезеніусу 99,96 — 99,9О°/0 олова, техническое 
олово—94 °/0. 
100. Осміевая кислота (четырехокись осмія), OsO,, Мол. в. 

254,84. 
Acidum hyperosmicum. 

Прнготоменіе. Мелкой столченный металлическіи осыій нагрѣ-
ваютъ въ струѣ воздуха или кислорода. При этомъ образуется 
жидкая четырехокись осмія, которую собираюсь въ охлажден
ные пріемники. 

Свойства. Четырехокись осмія кристаллизуется въ видѣ без-
цвѣтныхъ, блестящихъ иголъ, растворяющихся въ водѣ. Водный 
растворъ представляетъ безцвѣтную лшдкость, бурѣющую на 
воздухѣ и показывающую нейтральную реакцгю. Os0 4 возго
няется при 37°, кипитъ около 100°. Пары ея имѣютъ уд. в. 
8,89 (по отношенію къ воздуху = 1 ) го очень ядовиты. Обра
щаться съ осторожностью. Сохранять въ темномъ мѣстѣ, 
въ оіселтыхъ стклянкахъ съ притертыми пробками. 

Употребление. OsO, въводномъ растворѣ (1%) употребляется 
въ микроскопической техникѣ для распознаванія капель лсир-
ныхъ маселъ, которыя окрашиваетъ въ темно-бурый (до чер-
наго) цвѣтъ. Таюке окрашиваетъ въ темный цвѣтъ эѳирно-
масляныя капли и бѣлковые кристаллы. • 

101. Перекись водорода, Н Д , Мол. в. 33,92. 
Hydrogenium peroxydätum. 

Прнготовленіе. Перекись водорода получается дѣйствіѳмъ 
охлажденной слабой соляной кислоты на перекись барія: 
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В а 0 2 + 2 Н С 1 = Н А + В а С І 2 . 

При добываніи перекиси водорода особенно важно, чтобы 
взятая перекись барія была очень чиста *) и ие содерлсала 
примѣсей окисловъ марганца и оюелѣза. Перекись водорода, 
какъ видно изъ уравненія, получается въ смѣси съ хлористымъ 
баріемъ, для удаленія котораго растворъ осаждаюсь сѣрно-
кислымъ серебромъ ( A g j S O J : . 

B a C l s + i g s S O l = = 2 A g C l + B a S 0 1 . 
Сѣрнокислое серебро нужно приливать съ большой осто-

рожностью, пока отъ каждой капли его образуются осадки 
(AgCl и BaS0 4 ) . Растворъ сливается съ осадка и Н Е С К О Л Ь К О 
сгущается па водяной банѣ; для полнаго удаленія воды необ
ходимо производить сгущеніе на холоду подъ колоколомъ 
воздушиаго насоса надъ сѣрной кислотой. 

Болѣе употребительный способъ приготовленія перекиси 
водорода состоитъ въ прибавленіи перекиси барія къ охлалс-
денной слабой сѣрной кислотѣ; перекись барія прибавляется 
почти до насыщенія, причемъ сразу образуется нерастворимая 
сѣрнобаріевая соль. Растворъ перекиси водорода сгущается 
согласно вышесказанному. Въ послѣднее время сгущеніе раство
ра перекиси водорода совѣтуютъ производить слѣдующимъ 
образомъ: къ раствору перекиси водорода прибавляютъ соды 
до явно щелочной реакціи и затѣмъ извлекаюсь эеиромъ, 
послѣдній отгоняется на водяной банѣ, а подъ конецъ въ 
эксикаторѣ надъ параффиномъ (Шиловъ). Такимъ образомъ по
лучается 5 0 % растворъ перекиси водорода, онъ имѣетъ ки
слую реакцію и сильно дѣйствуетъ на кожу. Болѣе крѣпкіе 
растворы могутъ быть получены фракционированной перегонкой 
нодъ уменьшеннымъ давленіемъ. 

*) Чистая перекись барія готовится слѣдующиыъ образомъ: въ тессенскомъ 
тпглѣ постепенно нагрѣваютъ до краснаго каленія азотнокислый барій: B a ( N 0 3 ) 2 = 
=Ba0 + 2N0a + 0; по охлажденіп тигля окпсь барія представляетъ твердую массу, 
темиовато-сѣраго цвѣта, ее разбиваютъ на мѳлкіе куски, послѣдніе помѣщаются 
въ тугоплавкую стеклянную трубку, которую нагрѣваюгь въ печкѣ для сожженія 
до темно-краснаго каленія; во время нагрѣванія пропускается черезъ трубку воз-
духъ: ВаО + 0 = В а 0 2 ; операція длится около 2—3 часовъ. Затѣмъ готов ять 1—2% 
HCl , которая сильно охлаждается н въ нее понемногу вносится растертая въ по
рошокъ перекись барія (температура яшдкостп должна держаться около 0°). Реакція 
идетъ сотласпо слѣдующему уравненію: ВаОа + 2НС1=Н202-1-ВаС1о.Къ полученному 
такимъ образомъ слабо кислому раствору прибавляется баритовая вода до -слабо 
щелочной реакціи (прп атомъ осаждаются*ра8лпчныя прнмѣсп), жидкость филътру-
ютъ и снова приливаютъ баритовую воду,—осаждается перекись барія: НаОз + 
+ Ва(ОН> + 6 Н 2 0 = В а О а . 8 Н 2 О. 

Обыкновенный продажный препарата перекиси барія содержитъ различный 
примѣси (перекиси барія въ немъ около 86%); спеціальные препараты для лабо
раторной практики Barium peroxydatum hydric. purum n anhydric. purum значи
тельно лучше, но для дрпготовленія перекиси водорода они долж.ньг быть очищены. 
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Свойства. Н 2 0 2 представляетъ безцвѣтную, густую жидкость, 

которая уже при 20° пачпиаетъ разлагаться на воду и кисло
родъ; поэтому ее нужно сохранять въ сосудахъ постоянно 
охлаждаемых*. Чѣмъ слабѣе растворъ перекиси водоро
да въ водѣ, тѣмъ онъ постояннѣе. Запахъ иаровъ И 2 0 2 

напоминаетъ азотную кислоту; растворяется въ водѣ и эоирѣ 
во всѣхъ пропорціяхъ; эѳиръ извлекаете перекись водорода изъ 
его водныхъ растворовъ (извлечете никогда не бываете пол-
нымъ). Перекись водорода обезцвѣчиваетъ лакмусовые и курку
мовые растворы и миогія другія органическая красящія вещества. 
Перекись водорода сильный окислитель, онъ окисляете почти 
всѣ металлы (не поддаются окисленію только благородные 
металлы) и нѣкоторыѳ металлоиды (селеиъ, мышьякъ), превра
щаете низшія степени оішсленія въ высшія (соли закиси же
леза въ соли окиси, мышьяковистую кислоту въ мышьяковую, 
фосфористую въ фосфорную); она окисляете PbS въ PbSO s : 

P b S + 4 H 3 0 2 =PbSO<-f-4H20: 
отнимаете водородъ отъ сѣроводорода и іодистоводородной 
кислоты, причемъ выдѣляется сѣра и іодъ, но въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ она діьйствуетъ возстановляющимъ образомъ: 

A g 2 0 + H 2 0 2 - H 2 0 + 0 2 - r - A g 2 . 
Исвьітаяіе. Чистая перекись водорода доллша быть совер

шенно безцвѣтна и при пспареніи въ платиновой чашечкѣ не 
должна давать ни малѣйшаго остатка. 

10 к. с. раствора перекиси водорода разбавляютъ 50 к. с. 
воды, прибавляютъ немного соляной кислоты, иагрѣваютъ до 
кипѣнія и приливаютъ раствора хлористаго барія; даже при 
продолжительиомъ стояніи не должно быть мути (отсутствие 
сѣрной кислоты). Разбавленный растворъ перекиси водорода, 
но прибавленіи амміака и углекислаго аммонія, не долженъ. му
титься (отсутствіе глинозема и пр.). Магнезіальная смѣсь 
съ избыткомъ амміака не должна давать осадка (отсутствіе 
фосфорной кислоты). Къ 5 к. с. раствора перекиси водорода 
приливаютъ амміака и нѣсколько к. с. раствора фосфорнокислаго 
натрія, лшдкость не доллша мутиться (отсутствіе магнія). 
10 к. с. раствора перекиси водорода должны требовать для 
нейтрализаціи только нѣсколько к. с. Ѵ10-нормальнаго раство
ра щелочи (свободныя кислоты, которыя всегда имѣются въ 
продалшой. перекиси водорода). 

Количественное опредѣленіе содержанія перекиси водорода въ 
препаратѣ производится титрованіемъ хамелеономъ: къ 5 к. с. 
препарата, разбавлеинымъ 50 к. с. воды, прибавляютъ 10 к. с. 
слабой сѣрной кислоты (1:4) и титруютъ растворомъ хамелеона 
(.3,2 гр. Kalium hypermanganic. puriss. въ литрѣ) до появленія 
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пеисчезтощаго краснаго окрашиванія; 1 ч. K M n O ä соответ
ствуете 0,538 ч. Н 2 0 2 ; молено, конечно, пользоваться раство
ромъ хамелеона, титръ котораго устаповленъ по щавелевой 
кислотѣ. Эта реакція въ точности выражается слѣдующимъ 
равенствомъ: 

2 K M n O ä + 3 H 9 S O , + 5 H 2 0 2 = = K 2 S 0 4 + 2 M u S O ä + S H 2 0 + 50 2 . 
Употребленіе. Перекись водорода служить очень чувстви-

тельнымъ реактивомъ на хромовую кислоту. Если къ раство
ру двухромовокаліевой соли ( К 2 С г 2 0 7 ) прибавить пѣсколько 
капель эоира и немного перекиси водорода, то оюидкостъ 
синѣвтъ. Перекись водорода, дѣйствуя па хромовую кислоту, 
превращаете ее, какъ полагаюсь, въ соединение Н С г 0 4 , изве
стное подъ именемъ падхромовой кислоты, имѣющее темно-
синій цвѣтъ и растворяющееся въ эѳирѣ съ красивымъ синимъ 
цвѣтомъ, причемъ синій эепрный слой, будучи легче воды, 
всплываете наверхъ. Избытокъ К 2 С г 2 0 7 вредите реакціи (Мен-
шуткинъ). 

Перекись водорода предлолсена, какъ реактивъ для очень 
многихъ соединеній. Classen и Вагоег примѣняютъ ее для 
опредѣленія сѣры*) (въ сѣрнистомъ углеродѣ, сѣрнистыхъ 
металлахъ и др.), такясе для опредѣленія іодистоводородной 
и хлористоводородной кислотъ. Wilfarth—^ш опредѣленія 
азотной кислоты * * ) . Eanowslä—кш опредѣленія металловъ 
группы лселѣза * * * ) . 

Продажная перекись водорода. Хорошій препарата: Hydrog. 
peroxyd. puriss.; молено получить его подкисленнымъ сѣрпой 
кислотой (и тогда онъ не содерлситъ соляной) или соляной 
(и тогда онъ не содерлситъ сѣрной). Обыкновеннаго препарата— 
Hydrogenium peroxydatum—не слѣдуетъ употреблять для ана-
литическихъ цѣлей; содержите онъ примѣси слѣдующихъ 
соединеній: сѣрной, соляной, азотной, фосфорной, кремнефто-
ристоводородной и фтористоводородной кислотъ, мышьяка, барія, 
кальція и алюмииія. 

102. Перекись марганца, Мп02, Мол. в. 86,72. 
Manganum peroxydatum. 

Притотовленіе. Перекись марганца можетъ быть получена 
изъ солей закиси марганца дѣйствіемъ окислительных* ве^ 
ществъ. Такъ, напримѣръ, при пропусканіи хлора въ воду, въ 

*) Вег. d. d. chém. Ges. 16, стр. 1061 и Zeitschr. f. analyt. Chemie 1887 г., 
стр. 239. 

**) Zeitschr. f. analyt. Chemie 1888 г., стр. 411. 
***) Chem.-Zeil. 1889 г., стр. 99. 
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которой взболтанъ гидратъ закиси марганца, образуется вод
ная перекись марганца*). Если къ раствору марганцовой соли 
прибавить щелочной растворъ хлорноватистоиатріевой соли 
(NaCIO), то также получается черный осадокъ перекиси мар
ганца; реакція ндетъ здѣсь согласно слѣдующему уравненію: 

NaOlO+2NaH(H-MaS0 4 = N a C l + N a s S O l + H a Ö + M n 0 2 . 
При дѣйствіи іодистаго калія или муравьиной кислоты на 

хамелеонъ (при нагрѣваніи) таюке выдѣляется перекись мар
ганца въ видѣ чернобураго осадка (см. выше свойства іодистаго 
калія и муравьиной кислоты). 

Въ лабораторіяхъ употребляютъ обыкновенно продалшую 
перекись марганца, представляющую собою минералъ, извѣст-
ный подъ именемъ пиролюзита или браунштейна. 

Свойства. Перекись марганца не растворяется въ водѣ и 
крепкой азотной кислотѣ, но растворима въ крѣпкой сѣрной и 
соляной кислотахъ. При прокаливаніи перекись марганца раз
лагается, выдѣляя кислородъ. Щавелевая кислота и многія 
другія легкоокисляемыя вещества, въ присутствіи сѣрной ки
слоты, отнимаютъ отъ Мп0 2 кислородъ. Железный купоросъ, 
въ присутствіи сѣрной кислоты, окисляется въ сѣрнокислую 
окись желѣза: 

Î F e S O , + M n 0 9 + 2 H s S O l = F e ï ( S O l ) , + M n S 0 1 + 2 H ï O . 
Испыташе обыкновенно сводится къ количественному опре

деленно содерлсаиія М п 0 2 въ препаратѣ; мы опишемъ наиболѣе 
целесообразный методъ Жунге. Берутъ навеску въ 1,0875 гр. 
мелкоистолчениаго и высушеннаго при 100° (сушить надо 
часа два, три) перекиси марганца, помещаютъ ее въ кониче
скую колбу, снаблсенную бунзеновскимъ каучуковымъ венти-
лемъ, приливаютъ въ три пріема 75 к. с. раствора л;елезиаго 
купороса (100 гр. чистаго лселезнаго купороса, 100 к. с. кон
центрированной серной кислоты, одинъ литръ воды); титръ 
этого раствора долженъ быть устаиовленъ но отиошенію къ 
У2-нормальному раствору хамелеона (15,820 гр. химически-
чистаго хамелеона въ литре). Вентиль запираютъ и колбу на
греваюсь до гЬхъ поръ, пока перекись марганца не потеряетъ 
своего темнаго цвета; по охлалсденіи растворъ разбавляется 
200 к. с. воды и титруется хамелеономъ. Число к. с. хамелеона, 
израсходованныхъ при титрованіи, вычитается изъ числа к. с. 
хамелеона, соответствующихъ 75 к. с. лселезнаго купороса. 
Каягдый к. с. остатка соответствуем. 0,02175 гр. или 2°/0 

МпО,. 
*) Прп нагрѣванііі М п С 0 3 съ бертоллетовою солью выдѣляетоя М Е 0 2 : М П С О Л + 

+ КС10. 1 =КСІ + 0„ + С02 + Ж«Ог; при прокалнваиіп Ma(N0 3 )„ она разлагается 
на МпО., н 2N0*. 
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Въ техиикѣ, кромѣ опредѣленія содержанія М п 0 2 въ препа-

pacb, опредѣляется количество угольной кислоты, влалшость и 
количество соляной кислоты, потребной для разлолсенія пере
киси марганца (подроб. см. Lunge,: Chemisch-technische Qnter-
suchuDgsmethoden). 

Употребленіе. Перекись марганца служить въ лабораторіяхъ 
для приготовленія кислорода (см. кислородъ) и хлора (см. 
хлоръ). Кромѣ того она употребляется также для полученія 
изъ нея разныхъ маргаицовыхъ солей: MnSO ä , МпС12 и т. д. 

Продажная перекись марганца. Бываетъ чрезвычайно различ
н а я достоинства: нѣкоторые сорта содерлеатъ около 30°/0 

М п 0 2 . 

103. Перекись свинца, РЬО,, Мол. в. 238,31. 
Plumbum perохуdatum. 

Приготовденіе. Перекись свинца получается въ чистомъ видѣ 
при нагрѣваніи сурика въ слабой азотной кислотѣ. Получен
ный растворъ сливается, а остатокъ промывается сначала сла
бой азотной кислотой, а загвмъ дистиллированною водою и 
высушивается. Р Ь 0 2 получается таіше дѣйствіемъ струи хлора 
на гидратъ окиси свинца, разболтанный въ водѣ. 

Очень удобно готовить перекись свинца изъ свинцоваго са
хара, Р Ь ( С 2 Н 3 0 2 ) 2 ; къ раствору 100 гр. Р Ь ( С 2 Н 3 0 2 ) 2 прилива
ютъ крѣпкій растворъ 300 гр. соды, въ смѣсь пропускаюсь 
струю хлора (стеклянная трубка, проводящая хлоръ, должна 
доходить до дна колбы); хлоръ иулшо пропускать до тѣхъ 
поръ, пока вся масса не приметъ коричневаго цвіьта. Реакція 
идетъ согласно слѣдующему уравиенію: 

Р Ь ( С 2 Ы з 0 2 ) 2 + г Т а 2 С 0 3 + 2 С 1 + Н 2 0 = Р Ь О а + 2 М а С 1 + 
+ 2 С 2 Н 5 0 2 + С 0 2 . 

Послѣ пропусканія хлора иагрѣваютъ колбу около [1 */„ часа 
на водяной банѣ, сливаютъ все содерлшмое въ стаканъ, даютъ 
отстояться и декантируюсь; осадокъ нагрѣвается нѣкоторое 
время съ азотной кислотой для окончательная растворенія 
углекислаго свинца, промывается нѣсколько разъ въ стаканѣ 
горячей водой, переносится на фильтръ и вновь промывается 
водой до тѣхъ поръ, пока фильтратъ не перестанешь давать 
кислой реакціи. 

Свойства и употребленіе. Перекись свинца представляетъ 
темно-бурый аморфный порошокъ. При нагрѣвант она рас
падается на кислородъ и окись свинца. Она обладаетъ спо
собностью окислять другія тѣла и легко поглощать SO*, обра
зуя соединеніе PbSOt. Перекись свинца нерастворима въ водѣ 
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и ішслотахъ, легко растворяется въ щавелевой кислотѣ. Въ 
азотной кислотѣ растворима при црибавлеиіи азотистом слой 
соли: 

Р Ь О а + H N O , + H N O , = P b ( N O ? ) 2 - f Н , 0 . 
При нагрѣваніп съ крѣпкой сѣрной кислотой выдѣляется 

кислородъ. а съ соляной кислотой развивается хлоръ. Въ смѣси 
съ сѣрою перекись свинца при растираніи даетъ вспышку. 
Если нагрѣть марганцовый растворъ, къ которому прибавлено 
немного азотной кислоты, съ перекисью свинца, то жидкость 
окрашивается въ яркій фіолетовый цвѣтъ, вслѣдствіе образова-
нія марганцовой кислоты. Присутствіе хлористыхъ солеи на-
рушаетъ эту реакцію, потому что соляная кислота раскисляетъ 
марганцовую. Сѣроводородъ до того энергично дѣйствуетъ на 
перекись свинца, что послѣдняя во влажномъ состояиіи на
каливается. 

Жепытавіе. Кипятятъ 5 гр. перекиси свинца со слабымъ 
растворомъ азотной кислоты, фильтруютъ; часть фильтрата 
пробуется азотнокислымъ серебромъ (на хлоръ), другая часть 
выпаривается (не доллшо быть остатка: свинецъ, извести 
и др.) 

Кипятятъ нѣсколько часовъ 5 гр. перекиси свинца съ крѣп-
кимъ растворомъ двууглекпслаго натрія, фильтруютъ, фильтратъ 
насыщаюсь соляной кислотой и пробуюсь хлористымъ баріемъ 
(на сѣрную кислоту). 

Нагрѣваютъ нѣкоторое количество перекиси свинца съ крѣп-
кой сѣрной кислотой до полпаго разлолсенія, охлажденную 
массу обрабатывают* водой и новымъ количествомъ перекиси 
свинца; при вторичном* нагрѣваніи не долліеиъ получиться 
красный раствор* ( H M n O J . 

Употребленіе. Въ качественномъ анализѣ перекись свинца при-
мѣняется для опредѣленія марганца, въ оргаиическомъ анализѣ 
при сжиганіи сѣру содерлащихъ веществъ. Нѣкотррые алкалоиды 
даюсь съ Р Ь 0 2 цвѣтныя реакціи*); предлол;ено пользоваться 
Р Ь 0 2 для отдѣленія никкеля отъ кобальта**). 

Продажная перекись свища. Кромѣ чистаго препарата, при-
готовленнаго для лабораторной практики, въ продалсѣ имѣется 
неочищенная перекись свинца, которая употребляется на за-
водахъ для приготовлеиія легковоспламеняющихся веществъ и 
содержись опа обыкновенно больше азотнокислаго свинца. 

*) Chem.-Zeit. 1889, етр. 95. 
**) Zeitschr. f. analjt. Chemie 1891 т., стр. 230. 
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104. Пикриновая кислота, C 6H 2(N0 3) 30H, Мол. в. 228,57. 
Acidum picronitricum. 

Приготовленіе. Пикриновая кислота (тринитрофенолъ) полу
чается при дѣйствіи азотной кислоты на мпогія вещества, со-
держащія азотъ, какъ, напримѣръ, шелкъ. шерсть, индиго, 
колсу, волосъ и т. д. 

Въ лабораторіяхъ пикриновая кислота молсетъ быть приго
товлена осторолснымъ приливаніемъ карболовой кислоты въ 
нагрѣтую азотную кислоту, уд. в. 1,3. На 6 ч. азотной кисло
ты требуется 100 вѣсовыхъ частей карболовой кислоты (Мус-
праттъ). Работа ведется подъ • сильною тягою въ большой 
фарфоровой чашкѣ; карболовая кислота приливается самыми 
малыми порціями по стѣнкамъ чашки, потому что реакція 
идетъ очень бурно. Когда вся карболовая кислота будетъ при
бавлена къ азотной, выпариваютъ полученный растворъ и за-
тѣмъ подвергаютъ его кристаллизаціи. Кристаллы отдѣляются 
отъ пригорѣлыхъ кусковъ, растворяются въ водѣ и растворъ 
вторично кристаллизуется. 

Для полученія очень чистой пикриновой кислоты, продажный 
препаратъ превращается въ пикратъ натрія, для чего пикри
новая кислота растворяется въ нагрѣтомъ растворѣ Na 2 CO g 

(соду нулсно брать меньше, чѣмъ требуется для образованія 
средней соли), кислую лшдкость профилътровывагатъ и затѣмъ 
улсе насыщаютъ растворомъ N a 2 C 0 3 ; черезъ нѣкоторое время, 
при охлажденіи, выпадаютъ кристаллы натровой соли; они 
отлсимаются, промываются холодной водой и перекристаллизо-
вываются изъ кипящей воды. Изъ воднаго раствора сѣрная 
кислота легко выдѣляетъ улсе совершенно чистую пикриновую 
кислоту. 

Свойства. Пикриновая кислота кристаллизуется въ видѣ 
блестящихъ свѣтло-лселтыхъ чешуекъ. не имѣющихъ запаха и 
отличающихся горысимъ вкусомъ. Кристаллы трииитрофенола 
плавятся при 122,5 С° . При дальнѣйшемъ нагрѣваніи они 
взрываюгъ. 

Пикриновая кислота плохо растворяется въ холодной водѣ, 
хорошо въ кипящей водѣ, спиртѣ, эоирѣ и бензолѣ, хлорофор-
мѣ, амиловомъ спиртѣ и петролейномъ зѳирѣ. 

Растворы пикриновой кислоты въ слабыхъ кислотаж, хло-
роформѣ го сѣрнистомъ углеродѣ безцвѣтны. При выпарив а-
ніи раствора пикриновой кислоты въ хлороформѣ до-суха по
лучается безцвѣтный остатокъ, который отъ капли воды окра
шивается въ. темио-лселтый цвѣтъ. Если прибавить къ водному 
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раствору пикриновой кислоты средняго уксуснокислаго свинца 
или раствора мѣднаго купороса, то осадка сначала не обра
зуется, но если прилить туда немного амміака, то сейчасъ 
появляется отъ уксуснокислаго стхщъ—красновато-оюелтый 
осадокъ, а отъ мѣднаго купороса—зеленоватый осадокъ. 

Если смѣшать не очень слабый растворъ пикриновой кисло
ты съ воднымъ растворомъ метиловой зелени [ О 2 0 Н 1 в ( С Н 3 ) 5 № а ] , 
то образуется зеленый осадокъ, растворяіощійся въ болыпомъ 
количествѣ воды, причемъ получается синевато-зеленая жид
кость; въ уксусной и другихъ кислотахъ осадокъ этотъ также 
растворимъ. Съ алкалоидами пикриновая кислота также даетъ 
осадки; отъ бруцина, напримѣръ, получается оюелтый осадокъ. 
При кипячеиіи раствора пикриновой кислоты съ хамелеономъ 
возстановляется значительная часть послѣдняго: прозрачная 
жидкость теряетъ свой красивый красный двѣтъ, принимаетъ 
бурую окраску и въ заключеніе выдѣляется черно-бурый оса
докъ. Если къ водному раствору пикриновой кислоты приба
вить хлористаго олова, то выдѣляется желто-бурый осадокъ; 
отъ прибавления туда же немного амміака или раствора закиси 
олова въ ѣдкомъ кали *) лшдкость краснѣетъ, причемъ обра
зуется пикраминовая кислота. 

Подобнымъ же образомъ дѣйствуѳтъ сѣрпистый водородъ на 
спиртовый растворъ пикриновой кислоты. Отъ сѣрнистаго 
аммонія пикриновая кислота быстро краснѣетъ. При дѣй-
ствіи цинка и слабой сѣрной кислоты на пикриновую ки
слоту образуется оюелтовато-красная мутная жидкость. Если 
прибавить къ этой послѣдней значительное количество спирта, 
оставить ее на нѣкоторое время въ покоѣ и потомъ процѣдить, 
то жидкость зеленѣетъ, принимаетъ затѣмъ синевато-фіолетовый 
цвѣтъ и въ заключеніе становится красновато-фголетовой. Если 
нагрѣть самое малое количество пикриновой кислоты (меньше 
1 мг.) съ соляною кислотою и хлористымъ оловомъ, дать 
охладиться, прибавить самую малость бертоллетовой соли и 
полученную такимъ образомъ смѣсь слабо иагрѣть, то лшд
кость окрасится въ желтовато-зеленый и, наконецъ, въ кра
сивый синій цвѣтъ; самый малый избытокъ бертоллетовой 
соли разрушаете окраску. Въ присутствие органическихъ ве-
ществъ реакція эта не ясна. При нагрѣваніи воднаго раствора 
пикриновой кислоты съ ціангьстымъ каліемъ получается кро-
вянокрасная окраска. Эта реакція считается самою чувстви
тельною, иаделеною и характерною. При прибавленіи родя,-

*) Получается этотъ растворъ слѣдующимъ образомъ: къ S ü C l 2 прибавляютъ 
столько ѣдкато кали, чтобы образовался осадокъ, затѣмъ растворяютъ этотъ по-
слѣдіііп въ избыткѣ реактива. 
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иистаго калія къ водному не вполнѣ насыщенному раствору 
пикриновой кислоты при нагрѣваніи образуется большое коли
чество нгольчатыхъ кристалловъ; если отделить эти послѣдніе 
отъ жидкости и высушить ихъ, то отъ прикосновенія раска-
леннаго тѣла они сильно взрываютъ. Шелкъ, шерсть и вообще 
всѣ ткани, содероюащія азотъ, окрашиваются пикриновой 
кислотой въ желтый цвѣтъ. Спиртъ, соляная кислота, слабыя 
щелочи (водный амміакъ) растворяютъ часть или всю краску, 
фиксировавшую на ткани. Животный уголь, прибавленный въ 
небольшомъ количествѣ къ пикриновой кислотѣ, не обезцвѣ-
чиваетъ эту послѣдшою. Болыпія же количества угля извле-
каютъ всю пикриновую кислоту изъ ея растворовъ (Christel). 

Если къ раствору пикриновой кислоты, къ которому при-
бавленъ въ избыткѣ растворъ щелочи, прибавить растворъ ви-
нограднаго сахара или ціанистаго калія, или сѣрнистаго калія 
и смѣсь иагрѣть до кипѣнія, то лшдкость окрашивается въ 
кровяно-красный цвѣтъ. При нагрѣваніи пикриновой кислоты 
съ H 2 S 0 4 и МпО а выдѣляются пары азотистой кислоты (Hager). 

Иедытаніе. Въ пикриновой кислотѣ могутъ быть слѣдующія 
примѣси: 

1) Смолообразныя вещества: 1 ч. пикриновой кислоты 
растворяютъ въ 60 ч. кипящей воды, къ раствору прибавляютъ 
немного сѣрной кислоты и фильтруютъ; на фильтрѣ должна 
остаться смола. 

2) Щавелевая кислота легко обнарулшвается при прили-
ваніи амміака и хлористаго кальція; кристаллы щавелевой 
кислоты легко различаются по внѣшнему виду отъ кристалловъ 
пикриновой кислоты, такъ что въ микроскопѣ можно всегда 
обнарулшть эту примѣсь (щавелевая кислота кристаллизуется 
въ видѣ безцвѣтныхъ призмъ, а пикриновая кислота въ видѣ 
свѣтло-лселтыхъ чешуекъ). 

3) Селитра, глауберова го поваренная соли. Эти примѣси 
при извлеченій пикриновой кислоты спиртомъ остаются и легко 
могутъ быть обнаружены соответствующими реакціями. 

4) Сахаръ. Нѣсколько граммовъ пикриновой кислоты нейтра
лизуются поташемъ (не слѣдуетъ брать избытка), фильтруются, 
фильтратъ осторожно испаряется до-суха на .водяной банѣ и 
иѣсколько разъ извлекается крѣпкимъ спиртомъ. Алкогольный 
фильтратъ испаряется и остатокъ испытывается на сахаръ. 

Употребленіе. Пикриновая кислота очень часто употребляется 
въ .лабораторіяхъ сахарныхъ заводовъ для открытія присутствія 
инвертированнаго сахара въ разныхъ сахарныхъ сокахъ и си-
ропахъ. Производится это обыкновенно слѣдующимъ образомъ: 
испытуемая жидкость смѣшивается съ неболыпимъ количествомъ 
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ѣдкаго натра, нагрѣвается немного и затѣмъ туда лее прибав
ляют* нисколько капель пикриновой кислоты и кипятятъ лшд
кость; если при этомъ образуется кровяно-красное окрашиванге, 
то это указывает* на присутствіе инвертированиаго сахара. 

Eager предлолсилъ употреблять пикриновую кислоту, какъ 
реактивъ на алкалоиды, съ которыми она образуем, желтые 
осадки, которые мало-по-малу . дѣлаются кристаллическими. 
Растворъ пикриновой кислоты приготовляется раствореніемъ 
1 ч. этой кислоты въ 100 ч. воды. 

Продажная никриновая кислота часто содерлштъ прпмѣси ми
неральных* веществъ; см. псиытаніе. 

105. Пирогалловая кислота, С Д 0 8 , Мол. в. 125,70. 
Acidum pyrogallicum. 

Приготовленіе. Пирогалловая кислота или пирогаллолъ об
разуется при накаливаніи до 210—220° смѣси изъ 1 ч. гал
ловой кислоты ( C , H G 0 3 + H 2 0 ) съ 2 ч. порошка пемзы в* струѣ 
угольной кислоты. 

Свойства. Пирогаллол* образует* бѣлыя, блестящія иглы 
или чешуйки, легко растворимыя въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ. 
Водный растворъ пирогалловой кислоты не показываете кис
лой реакціи, но имѣетъ очень горькій вкус* и чернѣетъ на 
воздухѣ, особенно въ таком*, который содерлштъ амміакъ. 
При кшіяченіи съ крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго кали, онъ рас
падается на уксусную, щавелевую го угольную кислоты. Щ е 
лочной растворъ пирогалловой кислоты поглощает* кислородъ 
воздуха, причемъ чернѣетъ. Растворы солей закиси оюелѣза 
окрашиваютъ растворъ пирогаллола въ темно-голубой, а соли 
окиси—въ красный цвѣтъ. Уксуснокислый свинецъ произво
дить осадокъ, растворимый въ разведенной уксусной кислотѣ, 
мало растворимый въ водѣ и совсѣмъ нерастворимый въ алко-
голѣ (Hager). Пирогалловая кислота возстановляетъ благо
родные металлы гізъ гохъ растворовъ. Извесіітовая .вода, при
ливаемая по каплямъ въ растворъ пирогалловой кислоты, 
образуете сначала фіолетовое, затѣмъ пурпурово-красное окра-
шиваше, которое въ заключеніе переходите въ темно-бурое. 

Испытаніе. Растворъ пирогалловой кислоты въ водѣ (1:2) 
доллсенъ быть нрозрачнымъ, безцвѣтнымъ и не дѣйствовать на 
лакмусъ. 

Эѳиръ и алкоголь дают* такіе лее растворы. Температура 
плавленія доллша быть 131°, при насрѣваніи пикриновая ки
слота должна улетучиваться безъ остатка. 
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Употребленіе. Пирогалловая кислота, какъ мы улсе говорили, 
поглощаетъ въ щелочпомъ растворѣ кислородъ, и потому 
имѣетъ большое примѣиепіе въ газовомъ апализѣ. По Винк-
леру поглощающій растворъ пулсно готовить раствореніемъ 
50 гр. пирогалловой кислоты въ одномъ литрѣ ѣдкаго кали 
УД. в. 1,20. 

Gurtmann *) предлагаете употреблять пирогалловую кислоту 
для открытія присутствія самыхъ малыхъ количествъ азотной' 
кислоты. Послѣдняя, будучи смѣшана съ пирогаллоломъ, даетъ 
темно-бурую массу. Чувствительность реакціи больше, чѣмъ 
при употреблении дифениламина. Особенно пригоденъ этотъ 
способъ для опредѣленія азотной кислоты въ водѣ, такъ какъ, 
по увѣренію автора, помощью пирогалловой кислоты молено 
открыть 0,1 мг. H N O , въ 1 литрѣ воды. Опытъ ведется слѣ-
дующимъ образомъ: испытуемая вода смѣшивается въ пробиркѣ 
съ неболыпимъ количествомъ пирогалловой кислоты и затѣмъ 
туда лее прибавляютъ 10—12. капель сѣрной кислоты; при 
этомъ образуются два слоя. Если въ изслѣдуемой водѣ содер-
леится азотная кислота, то въ мѣстѣ соприкосиовенія обѣихъ 
лсидкостей образуется бурое кольцо. Въ случаѣ присутствия 
пезпачительныхъ количествъ азотной кислоты образуется оюелтое 
колыьо. 

Пирогалловая кислота вмѣстѣ съ Na 2 S0 3 употребляется таіслсе 
для открытія мииимальныхъ количествъ мѣди (реактивъ 
AUamenfb). 

Продажная пирогалловая кислота представляете очень чистый 
препарата. 

106. Поташъ (углекислый калій), K 2G0 3, Мол. в. 137,91. 
Kalium carbonicum. 

Приготовленіе. Поташъ или углекислый калій добывается въ 
болыпомъ количествѣ въ Россіи и Америкѣ изъ древесной 
золы, которая содержите его около 20%- Но получаемая та
кимъ образомъ соль очень нечиста. Е е очищаюта вторичны'мъ 
раствореніемъ въ неболыпомъ количествѣ воды, причемъ рас
творяется только одинъ поташъ, a подмѣси остаются. 

Полученный прозрачный растворъ выпаривается до-суха, 
прокаливается и остатокъ носите названіе литрованиаго по
таша. Химически-чистый углекислый калій можетъ быть по-
лученъ въ лабораторіи прокаливаніемъ въ платиновомъ тиглѣ 
виннаго камня (кислаго виннокаменнокислаго калія), выщела-

*) Fresenius: Zeitsohr. f. analyt. Chemie 1886, стр. 225. 
12 
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чиваиіемъ остатка водою и выпариваніемъ прозрачнаго щело
ка. Для дальнѣйшаго очищенія приготовленной вышеописан-
нымъ образомъ углекаліевой соли ее растворяютъ въ водѣ и 
въ растворъ пропускаютъ струю углекислаго газа. При этомъ 
образуется кислый углекислый калій ( К Н С 0 3 ) . который меиѣе 
растворимъ чѣмъ К 2 С 0 3 , а потому прямо выдѣляется изъ охлалс-
деннаго раствора. При прокаливаиіи кислой соли остается чи
стый поташъ: 

2 І Ш С 0 3 = K S С 0 3 + H S 0 + С 0 2 

Свойства. Углекаліевая соль нредставляетъ собою бѣлый 
кристаллически порошокъ, легко растворимый въ водѣ, но 
нерастворяющійся въ спирту. 

100 гр. воды растворяютъ при 0°—83 гр. поташа, при 135°— 
2,05 гр. При охлажденіи насыщеннаго горячаго раствора вы-
падаютъ блестящіе, моноклинической системы, кристаллы со
става 2 К 2 С 0 3 + З Н 2 0 . Уд. в. поташа 2,3; плавится онъ прибли
зительно при 1045°. 

Растворы его имѣютъ ?ьдкій вкусъ и сильно щелочную ре-
акцію. На воздухѣ онъ поглощаетъ влагу и расплывается. 
Сохраняется въ хорошо закупоренныхъ стклянкахъ. 

Жсцытавіе. Углекислый калій, растворенный въ слабой х и 
мически-чистой азотной кислотѣ, не доллсенъ давать мути отъ 
растворовъ азотнокислаго серебра (отсутствіе хлористыхъ 
солей) и хлористаго барія (отсутствіе сѣрнокислыхъ солей). 
Растворъ поташа въ соляной кислотѣ, насыщенный амміакомъ 
до щелочной реакціи, не доллсенъ давать осадка отъ щавелево-
кислаго аммонія (отсутствіе извести) и не давать сиияго 
окрашиванія отъ прибавки лселтой или красной кровяной соли 
(отсутствіе желта). При продолясительномъ плавлеиіи въ 
стеклянной трубкѣ съ синеродистымъ каліемъ въ струѣ угле
кислаго газа, поташъ не доллсенъ давать ни малѣйшаго налета 
(мышьякъ). При нагрѣваніи раствора поташа съ молибденово-
кислымъ аммоніемъ и азотной кислотой не должно получиться 
лселтаго осадка (фосфорная кислота). Водный растворъ угле
кислаго калія не доллсенъ давать осадка отъ амміака (алю-
мингй). При приливаніи къ водному раствору углекислаго ка-
лія лселѣзнаго купороса и хлориаго лселѣза и насыщеніи соля
ной кислотой не доллсно образоваться синяго окрашиванія 
(ціанъ). При нагрѣваніи углекислаго калія съ разведенной со
ляной кислотой въ пробиркѣ, бумалска, пропитанная уксусио-
кислымъ свинцомъ, находящаяся иадъ пробиркой, не должна 
потемнѣть. Углекислый калій, внесенный на платиновой прово
локе въ пламя бунзеновской горѣлки, не доллсенъ давать лсел
таго окрашивашя (натрій). Относительно опредѣленія ѣдкаг 
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натра- н кали въ углекисломъ натріѣ см. Rep. d. Chem.-Ztg. 
1889 г. стр. 26; см. также ѣдкое кали. Судить о количествѣ 
К 2 С 0 3 въ водныхъ растворахъ по удѣльному вѣсу молшо при 
помощи прилагаемой таблицы. 

Удѣльный вѣсъ раствора поташа при 15° (Жунге). 
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1 .007 1 1.4 0.7 7 1.231 27 46.2 23.5 289 
1.014 2 2.8 1.5 16 1.241 28 48.2 24-5 304 
1.022 3 4.4 2.3 23 1.252 29 50.4 25.6 319 
1.029 4 5.8 3.1 32 1.263 30 52.6 26.6 336 
1.037 5 7.4 4 .0 41 1.274 31 54.8 27.5 360 
1.046 6 9.0 4.9 51 1.285 SI 57.0 28.5 366 
1.062 7 10.4 5.7 60 ] .297 33 59.4 29.6 • 384 
1.060 8 12.0 6.5 69 1.308 34 61.6 30.7 402 
1.067 9 13.4 7.3 78 1.320 35 64.0 31.6 417 
1.075 10 15.0 8.1 87 1.332 36 66.4 32.7 436 
1.083 11' 16.6 9.0 97 1.345 37 69.0 33.8 455 
1.091 12 19.2 9.8 107 1.357 38 71.4 34.8 472 
) .100 13 20.0 10.7 118 1.370 39 74.0 35.9 492 
1.108 14 21.6 11.6 129 1.383 40 76.6 37.0 512 
1.116 15 23.2 12.4 138 1.397 41 79.4 38.2 534 
] .126 16 25.0 13.3 150 1.410 42 82.0 39.3 554 
1.134 17 26.S 14.2 161 1.424 43 84.8 40.6 577 
1.142 18 28.4 15.0 171 1.438 44 87.6 41.7 600 
1.152 19 30.4 16.0 184 1.453 45 90.6 42.8 622 
Ы 6 2 20 32.4 17.0 198 1.468 46 93.6 44.0 646 
1.172 21 34.4 18.0 211 1.483 47 96.6 45.2 670 
1.180 22 36.Ü 18.8 222 1.498 48 99.6 46.6 697 
1.190 23 38.0 19.7 234 1.514 49 102.S 47.7 722 
1.200 24 40.0 20.7 248 1.530 50 106.0 48.9 7481 

1.210 25 42.0 21.6 261 1.546 51 109.2 50.1 775 
1.220 26 44.0 22.5 275 1.563 52 112.6 51.3 802 

Употребленіе. Углекислый калій употребляется въ лаборато-
ріяхъ для приготовленія большинства каліевыхъ солей: K C l — 
дѣйствіемъ H C l , K 2 S 0 4 — дѣйствіемъ H s S 0 4 , ЮГО3—дѣйствіемъ 
H N 0 3 и т. п. Далѣе К 2 С 0 3 слулштъ для приготовленія смѣсц 
углекис-лаго калія и сѣрнотьслаго калія (употребляемой для 
раздѣленія сѣрнокислыхъ солей металловъ Н-й группы) и смѣ-
си углекислаго натрія+углекислаго калія. Наконецъ поташъ 
употребляется какъ щелочь для нейтрализованія кислыхъ рас
творовъ и кромѣ того онъ примѣняется почти при всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ,' при которыхъ употребляется сода (см. дальше 
употреблеиіе соды). 

Продажный углекислый каіій. Въ продалсѣ существуетъ мно
го различныхъ сортовъ поташа. Неочищенный (сырой) техни-
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ческій поташъ содерлситъ отъ 50—98°/ 0 К 2 СО 3 . Онъ, обыкно
венно, сииеватаго иногда краснаго цвѣта "(отъ примѣсей мар
ганца и лселѣза), содержите влагу и болѣе или менѣе значи-
тельныя количества хлористаго калія, сѣрнокислаго калія, соды, 
ціаиистаго и сѣрнистаго калія; лучшіе его сорта содерлсатъ 
около 2% соды. Очищенный технически! поташъ содерлштъ 
9 0 — 9 8 % К 2 С 0 3 . Kalium carbonicum purissimum совершенно 
не содержит* сѣрнокислыхъ соединеній и силикатовъ, но и 
въ немъ встрѣчаются слѣды хлористаго и двууглекислаго калія. 

107. Растворъ іода съ іодистымъ каліемъ. 

Приготовлеше. Реактивъ этотъ получается раствореиіемъ 
12,7 гр. чистаго іода и 18 гр. такого же іодистаго калія въ 
1 л. дистиллированной воды. 

Употреблевіе. Растворъ іода въ іодистомъ каліѣ употребляет
ся для количественнаго опредѣленія сѣроводорода (подробности 
см. Щербакова: Качеств, и количеств, аиализъ водъ, стр. 
335) и какъ реактивъ на алкалоиды. Такъ, напримѣръ, рас
творъ іода въ іодистомъ каліѣ, прибавленный къ подкислен
ному сѣрною кислотою раствору никотгіна образуетъ красно-
бурый осадокъ; въ слабомъ кисломъ растворѣ конігта озна
ченный реактивъ даетъ муть бураго говѣта; такая лее муть по
лучается при дѣйствіи его на слабый кислый растворъ морфгя 
и т. д. (подробности см. 10. Траппъ: Ыаставлеиіе для су-
дебно-химическаго изслѣдованія ядовъ). 

Водный растворъ іода въ іодистомъ каліѣ (1 гранъ J . , 3 
грана K J на 1 унцъ дистиллированной воды) употребляется 
въ микроскопической техникѣ, какъ реактивъ на крахмалъ. 
Отъ прибавленія капли реактива къ разрѣзу ткани крахмалъ-
ныя зерна синѣютъ, бѣлковыя вещества оюелтѣютъ. Тотъ же 
растворъ съ послѣдующимъ дѣйствіемъ разведенной сѣриой 
кислоты составляетъ реактивъ на клѣтчатку: тошсій разрѣзъ 
ткани смачивается каплей іоднаго раствора и, по удаленіи 
излишка его, смачивается разбавленной сѣриой кислотой (на 
3 или 2 части кислоты 1 ч. воды); при этомъ клѣтчатковыя 
стѣшси сииѣютъ съ легкимъ разбуханіемъ, деревянистыя лее 
леелтѣютъ (принимая иногда зеленоватый оттѣиокъ), бѣлковыя 
вещества желтѣютъ (см. также хлорцинкъ-іодъ). Окраска не 
сохраняется долго. 
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108. Растворъ іодкстаго калія съ двуіодистою ртутью. 
(Реактивъ Майера). 

Приготовленіе. Реактивъ получается раствореніемъ порознь 
13,55 грамма сулемы и 50 граммовъ іодистаго калія въ ди
стиллированной водѣ. Затѣмъ оба раствора смѣшиваются и раз
бавляются водою до 1 литра. 

Употребление. Реактивъ Майера производить въ растворахъ 
алкалоидовъ бѣлые осадки. Особенною чувствительностью онъ 
не отличается. 

109. Растворъ іодистаго калія съ іодистымъ висмутомъ. 
(Реактивъ Dragendorff'a.) 

Яриготовленіе. Реактивъ получается раствореніемъ свѣже-
осалсденнаго и промытаго іодистаго висмута въ крѣпкомъ го-
рячемъ растворѣ іодистаго калія. Къ полученному такимъ обра
зомъ раствору прибавляютъ такое количество іодистаго калія, 
какое взято было для растворенія іодистаго висмута. 

Употребленіе. Реактивъ этотъ употребляется для открытія 
алкалоидовъ, которые онъ осалсдаетъ изъ воднаго раствора ихъ 
солей или производить въ нихъ болѣе или менѣе характерную 
реакцію. Такъ, напримѣръ, въ кисломъ растворѣ никотина онъ 
производить осадокъ ярко-красного цвѣта; въ слабыхъ раство
рахъ коніина или морфія образуете муть или осадокъ и т. д. 
Реактивъ отличается своею чувствительностью. 

110. Растворъ фосфорномолибденокислаго натрія. 
(Реактивъ Sonnenschein'a.) 

Приготовлеше * ) . 10 ч. молибденокислаго аммонія растворя
ются въ 100 ч. горячей воды; къ этому раствору прибавляется 
50 ч. азотной кислоты уд. в. 1,20, лшдкость нагрѣвается въ 
течеиіе нѣсколькихъ часовъ на водяной банѣ и затѣмъ при
бавляютъ къ ней столько раствора фосфорнокисдаго иатрія, 
сколько нулшо для образованія осадка. Получающійся при 
этомъ лселтый осадокъ промывается кипящею водою, процѣ-
лшвается и растворяется (при нагрѣваніи на водяной банѣ) 
въ углекисломъ натріѣ. Потомъ жидкость выпаривается до-суха, 
сухой остатокъ прокаливается до совѳрщеннаго удаленія амміа-

*) См. ІО. Траппъ: Наставленіе для судебно-хампч. іізолѣд. ядовъ, 1877, 
стр. 169. 
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ка, опять смачивается несколькими каплями азотной кислоты 
и снова прокаливается до сплавленія. Наконецъ бѣлая соль 
растворяется въ 10 ч. воды и растворъ подкисляется азотною 
кислотою, отъ которой жидкость лселтѣетъ. 

Свойства и употребленіе. Фосфорномолибденокислый натрін 
образуете въ растворѣ всѣхъ алкалоидовъ аморфные, лселтова-
тые осадки, нерастворимые въ водѣ, спиртѣ, эеирѣ и въ сла
бой азотной кислотѣ, поэтому онъ и употребляется какъ ре
активъ для открытія алкалоидовъ. Реакцгя отличается чув
ствительностью: такъ, напримѣръ, въ очень слабыхъ кислыхь 
растворахъ никотина, содерлсащнхъ 0,000002 гр. алкалоида, 
онъ производите муть. 

111. Реактивная бумага для открытія небольшихъ количествъ 
газообразнаго амміака. 

Приготовленіе. Къ водному раствору фуксина приливаютъ 
осторожно слабой сѣрной кислоты до тѣхъ поръ, пока лшд
кость примета желтовато-коричневый цвіыт. Этой лшдкостыо 
пропитываютъ полоски ыепроклеенной бумаги. По высушива-
ніи послѣднія оказываются совершенно лселтыми и отъ дѣй-
ствія газообразиаго амміака онѣ принимаюсь кармазиновый 
цвіьтъ. Реактивъ этотъ предложеиъ былъ Gustav'oMz Kroupa *). 
По увѣреніго автора, помощью такой бумаги молено легко от
крыть количество амміака, соответствующее 0,0005 гр. наша
тыря. Бумагу эту следуете употреблять въ сухомъ виде. Со
храняется она въ хорошо закупорениыхъ стклянкахъ, но все 
же таки она держится не очень долго по причине своей лом
кости. 

112. Реактивная бумага для открытія небольшихъ количествъ 
кислорода. 

Приготовлевіе. По Wärster'j этотъ реактивъ готовится лро-
питываніемъ непроклеепной бумаги растворомъ тетраметил-
парафенилендіамина. Это соединеніе отъ действія окислите
лей въ высшей степени легко окрашивается въ интенсивно-
фіолетовый цвете. По уверенно автора реактивъ этотъ на
столько постояненъ, что онъ со временемъ вытесните все дру-
гіе реактивы, употреблявшіеся до сихъ поръ для этой цели. 

*) Fresenius: Zeitschr. f. analj/t. Chemie, 1882,стр. 560. 
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113. Реактивная бумага для открытія небольшихъ количествъ 
свободныхъ галоидовъ (безцвѣтная іодная бумага). 

Приготовленіе. Ыагрѣізаготъ до полпаго растворенія ж обез-
цвѣчиванія 1 гр. іода, 7 гр. кристаллической соды, 3 гр. 
крахмальной муки и 1/ і л. воды; полученный растворъ разво
дясь до 1 л. и имъ пропитываютъ бѣлую бумагу. Послѣдняя, 
отъ малѣйшихъ слѣдовъ свободныхъ галоидовъ, окрашивается 
въ сингй цвѣтъ. 

114. Реактивъ для открытія небольшихъ количествъ азотно-
кислыхъ солей. 

Првтотовленіе. Е. Бгеаі *) предлагаетъ для этой цѣли слѣ-
дующій очень простой способъ: берутъ полоску бѣлой филь
тровальной бумаги и опускаютъ ее однимъ концомъ въ испы
туемый растворъ, а другой ея конецъ доляеенъ находиться въ 
воздухѣ. Спустя 12—15 ч. азотнокислыя соли лшдкости, если бы 
оиѣ находились далее въ самыхъ малыхъ количествахъ, соби
раются на свободномъ концѣ полоски, приблизительно на 1 мм. 
сверху. Этотъ кусочекъ бумаги срѣзывается, высушивается на 
бѣлой поверхности и смачивается одною каплею сульфофено-
ловой кислоты, которая получается прибавленіемъ 1 ч. кри-
сталлическаго фенола (карболовой кислоты) къ 1 ч. чистой 
сѣрной кислоты и разведеніемъ этой смѣси 2 ч. дистиллиро
ванной воды. Азотнокислыя соли отъ дѣйствія этого реактива 
окрашиваются въ красный цвѣтъ. Отъ прибавления нѣсколь-
кихъ капель амміака получается темно-голубое или зеленое 
окрашиваніе. Фильтровальная бумага промывается предвари
тельно нѣсколько разъ дистиллированной водой. Эта проба 
очень чувствительна. Капля раствора, содержащего 1 мг. ка-
лійиой селитры въ 1 к. с , даетъ отъ сульфофеноловой кислоты 
темно-красное окрашиваніе; эта капля лшдкости содерлштъ 
приблизительно 0,025 мг. азотной кислоты. Прибавивъ 1 каплю 
этого раствора къ 100 к. с. воды и опустивъ въ эту жидкость 
полоску фильтровальной бумаги, спустя 12 ч. на верхнемъ 
свободномъ концѣ этой бумалски можно будетъ съ легкостью 
обнарулшть присутствіе азотнокислыхъ солей. Помощью этого 
способа молшо легко определить 1 / і мг. азотной кислоты въ L л. 
воды, что соотвѣтствуетъ разлшлсенію 1:4000000. Если погру
зить такую бумалшую полоску во влажную почву, то молшо 

*) См. Техникъ IS8S г., стр. 81 . 
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легко указать содерлсащіяся въ пей азотнокислыя соли. По-
видимому, этотъ способъ окажетъ большую услугу при изслѣ-
дованіи зависимости роста растеиій отъ количества азотно-
кислыхъ солей (Chem. techn. Ztg. 1887 г.). 

115. Реактивъ для открытія самыхъ малыхъ количествъ мѣди. 
(Реактивъ Aliament'a). 

Приготовление. Aliament рекомендуете чрезвычайно чувстви
тельный реактивъ на мѣдиыя соедииепія, съ помощью кото-
раго можно узнать присутствіе 0,00000033 гр. мѣдиаго купо
роса въ иѣсколышхъ кубических* саптиметрахъ раствора. 
Реактивъ этотъ представляете собою насыщенный на холоду 
растворъ нейтралънаго сѣрнистокжлаго натріл (Na 2 S0 3 ) , 
смѣшанный съ пирогалловой кислотой. Такимъ образомъ по
лучается совершенно безцвѣтная лшдкость, которая отъ дѣй-
ствія мѣдныхъ растворовъ даетъ болѣе или мепѣе интенсивное 
кровяно-красное окрагииваніе. подобиое тому, какое получается 
при дѣйствіи роданпстаго калія на солп окиси лселѣза. При 
сильно разлшлеенныхъ растворах* получается очень ясное ро
зовое окрашиванге. 

Съ своей стороны мы позволимъ себѣ замѣтить здѣсь, что 
реактивъ Aliamenfu дѣйствительио отличается замѣчательною 
чувствительностью; такъ, напримѣръ, мы взяли 100 к. с. ди
стиллированной воды и прибавили къ ним* 1—2 капли очень 
слабаго раствора мѣднаго купороса ( 2 — 3 % ) . Къ полученному 
такимъ образомъ чрезвычайно разлсшкеппому раствору мѣдной 
соли мы при помощи платиновой ложечки прибавили пѣсколько 
кристалликов* пирогалловой кислоты и затѣмъ прилили 2—3 
капли насыщеинаго раствора сѣрнистокислаго натрія. Жидкость 
моментально приняла интенсивное красное окрашиваніе. 2—3 
капли 2—3°/0 раствора GuSO.,, разведенный въ і/ 2 литрѣ ди
стиллированной воды, дали совершенно безцвѣтную лсидкость, 
которая отъ нѣсколькихъ кристалликовъ пирогаллола и 4 , - 5 
капель раствора N a 2 S 0 s сейчасъ же приняла розовое окра
шивание. 

116. Реактивъ Доббина. 
Приготовленіе. По Eissling'j (Rep. d. Chem. Ztg. 1890, 

стр. 136) готовите этотъ реактивъ слѣдующимъ образомъ: къ 
водному раствору іодистаго калія (5 гр.) приливаютъ раствора 
сулемы до тѣхъ поръ, пока ие образуется постоянный осадокъ; 
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лшдкость фильтруютъ, къ ней прибавляютъ 1 гр. хлористаго 
амионія и слабаго раствора ѣдкаго натра опять до образоваиія 
постоянная осадка. Жидкость вновь фильтруется и фильтратъ 
разбавляется до 1 литра. 

Употребление. Реактивъ Доббина служить для обиаруясиванія 
слѣдовъ ѣдкихъ щелочей. Для этой цѣли нѣсколько капель 
испытуемой жидкости обливаются на часовомъ стеклѣ реакти-
вомъ; въ присутствие слѣдовъ ѣдкой щелочи происходить 
оіселтая окраска. 

117. Реактивъ Huber'a*). 

Приготовленіе. Реактивъ этотъ получается смѣшеніемъ раство
ровъ молибденовокислаго амыонія и желтой кровяной соли. 

Свойства и употреблевіе. Если прибавить этотъ реактивъ къ 
жидкости, содерлсащен свободный минеральный кислоты (сѣр-
ную, сѣрнистую, соляную, азотную, мышьяковую, фосфорную 
и фосфористую), то происходить красная до бурой окраски 
муть, которая исчезаетъ отъ прибавленія избытка щелочи. Если 
лшдкость содерлштъ борную и мышьяковистую кислоты, то 
окрашиванія ne получается. Реактивъ ие отличается особою 
чувствительностью. 

118. Реактивъ Киндля. 

Употребленіе. Этотъ реактивъ служить для отличія хлопчато
бумажная волокна отъ льняного. Очищенное отъ аппретуры 
волокно помѣщаютъ на У 2 — 2 минуты въ англійскую сѣрную 
кислоту, затѣмъ промываютъ, кладутъ въ разведенный растворъ 
амміака и сушатъ. Хлопчатобу.иаоюное волокно дѣлается сту-
денистымъ, льняное оюе очень мало измѣняется. 

119. Реактивъ на калій (двойная азотистокислая соль натрія 
и окиси кобальта), Co(N02)3.3NaN02. 

Приготовление * * ) . Растворяютъ при нагрѣваніи 50 гр. кри
сталлическая хлористаго кобальта (CoCJ 2 .6H 20) въ 50 к. с. 
воды и 150 гр. азотистокислая натрія (NaN0 2 ) въ 500 к. с. 
воды. Растворамъ даютъ охладиться и затѣмъ ихъ смѣшиваютъ. 

*) См. Hager: Руководство къ фармацевт, н медпко-хинлческоіг практикѣ, 
стр. I l l H Fresenius: Z . f. a. Chemie 1877, стр. 242. 

**) Zeitschr. f. analyt. Chemie 1881 г., стр. 390; Бурдаковъ: Хпмнкъ, 1900 г., 
стр. 12. 
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Къ смѣси, при постояииомъ помвшиваиіи, приливаютъ 50 к. с. 
разбавленной пополамъ водой ледяной уксусной кислоты (асі-
dum aceticum glaciale). При приливаніи уксусной кислоты про
исходить выдѣленіе окисловъ азота. Реакція протекаетъ по 
слѣдующему уравиенію: 

С о С к + Т Ы а Ш з + г С Н з С О О Н ^ С о С Щ ) , , . 3 N a N O a + 2 N a C l + 
+ 2 C H 8 C O O N a + H s 0 4 - N O . 

Смѣси даютъ отстояться. При выдѣленіи осадка, что имѣетъ 
мѣсто, когда взятыя для приготовленія реактива соли содер
жали калій, лшдкость фильтруютъ. Фильтратъ сливаютъ въ 
стклянку съ притертой пробкой. 

Свойства. Приготовленный вышеописаинымъ способоыъ ре
активъ нмѣетъ интенсивный лселто-бурый цвѣтъ, вполнѣ постоя-
ненъ и можесь сохраняться очень продолжительное время. При 
пользованіи болѣе слабыми растворами реактива (первоначальный 
реактивъ разбавляется пятью объемами воды) нулшо принять 
во вниманіе, что они довольно непостоянны и быстро мѣняютъ 
свой первоначальный желто-бурый цвѣтъ на розовый и стано
вятся негодными къ употребление 

Употребленіе. При приливаніи реактива къ раствору какой-
нибудь соли калія происходить выдѣлеиіе въ видѣ осадка не
растворимой въ водѣ двойной азотистокислой соли калія и 
окисп кобальта— Co(N0 2 ) 3 . З І Ш 0 2 . Условія реакціи слѣдую-
щія: испытуемый растворъ долженъ быть холоднымъ, ней-
тральнымъ голи слабо-кислымъ. Очень кислые растворы ней
трализуются содой и затѣмъ нѣсколъко подкисляются уксусной 
кислотой, щелочные растворы подкисляются уксусной кислотой. 

Преимущество оппсываемаго реактива передъ другими (вин
ной кислотой, хлорной платиной, кремнефтористоводородной 
кислотой) заключается въ его чувствительности, въ его деше
визне (въ сравненіи съ хлорной платиной), въ возмолшости 
открывать калій въ присутствіи борной кислоты и ея солей 
(чего нельзя сдѣлать при помощи винной кислоты) и метал-
ловъ второй и третьей группы. 

Подобно солямъ калія даютъ съ реактивомъ осадки и соли 
аммонія, поэтому оиѣ передъ испытаніемъ на калій доллшы 
быть удалены. 

120. Реактивъ Несслера, HgJ2. 2Юн-пК0Н. 
Првтотовіеніе. Взбалтываюсь 35 гр. іодистаго калія, 13 гр. 

сулемы съ 800 к., с. воды и иагрѣваютъ до кипѣнія, пока не 
получится прозрачный растворъ; затѣмъ къ нему по каплямъ 
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приливаютъ насыщеинаго на холоду раствора сулемы до на
чала образования неисчезающаго осадка, послѣ чего прибавля
ютъ 160 гр. ѣдкаго кали (молено 120 гр. ѣдкаго натра) и 
литръ воды и еще иѣсколько капель раствора сулемы. Жид
кости даютъ отстояться (если образовался осадокъ, то ее филь
труютъ) и прозрачный растворъ слабо лселтаго цвѣта сохраня
юсь въ хорошо закупоренной сткляикѣ. 

Употреблепіе. Реактивъ Несслера употребляется для открытія 
амміака; при пагрѣвапіи его съ растворомъ амміачиыхъ солей 
получается красно-бурый осадокъ іодистаго меркураммонія 
( N H g 2 J . H 2 0 ) . Реакція происходить по слѣдующему уравненію: 
2HgK 2 J* + З І Ш О + Ш-І3 = N H g 2 J . H 2 0 - f 7 K J +- 2 Н , 0 

Роактнпъ Иосслори. Амміакъ. Іоднст. зіоркураашонііі. Іодпст. каліи. Вода. 

Приготовленный вышеописаннымъ снособомъ реактивъ Нес
слера даетъ красно-бурый осадокъ въ 50 к. с. воды, въ которой 
содерлштся 0,05 миллиграммовъ амміака. 

Если испытуемый растворъ содерлштъ минимальный ко
личества амміака, то онъ окрашивается въ оранокевый или 
оюелтый цвѣтъ, смотря по количеству амміака. Присутствіе 
синеродистаго и сѣрпистаго калія препятствуетъ реакціи; осталь
ные лее соли щелочныхъ металловъ нисколько не жЬшаютъ ей. 
По указаніямъ Otto Grotlie и L. H. Friedburg'a, открытіе ам-
міака помощью Несслерова реактива ие удается, если въ ис-
пытуемомъ растворѣ рядомъ съ амміакомъ содержится извѣст-
ное количество хлористаго магнія (MgCl 2 ). Подроб. см. Frese
nius: Zeitschrift, f. analyt. Chemie 1883 г., стр. 81. 

121. Реактивъ Пенно. 
Приготовленіе. 4,425 гр. мышьяковистой кислоты и 13 гр. 

кристаллической соды растворяютъ при нагрѣваніи въ 600— 
700 к. с. воды и, послѣ охлаледенія, разбавляютъ до 1 литра. 

Употреблевіе.. Реактивъ Пенно служить для опредѣленія дѣй-
стующаго хлора въ бѣлильной извести. Калсдый к. с. приготов-
леннаго вышеуказаннымъ способомъ раствора содержитъ 
0,004425 гр. A S 2 0 3 = 1 к, с. газообразнаго хлора при О 0 и 
760 mm. атмосфернаго давленія. Индикаторомъ можетъ слу
жить безцвѣтная іодная бумага (см. реактивная бумага для 
открытая свободныхъ галоидовъ). 

122. Роданистый аммоній, CNS(NH,), Мол. в. 75,97. 
Ammonium rhodanatum. 

Приготовленіе. Роданистый аммоній получается при нагрѣ-
вавіи сѣроуглерода съ алкогольнымъ растворомъ амміака: 
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C S 2 + 4 № I 3 = C N S ( N H J + ( N H 4 ) 2 S . 
Schulze*) даетъ слѣдующій очепь хорошій способъ приготов-

ленія родапистаго амыопія: оставляютъ стоять въ теченіе нѣ-
сколышхъ дней смѣсь изъ 600 ч. 95°/0 спирта, 800 ч. ам-
міака и 350—400 ч. сѣроуглерода, затѣмъ ее подвергаюсь 
перегонке и отгоняютъ около 3/3 леидкости; остатокъ филь
труютъ и подвергаюсь кристаллизаціи. 

Свойства. Роданистый аммоиій представляетъ безцвѣтиые легко 
растворимые въ водѣ п спирсЬ кристаллы съ темпер, плав. В ъ 
159°. При раствореиіи родапистаго аммонія въ водѣ проис
ходить значительное поглощеніе тепла; 133 ч. родапистаго 
аммонія со 100 ч. воды понилсаютъ температуру съ 13,2° 
до—18°. 

йспытаніе. При нагрѣваніи препарата въ платиновой чашкѣ, 
на послѣдней не доллшо оставаться никакого твердаго остатка. 
1 гр. препарата доллсенъ давать съ 10 к, с. абсолютного ал
коголя прозрачный растворъ. Водный растворъ препарата (1:20) 
не долженъ пзмѣняться отъ прпбавлепія хлористаго барія (сѣр-
иая кислота) н сѣрнистаго аммонія (металлы). Для обпаруяш-
ванія прнсутствія хлора 2—3 гр. препарата растворяются въ 
400 к. с. воды, пагрѣваются па водяной баиѣ, къ нагрѣваемому 
раствору прибавляютъ малыми порціями азотную кислоту до 
прекращенія выдѣленія газовь. Растворъ продолжаюсь нагрѣ-
вать на водяной баиѣ до гѣхъ поръ, пока взятая проба не 
будетъ давать реакціи на родаиистыя соединенія (пробуюсь 
солью окиси желѣза, обез цвеченной H N 0 3 ) , затѣмъ прилива
ютъ амміака до ясно щелочной реакціи п растворъ сгущаюсь. 
Сгущенный растворъ, не содерлсащій уже пи родаиистыхъ, ни 
ціанпстыхъ соедииеній, изслѣдуется на хлоръ азотиокислымъ 
серебромъ. 

Употреблевіе. Роданистый аммоній въ аналитической прак
тике применяется при количественномъ определеніи серебра, 
меди и ртути; служить также хачествеинымъ реактивомъ на 
соли окиси железа. Объемное определеиіе серебра при помощи 
родапистаго аммонія совершается по способу ѴоІІгагсѴя. Къ 
титруемому раствору серебра, подкисленному азотной кислотой 
и не содѳрлсащему азотистой кислоты, приливаютъ1 въ качестве 
индикатора насыщенный на холоду растворъ лселезиыхъ квас-
цовъ и У10-нормальный растворъ родапистаго аммоиія; сере
бро выделяется въ виде творолшетаго осадка: A g N 0 3 + 
+ M - I 4 C N S = A g C N S + M - I 4 N 0 s . Калодая капля раствора рода-

*) Schulze: Jolira- f. peact. Ch. (2) 27, 518; TscherniaJe и Günzbug: Ber. d. d. Chem. 
Ges. 1879 r. 140, 2024 и 1882 г., стр. 98. 
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нисгаго аммонія производить кровяно-красное окрашиванге 
вслѣдствіе образованія родаиоваго о/селѣза; окраска эта, пока 
въ растворѣ находится еще серебро, быстро пропадаетъ при 
помѣшиваніи. Роданистый аммонгй приливается до появленія 
неисчезающей ясной свѣтлобурой окраски. 

Соли закиси мѣди даютъ съ роданистым* аммоиіемъ бѣлый 
осадокъ роданистой закиси мѣди Cu(SCN), нерастворимый въ 
слабой соляной и сѣриой кислотахъ. При опредѣлеиіи мѣди 
при помощи роданистаго аммоиія соли окиси мѣди предвари
тельно возстановляются сѣрнистой кислотой*). 

Продажный роданистый амжоній. Далее лучшіе препараты 
часто содерлсатъ слѣды лселѣза и свинца. Обыкновенные пре
параты нѣсколысо лселтоваты и содерлсатъ иногда значитель
ную примѣсь сѣрнокислыхъ соединение. Для анализа нулено 
брать совершенно бѣлый препаратъ, не содерлсащій вышеупо-
мяиутыхъ примѣсей. 

123. Роданистый калій, KCNS, Мол. в. 96,99. 
Kalium rhodanatum. 

Приготовіеніе. Роданистый каяій получается виесеніемъ сѣры 
въ расплавленный синеродистый калій (KCN) или сплавлелі-
емъ въ закрытомъ гессенскомъ или лселѣзномъ тиглѣ смѣси 
изъ 46 ч. безводной лселтой кровяной соли ( K 4 F e C G N 0 ) , 17 
ч. поташа ( К 2 С 0 3 ) и 32 ч. сѣры (S); сплавленную и охлалс-
денную массу выщелачиваютъ горячимъ 80—90°/0 алкоголемъ. 
По охлалсденіи раствора K C N S выкристаллизовывается въ 
безцвѣтныхъ длинныхъ бороздчатыхъ кристаллахъ. 

Свойства. Въ водѣ и горячемъ абсолютномъ спиртѣ рода
нистый калій растворяется легко; во влаленомъ воздухѣ рас
плывается. Растворъ его безцвѣтный и показываешь среднюю 
реакцію. Онъ чрезвычайно ядовитъ. 

Жспытаніе. Водный растворъ роданистаго калія (1:20) не 
доллсенъ давать реакціи на сѣрную кислоту, долженъ оставать
ся лрозрачнымъ по прибавленіи разведенной соляной кислоты 
(оіселіъзо) и ие долженъ окрашиваться и давать осадка отъ 
прибавленія сѣрнистаго аммонія. 

Количественное опредѣленіе роданистаго калія, какъ и всѣхъ 
растворимыхъ роданистыхъ металловъ, молсетъ быть определено 
титроваиіемъ азотнокислымъ серебромъ въ присутствіи хромо-
вокислаго калія въ качествѣ индшеатора * * ) . 

*) Rep. d. Chem.-Zeit. 1889 г., стр. 281; Zeitschr. f. analyt. Chemie 1879 г., 
стр. 271. 

**) Klason und Volliarä: Z. f. analyt. Chemie 1879 г., стр. 271 п 1889 г., стр. 619. 
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Продажный роданистый калій бывает* различиаго достоинства; 

даже лучшіе сорта часто содерлеатъ слѣды желѣза и свинца. 
При анализѣ нужно употреблять роданистый калій, не содер
жащие этих*' примѣсей. 

124. Ртуть, Hg, Ат. в. 199,80. 
H y d r a r g y r u m metall icum. 

Приготовленіе. Ртуть встрѣчается и въ самородном* состо-
яніи и въ видѣ рудъ (киноварь—HgS). Получается она фаб
ричным* путемъ простымъ обжиганіемъ въ пламенных* нечахъ, 
причемъ сѣра сгораетъ, а пары ртути улетучиваются и сгу
щаются въ глиняныхъ пріемиикахъ. Въ лабораторіяхъ упо
требляюсь продажную ртуть; но такъ какъ эта послѣдпяя со
дерлштъ большею частью примѣсн постороннихъ металловъ 
(цишса и свинца) и многія другія механическая примѣси, то 
ее обыкновенно приходится очищать. Для этой цѣли ее про-
лшмаютъ черезъ замшу, черезъ поры которой проникает* только 
жидкій металлъ, причемъ механическія подмѣси остаются на 
замшѣ. Чтобы получить ртуть, очищенную отъ металловъ, ее 
обливают* слабой азотной кислотой и оставляютъ въ таком* 
видѣ на нѣсколько часовъ; кислота дѣйствуетъ только на по
стороннее металлы, а ртуть не измѣняется. Послѣдняя промы
вается Н Е С К О Л Ь К О разъ дистиллированной водою, сушится ме
жду пропускной бумагой и пролшмается чрезъ замшу. 

Для очпщенія ртути предлолсено нѣсколыш приборов*. Изъ 
них* прибор* Вейнгольда описан* у Женделѣева: Основы 
химіи и снаряд* Leeds'n у Фрезепіуса: Zeitschr. f. analyt. 
Chemie 1 8 7 4 , стр. 3 1 2 . 

По Ерафту (Chem.-Ztg., 1 8 8 8 г., стр. 7 4 1 ) , металлическую 
ртуть можно вполнѣ очистить пропусканіемъ струи воздуха. 
Для очищенія 2 0 килограм. металла достаточно 4 8 часоваго 
пропусканія, причемъ цннкъ, мѣдь и свинецъ переходятъ въ 
окись. Очищенный таким* образомъ металлъ улсе не измѣияется 
болѣе на воздухѣ. 

Свойства. Ртуть—единственный металлъ жидкій при обык
новенной температурѣ. Она имѣетъ серебри сто-бѣлый цвѣтъ и 
уд. в. ея при 0 ° = г 1 3 , 5 9 6 . Ртуть кипит* п р и + 3 5 7 0 , но испа
ряется далее при обыкновенной теыпературѣ, поэтому ее слѣ-
дуетъ сохранять в*' хорошо закупоренных* сткляикахъ. При 
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—40° она застываетъ. Азотная кислота при нагрѣваиіи раство
ряетъ ее легко. Точно такимъ лее образомъ дѣйствуетъ и крѣп-
кая сѣрная кислота. Соляная кислота не измѣияетъ ея. Щ е 
лочи на нее не дѣйствуютъ. Ртуть и ея соединенгя чрезвы
чайно ядовиты. 

Испытаніе. Чистая ртуть не измѣняется въ сухомъ и влалс-
номъ воздухѣ и не пристаетъ къ стеклу. Нечистая ртуть при-
стаетъ отчасти къ бумагѣ, дереву и стеклу, а потому ея 

.капельки, передвигаясь съ мѣста на мѣсто, оставляютъ послѣ 
себя слѣдъ. Если взболтать ртуть, содерлеащую постороннія 
примѣси, то она размельчается на мелкіе шарики, трудно со
единяющееся въ общую массу (Менделѣевъ). 

Присутствіе ничтоленыхъ слѣдовъ постороннихъ металловъ 
въ ртути молено открыть слѣдующимъ образомъ: сильно на-
грѣваютъ въ пробиркѣ впродоллееиіи 1 минуты 5 гр. ртути съ 
5 к. с. воды и 4,5 гр. сѣрноватистонатріевой соли: ртуть не 
доллена потерять своей блестящей поверхности. 

Употребленіе. Въ лабораторіяхъ ртуть употребляется въ га
зовом* аиализѣ для наполненія эвдіометровъ и всякихъ тру-
бокъ, предназначенныхъ для улавливанія газовъ, при опредѣ-
леніи азота по методу Еьельдаля. Кромѣ того ртуть служить 
для приготовленія ртутиыхъ соединеиій, употребляющихся 
очень часто въ медидинѣ (меркуріальное лѣченіе) и при апа-
литическихъ изслѣдованіяхъ. Раствореніемъ ртути или ея окиси 
въ крѣшеой сѣрной кислотѣ получается сѣрнокислая окись 
ртути (HgSOJ; дѣйствіемъ крѣпкой азотной кислоты при 
нагрѣваніи получается азотнокислая окись ртути (Hg[M) 3 ] 2 ) . 
При раствореніи H g въ царской водкѣ получается хлорная 
ртуть ИЛИ сулема (HgCl 2 ). Возгоняя сулему съ металлическою 
ртутью, получаютъ каломель (Hg 2CJ 2). Взаимодѣйствіемъ рас-
творовъ Hg(N0 3 ) 2 'И ICjCrO^ получается хромокислая окись 
ртути (HgCrOJ . Бромную и. годную ртуть можно приготовить 
дѣйствіемъ бромистаго или іодистаго калія на растворъ сулемы. 
Нагрѣтая выше 300° ртуть соединяется съ кислородомъ и 
и превращается въ красную окись. Закись ртути получается 
при взаимодѣйствіи растворовъ H g N 0 3 и ѣдкаго кали. 

Продажная ртуть. По Graham— Otto продажная ртуть бы-
ваетъ иногда довольно чистой, но никогда не бываетъ абсо
лютно чистой; обыкновенно она содерлеитъ въ растворѣ болѣе 
или менѣе значительное количество слѣдующихъ металловъ: 
свинца, олова, висмута, мѣди и другихъ примѣсей (пыль). 



125. Салициловая кислота, С , Н Д , Мол. в. 137,67. 
Acidum salkyHcum. 

Приготовіеніе. Салициловая кислота получается по способу 
Kolbe слѣдующимъ образомъ: концентрированный растворъ 
ѣдкаго натра насыщается карболовой кислотой; при этомъ по
лучается соеднпеиіе, называемое фенолятомъ натрія. Жидкость 
выпаривается въ ліелѣзныхъ котелкахъ до-суха, а сухая масса 
превращается затѣмъ въ мелкій порошокъ. Порошкообразный 
фенолятъ натрія всыпается въ металлическую реторту, которая 
нагрѣвается на масляной банѣ. При температурѣ 100 °С. въ 
реторту начинаютъ пропускать струю сухого угольнаго анги
дрида, послѣ чего температура реторты постепенно повышается 
до 250°, пока весь фенолъ будетъ перешаиъ. Такимъ образомъ 
въ ретортѣ получается салициловокислый иатрій, который раз
лагается соляною кислотою. 

Свойства. Салициловая кислота кристаллизуется изъ водныхъ 
растворовъ въ видѣ нголъ большей или меньшей величины. 
Она очень плохо растворяется въ водѣ. К. Воигдоіп нашелъ, 
что 1 ч. салициловой кислоты требуетъ 666 ч. воды для 
своего раствореиія. По Воигдоігіу *) въ 1 л. воды растворяется 
салициловой кислоты: 

Растворы салициловой кислоты показываіотъ кислую реак-
цію. Кристаллы ея плавятся при 156,5—157°; при быстромъ 
нагрѣваніи они распадаются на фенолъ и угольный ангидридъ. 
Салициловая кислота растворяется таюке въ сшртѣ, эѳриѣ, 
бензолѣ, глицергтѣ, хлородЗормѣ и сѣрнистомъ углеродѣ. 

Температура. Салициловая кислота. 
0 1,50 
5 1,65 

10 1,90 
15 2,25 
20 2,70 
30 3,90 
50 8,00 
60 12,25 
70 19,60 
80 32,55 
90 51,80 

100 79,25 

*) Fresenius-. Zeitschr. f- analyt. Chemie 1880, стр. 361. 
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Испытаніе. По Mager')' чистая салициловая кислота должна 

совершенно растворяться въ крѣпкой, чистой, холодной (10—15°) 
сѣрной кислотѣ и давать совершенно безцвѣтный растворъ. 
Кромѣ того она должна также вполиѣ улетучиваться при 
иагрѣваніи въ платиновой или фарфоровой чашечкѣ. 

Употребленіе. Если прибавить водный растворъ салициловой 
кислоты (или салициловокислой соли) къ раствору соли окиси 
желѣза, то образуется интенсивное фіолетовое окрагішваніе. 
Въ прнсутствіп ѣдкихъ углекислыхъ и уксуснокислых* ще
лочей, буры, іодистаго калія,фосфориокислаго натрія, кислоты 
щавелевой, фосфорной, лимонной, винной и мышьяковой—реак-
ція эта нарушается. В. ВоЫдег испыталъ чувствительность 
реакціи салициловой кислоты на окись желѣза и нашелъ, что 
растворъ салициловокислаго калія въ особенности болѣе чув
ствительный реактивъ насоли окисижелѣза, чѣмъроданистый 
калій и роданистый аммоній (см. Fresenius: Zeitschr. f. analyt. 
Chemie 1877 г., стр. 238). 

E. F. Smith (см. тотъ лее леурналъ 1880 г., стр. 350) со
общает* слѣдующее относительно чувствительности реакціи 
салициловой кислоты на соли окиси леелѣза: 1—2 капли очень 
слабаго раствора окиси желѣза, содерлсавшаго ^ 

ОА,оии,иии 
грамма лселѣза, дали со спиртовым* растворомъ салициловой 
кислоты очень слабое окрашиваніе, меяеду тѣмъ какъ одна 
капля роданистаго калія давала съ одною каплею того лее 
раствора леелѣза совершенно ясное окрапшваніе. Въ присущ-
ствіи мѣди роданистый калій не можетъ слуоісить реакти-
вомъ на оюеліьзо, реакція о/се съ салгщиолвой кислотой не на
рушается. 

Schuh (Fresenius: Z. f. a. Chemie 1880 г., стр. 85) опи-
сываетъ слѣдующую реакцію на салициловую кислоту. Если 
смѣшать водный растворъ салициловой кислоты или лучше 
салйциловаго натрія съ небольшимъ количествомъ раствора 
мѣднаго купороса, то лшдкость окрашивается въ изумрудно-
зеленый цв/ьтъ. Прибавка спирта ускоряете, повидимому, по-
явлеиіе зеленаго окрашиванія. Отъ прибавки крѣпкой кислоты 
(сѣрпой или уксусной) зеленый цвѣтъ пропадаете и появляется 
синее окрашиваніе мѣднаго купороса. Амміакъ таклее разру
шаете зеленую окраску. Интересно то, что фенолъ, который 
окрашивается OuS0 4 въ синій цвѣтъ, въ нрисутствіи салици
ловой кислоты, принимаете таклее изумрудно-зеленое окраши-
ваніе, какое получается отъ одной сачмцнловой кислоты и 
мѣднаго купороса. 

13 
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Реакція Шудъца вполиѣ пригодна для открытія присутегвія 

салициловой кислоты въ фенолѣ. 
Въ заключеиіе мы нозволимъ себѣ замѣтить здѣсь, что мы 

имѣли возмолшость неоднократно убѣждаться въ томъ, что 
реакція салициловой кислоты (а въ особенности ея солей: 
салицгслово-тслаго натрія и салициловокгіслаго іюлія) на соли 
окиси желѣза никоимъ образомъ не уступаете по чувствитель
ности реакціи съ роданистымъ каліемъ. Если къ тому еще 
вспомнить, что K C N S очень ядовнтъ, а салициловая кислота 
и ея,соли безвредны, что роданистымъ каліемъ нельзя открыть 
желѣзо въ присутствіи мѣди, тогда какъ реакція съ салицило
вой кислотой, а въ особенности съ ея солями, не нарушается, 
то станетъ вполнѣ ясно, почему многіе предпочитаюсь упо
треблять салициловую кислоту или ея соли, какъ реактивъ 
на соли окиси желѣза, вмѣсто роданистаго калія. 

Продажная салициловая кислота предста,влаета очень чистый, 
синтетически приготовленный препарате. 

126. С а х а р ъ . 

Употребленіе. Въ микроскопической техиикѣ употребляются 
слабые растворы обыкиовеннаго сахара для помѣщенія въ нихъ 
очень нѣжныхъ органовъ, какъ пыльца, сѣменопочки и др. 
при изслѣдованіи ихъ строенія ж развитія. Болѣе крѣпкіе 
растворы—при иаблюденіяхъ двшкеиія и сокращенія плазмы. 
Среднін растворъ сахара, или аптечный сахарный сиропь, съ 
послѣдующимъ дѣйствіемъ разбавленной сѣриой кислоты употр., 
какъ реактивъ на бѣлковыя вещества, которыя окрашиваете 
въ розовый цвѣтъ: смачиваютъ разрѣзъ ткани каплей сахариаго 
раствора и, удаливши его тщательно кистью, кладутъ каплю 
сѣрной кисл. (3 ч. ішсл. на 1 ч. воды); тогда черезъ неко
торое время 'Появится окраска болѣе или менѣе замѣтная. 

127. Свинцовая бумага. 

ІЕриготовленіе. Въ растворъ изъ 1 ч. свинцоваго сахара и 
10 ч. воды окунаютъ полоски ненроклеенной бумаги; послѣднія 
высушиваются затѣмъ въ помѣщеніи, защищенномъ отъ дѣй-
ствія сѣрннстаго водорода, и сохраняются въ плотно закупо-
ренныхъ стклянкахъ. 

Употребление. Свинцовая бумага служить для открытія сѣрни-
стаго водорода. 
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128. Свинцовый сахаръ (средній уксуснокислый свинецъ, 
сахаръ сатурнъ), РЬ(С 2 Н 3 0 2 ) 2 +ЗН 2 0, Мол. в. 378,4. 

Plumbum aceticum. 

Приготовленіе. Свинцовый сахаръ получается раствореніемъ 
окиси свинца въ крѣпкой (50%) уксусной кислотѣ: 

P b O + 2 C 2 H , 0 2 = P b ( C 2 H , 0 2 ) 2 + H 2 0 . 
Полученный растворъ процѣясивается, выпаривается до 42°В. 

и подвергается кристаллизаціи. Препаратъ очищается вторич
ною кристаллизаціей изъ подкисленнаго уксусиою кислотой 
раствора. 

Свойства. Уксуснокислый свинецъ получается въ безцвѣт-
ныхъ прозрачныхъ кристаллахъ, содерясащихъ 3 частицы кри-
сталлизаціоииой воды. На воздухѣ свинцовый сахаръ вывѣтри-
вается. При нагрѣваніи его до 100° онъ теряетъ кристаллиза-
ціонную воду и превращается въ аморфный порошокъ. Онъ 
имѣетъ сладковатый вкусъ и чрезвычайно ядовито. Раство
ряется, легко въ водѣ и слабомъ спиртѣ. Въ крѣпкомъ алкоголѣ 
онъ гораздо меньше растворимъ. Свинцовый сахаръ сохраняется 
въ стекляппыхъ хорошо закупорепныхъ банкахъ. 

Испытавіе. Растворяютъ 5 гр. уксуснокислаго свинца въ 
100 к. с. воды, изъ раствора сѣроводородомъ осалсдаютъ свинецъ, 
фильтруютъ, фильтратъ испаряютъ и подъ коиецъ накаливаютъ: 
не доллшо быть остатка (земли и щелочи). Растворяютъ 2 гр. 
уксуснокислаго свинца въ 40 к. с. воды и осаждаютъ свинецъ 
амміакомъ, лшдкости даютъ отстояться; осадокъ доллсенъ быть 
чисто бѣдаго цвѣта, а лшдкость надъ осадкомъ доллсна быть 
совершенно безцвѣтна (мѣдъ, желѣзо). 

Растворъ ' уксуснокислаго свинца (1:30), подкисленный азот
ной кислотой, по прибавленіи азотнокислаго серебра, не дол
лсенъ давать мути (хлоръ). 

Къ раствору (1:30) приливаютъ одну каплю индиговаго 
раствора, лшдкость окрашивается въ синій цвѣтъ, который не 
доллсенъ пропасть при приливаніи крѣпкой сѣрной кислоты. 

Удѣльный вѣсъ раствора свищоваго сахара [Pb(C 2 H 3 0 2 ) 2 +3 aq.] 
при 20° (Ф. Саломонъ) (см.-стр. 196). 
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Грамм, въ 
100 it. ом. 

Уд. вѣсъ. Грамм, въ 
100 к. ом. 

Уд. вѣсъ. 
Грамм, въ 
100 к. ом. 

Уд. вѣсъ. 

1 1.0062 18 1.1118 35 1.2142 
2 1.0124 19 1.1180 36 1.2201 
3 1.0186 20 1.1242 37 1.2261 
4 1.0248 21 1.1302 38 1.2320 
б 1.0311 22 1.1362 39 1.2380 
6 1.0373 23 1.1422 40 1.2440 
7 1.0435 24 1.1482 41 1.2499 
8 1.0497 25 1.1543 42 1.2558 
9 1-0559 26 1.1603 43 1.2617 

10 1.0622 27 1.1663 44 1.2676 
11 1.0684 28 1.1723 45 1.2735 
12 1.0746 29 1.1783 46 1.2794 
13 1.0808 30 1.1844 47 1.2853 
14 1.0870 31 1.1903 48 1.2912 
15 1.0932 32 1.1963 49 1.2971 
16 1.0994 33 1.2022 50 1.3030 
17 1.1056 34 1.2082 

Употребление. Въ лабораторіяхъ свинцовый сахаръ употреб
ляется очень часто, какъ реактивъ (см. свойства іодистаго калія 
и ппкрииовой кислоты) п кромѣ того онъ слулситъ татше для 
приготовленія разныхъ свинцовыхъ солеи. Такъ, напримѣръ, 
при взаимодѣйствш растворовъ уксуснокислаго свинца и хро-
мокислаго калія ( К 2 С г 0 4 ) получается хромокислый свинеиъ 
(РЬСгОд). Свинцовый сахаръ отъ дѣйствія соляной кислоты 
превращается въ хлористый соинсцъ (РЬС12). Смѣшеніемъ 
растворовъ уксуснокислаго свинца и фосфорнокислаго натрія 
получается фосфорнокислый свинецъ [Pb 3 (POJ 2 ] . При кипячеиіи 
РЪ(С2Нз02)2 съ окисью свинца (РЬО) оиъ даетъ растворъ ос
новного уксуснокислаго свинца, извѣстнаго подъ названіемъ 
свинцоваю уксуса. 

Свинцовый уксусъ употребляется для освѣтленія сахарныхъ 
растворовъ. Готовится онъ обыкновенно слѣдующимъ - образомъ. 
Въ 1 литрѣ. воды растворяютъ 400 гр. свинцоваго сахара, 
прибавляюсь 200 гр. глета и смѣсь настаиваютъ въ теченіе 
12 часовъ въ тепломъ мѣстѣ, взбалтывая ее по временамъ. 
Затѣмъ лшдкость фильтруютъ и сохраняютъ въ стеклянныхъ 
банкахъ съ притертыми пробками. Свинцовый уксусъ доллсенъ 
показывать сильно щелочную реакцію. 

Продажный свинцовый сахаръ. Неочищенный (сырой) свин
цовый сахаръ нѣсколько ж.елтоватаго иногда голубого цвѣта и 
содеряштъ лселѣзо, мѣдь и щелочи. Очищенный техиическій 
препаратъ обыкновенно Н Е С К О Л Ь К О голубого цвѣта (по Schneider^ 
отъ примѣси берлинской лазури). Plumbum aceticum pnrissi-
mum довольно чистый препаратъ. 
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129. Сегнетовая соль (двойная виннокаменнокислая соль 
калія и натрія), C4H4KNaOG+4H20, Мол. в. 281,51. 

Tartarus natronatus. 

Приготовленіе. Смѣшиваютъ 13 ч. чистаго виииаго камня, 
10 ч. чистой соды и 50 ч. дистиллированной воды и нагрѣ-
ваютъ эту смѣсь до прекращенія выдѣленія углекислоты. 
Реакція идетъ здѣсь согласно слѣдующему уравненію: 2С 4 КН. .О 0 -|-
+ К а 2 С О 3 + 1 0 Н 2 О = 2 ( С Д Ш - 1 О с + 4 Н 2 0 ) + З Н 2 0 + С 0 2 . 

Полученный растворъ нроцѣлсивается, упаривается и под
вергается кристаллизаціи. 

Свойства. Сегиетова соль кристаллизуется въ прозрачныхъ 
ромбическихъ столбикахъ, имѣющихъ отъ 4 до 16 граней. Въ 
сухомъ воздухѣ они нѣсколько вывѣтриваются съ поверхности 
и, будучи постепенно нагрѣты до 100°, теряютъ 3 ч. воды. 
Послѣдняя лее частица теряется только при 130°. Сегиетова 
соль легко растворяется въ водѣ; растворы ея имѣютъ соле-
иоватый вкусъ и показываютъ среднюю реакцію. Въ спирту 
соль эта нерастворима. 

Жспытаііе. Растворъ сегнетовой соли подкисляется уксусной 
кислотой, процѣлшвается, пробуется сначала сѣроводородомъ, 
a затѣмъ испытывается на соляную и сѣрную кислоты. Сѣр-
пистый аммоиій и щавелевокислый аммоній не должны давать мути. 

Употреблевіе. Сегиетова соль слулштъ въ лабораторіяхъ 
главнымъ образомъ для притотовлепія фелннговой лшдкости. 

130. Смѣсь углекислаго калія и сѣрнокислаго калія, 
K a C 0 3 + K 2 8 0 r 

Првтотовленіе. 2 ч. углекислаго калія и 1 ч. сѣрнокислаго 
калія растворяютъ въ дистиллированной водѣ, процѣлшваютъ 
и сохраняютъ въ закрытой сткляпкѣ. 

Употреблеше. Реактивъ этотъ слулштъ для раздѣленія сѣрио-
кислыхъ солей барія, кальція и стронція. Для этой цѣли смѣсь 
сѣриокислыхъ солей металловъ второй группы кипятятъ неко
торое время съ растворомъ K 2 C 0 3 - } - K 2 S O r При этомъ BaSO s 

не изменяется, a SrS0 4 переходитъ въ S r C 0 3 , a CaS0 4 —въ 
С а С 0 3 . Осадокъ собирается на фильтру, • промывается дистил
лированной водой, a затѣмъ обрабатывается соляной кислотой, 
которая растворяетъ С а С 0 3 и S r C 0 3 , а на фильтрѣ остается 
BaSOj. Къ фильтрату,' содерлеащему SrCJ2 и СаС12, прибавля
ютъ немного сѣриой кислоты и осадокъ ("CaSOi-j-SrSOJ кипя
тятъ въ сѣриокисломъ аммоніѣ, причемъ сѣрнокислый кальцій 
растворяется, a SrS0 4 ие растворяется. 
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131. Смѣсь угленислаго натрія и углекислаго калія, 
Na 2G0 n+K 2C0 3 . 

Приготовдеше. 13 ч. чистаго углекислаго калія смѣшиваютъ 
съ 10 ч. химически-чистаго безводиаго углекислаго натрія и 
сохраняют* смѣсь въ хорошо закупоренной стклянкѣ. Эта 
смѣсь получается также прокаливаиіемъ сегиетовой соли, вы-
щелачиваніемъ прокаленной массы и упариваніемъ щелока. 

Употребленіе. Реактивъ этотъ употребляется для переведенія 
неразлагаемыхъ кислотами силикатовъ въ такіе, которые раз
лагаются кислотами. Для этой цѣли спликатъ превращается 
въ тоикій по возможности порошокъ и сплавляется въ плати-
новомъ тиглѣ съ і ч. смѣсн углекислаго калія-натрія до тѣхъ 
поръ, пока вся углекислота выдѣлптся. При этомъ кремнеземъ 
переходить въ кремиекислыя соли калія и натрія, легко рас-
творимыя въ горячей водѣ (щелочныя и простыл земли и 
окиси тяжелыхъ металловъ не растворяются). Если къ непро-
цѣженному раствору кремнекислой щелочи прибавить неболь
шими порціями соляной пли азотной кислоты до сильно-ки
слой реакціп, то кремнекислота выдѣляется въ видѣ студня, а 
всѣ металлы останутся въ растворѣ въ видѣ солей. 

132. Сода (углекислый натрій), Na„C0 3 +10H a O, Мол. в. 
285,45. 

Natrium carbonicum. 

Яриготовлевіе. I. Продалшая сода нѣсколько разъ перекри-
сталлизовывается. Полученные кристаллы высушиваются и со
храняются въ закрытых* стклянкахъ. П. *) Продажный кислый 
углекислый натрій (NaHC0 3 ) превращается въ мелкій поро
шокъ, кладется въ стеклянную воронку, слабо заткнутую ва
той, сглаживаютъ поверхность, покрываютъ воронку кускомъ 
плотной пропускной бумаги, съ отогнутыми вверхъ краями, и 
промываюсь водою до тѣхъ поръ, пока фильтратъ, подкислен
ный азотною кислотой, не будетъ давать мути ни отъ азотно
кислаго серебра, ни отъ хлористаго барія. Промытый такимъ 
образомъ двууглекислый иатрій высушивается и слегка про
каливается въ серебряной, платиновой или фарфоровой ча-
шечкѣ. При нрокаливаніи N a H C O s переходить въ N a 2 G 0 3 . 

2NaHC0 3 = N a 2 С 0 3 + C O ä + Н 2 0 
Своиетва. Углекислый натрій кристаллизуется въ видѣ боль-
*) Сы. Фрезепіусъ: Руководство къ качест. хлмііч. анализу, п. п. р. А. Л. 

Сабаиѣева, 1ь81 г., стр. 70 н Hütte: Taschenb. f. Chem. und Hültonleute, 
1883, стр. 232. 
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шихъ, прозрачныхъ, моиоклмническихъ призмъ, содерлшцихъ 
10 частицъ кристаллизаціоиной воды. При иагрѣваніи до 100° 
сода теряетъ всю воду и распадается въ порошокъ (кальцгшш-
рованная сода). На воздухѣ она вывѣтривается, поэтому она 
должна сохраняться въ хорошо закупоренныхъ стклянкахъ. Въ 
водѣ растворяется легко. 

По Loeivel и Mulder. 100 ч. воды растворяютъ: 
1° NaXO-з 

/о 
Na,CO., + 10H„O 

о/ 
10 

N a 2 C 0 3 
0/ 

/0 

N a , C 0 3 + 10B\,0 
/о 

0 6,97 21,33 32,5 59,00 — 

5 9,50 — "38 51,67 142,17 
10 12,06 40,94 80 45,9 
15 16,20 63,20 85 45,7 — 
20 21,71 92,82 90 45,6 — 

25 28,50 149,13 95 45.4 — 
30 37,24 273,64 100 45,1 — 

32 46,60 — — 

Водные растворы имѣютъ сильно щелочную реакиію. \ 
с п и р т у с о д а н е р а с т в о р и м а . 

У д Ѣ л Ь Н Ы Й В'ЬСЪ р а С Т В О р а угленатріевой соли п р и 15° (Лунге). 

Уд. 
Боме. Туадделъ. 

Вѣс. про д. 1 к.зг. содераштъ клтр. 
вѣсъ. Боме. Туадделъ. 

Na 2C03 Na=C0 3 +l0aq N a X O 3 Na 2 C0 3 +10aq 

1.007 1 1 .4 0.67 1.S07 6.8 18.2 
1.014 2 2.8 

1.33 3.587 13.5 36.4 
1.022 3 4.4 2.09 5.637 21.4 57.6 
1.029 4 5.8 2.76 7.444 28 .4 76.6 
1.036 5 7.2 D.43 9.251 35.5 95.8 
1.045 6 9.0 4.29 11.570 44.8 120.9 
1.052 7 10.4 4 .94 13.323 52.0 140.2 
1.060 8 12.0 5.71 15.400 60.5 163.2 
1.067 9 13.4 6.37 17.180 68.0 183.3 
1.075 10 15.0 7.12 19.203 76.5 206.4 
] .083 11 16.6 7.88 21.252 85.3 230.2 
1.091 12 18.2 8.62 23.248 94.0 253.6 
1.100 13 20.0 • 9.43 25.432 103.7 279.8 
1.108 14 21.6 10.19 27.482 112.9 304.5 
1.116 15 23.2 10.95 29.532 122.2 329.6 
1.125 16 25 .0 11.81 31.851 132.9 358.3 

1.134 17 26.8 12.61 34.009 143.0 385.7 
1.142 18 28.4 13.16 35.493 150.3 405.3 
1.152 19 30 .4 14.24 38.405 164.1 442.4 
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Содержапіе углѳімтріевой соли въ концентрироваипыхъ рас
творахъ при 30° (Лупге). 

А. 

Уд. вѣсъ 
при 30° Туаддель. 

Вѣсовоіі проц. 1 литръ содержитъ 
граші. Уд. вѣсъ 

при 30° Na=C03 Na 2CO 3+10aq. N a 3 C 0 3 Na 3CO J+10aq. 

1.310 62 28.13 75.91 368.5 994.5 
1.300 60 27.30 73.67 354.9 957.4 
1.290 5S 26.46 71.40 341.3 921.0 
1.280 51! 25.62 69.11 327.9 8S4.7 
1.270 54 24.78 66.86 314.7 S49.2 
1.260 52 23.93 64.59 301.5 813.2 
1.250 50 23.08 62.15 288.5 778.5 
1.240 48 22.21 59.94 275.4 743.0 
1.230 46 21 ! 33 57.55 262.3 707.8 
1.220 44 20.47 55.29 249.7 673.8 
1.210 42 19.61 52.91 237.3 640.3 
1.200 40 18.76 50.62 225.1 607.4 
1.190 38 17.90 48.31 214.0 577.5 
1.180 36 17.04 45.97 201.1 542.6 
1.170 34 16.18 43.3S 189.3 510.9 
1.160 32 15.32 41.34 177.7 479.5 
1.150 30 14.47 39.04 164.4 459.0 
1.140 28 13.62 37.75 155.3 419.0 

В. 

Удѣльные вѣса относятся потому къ температурѣ въ 30°, 
что болѣе концентрированные растворы не могутъ существо
вать при 15°. Таблица В вычислена изъ А . 

Уд. вѣеъ 
при 30» Боме. 

Вѣсовой проц. 1 лптръ содеряштъ 
грамм. Уд. вѣеъ 

при 30» Na=C03 Na=CO3+10aq. N a 2 C 0 3 Na=C03+10aq. 

1.308 34 27 97 i 
75.48 365.9 937.4 

1.297 33 27.06 73.02 351.0 947.1 
1.285 32 26 04 70.2S j 334.6 902.8 
1.274 31 25 11 67.76 319.9 863.2 
1.263 30 24 IS 65.24 305.4 S24.1 
] .252 29 23 25 62.73 291.1 785.4 
1.241 28 22 29 60.15 : 276.6 746.3 
1.231 27 21 42 57.80 263.7 711 .5 . 
1.220 26 20 47 55.29 249.7 673,8 
1.210 25 19 61 52.91 237.3 640.3 
1.200 24 18 76 60.62 225.1 607.4 
1.190 ' 23 17 90 48.31 214.0 - 577.5 
1.180 22 17 04 45.97 201.1 542.6 
1.171 ! 21 16 27 43.89 190.5 514.0 
1.162 20 15 49 41.79 180.0 485.7 
1.152 19 14 64 39.51 168.7 455.2 
1.142 18 13 79 37.21 157.5 425.0 
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Испытаніе. 20 гр. соды должны совершенно раствориться въ 

80 к. с. воды и дать прозрачный, совершенно безцвѣтный рас
творъ. Углекислый натрій пробуютъ па присутствіе: 

1) Кремневой, кислоты: 20 гр. соды растворяются въ избыткѣ 
разведенной соляной кислоты; растворъ выпаривается до-суха, 
сухой остаток* нагрѣвается нѣкоторое время при 100° и за-
тѣмъ растворяется въ 150 к. с. воды, нѣсколько подкисленной 
соляной кислотой. Растворъ доллсенъ получиться прозрачный 
(въ случаѣ присутствія въ углекисломъ натріѣ кремневой кислоты 
въ растворѣ будутъ плавать хлопья этой послѣдней); 2) сѣр-
ной кислоты: 10 гр. соды растворяютъ въ 150 к. с. воды, рас
творъ слабо подкисляется соляной кислотой и нагрѣвается до 
кнпѣиія; затѣмъ приливаютъ немного хлористаго барія, при
чемъ, далее послѣ 12 часоваго стоянія, не доллшо получиться 
ни мути, пи осадка; 3) хлористыхъ соединеній: 5 гр. соды рас
творяются въ 50 к. с. воды; растворъ, подкисленный разведен
ной азотной кислотой, не доллсенъ измѣняться отъ азотнокис
лаго серебра; 4) мышьяка: 30 гр. соды растворяются въ не-
болыпомъ количествѣ воды, растворъ насыщается разведенной 
чистой сѣрной кислотой; испытаніе производится обычнымъ 
путемъ въ аппаратѣ Марша, причемъ для выдѣленія водоро
да берется 10 гр. металлическаго цинка и разведенной сѣрпой 
кислоты (1 ч. кислоты па 3 ч. воды); водородъ пропускается 
въ течеиіе получаса, послѣ чего въ редукціонной трубкѣ не 
доллшо быть налета; 5) тяоіселыхъ металловъ: 20 гр. соды рас
творяются въ 60 к. с. воды, къ раствору приливаютъ избытокъ 
разведенной соляной кислоты и пропускаютъ сѣроводородъ: не 
доллено произойти никакого измѣнеиія. Молено также прилить 
нашатырнаго спирта и сѣрнистаго аммонія, причемъ не доллено 
получиться ни осадка, ни помутнѣнія: 6) фосфорной кислоты: 
5 гр. соды растворяются въ 50 к. с. воды, растворъ сильно 
подкисляется азотной кислотой и испытывается азотнокислым* 
растворомъ молибдеиоваго аммонія. Оставляютъ жидкость стоять 
2 часа въ тепломъ мѣстѣ, причемъ не доллсенъ образоваться 
осадокъ; 7) ѣдкой щелочи: пробуютъ реактивомъ Доббина (см. 
послѣдній); 8) двууглекислаго натрія: при нагрѣваніи соды до 
150° не доллена выдѣлиться угольная кислота и сода не доллс-
иа терять въ вѣсѣ (въ случаѣ выдѣленія угольной кислоты ее 
молено обиарулсить пропускапіемъ въ баритовую воду); 9) сѣр-
нистаго патрія: отъ прибавления сѣрной кислоты къ раствору 
соды ие доллсенъ ощущаться запахъ сѣрнистаго водорода; 
10) присутствіе сѣрнисто- и сѣриоватистокислаго натрія 
узнается слѣдующимъ образомъ: къ разбавленной сѣрной кпе-
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лотѣ прибавляют* нѣсколько капель раствора хамелеона или 
хромокислаго калія и затѣмъ прибавляютъ туда иемиого изслѣ-
дуемой соды, такъ чтобы лшдкость осталась кислой. Когда 
лшдкость обезцвѣтится или окрасится въ зеленый гьвѣтъ, то 
это укалеетъ па присутствіе JNa2S03 и Na 2 S 2 O s . 

Количественное опредѣленіе соды производится титровапіемъ 
горячаго раствора 5 гр. углекислаго натрія въ 50 к. с. (въ при
сутствш лакмусовой тинктуры) пормальиымъ растворомъ соля
ной кислоты. Одинъ к. с. кислоты соотвѣтствуетъ 0,053 N a 2 C 0 3 

или 0,1427 N a 2 C O 3 + 1 0 H 2 O . На содовыхъ заводахъ по пред
л о ж е н о Жуте *) въ качествѣ индикатора примѣияется метил-
ораюкъ. 

Употребленіе. Сода употребляется очень часто въ лаборато-
ріяхъ. Она слулштъ для установленія титра нормальиыхъ кис-
лотъ. Для этой цѣлн требуется, чтобы она была совершенно 
чиста и не содерлеала бы главнымъ образомъ jNa2S, ]STa2S03 н 
]STa2S203. Въ случаѣ прпсутствія этихъ солей ее слѣдуетъ пред
варительно прокалить съ бертоллетовой солью, отъ которой сѣр-
нистый, сѣрнистокислый и сѣрноватпстокислый натрій переходятъ 
въ сѣрнокислый натрій (Na 2 S0 4 ) . 

Сода употребляется таюке, какъ щелочь для нейтрализованія 
разныхъ кислыхъ жидкостей. Она слулштъ таюке для приго-
товленія смѣси K 2 C 0 3 4 - N a 2 C 0 3 (см. выше стр. 198). Углеки
слый натрій съ растворами почти всѣхъ солей даетъ осадки 
среднихъ или осиовныхъ углекислыхъ солей. Такъ, иапримѣръ: 

2ZnC] ( 1 +2i4a 2 C03+H o 0=4NaCl-r-C0 2 +Zn(H0) 2 .ZnC0 1 , 
2CuSÖ 5 + N a Q C 0 3 - f 3 H „ 0 = С п С 0 3 .Cu(HO) 2 .H a O+2NaHS0 4 , 
2 B i ( N 0 3 ) 2 + 3 H a 2 C 0 3 = ( B i O ) 2 C 0 3 + 6 N a N 0 3 + 2 C 0 2 и т. п. 
Углекислый натрій употребляется таклее, какъ чувствитель-

нѣйшій реактивъ для онредѣленія сухимъ путемъ мииималь-
ныхъ количествъ марганца. Проба эта производится слѣдую-
щимъ образомъ: испытуемое марганцовое соединеніе тщатель
но измельчается и сплавляется въ окислительиомъ пламени на 
ушкѣ платиновой проволоки или на платиновомъ листкѣ съ 
2—3 ч. соды и 1 ч. селитры (ЮТО 3 ) , при этомъ образуется 
марганцовистокислый натрій (Na 2 MnO s ); вслѣдствіе этого 
сплавленная масса въ горячемъ состояніи имѣетъ зеленый 
цвѣтъ, а при охлаледеиіи она теряетъ свою прозрачность и 
принимает* синевато-зеленое окрашиваніе. Реакція происходить 
здѣсь согласно слѣдующему уравненію: 

*) См. Lunge: Chemisch-technische Untersuchungsmethoden; Reinitzer: Zeit
schrift f. angewandte Chemie 1894, стр. 447 ff. и 577; см. также Lunge: Zeit f. 
angewandte Chemie 1891, стр. 733. 
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М д 0 3 -bNa 2 C0 3 + K N O , = K N O s + C O s + N a 9 M n 0 4 

Сода имѣетъ также большое значеніе для паяльной трубки. 
Она играетъ роль сильнаго возстановляющаго средства: ею, 
напримѣръ, пользуются для возстановлеиія металлическаго 
мышьяка изъ его сѣрнистаго соединенія. Для этой цѣли упот
ребляется особый приборъ, представляющій собою трубку, одинъ 
коиецъ которой открыта, а другой—выдута въ шарикъ. Возста-
повляемое мышьяковое соединеніе тщательно высушивается, 
всыпается въ шарикъ прибора, куда прибавляется также су
хая смѣсь изъ N a 2 C 0 3 и K C N , послѣ чего все это сильно на
каливается. Возстаиовляющійся при этомъ мышьякъ осалсдается 
на стѣнкахъ трубки въ видѣ металлическаго зеркала. 

Продажный углекисшй натрій. По Бекману отъ хорошей 
технической соды молено требовать, чтобы она не содерлеала 
болѣе Уз 0/,, воды, около 0 , 1 % нерастворимыхъ въ соляной 
кислотѣ примѣсей и не болѣе 0,02%, окиси желѣза. Сода, при
готовленная по амміачному способу (Сольвэ), вполнѣ удовле
творяете этимъ требованіямъ; сѣрнокислыхъ соединеній въ ней 
менѣе 0,1 °/0 и отъ у 2 — 2 у з ° / 0 поваренной соли; хорошая 
леблановская сода содерлштъ около у а — 1 % сѣрнокислыхъ 
соединеній и У, — У 2 % поваренной соли. Въ лабораторной 
практикѣ употребляются слѣдующіе препараты: Natrium car
bonicum purissimum—препарате довольно удовлетворительный, 
содерлеащій минимальные слѣды леелѣза, хлористыхъ и сѣрно-
кислыхъ соедииеній; Natrium carbonicum chemicum purissi
mum—болѣе чистый препарате; Natrium carbonicum siccum 
pulveraium chemicum purissimum — препарате обезволеенной 
соды, содерлсащій около 1 молекулы воды и незначительное 
количество двууглекислой соды; въ остальныхъ отношеніяхъ 
абсолютно чистъ; Natrium carbonicum chemicum purum anhy-
dricum—очень чистый препарате, содерлеащій отъ 2—3% воды, 
иногда немного дв у углекислаго натрія и Natrium carbonicum 
chemicum purum—100°/o препарате, не содерлсащій воды и 
двууглекислой соды; примѣняется при объемномъ анализѣ. 

133. Соляная кислота (хлористоводородная кислота), HCl, 
Мол. в. 36,37. 

Acidum murïaticum (hydrochloricum). 

Приготовленіе. I. 25 ч. сухой поваренной соли обрабаты
ваются въ ретортѣ 45 ч. , не содерлеащей мышьяка, англійской 
сѣрной кислоты, разбавленной предварительно 10 ч. воды. Вы-
дѣляющійся при этомъ хлористоводородный газъ промывается 
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сначала въ взчіьфовой стклянкѣ, послѣ чего опъ вводится въ 
охлаждепный пріемннкъ, наполненный 40 ч. дистиллированной 
воды. 

Поглощеыіе хлористоводородная газа происходить тѣмъ легче 
и совершеииѣе, чѣмъ онъ чище и чѣмъ ниже температура воды 

1 гр. воды при давленіи въ 760 мм. поглощаѳтъ: 

Прп температурѣ. Хдорнст. водорода. При тсапературѣ. Хлорігст. водорода. 

0° 0,S2ô гр. 24° 0,700 гр. 
4 0,804 » 28 0,6S2 > 
8 0,783 s 32 0,085 » 

12 0,762 » 36 0,649 » 
16 0,742 » 40 0,633 » 
20 0,721 » и 0,018 » 

При 20° вода растворяете. 475 объемовъ хлористаго водо
рода; насыщенная таішмъ образомъ вода содержитъ 42,85% H C l 
и имѣетъ уд. в. 1,21. 

II . Въ Zeitschr. f. analyt. Chemie Fresenms\ *) предлагается 
слѣдующій способъ для полученія чистой соляной кислоты. Къ 
сѣрной кислотѣ, употребляемой для добывапія H C l , прибав
ляютъ небольшое количество какихъ-ннбудь окисляющнхъ 
веществъ ( K 2 C r 2 Q - , І Ш п О , , нлн М п 0 2 ) , a выдѣляющійся при 
дѣйствіи H 2 S 0 4 на ЖаСІ хлористоводородный газъ пропускаюсь 
сначала черезъ промывную стклянку, наполненную металличе
скою ртутью, a затѣмъ у лее въ воду. Прибавка окисляющихъ 
веществъ, какъ полагаюсь, препятствуете образоваиію азоти
стой кислоты и способствуете полному выдѣленію брома,, хлора 
и іода. Кромѣ того увѣряютъ, что хлоръ, бромъ, іодъ и хло
ристый мышьякъ удерлшваются металлическою ртутью, такъ 
что въ пріемннкъ попадаетъ только одинъ чистый хлористо
водородный газъ. 

Ш . По Фрезеніусу чистая соляная кислота готовится такъ: 
обыкновенная продалшая H C l разводится водою до уд. в. 1,12 
и перегоняется съ нѣкоторымъ количествомъ NaCl . Если она 
содерлштъ хлоръ, то его удаляютъ до перегонки осторожнымъ 
прибавлепіелъ воднаго раствора сѣрннстой кислоты; еслп лее 

*) 1864 г., стр. 40S. 
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въ ней находится сѣрнистая кислота, то ее удаляютъ хлорной 
водой. Случается очень часто, что продажная солянал кислота 
содержит* таюке хлористый мышьякъ, тогда послѣдиій уда
ляется слѣдующимъ образомъ: 1 ч. нечистой H C l разводят* 2. ч. 
дистиллированной воды и пропускают* сѣрнистый водородъ. 
Отстоявшуюся кислоту сливаютъ съ выдѣлившагося осадка сѣр-
пистаго мышьяка (As 2 S 3 ) и сѣры (S), иагрѣваютъ ее слегка въ 
открытом* сосудѣ для удалепія H 2 S , a затѣмъ перегоняют* въ 
ретортѣ. 

I Y . Для получения соляной кислоты, не содерліащей мышь
яка, молшо съ болыпимъ успѣхомъ пользоваться слѣдующимъ 
способом*-, къ 30—40%-иой обыкновенной продажной кислотѣ 
прибавляютъ нѣкоторое количество хлористаго лселѣза и пере-
гоняютъ; первую треть перегона отбрасываютъ, какъ содерлса-
ющую мышьякъ и собираютъ среднюю фракцію. Этимъ путемъ 
получается 20—30"/0-ная соляная, не содерлсащая мышьяка. 

V . Въ лабораторіяхъ иногда требуется приготовить небольшое 
количество чистой крѣпкой соляной кислоты,- для этой цѣли 
очень удобенъ способ* Гофмана и Орловскаго *) , не требу-
ющій нагрѣваиія: въ колбу съ крѣпкой соляной кислотой вли
ваютъ по каплям* концентрированную сѣрную кислоту, про
исходит* очень ровное непрерывное выдѣленіе хлористоводо-
роднаго газа. На З 1/, объема соляной кислоты нужно брать 
5 объемов* сѣрпой. По мнѣнію Фрезеніуса, получаемая таким* 
образомъ кислота содерлштъ мышьякъ, если взятая для реакціи 
соляная кислота его содержала, и содерлштъ примѣсь хлора 
если сѣрная кислота не была свободна отъ окисловъ азота. 

Свойства. Соляная кислота представляетъ лшдкость съ рѣз-
кимъ запахомъ, часто лселтаго цвѣта отъ примѣсп хлорнаго 
лселѣза или органическихъ веществъ. Очень крѣпкій растворъ 
хлористаго водорода въ водѣ (вода насыщенная хлористым* 
водородом* на холоду) дымится на воздухѣ и носит* назвавіе 
дымящейся соляной кислоты. При нагрѣваніи дымящейся кисло
ты, выдѣляется сначала, главным* образом*, хлористый водо
родъ (съ повышеніемъ температуры растворимость его умень
шается), растворъ же начинаетъ цѣликоыъ перегоняться только 
тогда, когда температура дойдетъ до 111°; точка кипѣнія до
вольно постоянная и перегоняющаяся соляная кислота содер
лштъ 19,5°/0ЫС1. Точно таюке если черезъ дымящуюся соля
ную кислоту пропускать сухую струю воздуха или углекисло
ты, то сначала испаряется хлористый водородъ и в* очень 
незначительной степени вода; соляная кислота дѣлается все 

*; Жури. Р. Ф. X . Об. 1874 (1),' стр. 120. 
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слабѣе и слабѣе, пока не достигнет* извѣстной коицеитраціи, 
определенной для каяедой температуры; при дальнѣйніемъ про
пускании концетрація раствора не мѣияется и онъ испаряется 
цѣликомъ. Обратное явлеиіе происходить со слабой кислотой; 
при испареніи ея (на холоду или при нагрѣваніи) испаряется 
преимущественно вода и толсе до определенной кондентраціи 
кислоты. Соляная кислота обладаетъ сильно выраясенными 
кислотными свойствами: далее въ очень слабомъ растворѣ она 
дѣйствуетъ на лакмусъ, нмѣетъ К И С Л Ы Й вкусъ, соли ея съ силь
ными основаніями не разлагаются водой при обыкновенной 
температурѣ. Крѣпкая соляная кислота растворяетъ большую 
часть металловъ, причемъ получаются хлористыя соедииеиія 
этихъ металловъ, напр.: і) S n + 2 H C l = S n C l „ + H , , ; 2) СиО-(-
+ Ш С і = С и С ] 2 + Н 2 0 ; 3) F e S + 2 H C l = H 2 S + F ë C ] 2 . "При иагрѣ-
ваніи соляной кислоты съ перекисью марганца выдѣляется 
хлоръ: 

М п О , + 4 Н С 1 = М п С ] 2 + С 1 2 + Ш 2 0 . . 

Свободная соляная кислота и вообще растворы хлористыхъ 
металловъ даютъ съ растворомъ азотнокислаго серебра ( A g N 0 3 ) 
бѣлый творожистый осадокъ хлористаго серебра (AgCl), 
растворяющійся въ амміакѣ (отличіе отъ іодистаго серебра) 
и синеродистомъ каліѣ и нерастворимый въ азотной кислотѣ *) . 
Отъ дѣйствія свѣта осадокъ этотъ принимаете сначала фіолето-
вый цвѣтъ, a затѣмъ чернѣетъ вслѣдствіе выдѣленія металличе
скаго серебра. Если смѣшать какое иибудь высушенное хло
ристое соединеніе съ двухромокислымъ каліемъ, облить въ ту-
булатной ретортѣ крѣпкой сѣриой кислотой и нагрѣть, то вы
деляется обильное количество буро-красныхъ паровъ хлори
стаго хромила (хлорангидрида хромовой кислоты—Сг0 2С] 2), 
которые сгущаются въ темно-бурую лшдкость, окрашивающую 
амміакъ въ лселтый цвѣтъ, вслѣдствіе образованія хромокислаго 
аммонгя [ (NHj) a CrOJ 
K 2 C r 2 0 7 + 4 N a C l + 3 H 2 S 0 4 = 2 C r 0 2 C l 2 + K 2 S 0 4 + 2 N a 2 S 0 4 + 3 H 2 0 . 

C r 0 2 C ] 2 + 4 N H 3 + 2 H 2 0 = ( N I - I 4 ) 2 C r 0 4 4 - 2 N H ä C l . 
При нагрѣваніи хлористыхъ соединеній съ перекисью мар

ганца и сѣрною кислотой выдѣляется хлоръ: 
М п О г + Ш а С І - И Н ^ О ^ М п З О , -KNa 2 S0 4 -г -С1 2 +2Н 2 0. 

*) Въ крѣпкнхъ шГнералыіыхъ ішслитахъ и въ сѣрноватпстоклслоыъ патріѣ 
хлористое серебро нѣсколько растворяется. 
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Азотнокислая закись ртути [Hg 2 (N0 3 ) 2 ] я уксуснокислый 

свинецъ [РЬ(С 2 Н 8 0 2 ). 2 ] въ растворахъ содержащихъ соляную 
кислоту или хлористыя соедииенія производятъ осадки хло
ристой ртути (Hg 2CJ 2) и хлористаго свинца (РЬС] 2). 

Испытаніе. Разбавляютъ небольшое количество соляной ки
слоты 10 объемами воды и приливаютъ растворъ хлористаго 
барія: не доллсио быть мути и осадка даже на слѣдующій день 
(отсутствіе сѣрной кислоты). Испаряютъ 10 гр. кислоты въ 
платиновой чашкѣ: кислота доллша улетучиться безъ остатка. 
Мышьякъ молено обнарулшть слѣдуюгцнми двумя способами: 

1) къ испытуемой кнслотѣ осторолшо прибавляютъ немного 
воды, насыщенной сѣроводороднымъ газомъ. Если въ ней нѣтъ 
мышьяка, то между этими двумя слоями жидкости ни на хо
лоду, ни при нагрѣваиіи не должно образоваться желтаго 
кольца, далее спустя часъ времени. Реакція очень чувствитель
ная и показываетъ съ точностью до У 2 0 0 0

 0/0 мышьяка. 2) въ 
пробирку вливаютъ нѣсколысо к. с. испытуемой кислоты и 
прибавляютъ туда немного кристаллическая хлористаго олова 
(SnC] 2-f-2H 20) и кипятятъ смѣсь. Въ случаѣ присутствія мышь
яка получается буроватое окрашиваніе и бурый осадокъ (ме-
таллическій мышьякъ). Разбавляютъ водой 20 гр. соляной ки
слоты, приливаютъ до слабо-щелочной реакціи амміака, нѣ-
сколько капель сѣриистаго и щавелевокислая аммонія; растворъ 
не доллсенъ позеленѣть и давать осадка (отсутствіе тяоюелыхъ 
металловъ). Разбавляютъ 5 гр. кислоты 25 к. с. воды; растворъ, 
по приливаніи иѣсколышхъ капель роданистаго калія, не дол
лсенъ давать реакціи на оіселѣзо. Разбавляютъ 20 гр. кислоты 
200 к. с. воды, въ растворъ пропускаютъ сѣроводородъ впро-
доллееніе пяти минутъ, не доллшо быть осадка сѣрнистыхъ 
металловъ. 5 к. с. свѣлсеприготовленнаго крахмальная клей
стера съ нѣсколышми каплями раствора іодистаго калія и раз
веденной сѣрной кислоты не доллшы посннѣть отъ прибавленія 
1 к. с. разведенной соляной кислоты (хлоръ). 

Количественное опредѣленіе HCl можно произвести вѣсовымъ 
способомъ (азотнокислымъ серебромъ) и объемнымъ (титрова-
ніемъ щелочью);' всего проще опредѣленіе производится при 
помощи ареометра и по удѣльиому вѣсу находятъ въ прила
гаемой таблицѣ соотвѣтствующее содержаніе кислоты (см. стр. 
208 и 209). 



Удѣльный вѣсъ соляной кислоты разной копцеитраціи (Лунге и Маршлевскгіі). 
Уд. вѣсъ 

]5u 
100 ііѣс. частей хюшчсекц чистой кислоты содержать 1 литръ содержит-!, клгр. 
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въ бозвозд. 
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оі П
О 

Ту
ад

де
 

проц. 
HCl 

проц. 
18» 

кпсл. 
проц. 

19» 
кпсл. 

проц. 
20» 

кпсл. 
проц. 

21" 
кпсл. 

проц. 
22» 

кпсл. 
HCl кнсл. 

18» П. 
кясл. 

19° Б. 
кпсл. 

20» Б. 
кисл. 

21° Б. 
КЗІСЛ; 

22° В. 

1.000 0.0 0.0 0.16 0.57 0.53 0.49 0.47 0.4ö| 0.0016 0.0057 0.0053 0.0049 0.0047 0.0045 
1.005 0.7 1 1.15 4.08 3.84 3.58 3.42 3.25JJ0.0I2 0.041 0.039 0.036 0.034 0.033 
1.010 1.4 2 2.14 7.60 7.14 6.66 6.36 6.04 JO. 022 0.077 0.072 0.067 0.064 0.061 
1.015 2.1 3 3.12 11.08 10.41 9.71 9.27 8.81 0.032 0.113 0.106 0.099 0.094 0.Ü89 
1.020 2.7 4 4.13 14.67 13.79 12.86 L2.27 11.67 0.042 0.150 0.141 0.131 0.125 0.119 

.1 .025 3.4 5 5.15 18.30 17.19 16.04 15.30 14.55 0.053 0.188 0.176 0.164 0.157 0.140 
1.030 4.1 6 6.15 21.85 20.53 19.16 18.27 17.38 0.064 0.225 0.212 0.197 0.188 0.179 
1.035 4.7 7 7.15 25.40 23.87 22.27 21.25 20.20 0.074 0.263 0.247 0.231 0.220 0.209 
1.040 5.4 8 8.16 28.99 27.24 25.42 24.25 23.06 0.085 0.302 0.283 0.264 0.252 0.240 
1.045 6.0 9 9.16 32.55 30.58 28.53 27.22 25.88 0.096 0.340 0.320 0.298 0.284 0.270 
1.050 6.7 10 10.17 36.14 33.95 31.68 30.22 28.74 0.107 0.380 0.357 0.333 0.317 0.302 
1.055 7.4 11 11.18 - 39.73 37.33 34.82 33.22 31.59 0.118 0.419 0.394 0.367 0.351 0.333 
1.060 8.0 12 12.19 43.32 40.70 37.97 36.23 34.44 0.129 0.459 0.431 0.403 0.384 0.365 
1.065 8.7 13 13.19 46.87 44.04 41.09 39.20 37.27 0.141 0.499 0.469 0.438 0.418 0.397 
1.070 9.4 14 14.17 50.35 47.31 44.14 42.11 40.04 0.152 . 0.539 0.506 0.472 0.451 0.428 
1.075 10.0 15 15.16 53.87 50.62 47.22 45.05 42.84 0.163 0.579 0.544 0.508 0.484 0.460 
1.080 10.6 16 16.15 57.39 53.92 50.31 47.99 45.63 0.174 0.620 0.5S2 0.543 0.518 0.493 
1.085 11.2 17 17.13 60.87 57.19 53.36 50.90 48.40 0.186 0.660 0.621 0.579 0.552 0.523 
1.090 11.9 18 18.11 64.35 60.47 56.41 53. S2 51.17 0.197 0.701 0.6-59 0.615 0.587 0.578 
1.095 12.4 19 19.06 67.73 63.64 59.37 56.64 53.86 0.209 0.742 0.697 0.650 0.620 0.590 
1.100 13.0 20 20.01 71.11. 66.81 62.33 59.46 56.54 0.220 0.782 0.735 0.686 0.654 0.622 
1.105 13.6 21 20.97 74.52 70.01 65.32 62.32 59.26 0.232 0.823 0.774 0.722 0.689 0.655 
1.110 14.2 22 21.92 77.89 73.19 68.28 65.14 61.94 0.243 0.865 0.812 0.758 0.723 0.687 
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п р и - і 5 
ВЪ ОѲЗБ08Д. 

ігростр. 

CD 4 100 вѣс. частей химпческп-чистой кислоты содержать 1 литръ содержит, клгр. Уд. вѣсъ 
15о 

п р и - і 5 
ВЪ ОѲЗБ08Д. 

ігростр. 

о 
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проц. 
HCl 

проц. 
18° 

кисл. 
проц. 

19° 
кисл. 

проц. 
20« 

кисл. 
проц. 

21» 
кисл. 

проц. 
22° 

кисл. 
HCf кисл. 

18° Б. 
кисл. 
19° Б. 

кисл. 
20° Б. 

кисл. 
21" Б. 

кисл. 
22° Б. 

1.116 14.9 23 22.86 81.23 ' 76.32 71.21 67.93 64.60 0.255 0.906 0.851 0.794 0.757 0.719 
1.120 16.4 24 23.82 84.64 79.53 74.20 70.79 67.31 0.267 0.948 0.891 0.831 0.793 0.754 
1.126 16.0 26 24.78 88.0*6 82.74 77.19 73.64 70.02 0.278 0.991 0.931 0.868 0.828 0.788 
1.130 16.5 26 25.75 91.50 85.97 80.21 76.52 72.76 0.291 1.034 0.972 0.906 0.865 0.822 
1.135 17.1 27 26.70 94.88 89.15 83.18 79.34 75.45 0.303 1.077 1.011 0.944 0.901 0.856 
1.140 17.7 28 27.66 98.29 92.35 86.17 82.20 78.16 0.315 1.121 1.063 0.982 0.937 0.891 
1.1425 18.0 28.14 100.00 93.95 87.66 83.62 79.51 0.322 1.143 1.073 1.002 0.955 0.908 
1.145 18.3 29 28.61 101.67 95.52 89.13 85.02 80.84 0.328 1.164 1.094 1.021 0.973 0.926 
1.150 18.8 30 29.57 105.08 98.73 92.11 87.87 83.55 0.340 1.208 1.135 1.059 1.011 0.961 
1.152 19.0 29.95 106.43 100.00 93.30 89.01 84.63 0.345 1.226 1.152 1.076 1.025 0.975 
1.156 19.3 31 30. бб 108.58 102.00 95.17 90.79 86.32 0.353 1.254 1.178 1.099 1.049 0.997 
1.160 19.8 32 31.52 112.01 105.24 98.19 93.67 89.07 0.366 1.299 1.221 1.139 1.087 1.033 
1.163 20.0 32.10 114.07 107.17 100.00 95.39 90.70 0.873 1.326 1.246 1.163 1.109 1.054 
1.165 20.3 33 32.49 115.46 108.48 101.21 96.55 91.81 Э.379 1.345 1.264 1.179 1.125 1.070 
1.170 20.9 34 33.46 118.91 111.71 104.24 99.43 94.55 0.392 1.391 1.307 1.220 1.163 1.106 
1.171 21.0 33.65 119.58 112.35 104.82 100.00 95.09 0.394 1.400 1.316 1.227 1.171 1.113 
1.175 21.4 35 34.42 122.32 114.92 107.22 102.28 97.26 0.404 1.437 1.350 1.260 1.202 1.143 
1.180 22.0 36 35.39 125.76 118.16 110.24 105.17 100.00 0.418 1.484 1.394 1.301 1.241 1.180 
1.185 22.5 37 36.31 129.03 121.23 113.11 107.90 102.60 0.430 1.529 1.437 1.340 1.279 1.216 
1.190 23.0 38 37.23 132.30 124.30 115.98 110.63 105.20 0.443 1.574 1.479 1.380 1.317 1.252 
1.195 23.5 39 38.16 135.61 127.41 118.87 113.40 107.83 0.456 1.621 1.523 1.421 1.355 1.289 
1.200 24.0 40 39.11 138.98 130.58 121.84 116.22 110.51 0.469 1.667 1.567 1.462 1.395 1.320 
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Употребление. Соляная кислота употребляется очень часто 
въ лабораторіяхъ, поэтому нѣтъ никакой возможности пере
числить всѣ случаи, при которых* она примѣпяется. Какъ 
реактивъ она служитъ почти исключительно для открытія се
ребра, закиси ртути и свинца, a таіике и для опредѣленія 
амміака. Кромѣ этого соляная кислота слулштъ растворяю-
щимъ средствомъ для многихъ тѣлъ (металловъ, сѣриистыхъ 
металловъ, окисей, перекисей и многихъ солей). Вмѣстѣ съ 
бертоллетовой солью соляная кислота примѣпяется для разру
шенья органическихъ веществъ. 

Продажная соляная кислота. Aciclum hydrochloricum purum 
concentratum—хорошій препарата, уд. в. 1,19; вполнѣ приго
ден* для большинства лабораторныхъ операцій, содерлситъ ми
нимальное количество примѣсей. Сырая соляная кислота обыкно
венно яселтоватаго цвѣта и молсетъ содерлсатъ: сѣрную и сер
нистую кислоты, галоиды, фтористоводородную кислоту,мышьякъ, 
желѣзо и щелочи. 

134. Спиртовым растворъ азотистокислаго этиловаго эѳира. 
Spiritus aetheris nitrosi. 

Приготовленіе. По русской фармакопеѣ препарата этотъ го
товится слѣдующимъ образомъ: 12 ч. чистой азотной кислоты 
смішиваются съ 48 частями 90% виннаго спирта и смѣсь 
оставляется въ хорошо закупоренной сткляшсѣ въ теченіе су-
токъ. Отстоявшуюся жидкость вливаютъ затѣмъ въ реторту, 
снабженную пріемникомъ и холоднльникомъ, и перегоняют* 
около половины ея объема. Перегон* насыщается жженой маг-
незіею для нейтрализованія находящейся въ нем* свободной 
кислоты и оставляется въ соприкосновеніи- с* послѣднею въ 
продолженіи нѣсколькихъ часовъ, a затѣмъ опять перегоняется 
въ количествѣ приблизительно Ѵз ч. Послѣдняя разливается въ 
пебольшія (унцовыя) сткляшси, которыя тщательно закупори
ваются и сохраняются въ прохладномъ мѣстѣ *) . 

Свойства. Spiritus aetheris nitrosi представляете безцвѣтиую 
лшдкость, показывающую среднюю реакцію и имѣющую слад
коватый, лсгучій вкусъ. Е я уд. вѣсъ=0,840 —0,850. При дол
гом* стояніи она желтѣетъ. Съ водою, спиртом* и эоиромъ 
легко смвшивается во всѣхъ пропорціяхъ. 

Употреблеяіе. Этот* препарата, по увѣренію I. F. Fyhnan\ 
(Fresenius: Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1883 г., стр. 576) 

*) См. Hager, аерев. п. р. Апрепа ц Леля, 1888 т., стр. 256. 
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можетъ служить чувствительнѣйшимъ реактивомъ на карболо
вую кислоту. Если смѣшать очень слабый растворъ карболовой 
кислоты съ несколькими каплями спиртового раствора азоти-
стокислаго этиловаго эѳира и равнымъ объемомъ (по количе
ству взятаго фенола) крѣпкой сѣрной кислоты, то получается 
красное окрашиваніе. Если сѣрная кислота приливается осто
рожно по стѣнкамъ пробирки, то она собирается на диѣ этой 
послѣдней подъ растворомъ карболовой кислоты и въ мѣстѣ 
соприкосновенія обѣихъ жидкостей образуется сначала очень 
узкое красное кольцо, которое при взбалтываніи становится 
все шире и шире. Еуістап увѣряетъ, что реакція еще очень 

1 
явственна при разжижеши % QQQ QQQ Т А К Ъ

 Ч Т 0 m чувствитель
ности никакая реакція не молсетъ сравниться съ этой послѣд-
нею. Растворы салициловой кислоты и альбумина показываютъ 
ту же реакцію, что и фенолъ, но въ болѣе слабой степени. 

135. Спиртъ, С Д О , Мол. в. 45,90. 
Alcohol, Aethylalcohol. 

Прнготовлете. Въ лабораторіяхъ употребляется, какъ обык
новенный продажный водный спиртъ (отъ 70 до 90%)J такъ 
и абсолютный, который готовится слѣдующимъ образомъ: про-
далсный спиртъ кипятятъ съ кусками негашеной извести 
(спиртъ не доллеенъ совершенно покрывать кусковъ извести) 
впродолженіи нѣсколысихъ часовъ и затѣмъ перегоняютъ на 
водяной банѣ. Если въ сосудъ, въ которомъ производится ки-
пяченіе спирта съ известью, прибавить немного обезвоженнаго 
ѣдкаго барита, то по желтой окраскѣ, котррую приметь алко
голь, молено. узнать конецъ обезвоживанія его (ѣдкій баритъ 
растворяется ' въ -безводномъ алкоголѣ съ желтой окраской, 
образуя алкоголятъ барія). Для удаленія послѣднихъ слѣдовъ 
воды примѣняется повторная перегонка спирта надъ металли-
ческимъ натріемъ. Безводный спиртъ леадно поглощаетъ влагу, 
и поэтому при перегонкѣ нуяено закрывать пріемникъ хлор-
кальціевой трубкой. 

Свойства. Абсолютный спиртъ представляетъ безцвѣтную, 
очень подвшкную жидкость, не имѣющую почти запаха; если 
же онъ разбавленъ водою, то имѣетъ особенный, всѣмъ знако
мый спиртный запахъ. Безводный алкоголь имѣетъ жгучій 
вкусъ и очень ядовитъ. Его уд. в. при 15°С .=0 ,795; онъ не 
замерзаетъ и кипитъ улее при+78,3°С. при давленіи 760 мм. 
(вода при томъ лее давленіи кипитъ только при 100°С). При—90° 
онъ еще не затвердѣваетъ. Спиртъ легко воспламеняется и 



горитъ голубовато-блѣднымъ пламонемъ. Онъ съ ясадностыо но-
глощаетъ влагу (на этомъ основаніи онъ и употребляется для 
консервированія разныхъ питательныхъ веществъ н анатоми-
ческихъ препаратовъ); съ водой, эоиромъ, хлороформомъ н гли-
цериномъ онъ смѣшивается во всѣхъ пропорціяхъ, а съ бен-
зиномъ только въ равныхъ объемахъ. Спиртъ растворяетъ 
смолы, жиры, нѣкоторыя летучія масла и многія краски, не-
растворимыя въ водѣ. При смѣшеніи спирта съ водою про
исходить сжатіе. Такъ, напримѣръ, при смѣшеніи 

53,9 объем, алкоголя съ 
49,8 » воды,—объемъ смѣси будетъ 

не 103,7, но только 100. 
Самое большее сжатіе происходить при смѣшеніи 1 ч. спирта 

(46 вѣс. част.) съ 3 ч. воды (54 вѣс. част.). Отъ дѣйствія нѣ-
которыхъ окисляющпхъ веществъ спиртъ переходить сначала 
въ альдегидъ, a затѣмъ въ уксусную кислоту.-Подъ вліяніемъ 
большинства минеральныхъ и органическихъ кислотъ алкоголь 
превращается въ соотвѣтствующіе эоиры. Такъ, иапримѣръ, 
при насыщеніи абсолютнаго спирта сухимъ хлористымъ водо-
родомъ, образуется, послѣ долгаго стоянія и нагрѣванія жид
кости до кипѣнія, хлористый этилъ (С 2Н 5С1); при смѣшеніи 
сильно охлалсденныхъ: безводной азотной кислоты съ абсолют-
нымъ спиртомъ образуется азотнокислый этилъ ( С 2 Н 5 Ж ) 3 ) 
и т. д. 

Испытаніе. Чистый спиртъ долженъ быть совершенно без-
цвѣтнымъ, улетучиваться безъ остатка и не содержать примѣ-
сей альдегида и сивушныхъ маслъ. Годфруа (Comptes rendus, 
1888) даетъ слѣдующіе простые способы открытія въ алкого-
лѣ альдегида и сивушныхъ маслъ. 

1) Проба па оірисутствіе альдегида*). 6—7 к. с. изслѣдуе-
маго алкоголя смѣшиваются съ одною каплею кристаллизую
щегося бензола и равнымъ объемомъ крЬпкой сѣрной кислоты 
и сильно взбалтываются. Въ присутствіи альдегида алкоголь 
окрашивается въ темно-бурый или черный цвгьтъ, смотря по 
количеству примѣшаннаго альдегида, мелсду тѣмъ какъ чистый 
алкоголь становится только розоватымъ; такимъ путемъ молено 
открыть 0,000001 ч. альдегида. 

*) Альдетдъ открывается также сдѣдующнмн двумя очень употребительными 
способами: а) къ 10 к. с. спирта въ пробпркѣ приливаютъ 0,6 к. с. воды п 
1 к. с. 10% свѣ;кепрптотовдепнаго воднаго раствора солянокпелаго мета-фени-
лендіампна; послѣ часоваго стоянія (въ случаѣ присутствія альдегида) появляет
ся окраска; Ь) къ 10 к. с. безводиаго спирта приливаютъ 1 к. с. воды и б ка
пель раствора азотнокислаго серебра (Толленсъ для этой цѣли предлагает* слѣ-
дующій растворъ: 1 часть AgNO ; l , 1 ч. NaOH, 10 ч. амміка п 10 ч. воды); при 
слабомъ нагрѣвапін жидкость не должна мутпться ИЛИ окраситься. 
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2) Проба на сивушный .масла. Спиртъ, въ котором* нельзя 
было открыть альдегида только-что опнсаннымъ способом*, на-
грѣваютъ до кипѣнія и оставляютъ на 2—3 минуты въ покоѣ. 
Если въ алкоголѣ содерлсатся сивушный масла, то, по проше
ствие этого времени, онъ показываете темно-бурое окрашиваніе 
и зеленоватую флуорссценіьгю, между тѣмъ какъ чистый алко
голь остается слабо-оіселтоватымъ (Записки Императ. Русск. Т. 
О., C.-ÏÏ6. 1888 г., вып. 12, стр. 145). 

По Іориссену (Bull . Acad. Belg.) проба на сивушный масла 
производится слѣдующимъ образомъ. Къ 10 к. с. испытуемаго 
спирта прибавляютъ 10 капель безцвѣтнаго анилина и 4—5 
капель соляной кислоты, на половину разведенной водою; если 
взболтать смѣсь, то въ присутствіи сивушнаго масла появляет
ся красное окрашиванге. Этимъ способомъ молшо открыть далее 
2 капли сивушнаго масла въ 100 к. с. спирта. 

Savalle совѣтуетъ нагрѣть испытуемый спиртъ съ равньтмъ 
объемомъ чистой крѣпкой H 2 S 0 4 и нагрѣть смѣсь до кипѣнія. 
По охладсденіи лсидкость принимаете болѣе или менѣе темпое 
окрашиваніе, смотря по количеству сивушныхъ маслъ, содер-
леащихся въ изслѣдуемомъ алкоголѣ. 

Въ «Gazetta Chimica» предлагается для опредѣленія сивуш
наго масла въ спиртѣ взболтать 5 об. его съ 6—7 объемами 
воды и небольшимъ количествомъ хдороформа. Послѣдніи рас
творяетъ сивушиыя масла и собирается на поверхности лшд
кости въ видѣ отдѣльнаго слоя, который осторожно сливается 
въ фарфоровую или платиновую чашечку. При нагрѣваніи этой 
послѣдией хлороформъ улетучивается, а бывшее въ спиртѣ си
вушное масло узнается по своему характерному запаху. Та
кимъ образомъ обнаруживается даже У2°/0 сивушнаго масла 
въ спиртѣ *) . 

Чистый спиртъ не доллсенъ мѣнять цвѣта красной или синей 
лакмусовой бумаги. 

Для обнарулсенія постороннихъ органическихъ пргшѣсегі въ 
спиртѣ приливаютъ къ 10 к. с. испытуемаго спирта 1 к. с. рас
твора марганцовокислаго калія, цвѣте жидкости ие доллсенъ 
измениться впродоллсеніи 20 минуте. Присутствіе фурфу
рола в* спиртѣ открывают* слѣд. образом*,: къ 10 к. с. спир
та приливаютъ 10 капель анилиноваго масла и 2—3 капли 
соляной кислоты; жидкость, еъ случаѣ присутствен фурфуро
ла, окрагішвается въ болѣе или менѣе сильный красный цвѣтъ. 

*) Подрьб. объ опред. епвушнаго масла см.: 
Fresenius: Z. f. a. Chemie 1882 г., 455 стр. 

» > » » » 1883 » 125 » 
> > > > » 3887, » 374 » 
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ІІрисутствіе воды въ спиртѣ обыкновенно узнается но уд. 

вѣсу. Мгшимальнѣйшіѳ слѣды воды въ спиртѣ можно открыть 
помощью обезвоженнаго мѣдиаго купороса (бѣлый цвѣтъ по-
слѣдияго не долженъ перейти въ синій) или растворомъ въ 
безводномъ алкоголѣ или хлороформѣ жидкаго параффина *) 
(испытуемый спиртъ не доллеенъ мутиться). 

Количественное опредѣленіе спирта производится при помо
щи спеціальнаго ареометра—спиртомѣра, который непосред
ственно показываете сколько объемовъ безводиаго спирта со
держится въ извѣстиомъ объемѣ воднаго спирта (спиртомЪръ 
Траллеса) или же сколько процентовъ по вѣсу безводнаго 
спирта находится въ данномъ вѣсѣ воднаго спирта (спирто-
мвръ Рихтера). Опредѣленія крѣпости спирта, конечно, долж
ны совершаться при той температурѣ, для которой спирто-
мѣръ градуированъ. Въ Россіи принята спиртомѣръ Тралле
са, онъ снаблсенъ термометромъ и по особымъ таблицамъ легко 
привести наблюденную крѣпость спирта къ истинной. 

Удѣльный вѣсъ и содержаніе воднаго алкоголя въ объем-
ныхъ процеитахъ при 15.56°. Вода=0.9991 (Траллесъ). 

Объем, 
проц. 1 

алкоголя 

! 
Уд. 1 

вѣсъ. 
i 

Объем, 
проц. 

алкоголя 
Уд. 

вѣоъ. 
1 

Объем, 
проц. 

алкоголя 

! 
Уд. ! 

вѣсъ ! 
i 

Объем, 
проц. 

алкоголя 
Уд. 

вѣеъ 

1 
1 9976 26 9689 51 9315 76 8739 
2 9961 27 9679 52 9295 77 8712 
3 I 9947 28 9668 53 9255 78 8686 
4 ! 9933 29 9657 54 9264 79 8658 
5 ! 9919 30 9646 65 9234 80 8631 
6 9906 31 9634 66 9213 ' 81 8603 
7 9893 32 9622 57 9192 82 8575 
8 і 9881 33 9609 5S 9170 83 8547 
9 . 9869 34 9596 59 9148 84 8618 

Ю ; 9857 35 9583 60 9126 85 8488 
11 9845 36 9570 61 9104 86 8468 
12 ; 9834 37 9559 62 9082 87 " 8428 
і з ; 9823 38 9641 63 9059 88 8397 
14 ! 9812 39 9526 64 9036 89 8365 
16 1 9802 40 9510 65 9013 90 8332 
16 1 9791 41 9494 66 8989 91 8299 
17. i 9781 42 9478 67 8965 92 8265 
i s ; 9771 43 9461 68 8941 93 8230 
19 ! 9761 44 9444 69 8917 94 8194 
20 і 9751 45 9427 70 8892 95 8157 
21 -| 9741 46 9409 71 8867 96 8118 
22 ' 9731 47 9391 72 8842 97 8077 
23 1 9720 48 9373 73 8817 98 8034 
24 i 9710 49 9354 74 8791 99 7988 
25 , 

і 
9700 50 9335 75 8765 100 7939 

*) UM.Fresenius: Zeitschr. f. analyt. Chemie 1886, стр. 549. 
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Удѣлышй вѣсъ воднаго алкоголя при различных* темпера
турах* (Менделѣевъ). 

Вѣсовой Объемный вѣсъ воднаго алкоголя (вода при 4° Ц. = 1) 
проц. 

алкоголя прп 0° Ц. прп 10° Ц. при 20° Ц. при 30° Ц. 

0 0.99988 0.99975 0.99831 0.99579 
б 0.99135 0.99113 0.98945 0.98680 

10 0.98493 0.98409 0.98195 0.97892 
16 0.97995 0.97816 0.97527 0.97142 
20 0.97566 0.97263 0.96877 0.96413 
26 0.97115 0.96672 0.96185 0.96628 
30 0.96540 0.95998 0.95403 0.94751 
35 0.95784 0.95174 0.94514 0.93813 
40 0.94939 0.94255 0.93511 0.92787 
45 0.93977 0.93254 0.92493 0.91710 
50 0.92940 0.92182 0.91400 0.90577 
55 0.91848 0.91074 0.90275 0.89456 
60 0.90742 0.89944 0.89129 0.88304 
65 0.89595 0.88790 0.87961 0.87125 
70 0.88420 0.87613 0.86781 0.85925 
75 0.87245 0.86427 0.85580 0.84719 
80 0.86035 0.85215 0.84366 0.83483 
85 0.84789 0.83967 0.83115 0.82232 
90 0.83482 0.82665 0.81801 0.80918 
95 0.82119 0.81291 0.80433 0.79553 

100 0.80625 0.79788 0.78945 0.78096 
I 

Употребление. Спирт* употребляется очень часто какъ рас
творитель (онъ растворяет* смолы и многіе жиры). Онъ слу
лштъ также для очищенія ѣдкаго кали и натра, для нриго-
товленія іодной тинктуры и для отдѣленія однихъ тѣлъ отъ 
другихъ. Такъ, напримѣръ, на растворимости углекислой соли 
цезія въ спиртѣ и нерастворимостго соли рубидія основанъ 
способъ раздѣленія этгохъ двухъ металловъ. Далѣе извѣстно, 
что хлористый и азотнокислый лготій растворимы въ спгіртѣ; 
этимъ пользуются для отдѣленія литія отъ остальныхъ щелоч
ныхъ металловъ. Таким* же образомъ отделяется хлористый 
стронцій (растворимый въ сниртѣ) отъ хлористаго барія (не-
растворимаго въ немъ). 

Нѣкоторыя химнческія соединенія придаютъ пламени залс-
лсеннаго спирта особый характерный цвѣтъ. Такъ, напримѣръ, 
соли калія (лучше всего KCl) окрашиваютъ пламя алкоголя 
въ фголетовый цвгітъ, соли натрія—въ яркій желтый цвѣтъ, 
соли стронція—въ кармгтово-красный, соли барія—въ зелено-
вато-оюелтый, а соли кальція—въ ораиоюевый цвѣтъ. Отъ 
борной .кислоты нламя горящаго алкоголя окрашивается въ 
•красивый зеленый цвѣтъ (см. бура). Этими свойствами снирта 



- - 216 — 
H пользуются для опредѣленія присутствия калія, натрія, барія, 
стронція и т. д. 

Спиртомъ очень часто пользуются для экстрагированія. Otto 
(Anleitung zur Ausmittelung der Gifte, Braunschweig 1884, 
стр. 105) замѣчаетъ, что обыкновенный продажный спиртъ 
сплошь и рядомъ содерлситъ незначительные слѣды алкалои
довъ и поэтому при судебно-медицинскихъ аиализахъ необхо
димо его раза два перегнать въ присутствіи нѣкотораго ко
личества винной кислоты, которая удерлшваетъ основанія. По 
Вальтеру сырой спиртъ молеетъ быть очищенъ для лабора-
торныхъ цѣлей слѣдующимъ образомъ: къ спирту приливаютъ 
слабаго раствора марганцовокислаго калія до тѣхъ поръ, "пока 
не появится неисчезающее слабо-красное окрагииванге, затѣмъ 
онъ отстаивается впродоллсеніи часа и фильтруется. Еъ филь
трату прибавляютъ немного углекислаго кальція и затѣмъ под-
вергаютъ его чрезвычайно медленной перегонкѣ такъ чтобы въ 
теченіе 20 минутъ перегонялось не болѣе 50 к. с. Дистиллятъ 
по временамъ испытываютъ, беря 10 к. с. его и нагрѣвая ихъ 
съ алкогольнымъ растворомъ ѣдкаго кали; если послѣ получа-
соваго стоянія нагрѣтой жидкости не появится желтой окраски, 
то послѣдующій дистиллятъ нужно считать за хорошій спиртъ. 

136. Сплавь Дитмара. 
Приготовлевіе. Сплавляютъ 6 ч. углекислаго калія съ 9 ч. 

углекислаго натрія, сплавъ выливается на вычищенную желез
ную плиту и, послѣ охлалсденія, измельчается въ порошокъ. 
3 ч. этого порошка смѣшиваются съ 2 ч. толченой плавленой 
буры; смѣсь сплавляется въ платиновомъ тиглѣ или чашкѣ, 
охлалсдается въ эксикаторѣ и превращается въ порошокъ. П о 
лученный порошокъ гигроскопиченъ, почему его хранясь въ 
баикѣ съ притертой пробкой. 

Употребленіе. Сплавъ Дитмара примѣняется главнымъ обра
зомъ при анализѣ веществъ, нерастворимыхъ въ кислотахъ и 
содержащихъ одновременно кремневую кислоту и хромъ, по
этому этотъ сплавъ незамѣнимъ при анализѣ хромистаго же-
лѣзняка, который содерлштъ отъ 35 до 50°/0 окиси хрома и 
5—15% кремневой кислоты. Анализъ хромистаго лселѣзняка 
производится слѣдующимъ образомъ: Берутъ 0,5 ч. испытуе-
маго вещества въ видѣ мельчайшаго порошка (растертаго въ 
агатовой ступкѣ) и сплавляютъ въ платиновой чашкѣ съ де-
сятикратнымъ по вѣсу колпчествомъ сплава Дитмара. Послѣ 
полнаго сплавленія (приблизительно черезъ % — 1 часа) сплавъ 
растворяется въ водѣ, подкисленной сѣрной кислотой. Къ гіолу-
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ченному желтому раствору приливаютъ избыток* раствора соли 
Мора (NH 4 ) s Fe(SOj) s или желѣзиаго купороса съ точно опре-
дѣлепнымъ содерлѵаніемъ желѣза. Избытокъ соли Мора тит-
руютъ хамелеоном*, титръ котораго точно установленъ. Вычтя 
найденный титрованіемъ излишек* желѣза, мы найдем* коли
чество желѣза, окисленное хромовой кислотой; умножив* это 
количество на 0,3103, получим* содерлсапіе хрома въ навѣскѣ. 
Реакція происходит* согласно слѣдующему уравиенію: 

2 C r 0 8 + 6 F e O = C r s O J + 3 F e a O „ т. е. 
3 части желѣза (ат. в. 168) соотвѣтствуютъ 1 части хрома 
(52,14) или ] часть лселѣза соотвѣтствуетъ ~у̂ 58~ ~ 0,3103 ч. 
хрома. 

137. Сурикъ, РЬ 3 0 4 =2РЬ0+РЬ0 2 , Мол. в. 683,04. 

Приготовлевіе. Сурикъ получаютъ, нагрѣвая долгое время на 
воздухѣ аморфную желтую окись свинца до температуры ея 
плавленія (400°). Въ практикѣ онъ готовится въ значитель-
номъ количеств*, лабораторнымъ лее путемъ очень рѣдко, по
этому при химическихъ изслѣдованіяхъ употребляется большею 
частью продажный сурикъ. 

Свойства. Сурикъ представляетъ тялеелый ярко-красный по
рошокъ, темнѣющій при сильномъ накаливаніи, причемъ онъ 
распадается на окись свинца и кислородъ: 

P b s 0 4 = 3 P b O + 0 . 
При нагрѣваніи съ соляной кислотой выдѣляется хлоръ: 

P b 3 0 1 + 8 H C l = 3 P b C l 2 + 4 H 2 0 - r - C l 2 . 
Отъ дѣйствія азотной кислоты на сурикъ образуется РЬ(Ж) 3 ) 2 

и выдѣляется въ нерастворимомъ видѣ бурая перекись свинца 
(РЬ0 2 ): 

Р Ь 8 0 , + 4 H N 0 , = 2 Р Ь ( Ж > 8 ) 2 + Р Ь 0 2 - f -2H 2 0. 
Испытаніе. Продажный сурикъ содержите "очень часто въ 

видѣ механической примѣси: жженые кирпич*, красную охру, 
тялеелый шпате, глину, песок* и т. п. Для открытія присут
ствия посторонних* веществъ поступайте слѣдующимъ обра
зом*. Сурик* иагрѣвается сначала въ слабой азотной кислотѣ; 
при этомъ, какъ уже было сказано выше, окись свинца пере
ходить въ растворъ, а перекись свинца остается нерастворен-
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ной. Оетатокъ, нерастворившійся въ азотной кислотѣ, нагре
вается съ щавелевой кислотой, растворяющей перекись свинца. 
Если лее при этомъ получается красный нерастворимый поро
шокъ, то сурикъ содержитъ примесь толчеиаго кирпича, окиси 
желѣза и т. п. 

Для того, чтобы открыть красную охру, варятъ сурикъ съ 
соляной кислотой, разбавляютъ растворъ водою и отфильтро
вываюсь его. Когда все это сдѣлано, приливаютъ затѣмъ къ 
одной части свѣтлаго фильтрата растворъ леелтой кровяной 
солн, а къ другой части ѣдкій кали въ избыткѣ. Если первая 
смѣсь даетъ темно-голубой, а вторая бурый осадокъ, то сурикъ 
подмѣшанъ красной охрой. 

Употребленіе. Если къ раствору соли закиси марганца, не 
содержащаго хлора, прибавить немного сурика и чистой азот
ной кислоты и прокипятить смЬсь, то лшдкость окрашивается 
въ яркій фіолетовый цвѣтъ вслЬдствіе образованія марганцо
вой кислоты. Присутствіе хлора и хлористыхъ соединенна вре
дить реакціи, такъ какъ они раскисляютъ марганцовую кисло
ту (см. также свойства и употребленіе перекиси свинца). 

Продажный сурмкъ см. Иснытаиіе. Спеціальиые препараты 
для лабораторій сравнительно чисты. 

138. Сурьмянокислый калій (зернистый), пиросурьмянокислый 
калій, К Д Б Ь Д + б Н Д Мол. в. 538,74. 

Kalium stibicum. 

Прлготовлеше. Зернистый или пиросурьмянокислый калій по
лучается прокаливаніемъ въ тиглѣ смѣси изъ равныхъ частей 
толченаго рвотнаго камня [2C 4 H 4 KSb0 7 - [ -H 2 0] и селитры ( К Ж ) 3 ) . 
Прокаленная масса выщелачивается теплой водой и получеп-
ный растворъ процѣлшвается и выпаривается. Черезъ несколь
ко дней изъ сгущенной жидкости выделяется тестообразная 
масса, которая разбавляется тройнымъ количествомъ воды и 
размешивается стеклянной палочкой для того, чтобъ она пре
вратилась въ мелкій зернистый порошокъ. Последній промы
вается несколько разъ горячей водой до прекращения щелоч
ной реакціи, a затѣмъ высушивается на фильтровальной бума
ге. Лучше всего употреблять свѣлееприготовленный растворъ, 
•потому что при долгомъ стояніи онъ разлагается. 

Свойства и испытаніе. Пиросурьмянокислый калій очень труд
но растворяется въ водЬ: 1 ч. его требуетъ 90 ч. кипящей и 



250 ч. холодной воды. Чистая сольдоллша давать прозрачный 
растворъ, иміжщій среднюю реакцію, и не давать осадка съ 
хлористымъ каліемъ или хлористымъ амшшіемъ. 

При прибавленіи къ раствору пиросурьмянокислаго калія 
(1:250) равнаго объема сѣрной кислоты и осторожномъ прили-
ваніи раствора желѣзнаго купороса ие должно получиться окра-
шеинаго кольца. 

Количественное опредѣденіе см. Fresenius: Quantitative Ana
lyse, 6. Aufl . , 1, стр. 354. 

Употребленіе. Пиросурьмянокислый калій считается едии-
ствеинымъ хорошимъ реактивомъ для опредѣленія иатрія. Въ 
среднихъ и слабо-щелочныхъ крѣпкгохъ растворахъ солей натрія 
онъ даетъ бѣлый кристаллический осадокъ пиросурьмянокис
лаго натрія: 2 N a G l + K 2 H 2 S b 2 О , = N a 2 H 2 S b 2 0 7 - f - 2 K C ] . Изъ сла-
быхъ растворовъ осадокъ выдѣляется очень медленно, иногда 
только черезъ 12—20 часовъ послѣ прибавленія реактива. По-
явлѳніе осадка ускоряется, если производить реакцііо на часо-
вомъ стеклѣ и потереть смоченныя яшдкостыо стѣнки сосуда 
стеклянного палочкою; преледе всего онъ появляется въ потер-
тыхъ мѣстахъ часоваго стекла, a затѣмъ улсе собирается на 
днѣ его въ видѣ кристаллическаго порошка. Присутствіе кис
лотъ или большого количества солей калія вредить реакціи. 
Избытокъ щелочей также мѣшаетъ реакціи. 

Продажный пдросурьиянокисіьш калій содерлштъ большею 
частью примѣсь селитры. 

139. Сѣрная кислота, H 2 S 0 J } Мол. в. 97,82. 
Acidum sulfuricum. 

Приготовление. Въ лабораторіяхъ употребляются: 1) продаж
ная крѣпкая, такъ-иазываемая англійская сѣрная кислота, 
2) дымящаяся сѣрная кислота, такъ-называемое нордгаузенское 
купоросное масло, 3) химически-чистая концентрированная 
кислота и 4) разведенная сѣрная кислота. 

а) Химически-чистая крѣпкая сѣрная кислота получается 
слѣдующимъ образом^: 1) 1000 ч. продалшой англійской ки
слоты нагрѣваютъ въ фарфоровой или платиновой чашкѣ съ 
3 Ч'. сѣрнокислаго аммонія (для удаленія окисловъ азота) до 
тѣхъ поръ, пока не начнусь выдѣляться въ большомъ количе
стве кислые пары (работа ведется подъ сильной тягой). По 
охлалсденіи прибавляютъ въ чашку 4 —5 ч. крупно-истолчен-
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ной перекиси марганца (для превращеиія мышьяковистой ки
слоты въ мышьяковую) и нагрѣваютъ смѣсь, при постоянномъ 
размѣшиваиіи стеклянного палочкою, до кипѣнія. Кислотѣ даютъ 
остыть, a затѣмъ ее сливаютъ въ реторту, которую наполняют* 
только до половины и затѣмъ начинаютъ перегонять кислоту. 
Когда перегнано будетъ приблизительно 10—15 ч., мѣияютъ 
пріемиикъ и дпстиллируютъ 3/4 содерлшмаго реторты. Для пол-
наго освобожденія Н,!30 4 отъ окисловъ азота слѣдуетъ, соглас
но указаніямъ Менделѣева, нагрѣть ее съ углемъ, который 
превращает* эти окислы въ улетучивающіеся газы. Освободить 
серную кислоту отъ примѣшаииаго къ ней. мышьяка можно 
также по Ritdolfj Wagner^ посредствомъ сѣриистаго натрія 
(Na„S) или сѣрноватистокислаго натрія (Na 2 S 2 Ô 8 ) . II) Смѣши-
ваютъ 1 ч. англійской H 2 SO, съ 4 ч. Ы 2 0. .Жидкость иагрѣва-
ютъ до 70° С. и туда пропускают* H 2 S , послѣ чего ее остав-
ляютъ на иѣсколько дней въ покоѣ, затѣмъ сливаютъ прозрач
ный растворъ съ образовавшагося осадка и перегоняют* его 
въ ретортЬ. Полученная таким* образомъ кислота настолько 
чиста, что в* болыпинствѣ случаев* прямо молсетъ быть упо
треблена въ дѣло. 

b) Слабая сіърная кислота приготовляется слѣдующимъ 
образомъ: къ 5 ч. дистиллированной воды прибавляютъ неболь
шими порціями 1 ч. очищенной англійской кислоты (а не обрат
но). Смѣшнваніе производится въ фарфоровой или платиновой 
чашкѣ, которая должна быть охлаждена, потому что жидкость 
сильно разогрѣвается. 

Свойства. Чистая сѣрная кислота представляетъ безцвѣтную, 
очень ѣдкую, прозрачную жидкость, не имѣющую никакого за
паха. Сѣрная кислота смѣшивается съ водою во всѣхъ про-
порціяхъ, причемъ происходит* большое выдѣленіе тепла и 
сжатіе; такъ, напр., при смѣшеніи 50-ти объемовъ сѣрной ки
слоты съ 50 объемами воды получается 97,1 объемов* вмѣсто 
100. Сѣрная кислота может*, нѣсколько разлагаясь, перего
няться (ея темп, кипѣнія 338°), и перегоняющаяся кислота со
держите 98,7°/0 H 2 S O r Ниже 0° сѣриая кислота затверде
ваете въ кристаллическую массу, которая плавится при 10,5°. 
Серная кислота съ жадностью поглощаете влагу и часто упо
требляется въ качествѣ осушающаго вещества; помещенная в* 
замкнутое пространство серная кислота вполне высушивает* 
его; влажный газ*, пропущенный черезъ серную кислоту те
ряете влагу и выходите совершенно сухим*. Этимъ свойствомъ 
серной кислоты объясняется обугливающее действіе ея на 
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оргапическія вещества, которътя отдаютъ сѣрной кислотѣ кисло
родъ и водородъ въ видѣ воды, причемъ углеродъ частью вы-
дѣляется какъ таковой, частью въ видѣ богатаго углеродомъ 
оргаиическаго вещества. 

Открыть присутствіе сѣриой кислоты молено: 1) помощью 
растворовъ ѣдкаго, хлористаго и азотиокислаго баргя (при
чемъ получается нерастворимый въ водѣ н кислотахъ осадокъ 
сѣрнокислаго баргя; подроби, см. хлористый барій) и 2) по
мощью уксуснокислаго свингщ, выдѣляющаго въ растворахъ 
свободной сѣриой кислоты и сѣрнокислыхъ солей бѣлый тя-
оіселый осадокъ сѣрнокгьслаго свинца (PbS0 4 ) , вполнѣ раство
римый въ горячей крѣпкой соляной кислотѣ. и трудно раство
римый въ разведенной азотной кислотѣ. 

йспыташе. Чистая сѣрная кислота должна быть вполнѣ без-
цвѣгна. Если лее она окрашена въ черный цвѣтъ, то это до
казываете, что въ ней содержатся органическія вещества. Она 
доллша улетучиваться безъ остатка при нагрѣваніи въ плати
новой чашкѣ, не давать мути отъ раствора азотиокислаго се
ребра (отсутствіе C l и HCl) и не окрашиваться въ синій цвѣтъ 
отъ прибавленія дифениламина (отсутствіе азотной кислоты), 
доллша нѣкоторое время сохранять окраску отъ одной капли 
У10-нормальнаго раствора хамелеона; для обнаруживанія при-
мѣси свинца приливаютъ къ кислотѣ пятерной объемъ абсо
лютная спирта: лшдкость, даже послѣ долгаго стоянія, не долж
на мутиться. Присутствіе металловъ легко открывается при 
нейтрализации сѣрной кислоты и прибавлении сѣрнистаго и 
щавелевокислая аммонія и при пропусканіи въ разведенную 
кислоту сѣроводорода. Прнсугствіе мышьяка узнается при по
мощи аппарата Марша (испытуемую сѣрную кислоту нулшо 
предварительно разбавить). Аммгакъ узнается несслеровымъ 
реактивомъ, причемъ необходимо предварительно нейтрализо
вать кислоту. 

Для испытанія дымящейся сѣрной кислоты, примѣняемой 
при анализѣ азота по Еьельдалю, нулшо взять 20 гр. кислоты, 
прилить къ нимъ 3—4 капли слабая раствора индиго *) и 
20 к. с. воды: кислота должна спустя нѣсколько минуте окра
ситься въ сингй цвѣтъ. Крѣпость кислоты узнается при по
мощи ареометра и таблицы Жунге и Ислеръ., 

*) 1 объемъ пндпговаго раствора (см. послѣдній) разбавляется 10 об. ВОДБГ. 
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Сѣрная кислота (Жунге и Исл&ръ). 
Уд. вѣсъ J3 

=; 
100 вѣо. частей химическп- 1 лнтръ хпішчешш-чистой кп

15° 

въ безв. 

ЧВ S чпстой кислоты содержать елоты содержптъ клгр. 15° 

въ безв. 
ш 
о 1- проц. 

SO 3 

проц. 
IPSO 4 

проц. 
60° 

проц. 
50° S 0 3 „ H a S 0 4 60° 

кпсл. 
50° 

кисл. 
проотр. я а 

проц. 
IPSO 4 

кпсл. кисл. 
1 .ООО 0 0 0.07 0.09 0.12 0.14 0.001 0.001 0.001 0.001 
1.005 0.7 1 0.6S 0.83 1.06 • 1.33 0.007 0.008 0.011 0.013 
1.010 1.4 •2 1.28 1.57 2.01 2.51- 0.013 0.016 0.020 0.025 
1.015 2.1 3 1.88 2.30 2.95 3.68 0.019 0.023 0.030 0.037 
1.020 2.7 4 2.47 3.03 3.88 4.85 0.025 0.031 0.040 0.060 
1.025 3.4 б 3.07 3.76 4.82 6.02 0.032 0.039 0.049 0.062 
1.030 4.1 6 3.67 4.49 5.78 7.18 0.038 0.046 0.059 0.074 
1.035 4.7 7 4.27 5.23 6.73 8.37 0.044 0.054 0.070 0.087 
1.040 5.4 8 4.87 5.96 7.64 9.54 0.051 0.062 0.079 0.099 
1.045 6.0 9 5.45 6.67 8.55 10.67 0.057 0.071 0.089 0.112 
1.050 6.7 10 6.02 7.37 9.44 11.79 0.063 0.077 0.099 0.124 
1.055 7.4 11 6.59 S.07 10.34 12.91 0.070 0.085 0.109 0.136 
1.060, S.0 12 7.16 8.77 11.24 14.03 0.076 0.093 0.119 0.149 
1.065 8.7 13 7.73 9.47 12.14 15.15 0.082 0.102 0.129 0.161 
1.070 9.4 14 S.32 10.19 13.05 16.30 0.089 0.109 0.140 0.174 
1.075 10.0 15 8.90 10.90 13.96 17.44 0.096 0.117 0.150 0.188 
1.080 10.6 16 9.47 11.60 14.87 18.56 0.103 0.125 0.161 0.201 
1.085 11.2 17 10.04 12.30 15.76 19.68 0.109 0.133 0.171 0.213 
1.090 11.9 18 10.60 12.99 16.65 20.78 0.116 0.142 0.181 0.227 
1.095 12.4 19 11.16 13.67 17.52 21.87 0.122 0.150 0.192 0.240 
1.100 13.0 20 11.71 14.35 18.39 22.96 0.129 0.158 0.202 0.253 
1.105 13.6 21 12.27 15.03 19.26 24.05 0.136 0.166 0.212 0.265 
1.110 14.2 22 12.82 15.71 20.13 25.14 0.143 0.175 0.223 0.279 
1.115 14.9 23 13.36 16.36 20.96 26.18 0.149 0.183 0.234 0.292 
1.120 15.4 24 13.89 17.01 21.80 27.22 0.156 0.191 0.245 0.305 
1.125 16.0 25 14.42 17.66 22.63 28.26 0.162 0.199 0.255 0.318 
1.130 16.5 26 14.95 18.31 23.47 29.30 0.169 0.207 0.265 0.331 
] .135 17.1 27 15.48 18.96 24.29 30.34 0.176 0.215 0.276 0.344 
1.140 17.7 28 16.01 19.61 25.13 31.38 0.183 0.223 0.287 0.358 
1.145 18.3 29 16.54 20.26 25.96 32.42 0.189 0.231 0.297 0.371 
1.150 18.8 30 17.07 20.91 26.79 33.46 0.196 0.239 0.308 0.385 
1.155 19.3 31- 17.59 21.55 27.61 34.48 0.203 0.248 0.319 0.398 
1.160 19.8 32 18.11 22.19 28.43 35.50 0.210 0.267 0.330 0.412 
1.165 20.3 33 18.64 22.83 29.25 36.53 0.217 0.266 0.341 0.426 
1.170 20.9 34 19.16 23.47 30.07 37.55 0.224 0.275 0.352 0.439 
1.175 21.4 35 19.69 24.12 30.90 38.59 0.231 0.283 0.363 0.453 
1.180 22.0 36 20.21 24.76 31.73 39.62 0.238 0.292 0.374 0.467 
1.185 22.5 37 20.73 25.40 32.55 40.64 0.246 0.301 0.386 0.481 
1.190 23.0 38 21.26 26.04 33.37 41.66 0.253 0.310 0.397 0.496 
1.195 23.5 39 21.78 26.68 34.19 42.69 0.260 0.319 0.409 0.511 
1.200 24.0 40 22.30 27.32 35.01 43.71 0.268 0.328 0.420 0.525 
1.205 24.5 41 22.82 27.95 35.83 44.72 0.275 0.337 0.432 0.539 
1.210 25.0 42 23.33 28.58 36.66 45.73 0.282 0.346 0.444 0.553 
1.215 25.5 43 23.84 29.21 37.45 46.74 0.290 0.355 0.455 0.568 
1.220 26.0 44 24.36 29.84 38.23 47.74 0.297 0.364 0.466 0.583 
1.225 26.4 45 24.88 30.48 39.05 48.77 0.305 0.373 0.478 0.598 
1.230 26.9 46 25.39 31.11 39.86 49.78 0.312 0.382 0.490 0.612 
1.235 27.4 47 25.88 31.70 40.61 50.72 0.320 0.391 0.502 0.626 
1.240 27.9 48 26.35 32.28 41.37 51.65 0.327 0.400 0.513 0.640 
1.245 28.4 49 26.83 32.86 42.11 52.58 0.334 0.409 0.524 0.655 
1.250 28.8 50 27.29 33.43 42.84 53.49 0.341 0-418 0.535 0.669 
1.255 29.3 51 27.76 34.00 43.57 54.40 0.348 0.426 0.547 0.683 
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Уд. вѣсъ л •s 100 вѣс. частей, хішнческц- 1 литръ хпмическп-чнстой кп

15° 

въ безв. 

s ш 
=t 
er 
Cd 

H 

чпстой кпслоты содержать слоты содерлштъ клгр. 15° 

въ безв. 
о ш 
о 

ш 
=t 
er 
Cd 

H 

проц. 
SO3 

проц. 
H 2 S 0 J 

проц. 
6(J° 

проц. 
50° SO3 IT-SO4 60° 

кпсл. 
50° 

кпсл. 
ііростр. a 

проц. 
SO3 

проц. 
H 2 S 0 J 

кпсл. кнсл. 
60° 

кпсл. 
50° 

кпсл. 

1.260 29.7 52 28.22 34.57 44.30 55.31 0.356 0.435 0.558 0.697 
1.266 30.2 53 28.69 35.14 45.03 56.22 0.363 0.444 0.570 0.711 
1.270 30.6 54 29.15 35.71 45.76 57.14 0.370 0.454 0.581 0.725 
1.275 31.1 55 29.62 36.29 46.50 58.06 0.377 0.462 0.593 0.740 
1.280 31.5 56 30.10 36.87 47.24 58.99 0.385 0.472 0.605 0.755 
1.285 32.0 57 30.57 37.45 47.99 59.92 0.393 0.481 0.617 0.770 
1.290 32.4 58 31.04 38.03 48.73 60.85 0.400 0.490 0.629 0.785 
1.295 32.8 59 31.52 38.61 49.47 61.78 0.408 0.500 0.641 0.800 
1.300 33.3 60 31.99 39.19 50.21 62.70 0.416 0.510 0.653 0.815 
1.305 33.7 61 32.46 39.77 50.96 63.63 0.424 0.519 0.665 0.830 
1.3Ю 34.2 62 32.94 40.35 51.71 64.56 0.432 0.529 0.677 0.845 
1.315 34.6 63 33.41 40.93 52.45 65.45 0.439 0.538 0.689 0.860 
1 .320 35.0 64 33.88 41.50 53.18 66.40 0.447 0.548 0.702 0.876 
1-325 35.4 65 34.35 42.08 53.92 67.33 0.455 0-557 0.714 0.892 
1.330 35.8 66 34.80 42.66 54.67 68.26 0.462 0.567 0.727 0.908 
1.335 36.2 67 35.27 43.20 55.36 69.12 0.471 0.577 0.739 0.923 
1.340 36.6 68 35.71 43.74 56.05 69.98 0.479 0.586 0.751 0.938 
1.345 37.0 69 36.14 44.28 56.74 70.85 0.486 0.596 0.763 0.953 
1.350 37.4 70 36.58 44.82 57.43 71.71 0.494 0.605 0.775 0.968 
1.355 37.8 71 37.02 45.35 58.11 72.50 0.502 0.614 0.787 0.983 
1.360 38.2 72 37.45 45.88 58.79 73.41 0.509 0.624 0.800 0.998 
1.365 38.6 73 37.89 46.41 59.48 74.26 0.517 0.633 0.812 1.010 
1.370 39.0 74 38.32 46.94 60.15 75.10 0.525 0.643 0.824 1.020 
1.375 39.4 75 38.75 47.47 60.83 75.95 0.533 0.653 0.836 1.044 
1.380 39.8 76 39.18 48.00 61.51 76.80 0.541 0.662 0.849 1.069 
1.385 40.1 77 39.62 48.53 62.19 77.65 0.549 0.672 0.861 1.075 
1.390 40.5 78 40.05 49.06 62.87 78.50 0.557 0.682 0.873 1.091 
1.395 40.8 79 40.48 49.59 63.55 79.34 0.564 0.692 0.886 1.107 
1.400 41.2 80 40.91 50.11 64.21 80.18 0.573 0.702 0.899 1.123 
1.405 41.6 81 41.33 50.63 64.88 81.01 0.581 0.711 0.912 1.138 
1.410 42.0 82 41.76 51.15 65.55 81.86 0.589 0.721 0.924 1-154 
1.415 42.3 83 42.17 51.66 66.21 82.66 0.597 0.730 0.937 1.170 
1.420 42.7 84 42.57 52.15 66.82 83.44 0.604 0.740 0.949 1.185 
1.425 43.1 85 42.96 52.63 67.44 84.21 0.612 0.750 0.961 1.200 
1.430 43.4 86 43.36 53.11 68.06 84.98 0.620 0.759 0.973 1.215 
1.435 43.8 87 43.75 53.59 68.68 85.74 0.628 0.769 0.986 1.230 
1.440 44.1 88 '44.14 54.07 69.29 86.51 0.636 0.779 0-998 1.246 
1.445 44.4 89 44.53 54.55 69-90 87.28 0.643 0.789 1.010 1.261 
1.450 44.8 90 44.92 55.03 70.52 8S.05 0.651 0.798 1.023 1.277 
1.455 45.1 91 45.31 55.50 71.12 88.80 0.659 0.808 1.035 1.292 
1.460 45.4 92 45.69 55.97 71.72 89.55 0.667 0.817 1.047 1.307 
1.465 45.8 93 46.07 56.43 72.31 90.29 0.675 0.827 1.059 1.323 
1.470 46.1 94 46.45 56.90 72.91 91.04 0.683 0.837 1.072 1.338 
1.475 46.4 95 46.83 57.37 73.51 91.79 0.691 0.846 1.084 1.354 
1.480 46.8 96 47.21 57.83 74.10 92.53 0.699 0.856 1.097 1.370 
1.485 47.1 97 47.57 58.28 74.68 93.25 0.707 0.865 1.109 1.385 
1.490 47.4 98 47.95 58.74 75.27 93.98 0.715 0.876 1.122 1.400 
1.495 47.8 99 48.34 59.22 75.8S 94.75 0.723 0.885 1.134 1.417 
1.500 48.1 100 48.73 59.70 76.50 95.52 0.731 0.896 1.147 1.433 
1.505 48.4 101 49.12 60.18 77.12 96.29 0.739 0.906 1.160 1.449 
1.510 48.7 102 49.51 60.65 77.72 97.04 0.748 0.916 1.174 1.465 
1.515 49.0 103 49.89 61.12 78.32 97.79 0.756 0.926 1.187 1.481 
1.520 49.4 104 50.28 61.59 78.93 98.54 0.764 0.936 1.199 1.498 
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Уд. вѣеъ Л с; 100 вѣс. частей хгошчемш- 1 лптръ хдмически-чястой ки

15° 

въ безв. 

£ < чпстой кислоты содержать слоты содержнтъ клгр. 15° 

въ безв. 
О 
ш 
о 

ироц. 
SO 3 

проц. 
IT-SO4 

проц. 
60° 

проп. 
50° SO 3 №SO-' 60° 

кисл. 
50° 

кпсл. 
иростр. 

ироц. 
SO 3 

проц. 
IT-SO4 

киол. ішсл. 
1.526 49.7 105 50.66 62.06 79.52 99.30 0.773 0.946 1.213 1.514 
1.530 50.0 106 51.04 62.53 80.13 100.05 0.781 0.057 1.226 1.631 
1.535 50.8 107 51.43 63.00 S0.73 100.80 0.789 0.967 1.239 1.547 
1.540 50.6 108 51.78 63.43 81.28 101.49 0.797 0.977 1.252 1.563 
1.545 50.9 109 52.12 63.85 81.81 102.16 0.805 0.987 1,264 1.579 
1.550 51.2 110 52.46 •64.26 82.34 102.82 0.813 0.996 1.276 1.593 
1.555 51.5 111 •52.79 64.67 82.87 103.47 0.821 1.006 1.289 1.609 
1.560 51.8 112 53.12 •65.08 S3.39 104.13 0.829 1.015 1.301 1.624 
1.565 52.1 113 53.46 65.49 83.92 104.78 0.837 1.025 1.313 1.640 
1.570 52.4 114 53.80 65.90 84.44 105.44 0.846 1.035 1.325 1.665 
1.575 52.7 115 ' 54.13 66.30 84.95 106.08 0.853 1.044 1-338 1.671 
3 .580 53.0 116 54.46 66.71 85.48 106.73 0.861 1.054 1.351 1.686 
1.585 53.3 117 54.80 67.13 S6.03 107.41 0.869 1.064 1.364 1.702 
1.590 53.6 118 55.18 67.59 86.62 108.14 0.877 1.075 1.377 1.719 
1.595 53.9 119 55.55 6S.05 87.20 108.S8 0.886 1.0S5 1.391 1.737 
1.600 54.1 120 55.93 68.51 S7.79 109.62 0.896 1.096 1.405 1.764 
1.605 54.4 121 56.30 6S.97 88.38 110.35 0.904 1.107 1.419 1.772 
1.610 54.7 122 -56.68 69.43 S8.97 111.09 0.913 1.118 1.432 1.789 
1.615 55.0 123 •57.05 69.89 89.56 111.82 0.921 1.128 1.446 1.806 
1.620 55.2 124 57.40 70.32 90.11 112.51 0.930 1.139 1.460 1.823 
1.625 55.5 125 -57.75 •70.74 90.65 113.18 0.938 1.150 1.473 1.840 
1.630 55.8 126 58.09 71.16 91.19 113.86 0.947 1.160 1.486 1.867 
1.635 56.0 127 58.43 71.57 91.71 114.51 0.955 1.170 1.499 1.873 
1.640 56.3 12S 58.77 71.99 92.25 115.18 0.964 1.181 1.513 1.889 
1.645 56.6 129 59.10 72.40 92.77 115.84 0.972 1.192 1.526 1.905 
1.650 56.9 130 59.45 72.82 93.29 116.51 0.981 1.202 1.540 1.922 
1.655 57.1 131 59.7S 73.23 93.81 117.17 0.989 1.212 1.553 1.939 
1.660 57.4 132 60.11 73.64 94.36 117.82 0.998 1.222 1.566 1.956 
1.665 57.7 133 60.46 74.07 94.92 118.51 1.007 1.233 1.580 1.973 
1.670 57.9 134 60.82 74.51 95.48 119.22 1.016 1.244 1.595 1.991 
1.075 58.2 135 61.20 74.97 96.07 119.95 1.025 1.256 1.609 2.009 
1.680 58.4 136 61.57 75.42 96.65 120.67 1.034 1.267 1.623 2.027 
1.685 58.7 137 61.93 75.86 97.21 121.38 1.043 1.278 1.638 2.046 
1.690 58.9 138 62.29 76.30 97.77 122.08 1.053 1.289 1.652 2.064 
1.695 59.2 139 62.64 76.73 98.32 122.77 1.062 1-301 1.667 2.082 
1.700 59.5 140 63.00 77.17 98.89 123.47 1.071 1.312 1.681 2.100 
1.705 59.7 141 63.35 77.60 99.44 124.16 1.080 1.323 1.696 2.117 
1.710 60.0 142 63.70 78.04 100.00 124.86 1.089 1.334 1.710 2.136 
1.715 60.2 143 -64.07 78.48 100.56 126.57 1.099 1.346 1.725 2.154 
1.720 60.4 144 64.43 78.92 101.13 126.27 1.108 1.357 1.739 2.172 
1.725 60.6 145 64.78 •79.36 101.69 126.98 1.118 1.369 1.754 2.191 
1.7.30 60.9 146 65.14 79.80 102.25 127.68 1.127 1.381 1.769 2.209 
1.735 61.1 147 65.50 -80.24 102.82 128.38 1.136 1.392 1.784 2.228 
1.740 61-.4 148 66.86 80.68 103.38 129.09 1.146 1.404 1.799 2.247 
1.745 61.6 149 66.22 81.12 103.95 129.79 1.166 1.416 1.814 2.266 
1.750 61.8 150 66.58 81.56 104.52 130.49 1.165 1.427 1.829 2.284 
1.755 62.1 151 66.94 82.00 105.08 131.20 1.175 1.439 1.845 2.303 
1.760 62.3 152 67.30 82.44 105.64 131.90 1.185 1.451 1.859 2.321 
1.765 62.5 153 67.65 82.88 106.21 132.61 1.194 1.463 1.874 2.340 
1.770 62.8 154 68.02 83.32 106.77 133.31 1.204 1.475 1-.890 2.369 
1.775 63.0 155 68.49 83.90 107.51 134.24 1.216 1.489 1.908 2.381 
1.780 63-2 156 68.98 84.60 108.27 135.20 1.228 1.504 1.92S 2.407 
1.785 63.5 157 69.47 86.10 109.05 136.16 1.240 1.519 1.947 2.432 
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Уд. вѣсъ 
15° 

nP n-TÏÏ 
3 
Ш 

100 вѣс. частей хпмачесіш- 1 лптръ хпмическп-чпетой киУд. вѣсъ 
15° 

nP n-TÏÏ 

во
 Т

уа
дд

 

ЧИСТОЙ кислоты содержать слоты содержать и г р . 
x 4° 

въ безв-
простр. 

и 
о во

 Т
уа

дд
 

проц. 
S O 3 

проц. 
IPSO 4 

проц. 
60° 

кпсл. 

проц. 
50" 

кпсл. 
SO 3 IPSO 4 60° 

кисл. 
50° 

кпсл. 

1.790 63.7 158 69-96 85.70 109.82. 137.14 1.252 1.534 1.966 2.455 
1.795 64.0 159 70-45 86.30 110.58 138.08 1.265 1.549 1.983 2.479 
1.800 64.2 160 70.94 86.90 111.35 139.06 1.277 1.564 2.004 2.503 
1.805 64.4 161 71.50 87.60 112.25 140.16 1.291 1.581 2.026 2.530 
1.810 64.6 162 72.08 88.30 113.15 141.28 1.305 1.598 2.048 2.558 
1.815 64.8 163 72-69 89-05 114.11 142.48 1.319 1.621 2.071 2.587 
1.820 65.0 164 73.51 90.05 115.33 144.08 1.338 1.639 2.099 2.622 
1.821 73-63 90.20 115.59 144.32 1.341 1.643 2.104 2.628 
1 .-8^2 65.1 73-80 90.40 115.84 144.64 1.345 1.647 2.110 2.635 
1.823 73.96 90.60 116.10 144.96 1,348 1.651 2.116 2.643 
1.824 65.2 74-12 90.80 116.35 145.28 1.352 1.656 2.122 2.650 
1.825 165 74-29 91.00 116.61 145.6U 1.356 1.661 2.128 2.657 
1.826 65.3 74.49 91.25 116.93 146.00 1.360 1.666 2.135 2.666 
1.827 74-69 91.50 117.25 146.40 1.364 1.671 2.142 2.675 
1.828 65.4 74.86 91.70 117.51 146.72 1.368 1.676 2.148 2.682 
1.829 75-03 91.90 117.76 147.04 1.372 1.681 2.154 2.689 
1.830 166 75.19 92.10 118.02 147.36 1.376 1.685 2.159 2.696 
1.831 65.5 75-35 92.30 118.27 147.68 1.380 1.690 2.165 2.704 
1.832 75.53 92.52 118.56 148.03 1.384 1.695 2.172 2.711 
1.833 65.6 75.72 92.75 118.85 148.40 1.388 1.700 2.178 2.720 
1.834 75-96 93.05 119.23 148.88 1.393 1.706 2.186 2.730 
1.835 65.7 167 76.27 93.43 119.72 149.49 1.400 1.713 2.196 2.743 
1.836 76.57 93.80 120.19 150.08 1.406 1.722 2.207 2.755 
1.837 76-90 94.20 120.71 150.72 1.412 1.730 2.217 2.769 
1.838 65.8 77.23 94.6» 121,22 151.36 1.419 1.739 2.228 2.782 
1.839 77.55 95.00 121.74 152.00 1.426 1.748 2.239 2.795 
1.840 65.9 168 78.04 95.60 122.51 152.96 1.436 1.759 2.254 2.814 
1.8405 78.33 95.95 122.96 153.5-' 1.441 1.765 2.262 2.825 
1.8410 79.19 97.00 124.30 165.20 1.458 1.786 2.288 2.857 
1-8415 79.76 97.70 125.20 156.32 1.469 1.799 2.305 2.879 
1.8410 80.16 98.20 125.84 157.12 1.476 1.808 2.317 2.893 
1.8405 80.57 98.70 126-48 157.92 1.483 1.816 2.328 2.906 
1.8400 80.98 99.20 127.12 158.72 1.490 1.825 2.339 2.920 
1.8395 81.18 99.45 127.44 159.12 1.494 1.830 2.344 2.927 
1.8390 - SI .39 99.70 127.76 159.52 1.497 1.834 2.349 2.933 
1.8385 81.59 99.95 128.08 159.92 1.500 1.838 2.355 2.940 

При исиытаніи крѣпости сѣрной кислоты высшей концен-
траціи (больше 90%) пользуются обыкновенно'таблицей Жуніе 
и Иефъ (см. стр.- 226). 

15 
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Удѣльныв вѣсъ сѣрной кислоты высшей кондентраціи при 15° 

(Лунге и Лефъ.) 
Проц. 

H*SO< 
Уд. 

вѣоъ. 
1 рад. 

по 
Боме. 

Прои. 
H 3 S 0 4 

Уд. 
вѣсъ. 

Град. 
по 

Боме. 
Проц. 
H3S0'< 

Уд. 
вѣсъ. 

Град. 
по 

Воме. 

90 1.8185 65.1 94 1.8372 65.9 *98 1.8412 
•90.20 1.8195 •94.84 1.S387 •98.39 1.8406 66,0 
91 1.8241 65.4 95 1.8390 66.0 •98.66- 1.8409 

•91.48 1.6271 •95.97 1.8406 99 1.8403 
92 1.8294 65.6 96 1.8406 66.0 99.47 1.8395 

•92.83 1.8334 97 1.8410 •100.00 1.8384 
93 1.8339 65.S •97.70 1.8413 1 

Величины, обозначенный * наблюдены непосредственно, остальная интерпо
лированы. Показанный въ таблпцѣ величины относятся къ хишиески-чистой ки
слой; у продаягаон сѣрноп кислоты высшей концентраціп удѣлышй вѣсъ не
сколько выше. 

Употребленіе. Какъ реактивъ, сѣрная кислота служить только 
для опредѣленія барія, строиція и свинца. Кроме этого она 
употребляется для ггриготовленія еѣрнокиелыхъ соединеній, 
такъ какъ она очень легко вытѣсияетъ угольную, фосфорную, 
борную, соляную, уксусную и азотную кислоты изъ ихъ солей. 
Сѣрная кислота служить также очень часто для высушиванія 
разныхъ препаратовъ, причемъ она чернѣетъ. Для этой после
дней цѣли не требуется, впрочемъ, химически-чистой кислоты. 

Дымящаяся кислота находить примѣпеніе въ газовомъ ана
лизе для поглощения тяжелыхъ углеводородовъ (нулшо брать 
такую кислоту, чтобы она при охлажденіи до 0° выдѣляла 
кристаллы) и при опредѣленіи азота по способу Еьельдаля. 

Продажная сѣрная кислота см. приготовленіе. Acidum sulfuri-
ciim purissimum представляетъ очень чистый препаратъ и безъ 
очищенія можетъ быть употребляемъ въ лабораторной прак
тике. Въ купоросномъ масле можно встретить следующія при
меси: мышъякг, свинецъ, оюелѣзо, азотную и азотистую ки
слоты, селенъ, титанъ и сгьрнистую кислоту. 

140. Сѣрнистая кислота (водный растворъ=Н2803). 
Acidum sulfurosum. 

Приготовленіе. Водный растворъ сернистой кислоты получается 
пропусканіемъ сернистаго ангидрида (S0 2) въ холодную ди
стиллированную воду. Сернистый газъ удобнее всего получать 
въ лабораторіяхъ действіемъ крепкой серной кислоты на мѣд-
ныя стружки или на уголь. Въ первомъ случае на 1 ч. мед-
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ныхъ стружекъ берутъ 20 ч. ІТ 2 S0 4 . При добываніи сѣрнистаго 
газа съ помощью угля вливаютъ въ стеклянную колбу, снаб
женную предохранительною трубкой, 80 ч. англійской сѣрной 
кислоты, разбавленной 5 ч. воды, и затѣмъ туда ліе всыпають 
10 ч. грубоистолченнаго древеспаго угля, послѣ чего колба 
осторолсно нагрѣвается. Полученный тѣмъ или другимъ спосо-
бомъ сѣрнистый газъ пропускается сначала чрезъ промывную 
стклянку, a затѣмъ улсе въ пріемникъ, наполненный дистил
лированной водой. При 0° вода поглощаетъ 79,8 объема сѣр-
нистаго ангидрида, при 20°—39,4 объема. 

G. Neumann предлагаетъ получать S 0 2 съ помощью аппа
рата Еиппа. Для этой нѣли этотъ послѣдній наполняется про
дажной антлійской сѣрной кислотой и смѣсью, состоящею изъ 
3 част, сѣрнистокислаго калыця (CaSOJ *) и 1 ч. гипса (CaS0 4 ). 
Такимъ образомъ, по увѣреиію автора, получается очень по
стоянный и продолжительный токъ газа, который во всякое 
время молсетъ быть сразу остановленъ и, по желанію, снова 
возобновленъ. 

Свойства. Сернистая кислота представляетъ прозрачную, без-
цвѣтную лшдкость, сохраняющую запахъ сѣрнистаго ангидрида. 
Сѣрнистая кислота показываешь кислую реакцію: синій лак-
мусъ отъ нея краснѣетъ (сухой сѣрнистый ангидридъ не дѣй-
ствуетъ на лакмусъ). H 2 S 0 3 образуетъ два ряда солей, которыя 
разлагаются крѣпкнми минеральными кислотами съ выдѣле-
ніемъ сѣрнистаго ангидрида. Сѣрнистая кислота образуетъ гид-
рать H 2 S 0 8 - f - 1 4 H 2 0 , легко кристаллизующійся въ видѣ кубовъ, 
имѣющихъ темп, нлавлеиія-г-20. 

Сѣрнистую кислоту молено открыть при помощи слѣдующихъ 
реакцій: 1) она обезцвѣчговаетъ растворъ года; 2) съ уксусно-
кислымъ свинцоліъ даетъ бѣлый, нерастворимыгі въ водѣ оса
докъ го нечертъющгй при кгопяченіи (отличіе отъ серновати
стой кислоты); 3) отъ прнбавленія азотнокислаго серебра обра
зуется бѣлыгі осадокъ, чернѣющгй при кгопяченгго; 4) если въ 
растворъ, содерлсащій сѣрннстый ангидридъ, внести кусочекъ 
чистой мѣдной проволоки, влить равный объемъ соляной кисло
ты и нагрѣть до, кипѣнгя, то при болыпомъ количестве 
S0 2 проволока чернѣетъ, а при маломъ она становится только 
матовой (проба Рейнгиа); 5) хлористый барій производить 
белый осадокъ (растворяющійся въ HCl) въ растворахъ сред-

*) CaSO., можетъ быть иодученъ слѣдующпмъ образомъ: 50 ч. свѣжеосажден-
nofi углекислой извести взбалтываются съ 1-50 ч. дистиллированной водып черезъ 
ату снѣсь пропускаюгь сѣрігастын газъ до тѣхъ поръ, пока прекратится выдѣлепіе 
СО» и жидкость, стоящая надъ осадкомъ, не будетъ измѣнять лакмусовую бумагу. 
Осадокъ CaS0 3 промывается водой л высушивается. 
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нихъ солеи сѣрнистой кислоты и не даетъ его въ растворахъ 
кислыхъ солеи (Фрезеніусъ); 6) однохлористое олово, въ при-
сутствіи соляной кислоты, осаядаетъ спустя иѣкоторое время 
сѣрнистое олово (SnS2); 7) азотнокислая закись ртути про
изводить сѣрый осадокъ металлической ртути (Hager); 8) сѣр-
иистый ангидрита (свободный) разлагается сѣрнистымъ водо
родомъ, причемъ образуется пентатіоновая кислота (H 2 S 5 O 0 ) , 
вода и выдѣляется свободная сѣра: 

5SOo + 5I-I2S=I-I2S5O0 + 5S + 4 Н 2 0 ; 
9) сѣрнистая кислота обезцвѣчиваетъ растворъ маргаицово
кислаго калія; 10)'если къ водному раствору сѣрнистой кисло
ты и ея соли прибавить кусочекъ цинка и соляной кислоты, 
то выдѣляется сѣрнистый водородъ, который чернить бумалску, 
смоченную уксуснокпслымъ свинцомъ, мЬдпымъ купоросомъ или 
азотнокислымъ серебромъ; 11) сѣриистая кислота обезцвѣчи-
ваетъ слабый синій растворъ іодистаго крахмала. 

Жспытаніе. При помощп приложенной таблицы молшо по уд. 
вѣсу раствора сѣрнистой кислоты судить о содерлсаніи S0 2 . 

Удѣльный вѣсъ воднаго раствора сѣрнистой кислоты и содер-
лсаніе S0 2 при 15°. 

Уд. 
вѣоъ. 

Проц. 
SO 2 

Уд. 
вѣсъ. 

Проц. 
SO 2 

', Уд. 
j вѣсъ. 

Проц. 
SO= 

1 Уд-
. вѣсъ. 

Проц. 
S 0 a 

1.002S 0.5 1 1.0168 3.0 1.0302 5.6 j 1.0426 8.0 
1.0056 1.0 j 

1.0194 3.5 1.0328 6.0 1.0460 8.6 
1.0085 1.5 1.0221 4.0 1.0353 6.5 1.0474 9.0 
1.0113 2.0 1.0248 4.5 1.0377 7.0 1.0497 9.5 
1.0141 2.6 1.0275 6.0 1.0401 7.5 1.0520 10.0 , 

Употребленіе. Сѣрнистая кислота представляетъ сильно рас
кисляющее вещество. Она поэтому употребляется очень часто 
для возстановленія окиси ж;елѣза, мышьяковой, хромовой и 
марганцовой кислотъ; хлорная ртуть возстановляется ею въ 
однохлористую. Кромѣ того сѣрішстая кислота слулштъ такясе 
въ лабораторіяхъ для приготовленія сѣрпистокислаго иатрія 
(Na 2 S0 3 ) , сѣрнистокислаго кальція (CaS0 3), сѣрнистокислой 
магнезіи (MgSO s ), кнслаго сѣриистокислаго натрія (NaHS0 3 ) 
и т. п. 
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141. Сѣрнистокислый натрій, Na 2 S0 3 , Мол. в. 125,86. 
Natrium sulfurosum. 

Приготовленіе. Въ процѣлеенный растворъ изъ 80 ч. кри
сталлической соды и 160 ч. воды пропускаютъ сѣрнистую ки
слоту до тѣхъ поръ, пока лшдкость не получить киелой реакціи. 
Содовый растворъ нагрѣвается на водяной банѣ (до 40°) во 
все время пропусканія сѣрнистаго газа. Къ полученной такимъ 
образомъ кислой леидкости прибавляютъ немного соды до слабо
щелочной реакціи и затѣмъ подвергаютъ ее кристаллизаціи. 

N a 2 C 0 8 + H 2 0 - b 2 S 0 2 = 2 N a H S 0 3 + C 0 3 ; 
2NaHS0 8 + N a s œ , = 2 N a ï S 0 8 + H s O + C O s . 

Свойства. Сѣрнистокислый натрій кристаллизуется въ боль-
іпихъ безцвѣтныхъ призмахъ, легко растворимыхъ въ водѣ. 
Реакція воднаго раствора щелочная. На воздухѣ онъ вывѣт-
ривается и постепенно переходить въ сѣрнокислый натрій. 
При дѣйствіи хлорной воды на сѣрнистокислый натрій полу
чается сѣриокислый натрій и H C l : 

N a , S O e + C I ï + H , 0 = N a , S 0 1 + 2 H C l : 
N a 2 S 0 3 окрашиваетъ растворъ осміевой кислоты (OsO t) въ 

темный синефіолетовый цвѣтъ. 
Испытаніе см. кислый сѣрнистокислый натрій. 
Улотребленіе. Сѣрнистокислый иатрій слуаеитъ въ лабора-

торіяхъ для той лее цѣли, что и сѣриистая кислота (см. сѣр-
нистая кислота). Кромѣ того онъ имѣетъ спедіальное примѣ-
неніе для открытія небольшихъ количествъ мѣди (подроб. см. 
реактивъ AUament'a).. 

142. Сѣрнистый аммоній, (NH4)2S, Мол. в. 68. 
Liquor ammonii hydrosulfurati. 

Приготовленіе. Въ лабораторіяхъ употребляюсь: 1) безцвѣт-
ный одиосѣрнистый аммоній и 2) желтый многосѣрнгістый 
аммоній. Первый готовится насыщеніемъ крѣпкаго воднаго 
раствора амміака сѣроводородомъ, причемъ образуется сѣрнисто-
водородиый сѣрнистый аммоній (кислая соль N H 4 S H ) : 

N H 1 O H + H 9 S = N H l S H + H î O ; 
если къ полученному раствору N H 4 S H прилить столько лее 
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амміака, сколько взято было для насыщеиія сѣроводородомъ, то 
образуется сѣрнистый аммоній: 

N H t S H + N H 4 O H = ( N H 1 ) s S+H ,0 . 

Въ лабораторіяхъ приливаютъ амміака нисколько меньше 
(на 3 первоначально взятыя части амміака приливаютъ только 
2) и получаютъ смѣсь сѣрнистаго аммонія съ сульфгидратомъ. 

Мноюсѣрнистый аммонгй получается настаиваніемъ одно-
сѣрнистаго аммонія съ сѣрой до полнаго раствореиія послѣ-
дней. 

Свойства. Свѣжеприготовлеиный растворъ, какъ сѣрнистаго 
аммонія, такъ и сульфгидрата представляете безцвѣтную про
зрачную лшдкость, которая отъ дѣйствія воздуха лселтѣетъ, при
чемъ выдѣляется амміакъ и образуется болѣе богатый сѣрой 
сульфидъ: 

2 ( N H J ) 2 S+0= ( N H 4 ) o S s + 2 N H 3 • 
При болѣе продолжительномъ стояніи на воздухѣ выдѣляется 

сѣра. Сѣрнистый аммоній доллееиъ сохраняться въ небольшихъ 
стеклянныхъ бутылкахъ, снабясенныхъ хорошо притертыми проб
ками. (NH,) 2 S отъ прибавлеиія кислотъ выдѣляетъ обильное 
количество сѣроводорода, причемъ лшдкость мутнѣетъ вслѣд-
ствіе выдѣленія сѣры. Онъ имѣетъ острый вонючій запахъ и 
поксшываетъ щелочную реакцію. 

Испытавіе. При выпариваніи сѣрнистаго аммонія въ плати
новой чашечкѣ онъ не долженъ давать ни малѣйшаго остатка. 
Въ растворахъ известковыхъ и магпезіальныхъ солей опъ не 
долженъ при нагрѣваніи давать мути, что укаліетъ на отсут-
ствіе углекислаго аммонія и свободнаго амміака. 

Употреблевіе. (NH 4 ) 2 S очень часто употребляется при ана-
литическихъ изслѣдованіяхъ. Онъ слулштъ: 1) для осажденія 
тѣхъ металловъ, которые не осалсдаются сѣрнистымъ водоро-
домъ изъ кислыхъ растворовъ, но которые выдѣляются только 
изъ нейтральныхъ или щелочныхъ лсидкостей въ формѣ сѣр-
нистыхъ металловъ, какъ напр. оісел?ьзо, кобальтъ, никель, 
цинкъ и марганеѵ/ъ; 2) для отдѣленія сѣрнистыхъ металловъ, 
осажденных* сѣрнистымъ водородомъ; такъ, напримѣръ, онъ 
растворяетъ сѣрнистыя соединенія: сурьмы, мышьяка, олова, 
золота го платины, но не растворяетъ сѣрнистаго свинца, 
сѣрнистаго кадмія, сѣрнистаю висмута и сѣрнистыхъ со-
единенігі ртути и мѣди; 3) для осаяеденія водныхъ окисей 
изъ растворовъ солей глинозема и хрома и 4) для осажденія 
фосфорнокислыхъ и щавелевокислыхъ солей кальція, барія, 
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етронція и алюминія, т.-е. такихъ солей, которыя нерастворимы 
въ водѣ, а растворимы въ кислотахъ. 

Продажный сѣрнистый аммоній. Отъ продалшаго препарата 
нужно требовать, чтобы онъ удовлетворялъ приведенному нами 
испытанно и чтобы онъ былъ свѣлсеприготовленъ. 

143. Сѣрнистый водородъ, H2S, Мол. в. 33,98. 
Hydrogenium sulfuratum. 

Приготовяеніе. I. Сѣрнистое желѣзо *) (FeS) разбивается на 
небольшіе куски и обрабатывается соляною или сѣриою кисло
той. Операція обыкновенно производится въ аппаратѣ Еиппа 
или Девилля; кислоту нулшо брать разведенную. Сѣриистое 
лселѣзо съ сѣриой и соляной кислотами реагируетъ согласно 
слѣдующимъ уравненіямъ: 

F e S + H , S0 4 = F e S O s + H 2 S; 
F e S + 2 H C l = F e C l s + H s S . 

Такъ какъ сѣрнистое желѣзо очень часто содержитъ примѣсь 
металлическаго желѣза, то сѣрнистый водородъ получается съ 
примѣсыо водорода, который, впрочемъ, не вредитъ яри обыч-
ныхъ операціяхъ съ сѣрнистымъ водородомъ. 

Получающійся сѣрнистый водородъ пропускается сначала 
чрезъ промывную стклянку, a затѣмъ въ сосудъ, въ который 
налита дистиллированная вода, до полнаго насыщенія после
дней. Такимъ образомъ получается водный растворъ сѣрнистаго 
водорода. Чтобы узнать, произошло ли полное насыщеніе воды, 
слѣдуетъ заткнуть стклянку болыпимъ нальцемъ и взболтать ее. 
Если палецъ втягивается во внутрь, то это указываете на то, 
что вода еще не насыщена; если же палецъ испытываете дав
ление наружу, то это.можете служить вѣрнымъ признакомъ, 
что вода вполнѣ насыщена сѣрнистымъ водородомъ. 

Rubel (Fresenius: Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1886, стр. 99) 
совѣтуетъ. чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда сѣрнистый водородъ 
добывается не особенно часто въ лабораторіяхъ, слить кисло
ту съ FeS, промыть это послѣднее водой, облить глицериномъ 
(для предохраненія отъ дѣйствія воздуха) и оставить его та
кимъ образомъ до слѣдующаго употребленія. Когда лее при-

*) Въ лабораторіяхъ сѣрнистое желѣзо можетъ быть приготовлено нзъ тѣоной 
смѣси, состоящей пзъ 30 ч. жедѣзиыхъ опилокъ л 21 ч. сѣрнаго цвѣта. Сыѣсь 
вносится небольшими порціягш въ раскаленный до-красиатнгель. Когда вся масса 
будетъ внесепа, тигель накрывается и сильно накаливается до раенлавленія всего 
находящегося въ немъ сѣрннстаго желѣза. FeS представляетъ собою пористое, 
юуровато-черное^ нерастворимое .въ водѣ тѣдо. 
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ходится опять добывать сѣрннстый водородъ, то глицеринъ 
сливается и сѣрнистое желѣзо обрабатывается кислотой. Гли
церинъ молсетъ еще раэъ идти въ дѣло. 

II. Для полученія сѣрнистаго водорода Mêhu (Fresenius 
Z. f. a. Chemie, 1870, стр. 250) рекомендуете употреблять смѣсь 
изъ сѣрнистой сурьмы и 1/ 3 ч. по вѣсу кварцеваго песку или 
измельченнаго чистаго песчаника. При дѣйствіи на эту смѣсь 
кипящей соляной кислоты получается очень чистый сЬрнистый 
водородъ. Реакція протекаетъ по слѣдующему равенству: 

Sb2 S 3 +6HC1^2SbCl 3 - f ЗН 2 S. 
П І . Для полученія чистаго H 2 S , ие содержащая мышьяка, 

поступаютъ слѣдующнмъ образомъ: приготовляютъ тѣсную смѣсь 
изъ 4 ч. сѣрнистаго кальція (CaS) *) и 1 ч. обошкеннаго гипса; 
къ этой смѣсн прибавляютъ столько воды, чтобы получилась, 
вполнѣ густая жижа. Послѣдняя вносится въ четырехутольныя 
бумажныя капсюли и оставляется въ покоѣ, пока затвердѣетъ. 
Затвердѣвшую массу (толщиною около 15 мм.) разрѣзываютъ 
на неболыпіе квадратные кусочки, которые высушиваются въ 
умѣренно нагрѣтомъ мѣстѣ. Для полученія сѣрнистаго водорода 
кладутъ эти квадратики въ аппарате Киппа и обливаюте ихъ 
слабой соляной кислотой (1 об. H C l , уд. в. 1,12 и 1 об. воды). 
Выдѣленіе H 2 S происходите легко и вполиѣ равномѣрно. Когда 
весь CaS разложится, гипсъ осаждается на днѣ аппарата * * ) , 

I V . Sager ***) предлагаете получить чистый (не содержаний 
мышьяка) сѣрнистый водородъ изъ хвмически-чистаго сѣрни-
стаго цинка и таковой же соляной кислоты. 

Сѣрнистый цитсъ готовится кипячеиіемъ ZnO или ZnSO, 
съ сѣрой и избыткомъ ѣдкаго натра. Жидкость сливаютъ съ 
осадка, который еще во влажномъ видѣ смѣшивается съ Vlt объ
ема болюса (Bolus) и формуется въ палочки, которыя высу
шиваются и сохраняются для употребленія. При нагрѣваніи 
разложеніе сѣрнистаго цинка соляной кислотой идете скорѣе. 

V . Очень равномѣрный токъ сѣрнистаго водорода получается 
при нагрѣваніи смѣси изъ равныхъ частей сѣры н параф-
фина. 

Свойства. Сѣрнистый водородъ представляетъ безцвѣтный газъ, 
имѣющій запахъ тухлыхъ яицъ; онъ горите синимъ пламенемъ. 

*) Для прлготовленія CaS Sob. Otto предлагаете слѣдугощін рецепты 7 ч . 
обезвоженнаго гипса, 3 ч. уголыіаго порошка п 1 ч. ржапой муки облпвають та
кимъ количествомъ воды, чтобы получилось густое іѣсто. Затѣмъ изъ втого по-
слѣдияго форыуютъ шарики или цнднпдрліш, высушвваютъ ихъ и прокалпваютъ 
въ хорошо закрытомъ гессенскомъ тнглѣ при температурѣ краснаго кален ія. 

**) См. Fresenius: Z. f. a. Chemie, 1887 г., стр. 339. 
***) См. » » » » г 1886 » » 402. 
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Водный растворъ сѣрнистаго водорода разлагается отъ дѣйствія 
воздуха, причемъ водородъ соединяется съ кислородомъ воз
духа и образуете воду, часть сѣры переходите въ H „ S 0 4 , а 
вся остальная сѣра выдѣляется въ свободномъ видѣ. Водный 
растворъ сѣрнистаго водорода сохраняется подъ водой въ ма-
ленышхъ сткляпкахъ, снаблеенныхъ хорошо притертыми проб
ками. 

Сѣрнистый водородъ является очень часто возстановителемъ; 
онъ превращаетъ крѣпкую сѣрную кислоту въ сѣрнистую: 
H 2 S 0 4 + H 2 S = H 2 S 0 3 + H 2 Ö - f - S , соли окиси яселѣза въ соли за
киси: 2FeC] g +H 2 S=2FeC] 2 +2HG14-S; разлагается отъ дѣйствія 
хлора, брома и іода: 

H s S + C l a = 2 H C l + S ; H 2 S - f - J 2 = 2 H J + S . 
Хлорная, іодная, азотная, азотистая, азотноватистая, сѣр-

нистая и сѣрноватистая кислоты разлагаютъ сѣроводородъ, вы-
дѣляя сѣру. 

Ріакъ реактивъ на сѣрнистый водородъ О. Gurtmann *) упо
требляете водный растворъ хлоральгидрата, смѣшаннаго съ не-
болыпимъ колпчествомъ амміака. Этотъ реактивъ даете въ при-
сутствіи далее незначительныхъ количествъ H 2 S буро-красное 
окрагаиваніе; при долгомъ стояніи жидкость мутнѣетъ и вы-
дѣляетъ въ заключеніе бурый осадокъ. Смѣсь раствора хлораль
гидрата съ св'Ъкеприготовленнымъ H 2 S можете слулшть пре-
краснымъ реактивомъ на шшжь.Штіропруссгьдныйнатрій счи
тается также хорошимъ реактивомъ на сѣроводородъ (см. стр. 159). 
Бумажка, смоченная растворомъ азотнокислаго серебра, уксусно-
кислаго свинца или мѣдиаго купороса чернѣетъ отъ сѣрнистаго 
водорода. 

Испытаніе. Водный растворъ сѣрнистаго водорода долженъ 
быть совершенно прозрачнымъ, сильно пахнуть H 2 S и не чер-
нѣть отъ прибавленія амміака. При выпариваніи его въ плати
новой чашкѣ онъ не долженъ давать ни малѣйшаго остатка. 

Употребленіе. Сѣрнистый водородъ имѣетъ очень важное зна
чение при аналитиче'скихъ изслѣдованіяхъ. Онъ осаждаете боль
шинство металловъ изъ растворовъ ихъ солей- въ видѣ сѣр-
нистыхъ соединеній. Условія, при которыхъ происходить оса-
жденіе- металловъ сѣроводородомъ, равно какъ и отношеніе 
этихъ осадковъ къ реактивамъ, приведены въ общихъ чертахъ 
въ нижеслѣдующей таблицѣ. 

*) См. Fresenius'^: Z. f. a. Chemie, 1886 г., стр. 561. 



H 2 S осаждаетъ: 

*) Въ соляхъ окиси ртути, при недостаткѣ H 2 S, образуются бѣлые желтые 
пли красноватые осадки (соединеніе соли окиси ртути съ еѣрішстою ртутью); чер
ная HgS получается только при избыткѣ H S S . Свинецъ также требуетъ избытка 
сѣрнистаго водорода для полнаго осажденія, иначе (при недостатки сѣроводорода) 
онъ выдѣляется въ видѣ краснаго порошка (PbCl» + PbS). 

Металлы. 
Изъ ка-

кихъ рас-
творовъ. 

Цвѣтъ осад-
ковъ. 

5'S ja" с Ф й 
« s 8 ; 
о н о « 

в g в g 

В to "g я 
о S и 

П р л ы ѣ ч а и і я. 

Свпнецъ черный PbS раствор, въ крѣпкой 
и въ слабой кипящей HNOa. 

Окись ртути.. 

<=> 
о 

> 

HgS *) нераствор, въ кисло-
тахъ и K C N j раствор, въ K 2 S и 
въ царской водкѣ. 

AgaS иераствор. въ слабыхъ 
кпслотахъ и J i C N , легко раство
ряется въ горячен азотиой кц-
слотѣ. 

Мѣдь CuS раствор, въ KGN, го
рячей jffJV03 и немного въ 
( Ш - І 4 ) Д KS и Na-S; mSOi, 
сдабыя кислоты на холоду и 
ѣдкія щелочи пе дѣйствуютъ.' 

BisS3 раствор, въ кипящ. 
HN03;OM. осаждается только нзъ 
не очень кпслыхъ растворовъ. 

О 

в чериобурый 1 

CuS раствор, въ KGN, го
рячей jffJV03 и немного въ 
( Ш - І 4 ) Д KS и Na-S; mSOi, 
сдабыя кислоты на холоду и 
ѣдкія щелочи пе дѣйствуютъ.' 

BisS3 раствор, въ кипящ. 
HN03;OM. осаждается только нзъ 
не очень кпслыхъ растворовъ. 

Кадмін желтый сэ GdS иераствор. въ KCN, раз-
вед, кпслотахъ^елочахъ.^й' и 
N a , S , но раств. въ нагрѣт. HCl 
и кипящей слабой H 2 S 0 4 . 

желтый GdS иераствор. въ KCN, раз-
вед, кпслотахъ^елочахъ.^й' и 
N a , S , но раств. въ нагрѣт. HCl 
и кипящей слабой H 2 S 0 4 . 

П а л л а д і й . . . . ч черный 

в
 

ор
и Сѣрпистый палладгй раств. 

въ горячей HCl и въ дарской 
водкѣ. 

буроваточерный Сѣриистый осмгй осаждает
ся только въ прпсутствіп силь
ной свободной кислоты. 

буроваточерный 
Ö 
5ц 

Сѣриистый осмгй осаждает
ся только въ прпсутствіп силь
ной свободной кислоты. 

Рутепій. со бурый to Сѣрнистыіі рутенігі осаж
дается только черезъ никото
рое время, при этомъ жид
кость пришшаетъ лазуревый, 
чвѣтъ. 

бурый Сѣрнистыіі рутенігі осаж
дается только черезъ никото
рое время, при этомъ жид
кость пришшаетъ лазуревый, 
чвѣтъ. 

Родій бурый Сѣрнистый родііі осаждает
ся при продолжит, дѣйствіи 
U 2 S или (NH 4 ) 2 S на теплые 
растворы; онъ раств. въ горяч. 
HCl и HN03. 

бурый Сѣрнистый родііі осаждает
ся при продолжит, дѣйствіи 
U 2 S или (NH 4 ) 2 S на теплые 
растворы; онъ раств. въ горяч. 
HCl и HN03. 

Цігакъ і только нзъ бѣлый ZnS растворяется въ H C l , 
H N 0 3 и слаб. H „ S 0 4 ; нераств. 
въ уксусной кпслотѣ. 

[ уксусиокп-
j слаго рас-
J твора. 

бѣлый ZnS растворяется въ H C l , 
H N 0 3 и слаб. H „ S 0 4 ; нераств. 
въ уксусной кпслотѣ. 
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144. Сѣрнистый натрій, Na 2 S+9H 2 0, Мол. в. 239,62. 
Natrium sulfuratum. 

Приготовлевіе *) . Сѣрнистый натрій получается при сильном* 
*) K„S получается такъ-же, какъ н NozS, только вмѣсто ѣдкаго натра берутъ 

растворъ ѣдкаго кали. Употребляется онъ для той же цѣли, что и сѣркпстый 
натрій. 

Изъ ка- Цвѣтъ ооад- *в " • 
Ù и S а Металлы. кихъ рас- "Z ® и н 

g g ä s 
П р и м ѣ ч а и 

творовъ. ковъ. a tf'S H творовъ. о к « а з to 
S S в О о 

Мышьякъ . . . желтый As.,S3 нераствор, въ шшащен 
HCl, растворпмъ въ кипящей 
HNO-i въ ѣдкихъ н углекис-
лыхъ щелочахъ н KHS03. 

Сурьма оранжевый 8b„S3 раствор, въ кипящей 
крѣокой MCI, KoS, Na2S и 
NaHO; въ аашіакѣ мало; нера-
створ.въ (ДЕІ)ІС0З, KHSOz и 
слаб, кислотахъ. 

Закись олова. чернобурки Sn8 раствор, въ кипящей 
to HCl, въ NaHO и КНО. 

Окись олова. чо 
о желтый с» 

,—^ 
SnSî раствор, въ NaHO, 

fctT KHO,KiS,NaiS ;Т:^Ц\ІО раств. 
о въ амміакѣ; нерастворнмъ въ 
ъ (JVffi)a СОз и ЖН£0з;въ горяч. 

HCl растворяется. 
S черный to A112S3 раствор, въ желтомъ 
'S, JhS, NaaS и въ царской вод-
to кѣ; нераствор, въ слаб, кисло
« тахъ и KGN; растворяется въ 

крѣпкой HN03. Платана Чернобурый PtS» осаждается медленно 
S нзъ холод, раствор.; осажде-
Ч£ 5а ніе ндетъ быстро при нагрѣ-
<o вакіи. PtiSs раствор, въ JC2S, <o 

C i Na.,S а царской водкѣ. Въ HCl 
IS! u HN0S не растворяется. IS! 

Сѣрпистый, upudiü раство
ряется въ (NH^S. 

Молибденъ . . бурый MoS3 раствор, въ КагЭ и 
K 3 S . При нагрѣванііг съ HN03 сѣрннст. молибденъ превра

чернобурый 
щается въ молибден, кислоту. 

Теллуръ чернобурый TeSi легко растворяется въ 
(NH 4) aS. 

желтый ш Сѣрнистиіі селеиъ осаждает
красноватый ся на холоду въ впдѣ желтаго, 

а при нагрѣвакіи въ вядѣкрас-
наго осадка. 
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иакалпваиіи смѣси сѣрнонатріевой соли съ углемъ: 

N a a S O l + 2 C = N a 4 S + 2 C O a . 
Возстановленіе сѣриокислаго иатрія происходить таюке при 

пропусканіи струп водорода надъ расплавленною солью. 
Растворъ сѣрнистаго натрія легко получить слѣдующимъ 

образомъ: крѣпкій растворъ ѣдкаго натра дѣлится на двѣ равиыя 
части, одну нзъ нихъ насыщаютъ сѣроводородомъ, причемъ 
образуется сульфгидратъ натрія: №аОН+Н 28==Н 20-|--№а8Н. Къ 
полученной жидкости приливаютъ вторую часть ѣдкаго-натра: 
NaSH-Ь N a O H = N a s S + Н 2 0 . 

Многосщтгістый натрій получается настаиваніемъ Na 2 S съ 
сѣрой. 

Сохраняется въ закупоренныхъ сткляикахъ съ притертыми 
пробками. 

Свойства. Сѣрнистый натрій представляетъ красивые кристаллы 
желтоватаго пли желтовато-коричневаго цвѣта; какъ въ расплав-
ленномъ видѣ, такъ и въ растворѣ сѣриистый натрій раство-
ряетъ многіе сѣрнистые металлы. 

Жспытавіе. Растворъ кристалловъ сѣрнистаго натрія долженъ 
быть безцвѣтнымъ п прозрачнымъ; при дѣйствіи кислотъ не 
должна выдѣляться сѣра. 

Употребление. Жзвѣстно, что CuS нѣсколько растворяется въ 
( M I 4 ) 2 S ; сѣрнистый же натрій на нее не дѣйствуетъ, поэтому 
этотъ реактивъ и употребляется для полнаго отдѣленія сѣрни-
стой мѣдп отъ другихъ сѣрнистыхъ металловъ, растворимыхъ 
въ Na 3 S , напр., отъ сѣрнистаго олова, сѣрнистой сурьмы, сѣр-
нистаго мышьяка и пр. 
. Въ объемномъ аналпзѣ примѣняютъ титрованный растворъ 
сѣрнистаго натрія для опредѣленія мѣдн, цинка и иѣкоторыхъ 
другихъ металловъ. 

Продажный сѣрнистый натрій. Кромѣ чистаго препарата для 
лабораторій въ продажѣ имѣется также неочищенный сѣрнистый 
натрій, который примѣняется на колсевенныхъ заводахъ и бѣ-
лильняхъ. 

1 4 5 . Сѣрнистый углеродъ, CS ä , Мол. в. 7 5 , 9 3 . 

Alcohol sulfuris (carboneum sulfuratum). 

Ериготовленіе. Обыкновенно употребляютъ продажный сѣрни-
стый углеродъ, но такъ какъ этотъ послѣдній очень нечистъ 
(содерлштъ сѣру и другія разныя примѣси, придагощія ему 



—- 237 — 
весьма непріятный рѣдечный запахъ), то его очищаютъ *) взбал-
тываиіемъ съ нѣкоторьшъ колпчествомъ сулемы или метал
лической ртути до тѣхъ поръ, пока поверхность этой послѣ-
дней не перестанете чернѣть. Послѣ этого CS 2 вторично пере
гоняется. 

Р. Palmieri (Fresenius: Z. f. a. Chemie 1882 г., стр. 254) 
предлагаете слѣдующій способъ для очищенія продажнаго сѣр-
нистаго углерода. Сначала сливаютъ съ этого послѣдняго воду, 
которую онъ почти всегда содерлситъ; затѣмъ на каждыя 100 ч. 
CS 2 прибавляютъ 2—3 ч. безводнаго мѣднаго купороса и взбал-
тываютъ смѣсь. Когда осядетъ совсѣмъ почернѣвшій CuSOä и 
непріатный запахъ исчезнете, тогда CS 2 процѣживается или 
просто декантируется. Абсолютно чистый сѣрнистый углеродъ 
получаютъ, перегоняя его надъ мѣднымъ купоросомъ. Для того, 
чтобы очищенный такимъ образомъ сѣрнистый углеродъ не 
портился, его сохраняюсь въ сткляпкахъ, на днѣ которыхъ на
ходится мѣдный купоросъ. CuSOj, употреблявшійся для очи-
щенія CS ä , прокаливается, обрабатывается H 2 S 0 4 и снова про
каливается, послѣ чего онъ опять молеетъ идти въ дѣло. 

Е. Allary очищаете сѣрнистый углеродъ слѣдующимъ обра-, 
зомъ: онъ обливаете его водой и затѣмъ понемногу прибавля
ете туда, при силы-іомъ взбалтываиіи, растворъ хамелеона до 
тѣхъ поръ, пока водный слой не окрасится въ красный цвѣтъ. 
Затѣмъ красная лшдкость сливается и сѣрнистый углеродъ вто
рично промывается дистиллированною водою. Этимъ путемъ, 
по увѣренію автора, получается настолько чистый препарате, 
что не требуете дальнѣйшей очистки. 

Свойства. Сѣрнистый углеродъ представляетъ безцвѣтную, 
подвюкную, сильно преломляющую свѣтъ, лшдкость. Въ спиртѣ, 
эеирѣ, жирныхъ маслахъ и бензинѣ онъ легко растворяется. 
Уд. в. его=1,27; онъ кипите при 46—47°, легко воспламе
няется и горите голубымъ пламенемъ, причемъ разлагается на 
С 0 2 и S 0 2 : 

C S 2 + 3 0 2 = C 0 2 + 2 S 0 2 . 
Онъ растворяетъ жиры, воскъ, гуттаперчу, смолы, каучукъ 

(поэтому при перегоикѣ его слѣдуетъ избѣгать, употребленія 
гуттаперчевыхъ и каучуковыхъ трубокъ), камфору и кристал-
лическій фосфоръ (аморфный въ немъ нерастворимъ). При дол-
гомъ стояніи онъ окрашивается въ лселтыи цвѣтъ и пріобрѣ-
таетъ крайне непріятный запахъ. Смѣсь его паровъ съ кисло-
родомъ или атмосфернымъ воздухомъ даетъ чрезвычайно взрыв-

*) Объ очпсткѣ сѣрішст. углерода см. также Fresenius-- Zeitschr. f. a. Chemie, 
1883 г., стр. 556. 
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чатое соединеніе. Смѣсь паровъ сѣроуглерода съ азотомъ даете 
при зажиганіи интенсивный свѣтъ ( Wagner). Сѣрнистый угле-
родъ растворяете іодъ и бромъ. Отъ дѣйствія хлора онъ раз
лагается: 

CS 2 +3C] 2 =S 2 C] 2 +CC1 1 . 
Въ сѣрнистыхъ и ѣдкихъ щелочах* онъ растворяется. 
Испытаніе. Чистый сѣрнистый углеродъ доллсенъ совершенно 

улетучиваться при обыкновенной температурѣ, не доллсенъ из
менять лакмусовой бумаги и не оказывать никакого дѣйствія 
на уксуснокислый свинецъ {отсутствие H 2 S) . 

Употреблевіе. Сѣрпистый углеродъ служите для открытая 
іода и брома. Кроме того имъ очень часто пользуются также 
для растворенія разиыхъ лсировъ, смолъ и проч. 

Продажный сѣрнистый углеродъ имѣетъ обыкновенно не
сколько лселтый цвѣтъ. 

146. Сѣрноватистокислый натрій (антихлоръ), N a ^ O ^ - f 5Н 20, 
Мол. в. 247,64. 

Natrium hyposulfurosum. 

Приготовлежіе. Сѣрноватистокислый натрій получается нагрѣ-
ваніемъ раствора N a 2 S 0 3 съ сѣрою. Большими количествами 
онъ готовится такимъ образомъ: прокаливаютъ сначала серно
кислый натрій съ углемъ; получающійся при этомъ Na 2 S 
растворяется въ воде и на растворъ действуютъ сериистымъ 
газомъ, пока онъ сделается слабокислымъ. Къ кислой жидкости 
прибавляютъ некоторое количество ѣдкаго кали или натра и 
затемъ упарив аюте ее до кристаллизаціи (Менделѣевъ). Анти-
хлоромъ онъ названъ потому, что препятствуете разрушитель
ному дѣйствію свободнаго хлора, поэтому онъ употребляется 
на белильных* фабриках* для удаленія последних* следов* 
хлора изъ тканей, подвергавшихся беленію. 

Чтобы получить абсолютно чистый серноватистокислый натрій, 
пригодный для объемнаго анализа, нужно по Meinehe *) по
ступать такъ: растирают* хороши продажный препарат* съ 
96 °/0 алкоголем*, смесь выливают* на фильтр*, алкоголь сте
каете, оставшуюся на фильтре соль промывают* абсолютным* 
алкоголем* и эѳиром*: затем* соль высушивается между листами 
пропускной бумаги. Приготовленный такимъ образомъ сѣрно-

*) Chem.-Zeit , 1894 т., стр. 33. 
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ватистокислый натрій показывалъ въ продолженіе пяти лѣтъ,. 
содержаніе соли въ 99,90—99,94%. 

Свойства. Сѣрноватистонатровая соль представляется въ видѣ 
болыпихъ прозрачиыхъ кристалловъ N a 2 S 2 0 3 - f - 5 H 2 0 , не из
меняющихся на воздухѣ и легко растворимыхъ въ водѣ. 

L00 ч. воды растворяютъ N a 2 S 2 0 3 : 

0 по Mulder'у по Kremers'j t° по Mulder'^ по Kremers1'у 

0 — 47,6 35 89 — 
16 65 — 40 98 104,2 

20 69 69,5 45 109 — 
25 75 — 47 114 — 

30 82 — 60 — 192,3 

Удѣльный вѣсъ раствора сѣрноватистонатріевой соли при 90° 
(Шгьфъ). 

я a s p * и « + 

05 
5 м 

я 

(15 
п « 
S со 

а * 

Л-10 к? о >» .я 
н « + 

« 

*° 
gCQ 

1.0052 i 0.637 1.0975 18 11.467 1.1986 35 22.298 
1.0105 2 1.274 1.1031 19 12.105 1.2048 36 22.935 
1.0158 3 1.911 1.1087 20 12.742 1.2110 S7 23.672 
1.0211 4 2.584 1.1145 21 13.379 1.2172 38 24.209 
1.0264 б 3.185 1.1204 22 14.016 1.2234 39 24.846 
1.0317 6 3.822 1.1263 23 14.653 1.2297 40 26.484 
1.0370 7 4.459 1.1322 24 15.290 1.2362 41 26.121 
1.0423 8 5.096 1.1381 25 16.927 1.2427 42 26.758 
1.0476 9 5.733 1.1440 26 16.564 1.2492 43 27.396 
1.0529 10 6.371 1.1499 27 17.201 1.2558 44 28.032 
1.0584 11 7.008 1.1568 28 17.838 1.2624 45 28.669 
1.0639 12 7.645 1.1617 29 18.475 1.2690 46" 29.306" 
1.0695 13 8.282 1.1676 30 19.113 1.2756 47 29.943 
1.0751 14 8.919 1.1738 31 19.750 1.2822 4S 30.680 
1.0807 15 9.556 1.1800 32 20.387 1.28SS 49 31,218 
1.0863 16 10.193 1.1862 33 21.024 1.2964 50 31.865 
1.0919 17 10.830 1.1924 34 21.661 

Кристаллы N a 2 R 2 0 3 + 5 H 2 Оплавятся при 56°, а при 100° они 
теряютъ всю воду. При прокаливаніи сухой соли она разлагает-



— 2 4 0 — 

ся на Na„S и N a 2 S 0 4 . Если къ раствору еѣрповатистонатро-
вой соли прибавить сѣрной или соляной кислоты, то лшдкость 
черезъ некоторое время начинаете мутнѣть, вслѣдствіе выдѣ-
ленія сѣры, причемъ распространяется запахъ сѣриистаго газа. 

N a 2 S 2 0 3 + 2 H C I = 2 N a C l - f - S 0 2 + S + H 2 0 . 
Растворъ сѣрноватистонатровой соли растворяете хлористое, 

бромистое и іодистое серебро. 
Характерныя реакціи на соли сѣрноватистой кислоты суть 

слѣдующія: : 
1) Азотнокислое серебро производите бѣлый осадокъ сѣрно-

ватистокислаго серебра, растворимый въ избыткѣ сѣрноватисто-
кислой соли. При нагрѣваніи осадокъ чериѣетъ вслѣдствіе вы-
дѣленія сѣрнгсстаго серебра. 

2) Хлористый барій производить бѣлый осадокъ BaS 3 O s , 
трудно растворимый въ водѣ и легко въ кислотахъ. 

3) Хлорное оюелѣзо производите въ растворахъ сѣрноватя-
стокислыхъ солен красновато-фіолетовое окраишванге, которое 
тотчасъ же исчезаете (отличіе отъ сѣриистой кислоты), но лшд
кость становится мутной. 

4) Егіслоты производятъ муть въ растворахъ сѣрноватисто-
кислыхъ щелочей (отличіе отъ H 2 S 0 3 ) . 

Пспытаніе. 1) на Na. 2S0 4 n N a 3 S 0 3 : 3 гр. сѣрноватистонатро-
вой соли растворенные въ 50 к. с. воды и окисленные іодомъ 
не должны давать мути съ хлористымъ баріемъ (при окисленіи 
іодомъ сѣрноватистая соль переходите въ тетратіоиовую 
2 J + 2 N a 2 S 2 0 3 = 2 N a J + N a 2 S i 0 6 ) ; 2) на свободный щелочи: 
растворъ сѣрноватистой соли (1:10) доллсенъ быть прозрачиымъ 
и почти не окрашиваться фенолфталеиномъ; 3) на известь: 
растворъ (1:20), при прибавлеиіи нашатырнаго спирта и ща-
велевокислаго аммонія, не доллсенъ давать мути и осадка. 

Количественное онредѣленіе Ш а Д 0 3 совершается такъ: 25 гр. 
сѣрноватистонатровой соли растворяются въ литрѣ воды; берутъ 
25 к. с. этого раствора, прибавляютъ къ нимъ крахмальнаго 
клейстера и титруютъ У10-нормальиымъ растворомъ іода до 
появленія иеисчезающаго синяго окрапшваиія: 1 к. с. У 1 0 -нор-
мальнаго іоднаго раствора соотвѣтствуетъ 0,024764 Na 2 S 2 0 3 - f -
+ 5 Н 2 0 . 

Употребленіе. Сѣрноватистонатровая, соль примѣияется въ 
объемномъ анализѣ, іодометріи, въ техникѣ (какъ антихлоръ), 
въ фотографіи (какъ фиксалсъ) и пр. 

Продажная сѣрноватистонатровая соль представляете обыкно
венно очень чистый препарате, содерлсащій около 2% влаги 
и около 9 8 % N a 2 S 2 0 3 - f - 5 H 2 0 . ' 
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147. Сѣрножелѣзноамміачная соль, (S0 4 ) 2 Fe (NHj)2+6H<>0, 
Мол. в. 391,30. 

Ferro-Ammonium sulfuricum. 

Приготовленіе. 1 ч. чистаго купороснаго масла разбавляют* 
2 ч. воды и полученную такимъ образомъ слабую H 2 SO, дѣ-
лятъ на двѣ равныя части. Одну изъ нихъ нагрѣваютъ съ не-
ржавымъ лселѣзомъ (гвозди, проволоки) до прекращенія выдѣ-
ленія водорода, а другую насыщаютъ углекислымъ аммоніемъ, 
при нагрѣваніи, до щелочной реакціи. Жидкости процѣживаются 
и къ каждой изъ нихъ прибавляютъ немного H 2 S 0 4 и на-
грѣтыя смѣшиваготся въ фарфоровой чашкѣ. По охлажденіи 
раствора изъ него выдѣляется синевато-бѣлый кристаллически 
осадокъ, который промывается слабымъ спиртомъ (2 ч. спирта 
и 1 ч. воды) и затѣмъ высушивается между пропускной бу
магой. Сохраняется онъ въ закрытыхъ стклянкахъ. 

Сѣрножелѣзноамміачная соль получается гораздо проще 
смѣшеніемъ равныхъ вѣсовыхъ частей чистаго лселѣзнаго купо
роса (не содерлсащаго бурыхъ кусковъ) и такого же сѣрно-
кислаго аммонія, раствореніемъ смѣси въ дистиллированной 
водѣ, подаисленіемъ лшдкости H 2 S 0 4 и выпариваніемъ ея, при 
постоянномъ' размѣшиваніи, на водяной банѣ до кристаллизаціи. 

Испытавіе. Растворъ соли, подкисленный сѣрной кислотой, 
не доллсенъ окрашиваться отъ роданистаго калія. 

Употребленіе. Моръ предлолшлъ употреблять эту соль для 
установленія титра раствора хамелеона. 

148. Сѣрнокислый аммоній, (NH 4) 2S0 4 , Мол. в. 131,84. 
Ammonium sulfuricum. 

ЯрвтотовДеніе. Сѣрноамміачная соль получается насыщеніемъ 
углекислаго аммонія слабой сѣрной кислотой до тѣхъ поръ, 
пока не прекратится выдѣленіе углекислоты. Полученный рас
творъ процѣлшвается, упаривается до 28° В. и оставляется 
для кристаллизаціи. 

( N H J 2 S 0 4 добывается также дѣйствіемъ газообразнаго ам-
міака на слабую сірную кислоту: 

H 2 S 0 5 + 2 N H , = ( N H 4 ) 2 S 0 4 . 
Соль сохраняется въ закрытыхъ стклянкахъ. 
Свойства. Сѣрнокислый аммоній представляетъ бѣлый кри

сталлически! порошокъ, не измѣняющійся на воздухѣ и обла-
іб 
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дающій соленымъ вкусомъ. Онъ легко растворяется въ водѣ 
и не растворяется въ спиртѣ. 

100 ч. воды растворяютъ (NH 4 ) S SQ S : 

t° Сѣрнокпсл. 
аммонія %. 

Сѣрнокпсл. 
аммоиііі "/о- t" Сѣрнокисл. 

аммоиія °/0. 

0 71,00 40 81,60 80 92,20 
10 73,65 50 84,25 90 94,85 
20 76,30 60 86,90 100 97,50 
30 7S,95 70 89,55 — — 

Испытаяіе. Чистая соль доллша давать совершенно прозрач
ный растворъ въ водѣ. При нагрѣваніи ея на платиновой пла-
стинкѣ она доллша совершенно улетучиваться. Водный растворъ 
сѣрнокислаго аммонія, подкисленный азотной кислотой, не дол-
лсенъ давать мути отъ A g N 0 3 (хлоръ). Присутствіе роданистого 
аммонія узнается съ помощью солей окиси желѣза (отсут-
ствіе красного окрагішвангя). 

Растворъ сѣрнокислаго аммонія не доллсенъ измѣняться отъ 
сѣроводорода и сѣрнистаго аммонія (металлы). Испытаніе на 
фосфорную и мышьяковую кислоты производится также, какъ 
и при нашатырѣ (см. стр. 154). 

Количественное опредѣленіе (NHJ 2 S0 4 въ растворѣ произво
дится съ помощью ареометра и нижеслѣдующей таблицы Шифа. 
Удѣльный вѣсъ раствора сѣрноамміачной соли при 19° (Шгсфъ). 

Уд. вѣсъ. Проц. 
(NH<)3S0* Уд вѣеъ. Проц. 

(NH-')2S0< Уд. вѣег. 
1 

! Проц. 
(NH^SCH 

1.0057 1 1 .1035 18 1.2004 
1 

35 
1.0115 2 1 .1092 19 1.2060 36 
1.0172 3 1 .1149 20 1.2116 37 
1.0230 4 1 1207 21 1.2172 3S 
1.0287 б 1 1265 22 1.2228 39 
1.0345 6 1 1323 23 1.2284 40 
1.0403 7 1 1381 24 1.2343 41 
1.0460 S 1 1439 25 1.2402 42 

Д.0518 9 1 1496 26 1.2462 43 
1.0575 10 1 1554 27 1.2522 44 
1.0632 11 1 1612 28 1.2583 45 
1.0690 12 1 1670 29 1.2644 46 
1.0747 13 1 1724 30 1.2705 47 
1.0805 14 1 1780 31 1.2766 48 
4.0862 15 1 1836 32 1.2828 49 
1.0920 16 1 1892 зз : 1.2890 50 
1.0977 17 1 1948 • 34 

1 
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Удотребленіе. . (NH 4 ) 2 SO ä употребляется въ лабораторіяхъ 

главиымъ образомъ для отдѣлеиія сѣриокислаго кальція (рас-
творимаго въ сѣрноішсломъ аммоніѣ) отъ сѣриокислаго строн-
ція. Кромѣ того сѣрнокислый аммоиій служить таіоке для при -
готовлеиія сѣриолселѣзноамміачной соли. 

Продажный сѣрнокислый ашгоній. Кромѣ хорошаго препарата, 
употребляемаго для аналитическихъ цѣлей, въ продалсѣ имЬет-
ся также технически сѣриокислый аммоній, нередко окрашен
ный въ зеленый цвѣтъ и содерлсащій мышьякъ и роданистыя 
соединепія. 

149. Сѣрнокислый анилинъ, (СДМ^.г^ЭО^ 
Anilinum sulfuricum. 

Приготовленіе. Сѣриокислый анилинъ образуется дѣйствіемъ 
слабой сѣрной кислоты на анилинъ. Растворъ процѣживается 
и упаривается до кристаллизаціи. 

Свойства. Сѣриокислый анилинъ представляетъ бѣлую кристал
лическую соль, имѣющую форму блестящихъ чешуйчатыхъ ли-
сточковъ. Въ водѣ онъ хорошо растворяется, въ алкоголѣ труд-
нѣе, эѳиръ же на пего не дѣйствуетъ вовсе. 

Употребленіе см. азотная кислота. Употребляется также въ 
микроскопической техиикѣ, какъ реактивъ на древесинное веще
ство, (литинъ). Употребляется водный растворъ для обнаруже-
нія одеревенѣлыхъ стѣиокъ клѣточныхъ и слоевъ, который при-
иимаютъ оювлтую окраску, по прибавленіи къ тонкому разрѣзу 
ткани капли реактива; окраска усиливается отъ прибавленія 
капли слабой сѣрпой кислоты. 

150. Сѣрнокислый калій, K 2 S 0 , , Мол. в. 173,88. 
Kalium sulfuricum. 

Притотовленіе. K 2 S 0 5 получается дѣйствіемъ слабой сѣрной 
кислоты на поташъ: 

K 2 C 0 3 + H 2 S O , = K 2 S O s - | - H 2 0 + C 0 2 . , 
Растворъ профильтровывается и упаривается до кристал-

лнзаціи. 
Свойства. Сѣриокаліевая соль кристаллизуется въ видѣ мел-

кихъ, безцвѣтныхъ твердыхъ пирамидъ или четырехстороннихъ 
призмъ горькосоленаго вкуса. Она легко растворяется въ водѣ 
и вовсе нерастворима въ спиртѣ, 
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100 ч. воды растворяютъ K 2 S O , по Qay-Ltossac'y. 

t°. K*SO* 
0/ 
IG 

t°. K=S04 

°/o 1°. K 2 SO* 
°/o 

0° 

12,7 
S,S6 

:o,57 
49Д 

63,9 

16,91 

16,29 

101,5 26,33 

Реакція водныхъ растворовъ нейтральная. Ыа воздухѣ K 2 SOj 
.не измѣняется. 

Испытавіе. Чистый сѣрноішслый калій доллсенъ вполнѣ раство
ряться въ водѣ; растворъ доллсенъ быть совершенно безцвѣт-
нымъ, показывать среднюю реакцію, не давать мути или осад-
ковъ отъ прибавлеиія A g N 0 3 , (NH 4 ) 2 S , сѣроводородной воды, 
N a 2 C 0 3 , N a „ H P 0 4 , (ЭД-14)2С>04 и не шипѣть отъ прибавки сла
бой H C l или Ш 0 3 . 

Употребление. K 2 S O ä служить для приготовленія K H S O , 
и смѣси углекислаго и сѣрнокислаго калія. 

151. Сѣрнокислый натрій (глауберова соль), Na 2 S0 4 +10H 2 0, 
Мол. в. 321,42. 

Natrium sulfuricum. 

Приготовленіе. N a 2 S 0 4 получается дѣйствіемъ слабой сѣрной 
кислоты на чистую соду. Растворъ профильтровывается и упари
вается до кристаллизаціи. • 

Свойства. Глауберова соль хорошо растворима въ водѣ. Изъ 
водныхъ растворовъ кристаллизуется большими безцвѣтными 
моноклиническими столбиками, имѣющими горько-соленый вкусъ. 
На воздухѣ они вывѣтриваются, т. е. выдѣляютъ воду и распа
даются въ бѣлый порошокъ. N a 2 S 0 4 замѣчателенъ способностью 
образовать при 33°С. такъ-называемый пересыщенный растворъ, 
изъ котораго, по прибавлены спирта или по охлалсденіи до 5°, 
выдѣляются прозрачные кристаллы состава Na 2 SO, + Ш 2 0 . 
Глауберова соль плавится при 34°. 

Реакція водныхъ растворовъ нейтральная. 
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10ü ч. воды растворяютъ слѣдующія количества Na,SO. s и 
Na, S O , - г Ю Н , О: 

1" Na'SO* Na"-SO* + 
+ 10Н 2О. 1° Na 2S04 Na 2SO« + 

+ 10H 2 0. 

0° 5,02 
9.30 

12,16 28,76 37,35 161,53 
10,10 

5,02 
9.30 23,04 30,00 40,00 184,09 

11,67 10.12 26,38 30,75 43,05 215,77 
13,00 11,20 — 31,84 47.37 270,22 
13,30 11,74 31,33 32,73 50,65 322,12 
15,00 13,20 35,96 33,00 50,76 323,13 
16,00 14,30 • — 33,88 50,04 312,11 
17,00 15,60 — 40,15 48,78 291,44 
17,91 16,73 48,28 45,04 47,81 276,91 
18,00 16,80 48,41 50,40 46,82 262,35 
19,00 18.10 — 59,79 45,42 244,30 
20,00 19,40 58,35 70,61 44,35 229,70 
25,00 28,00 98,48 84,42 42,96 217,30 
25,05 28,11 99,48 103.17 42,65 210,20 
26,00 30,00 109,81 

Удѣльный вѣсъ раствора сѣрнонатріевой соли при 19° (Шифъ). 

Уд. 
вѣсъ. 

Проц. 
Na"-S04 + 
+ 10 ЕГО 

Проц. 
N a 2 S 0 4 

Уд. 
вѣсъ. 

Проц. 
N a 2 S 0 4 + 
+ 10 Н Ю 

Проц. 
N a 2 S 0 4 

1.0040 1 0.441 0.0642 16 7 .056 
1 .0079 2 0 .881 0.0683 17 7.497 
1 .0118 3 1 .323 1 .0725 18 7 .938 
1.0158 4 1 .764 1 .0766 19 8.379 
1 .0198 5 2 .205 1.0807 20 8.820 
1.0238 6 2 .646 1.0849 21 9.261 
1.0278 7 3.087 1 .0890 22 9.702 
1 .0318 8 3.528 1 .0931 23 10.143 
1 .0358 9 3.969 1 .0973 24 10.584 
1 .0398 10 4.410 1.1015 25 11 .025 
1.0439 11 4.851 1 .1057 26 11 .466 
1 .0479 12 5.292 1.1100 27 11 .907 
1.0520 13 5 .373 1.1142 28 12.348 
1 .0560 14 6.174 1 .1184 29 12.789 
1.0601 15 6.615 1 .1226 30 13.230 

йспытавіе. Чистый сѣриокислый иатрій не доллсенъ содер
жать К 2 С 0 3 , K 2 S 0 4 , CaSOt, MgSO,, K C l , NaCl , K N 0 S , M g C l 2 

и др. примѣсей. Онъ долженъ растворяться въ водѣ безъ остатка, 
давая вполнѣ прозрачный растворъ, не измѣняющійся отъ при
бавления A g N 0 3 , H 2 S, (NtTJaS или ( N H 4 ) 2 C 2 0 4 . Растворъ 5 гр. 
сѣрнокислаго натрія въ 50 к. с. воды не доллсенъ излѣняться отъ 
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дѣйствія амміака, хлористаго аммоиія и фосфорнокислаго иатрія 
(отсутшвіе магнія); на мышъят пробуютъ въ аппаратѣ Марша, 
причемъ нужно соблюдать тѣ лее условія, что и для углекислаго 
натрія; см. испытаніе соды. 

Количественное опредѣлеше сѣрнокислаго натрія производится 
такъ лее, какъ.и при кисломъ сѣрнокисломъ натріѣ (см. стр. 115). 

Употребленіе. См. приготовленіе кислаго сѣрнокислаго натрія 
и сѣрнистаго натрія. 

152. Таннинъ (дубильная кислота), С и Н 1 0 0 9 , Мол. в. 321,22. 
Tanninum (acidum tannicum). 

ІІрнготовленіе. Дубильная кислота (или таннинъ) получается 
изъ различныхъ видовъ чернильныхъ орѣшковъ (лучше всего 
брать китайскіе и японскіе, содержание до 75°/0 таннина) слѣ-
дующимъ образомъ: орѣшки превращаются въ крупный равно-
мѣрный норошокъ и обрабатываются иѣсколыео разъ смѣсыо 
изъ 12 ч. эѳира и 3 ч. виннаго спирта. Полученный такимъ 
образомъ растворъ разбавляется Ѵ3 по объему воды, хорошенько 
взбалтывается и вливается въ стеклянную воронку, снабжен
ную внизу краномъ. Черезъ нѣкоторое время жидкость раздѣ-
ляется на два слоя, изъ которыхъ нижиій имѣетъ консистенцію 
густого сиропа, a верхній состоитъ главнымъ образомъ изъ 
эѳира. въ которомъ растворены небольшая количества дубиль
ной кислоты, галловой кислоты, леира, смолы, хлорофилл и 
красящихъ веществъ. Ншкній слой выпускается черезъ кранъ 
въ фарфоровую чашку и, при постоянномъ размѣшиваніи, вы
паривается на водяной банѣ до-суха. Сухой остатокъ снова 
растворяется въ водѣ, процѣлеивается и упаривается вторично. 
Масса растирается въ ступкѣ въ грубый порошокъ. 

Если лселаютъ получить очень чистый таннинъ, то получен
ный вышеописаннымъ способомъ водный экстракта таннина 
діализируютъ, чѣмъ освобождаютъ его отъ примѣсей (галловой 
кислоты, солей органическихъ кислотъ, сахара и др.) поскольку 
онѣ являются кристаллоидами. Діализъ доляено производить по 
возмолености быстро во избѣлеаніе перехода части таннина въ 
галловую кислоту. 

Свойства. Таннинъ представляетъ аморфный блѣдиовато-леел-
тый негигроскопическій порошокъ, не имѣющій запаха. Онъ 
обладаете сильно вялеущимъ вкусомъ; при нагрѣваніи сгораете 
безъ остатка. Легко растворяется въ водѣ, спиртѣ, уксусномъ 
эѳирѣ и глицеринѣ и нерастворимъ въ чистомъ (не содерлеа-
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щемъ спирта) эѳирѣ, хлороформѣ, сѣроуглеродѣ, бензолѣ и эѳир-
ныхъ маслахъ. 

При пагрѣваніи таниииа до 210° получается пирогаллолъ, 
при кипяченіи съ разведенной кислотой (сѣрной, соляной) или 
ѣдкой щелочью таннинъ переходить въ галловую кислоту 
[ С 6 Н 2 ( О Н ) 3 С 0 2 Н ] . Таннинъ представляетъ изъ себя дигалловую 
кгослоту (ангидридъ галловой). 

Водные растворы таинина показываютъ слабокислуюреакцію; 
если смѣшать ихъ съ слабыми ѣдкими щелочами *), то они 
сначала принимаютъ красновато-коричневое окрашиваніе, которое 
на воздухѣ переходить въ грязновато-зеленый цвѣтъ. Соли 
окиси желѣза производятъ въ водныхъ растворахъ таннгона 
синевато-черное окрашиваніе. Растворы солей тяоіселыхъ ме
талловъ даютъ съ танниномъ нерастворимые аморфные осадки. 
Таннинъ осаждаетъ клей, осаждаетъ и свертываетъ бѣлокъ, 
ліелатину, слизи, крахмалъ, большинство алкалоидовъ '**). Жи
вотная кожа, окись цинка и окись мѣди извлекаютъ вполнѣ 
таннинъ изъ его растворовъ. На растворы солей серебра и зо
лота дубильная кислота дѣйствуетъ возстановляющимъ образомъ 
(Hager). Если къ слабому водному раствору таннииа приба
вить хлорной воды и небольшого количества амміака или буры, 
то жидкость окрашивается въ красивый, быстро пропадающій, 
красный цвѣтъ. 

Испытаніе. Чистый таннинъ долженъ вполнѣ растворяться 
въ водѣ. Водный растворъ доллеенъ быть слегка желтоватымъ, 
но совершенно прозрачнымъ, и не доллсенъ давать мути отъ 
прибавлеиія спирта. При сожиганіи таннина доллшы оставаться 
неболыпіе слѣды золы. 

Употребіеніе. I. Въ виду того, что ѣдкія щелочи (въ осо
бенности амміакъ), прибавленныя къ "раствору таннина, про
изводятъ въ этомъ послѣдиемъ красное окрашиваніе (съ оттен
ками до буро-краснаго, смотря по крѣпости раствора), которое 
спустя некоторое время принимаете на воздухѣ грязновато-
зеленый цвѣтъ, W. Васігтеуег (Fresenius: Z. f. a. Chemie, 
1881, стр. 234) предлагаете употреблять растворъ таннина, 
какъ реактивъ на ѣдкія щелочи. По изслѣдованіямъ Bachmeyer\ 
видно, что реакція эта настолько чувствительна, что 1 ч. ѣдкаго 
кали или амміака, разбавленная въ 1000000 ч. воды, можете 

'быть спустя нѣсколько часовъ очень легко открыта. 
*) Отъ известковой воды получается синевато-зеленое окрашиваніе, а отъ 

ѣдкаго барита—голубовато-зеленое. 
**) Растворъ таинина образуетъ въ растворахъ шогихъ алкалондовъ, подклслен-

яыхъ HoSOj, бѣлые или желтоватые клочковатые осадки, растворимые въ сішртѣ, 
уксусной кислотѣ и амміачііыхъ соляхъ. 
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П . Растворъ таииииа употребляется очень часто въ лабора-

торіяхъ сахарныхъ заводовъ вмѣстѣ съ свинцовымъ уксусомъ 
для освѣтлеиія сахарныхъ яшдкостей. Необходимый для этой 
цѣли танниновый растворъ готовится раствореніемъ 25 гр. тан
нина въ 50 к. с. спирта. Полученная такимъ образомъ лшд
кость разбавляется 200 к. с. дистиллированной воды и про-
цѣлсивается. 

III. Таннинъ молеетъ слулшть реактивомъ на соли окиси 
желѣза, и 

I T . Реактивомъ на нѣкоторые алкалоиды. 

153. Тимолъ, СД(СН 3 )(С 3 Н 7 )0Н, Мол. в. 149,66. 
T h y m o l ( A c i d u m t h y m i c u m ) . 

Приготовяевіе. Находится вмѣстѣ съ карвакроломъ, цимо-
ломъ въ эеирномъ маслѣ душистаго тиміаяа (Thymus Vulgaris) 
въ количествѣ отъ 20 — 4 0 % . Эѳирное масло взбалтывается въ 
дѣлительной воронкѣ съ равнымъ колпчествомъ теплаго рас
твора ѣдкаго натра (уд. в. 1,33), черезъ нѣкоторое время смѣсь 
разбавляется тройнымъ количествомъ горячей воды; водный 
растворъ, содержащій тгімолятъ натргя, отделяется и разла
гается соляной кислотой. Тимолъ очищается перегонкой и кри
сталлизацией на холоду. 

Свойства. Тимолъ образуетъ крупные моноклиническіе кри
сталлы съ темп, плавленія въ50° и темп, кипѣнія 230°; уд. 
в. 1,028. При 100° тимолъ легко улетучивается, перегоняется 
съ парами воды. Имѣетъ характерный и пріятный запахъ. Ти
молъ легко растворимъ въ спиртѣ, эѳирѣ, хлороформѣ, въ водѣ 
растворимость его очень незначительная (1:1200). Спиртовый 
растворъ тимола обладаете нейтральной реакціей. 

Исдытавіе. Температура плавленія и кипѣнія вполнѣ харак-
теризуютъ препарать (см. свойства). 

Употреблевіе. Leithen ф ) предлояшлъ пользоваться тимоиомъ 
въ качествѣ реактива на сахаръ вмѣсто а-нафтола (см. стр. 
152). Къ нѣсколышмъ каплямъ испытуемой леидкости приба
вляютъ 1 каплю 2 0 % спиртоваго раствора тимола и 6—10 капель 
•крѣпкой сѣрной кислоты; смѣсь несколько подогрѣвается и 
•взбалтывается — появляется характерное карминово-красное 
окрашиванге. При приливаніи воды выпадаетъ осадокъ, раство
римый съ леелтымъ лвѣтомъ въ спиртѣ, эеирѣ и ѣдкомъ кали. 
Алкалоиды не даютъ этой реакціи. 

*) Apotheker Zeit, 1,246. 
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Molisch предложилъ тимолъ какъ реактивъ на кониферинъ 

(Arch. d. Pharm. 1887 г., стр. 309). 
Продажный тижоіъ. Оуществуетъ хорошій препаратъ Thymol 

purissimum. 
154. Троммеровъ реактивъ *). 

Водный растворъ мѣднаго купороса съ нослѣдующей обра
боткой ѣдкимъ кали и нагрѣваніемъ составляете реактивъ на 
сахаръ и глюкозу: синее окрашиваніе при нагрѣваніи указы
ваете на присутствіе тростниковаго сахара, красное (отъ по-
явленія осадка закиси мѣди)—на присутствіе винограднаго са
хара или глюкозы. Для полученія реакціи не очень тонкіе раз-
рѣзы ткани смачиваются на предметномъ стеклѣ растворомъ 
купороса и, ио удалеиіи его, растворомъ ѣдкаго кали и осто
рожно нагрѣваются. Тотъ же реактивъ окрашиваете бѣлковыя 
вещества и безъ^нагрѣванія въ фіолетовый цвѣте. 

155. Углекислый аммоній, (NH 4) 2C0 3+2NH 4HC0 3 , Мол. в. 
253,59. 

Ammonium carbonicum. 

Приготовление. Углекислый аммоній получается при накали-
ваніи смѣси известняка съ сѣрнокислымъ аммоніемъ или съ 
нашатыремъ: 

'2NH 4 CH-CaCO,=(NH 1 ) ,CO,+CaCl ï . 
Полученная средняя углеамміачная соль сильно пахнете амміа-
комъ, легко растворяется въ водѣ, трудно въ спиртѣ и чрезвы
чайно быстро разлагается на воздухѣ, выдѣляя амміакъ и пе
реходя въ смѣсь средней и кислой соли ( N H 4 ) 2 C 0 3 - j - 2 N H 4 H C 0 3 . 
Продажная соль имѣете именно этотъ составъ; очищаютъ ее 
перекристаллизаціей. Сухая соль сохраняется въ стеклянныхъ 
банкахъ съ притертыми пробками. 

Свойства. Углекислый аммоній представляется въ видѣ бѣлой 
просвѣчивающейся кристаллической массы, легко выветриваю
щейся на воздухѣ и становящейся вслѣдствіе этого непрозрач
ной. Онъ имѣетъ сильный амміачный запахъ и острощелочной 
вкусъ. Уже при слабомъ нагрѣваніи вполнѣ улетучивается безъ 
разлолгенія. Отъ дѣйствія воздуха онъ превращается въ дву
углекислый аммоиій (NHJiCOa). Легко растворяется въ" водѣ. 

*) Здѣсь приводится арнмѣнекіе реактива только въ микроскопической іѳх-
никѣ. 
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100 ч. воды растворяютъ углекислаго аммонія: 

t°/ °/0 соли IP °/„ соли !» "/о соли 

13 25 32,2 37 49 50 
16,7 30,3 40,6 41,6 

Реатгя водныхь растворовъ щелочная. 

Жспыташѳ. Чистый углекислый аммоній долженъ улетучи
ваться безъ остатка при нагрѣваніи на платиновомъ листкѣ. 
Растворъ его. подкисленный азотной кислотой, не долженъ да
вать мути или осадка отъ прибавлепія A g N O s *) и ВаС12 

Щавелевокислый аммоній не долженъ произвести мути или 
осадка (отсутствіе С а С 0 3 ) . Растворъ углекислаго аммонія, пе
ресыщенный азотной кислотой, доллсенъ оставить при выпари-
ваніи въ водяной банѣ бѣлый осадокъ; если лее онъ окрашенъ, 
то это указываетъ на присутствіе смолистыхъ вещество. Отъ 
хлороформа и хлорной воды или отъ сѣроуглерода не должно 
получиться фголетоваго или розовато-фголетоваго окрашивангя 
(отсутствіе іодистаго аммонія). Растворъ углекислаго аммонія, 
подкисленный уксусной кислотой, не долженъ измѣияться при 
пропусканіи въ него сѣроводорода. 

Количественное опредѣлеше углекислаго аммонія. При помощи 
нижеслѣдующей таблицы молено по уд. в. судить о количествѣ 
соли въ растворѣ. 

Уд. в. раствора ( Ш Д С О . + г Ш ^ Н С О , при 15°. 

Уд-
вѣсъ 

Проц. 
угде-

амміачк. 
солп 

Уд. 
вѣсъ 

Проц. 
угде-

амміачн. 
солп 

Уд. 
вѣсъ 

Проц. 
угле-

амыіачн. 
солп 

Уд. 
вѣсъ 

Проц. 
угле: 

амміачн. 
солп 

1.005 1.66 1.045 13.36 1.080 23.78 1.115 35.08 
1.010 3.18 1.050 14.83 1.085 25.31 1.120 36.88 
1.015 4.60 1.055 16.16 1.090 26.82 1.125 38.71 
1.020 6.04 1.060 17.70 1.095 28.33 1.130 40.34 
1.025 7.49 1.065 19.18 1.100 29.93 1.135 42.20 
1.030 8.93 1.070 20.70 1.105 31.77 1.140 44.29 
1.035 10.35 1.075 22.25 1.110 33.45 1.144 44.90 
1.040 11.86 

*) Если отъ A g N 0 3 получается муть пли осадокъ, не растворяющійся въ 
амміакѣ, то это указываетъ на присутствие іодистаго аммоиія. 
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Употребленіе. При систематическомъ ходѣ анализа углеаммь 
ачная соль слулшгь главнымъ образомъ для отдѣлеиія барія, 
кальдія и стропція отъ магнія, который не осаясдается угле-* 
кислымъ аммоніемъ въ присутствіи амміачныхъ солей. Кромѣ 
того углекислый аммоній служить также для отдѣленія раство-
римаго въ нѳмъ сѣрнистаго мышьяка отъ нерастворимой сѣр-
нистой сурьмы. 

Продажный: углекислый ажмоній. Технически препарать обык
новенно окрашеиъ въ красный цвѣтъ и иепригоденъ для ана-
литичесішхъ цѣлей. Специальный препарать довольно чисть: 
препараты англійскаго происхождешя нерѣдко содерлсатъ іодъ. 

156. Углекислый барій, ВаС0 3 ) Мол. в. 196,71. 
Barium carbonicum. 

Приготовлевіе. Къ нагрѣтому до ішпѣнія раствору кристалли-
ческаго хлористаго барія прибавляютъ растворъ углекислаго 
аммонія *) (содерлсащаго въ неболыпомъ количествѣ свобод
ный амміакъ) до тѣхъ поръ, пока происходить осадокъ. Полу
ченный такимъ образомъ В а С 0 3 собирается на фильтръ и про
мывается дистиллированною водою до тѣхъ поръ, пока, филь
тратъ не будетъ давать мути отъ A g N 0 3 . Промытый осадокъ 
разбавляется водой и сохраняется въ закрытыхъ стеклянныхъ 
бутылкахъ въ видѣ полужидкой массы, которая взбалтывается, 
каждый разъ передъ употребленіемъ. 

Свойства. Углекислый барій представляетъ бѣлый тяжелый 
порошокъ, растворимый въ слабой соляной кислотѣ. 

Иопыташе. В а С 0 3 растворяется въ слабой соляной кислогѣ, 
къ раствору прибавляютъ H 2 S 0 5 до тѣхъ поръ, пока происхо
дить осадокъ. Фильтратъ, смѣшанный со спиртомъ, долженъ 
быть прозрачнымъ и при выпариваніи въ платиновомъ тиглѣ 
не доллсенъ давать огнеупорнаго остатка. 

Растворъ углекислаго барія въ- разведенной соляной кисло-
тѣ послѣ кипяченія (для удаленія угольной кислоты) не дол
лсенъ давать осадка отъ сѣроводорода или отъ амміака и сѣр-
нистаго аммонія (отсутствге металловъ). На ,хлористыя соеди
нения пробуютъ азотнокислымъ серебромъ,: причемъ углекислый 
барій растворяется въ азотной кислотѣ. 1 гр. углекислаго" ба-
рія растворяется въ 10*к. с. разведенной уксусной кислоты, къ 

*) Вмѣото углекислаго аммонія для полученія В а С 0 3 можно также употреб
лять Na 2 CO a плп К 2 С 0 3 . 
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раствору прибавляютъ каплю индиговаго раствора и иѣсколъко 
к. с. крепкой сѣрпой кислоты: жидкость не доллша обезцвѣ-
чиваться (отсутствіе азотной кислоты). 

Употребленіе. Углекислый барій разлагаетъ растворы нѣкото-
рыхъ солей * ) , выдѣляя изъ нихъ окислы въ видѣ гидрата или 
основной соли: 

2 С г С 1 з + З В а С О , + З Н , 0 = 2 С г ( О Н ) а 4 - З В а С І » + З С 0 2 

2А1С1 3 +ЗВаСО, + 3HJO=2 А1(ОН)3 + З В а С 1 2 + З С 0 2 

Изъ растворовъ солей окиси желѣза углекислый барій улсе 
при обыкновенной температурѣ осалдаетъ всю окись желѣза 
въ видѣ основной соли, смешанной съ гидратомъ окиси. Въ 
виду этого В а С 0 3 служить средствомъ для отдѣленія однихъ 
металловъ отъ другихъ и имъ главнымъ образомъ пользуются 
для отдѣленія глинозема и окиси желѣза отъ закиси марганца, 
окиси цинка, извести, магнезіи и т. д. 

Продажный углекислый барій. Продалсные препараты бываютъ 
очень различиаго достоинства. Простые сорта не вполнѣ рас
творяются въ слабой соляной кислотѣ и содерліатъ значитель
ную примѣсь хлористыхъ и азотпокислыхъ соедниеній. Если 
углекислый барій былъ приготовленъ осажденіемъ раствора 
хлористаго барія содой или поташомъ. то онъ обыкновенно 
содержитъ примѣсь щелочи. 

1 5 7 . Угольный ангидридъ (углекислота), С 0 2 ) Мол. в. 4 3 , 8 9 . 
Acidum carbonicum. 

Ериготовленіе. Углекислота получается дѣйствіемъ слабой 
соляной или сѣрной кислоты на мѣлъ или мраморъ въ аппа
рате Кгтпа. 

СаСО, + 2 Н С 1 = С а С 1 , + Ц , 0 - г - С О , . 
Выдѣляющійся газъ обыкновенно увлекаетъ съ собой черезъ 

газоотводную трубку нѣкоторое количество хлористаго водорода, 
отъ котораго легко избавиться, пропуская газъ черезъ вульфову 
стклянку съ водой. Если нужно имѣть сухой углекислый газъ, 
то ставятъ вторую вульфову стклянку съ крѣпкой сѣрной ки
слотой или же трубку съ хлористымъ кальціемъ. 

Если нужно имЬть очень быстрый токъ чистой углекислоты, 
то дѣйствуютъ на соду слабой сѣрной кислотой: 

N a 2 C 0 3 + H 2 S 0 4 = N a a S 0 1 + Н 2 0 + С О , 
*) Въ растворѣ не должно быть сѣріюкислыхъ солей, иначе выдѣлнтся BaS0 4 . 
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Свойства. Угольный ангидридъ представляетъ безцвѣтный 

газъ, не имѣющій запаха и обладающій кисловатымъ вкусомъ.. 
Онъ гораздо тяжелѣѳ воздуха, такъ что его молшо переливать 
изъ одного сосуда въ другой; онъ окрашиваетъ лакмусовую 
бумагу въ слабо-красный цвѣтъ *) , хорошо поглощается ѣдкимъ 
кали, не горитъ и не поддерлшваетъ горѣнія. При давленіи 
36 атмосферъ (при 0°) угольный ангидридъ сгущается въ без-
цвѣтиую жидкость. Онъ легко растворимъ въ водѣ; 1 литръ 
воды при 0° и 760 mm. барометрическаго давленія растворяетъ 
1,7967 литр, углекислоты, при 15°—1,002 литр. 

Присутствіе углекислоты молшо открыть при помощи ниже-
слѣдующихъ реакцій: 

1) Хлористый баргй и хлористый кальцій даютъ съ рас
творами средиихъ углекислыхъ щелочей бѣлые осадки угле
кислаго калъція и углекислаго барія. При дѣйствіи свободнаго 
угольнаго ангидрида — ни хлористый барій, ни хлористый 
кальцій не даютъ осадка. 

2) Азотнокислый баритъ, приходя въ соприкосновеніе съ 
растворами углекислыхъ щелочей, даетъ бѣлый осадокъ В а С 0 3 , 
растворяющійся съ шинѣніемъ въ H C l . 

3) Известковая гь баритовая вода даютъ бѣлые осадки съ 
углекислыми солями или при пропусканіи черезъ нихъ уголь-
наго ангидрида. 

4) Всѣ углекислыя соли разлагаются съ шипѣніемъ отъ 
дѣйсхвія кислотъ. 

Унотребденіе. Подобно тому какъ баритовая и известковая 
воды слулсатъ для открытія углекислоты, такъ и С 0 2 , следо
вательно, можетъ слулшть для открытія Ва(ИО) 2 и Са(НО) 3 . 
Кромѣ того углекислота въ лабораторіяхъ употребляется для 
полученія основного углекислаго свинца (свинцовыхъ бѣлилъ), 
кислаго углекислаго калія ( К Н С 0 3 ) , .кислаго углекислаго 
натрія (NaHCOg) и т. п, 

Продажный угольный ангидридъ. Угольная кислота посту
паем, въ продалсу въ лшдкомъ видѣ въ стальныхъ цилиндрахъ. 
Grünhut * * ) , подробно изслѣдовавшій продажную жидкую ки
слоту, нашелъ, что рна обыкновенно почти не содержите газо-
образныхъ примѣсей, такъ какъ эвдіометрическій анализъ ея 
показывалъ 100°/0 содержавіе С 0 2 . Въ бомбѣ емкостью въ 10 
килогр., послѣ удаленія всей углекислоты, остается на днѣ 
около 70 гр. какой-то бурой лшдкости непріятнаго запаха. 

*) Прп высушивании бумаги она терпеть красный цвѣтъ и снова нрплшмаетъ 
свой первоначальный синій цвѣтъ. 

**) Chem.-Zeit 1895 г., стр. 505. 
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Жидкость эта содержит* глицерин*, окись жѳлѣза, и углеки
слота с* приыѣсыо этой жидкости обезцвѣчиваетъ (при иро-
доллсительномъ пропусканіи) слабый растворъ хамелеона и 
окрашивает* въ бурый цвѣтъ крѣшсую сѣрную кислоту. 

158. Уксусная кислота, С 2 Н 4 0 2 , Мол. в. 59,86 
Acidum aceticum. 

Приготовленіе. 100 ч. совершенно безводнаго уксуснокислаго 
натрія (GgHjNaOo) смѣшиваются съ 800 ч. англійской сѣрной 
кислоты и перегоняются. Перегон* настаивается нѣкоторое 
время со смѣсью, состоящею изъ 1 ч. К 2 С г 2 0 , и 5 ч. сухого 
C 2 H 3 N a 0 2 , послѣ чего онъ сливается и сиова перегоняется. 

Въ лабораторіяхъ употребляется большею частью продажяая 
уксусная кислота; но такъ какъ эта послѣдияя содерлситъ очень 
часто примѣси соляной и сѣрнистой кислотъ, то она очищается 
перегонкой въ стеклянной ретортѣ, прибавляя къ ней нѣко-
торое количество сухого уксуснокислаго натрія (для удаленія 
HCl) и, въ случаѣ содержанія сѣрнистой кислоты, ее передъ 
перегонкой настаивают* нѣкоторое время съ неболыпимъ коли
чествомъ перекиси свинца или мелкоистолченной перекиси 
марганца, a затѣмъ перегоняют* ие совсѣмъ до-суха. 

Очищенная такимъ образомъ кислота содерлситъ еще воду, 
которую нельзя вполнѣ отдѣлить перегонкой. При заморалси-
ваніи водной кислоты льдомъ, кислота затвердѣваетъ, и вода 
можетъ быть съ нея слита. Повторяя Н Е С К О Л Ь К О разъ пере
гонку и заморансиваніе, можно получить совершенно чистую 
безводную кислоту. 

Свойства. Уксусная кислота—безцвѣтная лшдкость съ прон-
зительнымъ кислымъ запахомъ и ѣдкимъ вкусомъ. Температура 
кипѣнія 118—119°, уд. в. (при 0°) 1,08.—При охлалсденіи 
кислота затвердѣваетъ въ кристаллы съ темп, илавленія 16.7."— 
17°. Кислота, которая остается твердой при температурах* 
нилсе 16° называется acidum aceticum glaciale (кристалличе
ская или ледяная уксусная кислота). Съ водой уксусная ки
слота смешивается во всѣхъ отношеніяхъ. 

Уксусная кислота ядовита. Пары ея легко воспламеняются 
и горятъ слабо-синеватым* пламенем*. Уксусная кислота рас
творяетъ многія эѳирныя масла, смолы и лсиры. 

Для открытія уксусной кислоты молено пользоваться нилсе-
слѣдующими реакщями: 

1) Азотнокислая закись ртути въ свободной уксусной ки
слой или въ растворахъ уксуснокислыхъ солей производит* 



бѣлый кристаллическій осадокъ уксуснокислой закіьсгь ртути, 
( C 2 H 3 0 2 ) 2 H g 2 , легко растворимый въ избыткѣ реактива. 

2) Азотнокислое серебро производить въ нейтральныхъ 
растворахъ уксуснокислыхъ солей (но не свободной уксусной 
кислоты) бѣлый осадокъ уксуснокислого серебра ( C 2 H s A g 0 2 ) , 
легко растворимаго въ амміакѣ и горячей водѣ. 

3) Хлорное о/селѣзо производить въ растворѣ свободной 
уксусной кислоты или ея среднихъ солей красное окраши
вание, вслѣдствіе образованія уксуснокислой окиси желѣза. 

6 С 2 Н 3 0 2Na-f-Fe 2Gl,,=(C 2H3 0 2 ) 6 Fe 2 -j-6NaCl. 
При кипяченіи красная лшдкость обезцвѣчивается вслѣд-

ствіе выдѣленія буро-желтаго клочковатого осадка уксусно
кислой окиси оюелѣза. Отъ прибавленія H C l лшдкость сна
чала лселтѣетъ, а потомъ совершенно обезпвѣчивается. Амміакъ 
выдѣляетъ изъ раствора уксуснокислой окиси ж.елѣза всю 
окись въ видѣ гидрата (Фрезенгусъ). 

4) При нагрѣваніи уксуснокислыхъ солей съ крѣжой сѣр-
ной кислотой выдѣляются пары уксусной кислоты. Отъ дѣй-
ствія смѣси крѣпкой H 2 S 0 4 и спирта на уксуснокислый 
соли (при нагрѣваніи) выдѣляется уксуснокислый эѳиръ 
[ С , Б , О а ( С а Н , ) ] : 
( C 2 H 8 0 2 ) 2 P b - ) - 2 C 2 H 6 0 + H 2 S 0 1 = 2 C 2 H 3 0 2 ( C 2 H s ) - r - P b S 0 4 + H 2 0 . 

5) При нагрѣваніи въ стеклянной трубкѣ сухихъ уксусно
кислыхъ солей съ мышьяковистымъ ангидридомъ образуется 
окгосъ какодиля, отличающаяся крайне непріятнымъ запахомъ. 

йспытаніе. При выпариваніи 10 гр. кислоты не должно быть 
остатка. Если выпариваютъ сравнительно болыпія количества 
уксусной кислоты, то обыкновенно остается остатокъ, отчасти 
органическій, способный горѣть; во всякомъ случаѣ 50 гр. 
чистаго препарата не должны оставлять болѣе 1 мг. 10 гр. 
испытуемой кислоты разбавляютъ водой до 100 к. с , прили
ваютъ избытокъ амміака и затѣмъ сѣрнистаго и щавелевокислаго 
аммонія: не доллшо произойти измѣненія даже послѣ продолжи
тельна^ стоянія въ тепломъ мѣстѣ. Пропускаютъ сѣроводородъ 
въ 20 гр. кислоты, разбавленные водой до 100 к. е.: лшдкость 
не должна потемнѣть (отсутствге металловъ и пр.). 10 гр. 
кислоты разбавляютъ 150 к. с. воды, растворъ нагрѣвается до 
кипѣнія и къ нему приливаютъ нѣсколько капель хлористаго 
барія: лшдкость не должна помутнѣть даже послѣ продолжи-
тельнаго стоянія (отсутствге сѣрной кислоты). Чистая уксус
ная кислота не доллша обезцвѣчивать при нагрѣваніи раствора 
индиго (отсутствге азотной кислоты). 
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Nessler (Pharmaceut. Centraihalle 1877, стр. 329) предла

гаем, слѣдующій способъ для опредѣленія примѣси H 2 SO s въ 
уксусной кислотѣ (или винѣ). Полоска фильтровальной бумаги 
длиною въ 30—40 см. погружается нижнимъ концомъ въ 
испытуемую лшдкость на 2—3 см. Жидкость, ясное дѣло, под
нимается по этой бумагѣ. Спустя 24 часа бумалска высуши
вается на водяной банѣ до 100° (не больше). Если въуксусѣ 
находилась H 2 S 0 4 , то бумалска че^шаеш или окрашивается въ бу
рый цвѣтъ. Присутствіе сахара вредить чувствительности реакціи. 

Mohr (Fresenius: Z. f. a. Chemie 1874 г., стр. 321) пред
лагаете слѣдующій способъ для открытія присутствія сѣрной 
кислоты въ уксусѣ (или винѣ). Къ части испытуемой леидкости 
прибавляютъ кристалликъ тростниковаго сахара и выпариваютъ 
эту смѣсь на водяной банѣ до-суха. Если имѣлась сѣрная кис
лота, то остатокъ окрашивается въ темный или черный цвѣтъ. 

Strahle (см. тотъ лее леурналъ, 1874 г., стр. 459) пробуете 
уксусъ на минеральный кислоты съ помощью щавелевокислой 
извести, которая не растворяется въ уксусной кислотѣ, а раство
рима только въ мииеральныхъ кислотахъ. Для этой цѣли онъ 
прибавляете къ испытуемому уксусу растворы хлористаго каль-
ція (СаС12) и щавелевокислаго аммонія [ ( N H s ) 2 C 2 0 s ] . При от-
сутствіи свободныхъ мииеральныхъ кислотъ образуется муть. 
Вполнѣ чистая уксусная кислота не обезцвѣчиваетъ марганцово-
кислаго калія. Примѣси муравьиной кислоты и фурфурола 
( С 5 Н 4 0 2 ) открываются прибавкою раствора серебра и подогрѣваиі-
емь смѣси въ теченіе і / і часа. Въ случаѣ присутствія этихъ примѣ-
сей происходите потемнѣніе жидкости или осаледеніе серебра. 

Примѣси минеральныхъ кислоте въ уксусной кислотѣ можно 
таклее открыть съ помощью реактива НиЪег'& (см. послѣдній) 
или раствора метилфіолета ( Witz) *): 

5 гр. кислоты разбавляются водой до 50 к. с , къ раствору 
приливаютъ азотной кислоты и нѣсколыео капель раствора 
азотнокислаго серебра; жидкость не должна помутнѣть (отсут-
ствіе соляной кислоты). 5 гр. кислоты, разбавленные до 15 к. с. 
водой, не доллены обезцвѣчивать 3 к. с. У1 0 0-нормальнаго раствора 

*) А . Шідег (Fresenius: Z . f. a. Chemie 1S77, стр. 118) подтверждает!, при
годность предложенная Жйг'оыъ метпдфіолета для открыта мииеральныхъ кислотъ 
въ уксусной кпслотѣ. Дѣло въ томъ, что уксусная кислота не пзмѣняетъ цвѣта 
нетдлфіолета; минеральный же кислоты окрашяваютъ его въ синеватый или зеле
ный двѣтъ (смотря по крѣпости): 

1) Если въ С 2 Н 4 0 2 содержится 'ДѴо HaS0 4 , то метилфіолетъ окрашивается въ 
стай цѳѣтъ; при '/2% H 2 S0 4 —въ синевато-зеленый; при 1% ILSO.,—въ интен
сивный зеленый цвѣтъ. • 

2) Уксусная кислота, содержащая '/ю0/о HCl , вызываете тотчасъ же синее 
окрашивание; при 75°/о HCl получается зеленая окраска; при 1°/0 HCl окраска 
метилфіолета совершенно исчезаѳтъ. 
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хамелеона при стояніи въ течеиіе 1/ і часа (отсутствіе эмпире-
матическихъ (пригорѣлыхъ) веществъ. 

При смѣшенін съ известковой водой не должно появляться 
мути или осадка (щавелевая и винная кислоты). Безводная 
уксусная кислота даетъ при смѣшеніи съ CS 2 совершенно про
зрачный растворъ, который мутнѣетъ тотчасъ лее по прибав
лении воды. Такимъ образомъ молено открыть далее самыя ма-
лыя количества воды въ уксусной кислотѣ. 

Количественное опредѣленіе содержания уксусной кислоты въ 
препаратѣ сводится къ тйтроваиію нормальнымъ растворомъ 
ѣдкой щелочи. 1 к. с. иормальнаго раствора соотвѣтствуетъ 
0,05986 С 2 Н „ 0 2 . 

О крѣпости кислоты можно также судить по температурѣ ея 
затвердѣванія; чѣмъ крѣпче кислота, тѣмъ легче она затвердѣваетъ. 
Кислота съ содерлсаніемъ воды въ 0,5 °/„ затвердѣваетъ при+15,65 ° ! 

» » » » 2 ,91% • » » +11,95° 
, » » » » 6,54% » ». + 7,1° 

» » • » » 49 .4% » •» - 1 9 , 8 ° 
Крѣпость уксусной кислоты определяется съ помощью нияее-

слѣдующей таблицы Oudemans\. 

Таблица Oudemans'a. 

С а Н 4 0 3 Уд. вѣоъ. стюп- Уд. вѣсъ С2Н<02 Уд. вѣсъ С 2НЮ= Уд. вѣсъ 
°/о при 15° % прп 15° 10 прп 15° /о прп 15° 

0 0,9992 26 1,0363 52 1.0631 78 1,0748 
1 1,0007 27 1,0375 53 1,0638 79 1,0748 
2 1,0022 28 1,0388 54 1,0646 80 1,0748 
3 1,0037 29 1,0400 55 1,0653 . 81 1,0747 
4 1,0052 30 1,0412 

1,0424 
56 1.0660 82 1,0746 

5 1,0067 
1,0083 

31 
1,0412 
1,0424 57 1,0666 83 1,0744 

6 
1,0067 
1,0083 32 1,0436 58 1,0673 84 1,0742 

7 1,0098 33 1,0447 59 1,0679 85 1.0739 
8 1,0113 34 1,0459 60 1,0685 86 1,0736 
9 1,0127 

1,0142 
35 1,0470 61 1,0691 S7 1,0731 

10 
1,0127 
1,0142 36 1,0481 62 1,0697 88 1,0726 

11 1,0157 37 1,0492 63 1,0702 89 1,0720 
12 1,0171 38 1,0502 64 1,0707 90 1,0713 
13 10185 39 1,0513 65 1,0712 91 1,0705 
14 1,0200 40 1,0523 66 1,0717 92 1,0696 
15 1,0214 41 1.0533 67 1,0721 93 1,0686 
16 1,0228 42 1,0543 68 1.0725 94 1,0674 
17 1,0242 43 1,0552 69 1,0729 95 1,0660 
18 1,0256 44 1,0562 70 1,0733' 96 1,0644 
19 1.0270 45 1,0571 71 1,0737 97 1,0625 
20 1,0284 46 1,0580 72 1,0740 98 1,0604 
21 1,0298 47 1,0589 73 1,0742 99 1.0580 
22 1,0311 48 1,0598 74 1,0744 100 і;0553 
23 1,0324 49 1,0607 75 1,0746 

і;0553 

24 1,0337 
1,0350 

50 1,0615 76 1,0747 
25 

1,0337 
1,0350 51 1,0623 77 1,0748 

1 Т 17 
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Употребіеніе. При качественных* анализах* уксусная кислота 

употребляется для подкислепія жидкостей главиымъ образомъ 
тогда, когда почему-либо приходится избѣгать минеральных* 
кислотъ. Кромѣ того ею пользуются для отличія щавелево-
кальціевой соли отъ фосфорной. Она слулштъ также для при-
готовленія уксуснокислых* солей: уксуснокислаго натрія, свин-
цоваго сахара и т. д. 

Сохраияютъ уксусную кислоту въ хорошо закрытых* стклян-
кахъ. 

Продажная уксусная кислота. Въ продажѣ имѣются слѣдующіе 
препараты: 1) acidum aceticnm glaciale—очень чистый препа
рате, выдерлшвающій всѣ приведеиныя нами испытанія, со
держите иногда эмпирематическія вещества; крѣпость его 99°/0; 
2) Acidum aceticum purissimum concentratum—хорошій пре
парате, примѣняемый обыкновенно въ лабораторіяхъ; 3) Acidum 
aceticum purum, уд. в. 1,06 (50%); 4) Acidum aceticum puris
simum, уд. в. 1,06 и 5) Acidum aceticum dilutum purum (puris
simum), уд. в. 1,04 (30%). 

Сорта съ обозначеніеыъ «purissimum» очень чисты, сорта съ 
обозначеніемъ «purum» содерлсатъ обыкновенно слѣды эмпи-
рематическихъ веществъ. 

159. Уксуснокислая мѣдь (уксусномѣдная соль), 
С и ( С Д 0 , ) 2 + 2 Н 2 0 , Мол. в. 216,82. 

Cuprum aceticum. 

Приготовленіе. Чистую уксусномѣдиую соль можно получить 
раствореиіемъ мѣди въ избыткѣ слабой уксусной кислоты и 
выпариваиіем* полученпаго раствора до кристаллизаціи. 

Свойства. Уксуснокислая мѣдь кристаллизуется въ видѣ темно-
зелеиыхъ кристаллов* ромбической системы, легко растворпмыхъ 
въ водѣ. 1 ч. соли растворяется въ 134 ч. холодной и въ 5 ч. 
кипящей воды. На воздухѣ вывѣтривается съ поверхности и 
въ эксикаторѣ надъ сѣрной кислотой совершенно теряете свою 
кристаллизаціоипую воду, причемъ становится бѣлой; во влаж-
номъ воздухѣ поглощаетъ воду и опять синѣетъ. Даетъ двой-
ныя соединения (швейнфуртскую зелень) и образуете основныя 
соли, напр. ярь-мѣдянка. | 

Употребленіе. Уксуснокислая мѣдь въ водномъ растворѣ упот
ребляется въ микроскопической техникѣ, какъ реактивъ на смолы, 
которыя окрашиваются въ изумрудно-зеленый цвѣтъ. Для этого 
части растеній вымачиваются въ растворѣ этой соли и потомъ 
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изъ нихъ дѣлаются разрѣзы, которые можно разсматривать въ 
водѣ H сохранять въ глицеринѣ. Цвѣтъ сохраняется долго. 

Ту-ясе соль, по рецепту Барфеда, рекомендуете Страсбургеръ, 
какъ реактивъ на сахаръ: 1 часть средней уксусномѣдной соли 
растворяютъ въ 15 ч. воды и прибавляютъ часть по объ
ему уксуспой кислоты, содержащей 38°/0 кристаллической кисло
ты. Если разрѣзы вскипятить въ реактивѣ, то черезъ нѣкоторое 
время осадокъ закиси мѣди укажете присутствіе глюкозы. См. 
таюке Троммеровъ реактивъ. 

160. Уксуснокислая окись урана, (C 2 H 3 0 2 ) 2 (Ur0 2 )+2H 2 0, 
Мол. в. 424,56. 

Uranium aceticum. 

Приготовленіе. 1 ч. урановонатровой соли ( N a 2 U r 2 0 1 ) , при
готовленной фабричиымъ путемъ и извѣстиой подъ имепемъ 
урановой оюелтой краски, настаиваготъ съ 2 ч. уксусной 
кислоты, уд. в. 1,038, затѣмъ смѣсь нагрѣваютъ съ 25 ч. 
воды, процѣживаютъ и фильтратъ упариваютъ до кристал-
лизаціп. 

Свойства. Уксуснокислая окись урана представляете желтый 
яорошокъ, растворяющійся въ водѣ и спиртѣ. 

Испытаніе. Растворъ уксуснокислой окиси урана, смѣшан-
ный съ соляной кислотой, не доллсенъ измѣняться отъ дѣй-
ствія H 2 S . Отъ углекислаго аммоиія доллсенъ получиться 
•осадокъ, легко растворимый въ избыткѣ реактива. Если 
къ слабому раствору урановой соли прибавить немного 
сѣриой кислоты и 1—2 капли маргапцовокислаго калія, то 
лшдкость доллша нокрасиѣть (отсутствге солей закиси урана) 

Употребление см. свойства фосфорной кислоты (7). 
Продажная уксуснокислая окись урана. Хорошій препарате 

Uranium aceticum purissimum. Продажные препараты очень часто 
содерлсатъ сѣрную кислоту, закись урана и др. примѣси. 

161. Уксуснокислый барій, В а ( С 2 Н 3 0 2 ) 2 + Н Д Мол. в. 272,58. 
Barium aceticum. 

Приготовленіе. Чистый В а С 0 3 растворяется въ слабой С 2 Н 4 0 2 . 
Растворъ нроцѣживается и упаривается до кристаллизаціи. 

Свойства. Бѣлый, кристаллически, легко растворимый въ 
водѣ порошокъ. 
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Испыташе. A g N 0 8 не доллсенъ давать мути. Открытіе дру-

гихъ примѣсей см. хлористый барій. 
Количественное опредѣлевіе еодержанія Ва(С 2Н 30 2) 2 въ препарат]; 

сводится къ опредѣленііо вѣсовымъ путемъ барія (въ видѣ BaS0 4 ) 
и уксусной кислоты перегонкой съ фосфорной кислотой. Под
робности см. Zeitschr. f. angew. Chemie 1889 г., стр. 25 или 
Journ. pr. Ch. 38, стр. 91. 

Употреблеяіе. Уксуснокислый барій примѣняется вмѣсто хло
ристаго въ тѣхъ случаяхъ, когда не хотятъ вводить хлористыхъ 
соединенна въ растворъ. 

Продажный уксуснокислый барій. Кромѣ спеціальиаго препа
рата Barium aceticum purissimum существуют* препараты, 
Н Е С К О Л Ь К О окрашенные въ лселтый цвѣтъ и содерлсащіе при-
мѣсь хлористыхъ соединена. 

162. Уксуснокислый натрій. C 2rl 30 2Na+3H 20 3 Мол. в. 135,74. 
Natrium aceticum. 

Приготовіеніе. Уксуснокислый натрій получается нейтрализо-
ваніемъ раствора чистой соды уксусной кислотой, процѣлси-
ваніемъ полученной жидкости и упариваніемъ ея до кристал
лизации. 

Свойства. Уксуснокислый натрій кристаллизуется съ В ч. 
воды въ видѣ безцвѣтныхъ, прозрачныхъ моноклиническихъ 
призмъ, легко вывѣтривающихся въ тепломъ воздухѣ. При 
нагрѣваніи до 120°С онъ теряетъ кристаллизационную воду, 
легко растворяется въ водѣ и спяртѣ. 

100 ч. воды растворяютъ C 2 H 3 Na0 2 -}-3H 2 0 

°/0 соли. t°. % соля. Ѵ>. °/о СОЛИ. 

6 25 37 42 48 59 

Водные растворы имѣшгъ слабо-гцелочную реаіщію. 

Испытаніе. Растворяютъ 1 гр. препарата въ 20 к. с. воды: 
растворъ этотъ не доллсенъ измѣняться при пропусканіи евро-
водорода, при прибавленіи азотнокислаго барія и щавелево-
кислаго аммонія. Подкисленный азотной кислотой растворъ 
не доллсенъ давать реакціи на хлоръ съ азотнокислымъ сереб-
ромъ; 20 к. с раствора не должны измѣняться отъ прибавле-
нія 0,5 к. с. раствора K äFe(ClS[) e . 



Удѣльный вѣсъ раствора уксуснокислаго натрія при 17,5°. 

Количественное опредѣленіе содержанія уксусной кислоты въ 
пренаратѣ производится по методу Фрезенгуса перегонкой 
уксуснокислой соли съ фосфорной К И С Л О Т О Й и титрованіемъ 
дестилята. Neumann въ Zeitschr. f. angew. Chemie 1889 г., 
стр. 24 описываетъ очень удобный для этой цѣли аппарата; 
см. ташке Sonnenschein: Chem.-Zeit. 1887 г., стр. 591. 

Улотреблевіе. 1. Если къ нейтральному или кислому рас
твору соли алюминія прибавлять растворъ соды до появленія 
мути, не исчезающей при взбалтываніи, разбавить горячей 
водой и прилить избытокъ уксуснокислаго натрія, то при ки
пячении весь алюминій осаждается въ видѣ основной уксусно
кислой соли [ А ] 2 ( С 2 Н 3 0 2 ) 4 ( Н О ) 2 + Н 2 0 ] . 

2) Если къ соли окиси желѣза прибавить уксуснонатріевой 
соли, то жидкость окрашивается въ красно-бурый двѣтъ вслѣд-
ствіе образоваиія средней уксуснокислой соли желта 
[ F e 2 ( C 2 H 3 0 2 ) 6 ] , которая при кипяченіи переходить въ основную 
соль. 

3) Уксуснокислый натрій служить очень важвымъ реактивомъ 
для качественнаго опредѣленія наркотина, папаверина и нарцеи
на; служить также для количественна^) опредѣленія и раздѣленія 
алкалоидовъ опія (Plügge: Arch . d. Pharm. 1887 г., стр. 343.) 

Продажный уксуснокислый натрій.Хороіпій препаратъ—Natrium 
aceticum purissimum. Другіе сорта содержать 91 — 9 5 % С 2 Н 3 0 2 Ж а . 

Приготовленіе. Въ % л. воды растворяютъ 60 гр. продажнаго 
ѣдкаго кали (или употребляютъ 170 к. с. раствора чистаго ѣдкаго. 
кали уд. вѣса 1,300) и 173 гр. сегнетовой соли; съ другой сто
роны, растворяютъ въ у а л. дистиллированной воды 34,5 гр. 
чистаго, кристаллического мѣднаго купороса, высушеннаго 
между пропускною бумагой. Растворъ мѣднаго купороса вли-

163. Фелингова жидкость. 

Уд. вѣсъ. Проц. 
N a C ! H 3 0 s 

Проц. 
NaC=H302 

+ 3H=Ü 
Уд. вѣсъ. Прод. 

N a C 2 B 3 0 * 
Проц. 

NaC 2 H30 2 

+ 3H 2 0 

1.0000 0 0 1.0960 18.090 30 
1.015 3.015 б 1.1130 21.105 35 
1.031 6.030 10 Z.1305 24.120 40 
1.047 9.045 15 1.1485 І 7 . 1 3 5 45 
1.063 12.060 20 1.167U 30.150 50 
1.0795 15.075 20 
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вается небольшими порціямп, при постоянпомъ размѣшнвавів, 
въ растворъ ѣдкаго кали и с'егнетовой соли. Полученная та-
кимъ образомъ темноснняя лшдкость сохраняется въ темныхъ 
сткляпкахъ. 

Въ виду того, что прнговленная указаннымъ только-что 
способомъ лшдкость легко подвергается порчѣ, предлагаютъ 
лучше замѣнить ее двумя отдѣльными растворами: 1) воднымъ 
растворомъ К Н О и сегнетовой соли и 2) воднымъ растворомъ 
мѣднаго купороса. Передъ самымъ употребленіемъ смѣшиваютъ 
равные объемы обѣпхъ лшдгостей. 

Испытаніе. По Bornträger'j *) фелингова лшдкость испыты
вается 0,5 °/0 растворомъ инвертированнаго сахара, который 
готовится слѣдующимъ образомъ: 19 гр. чистой сахарозы и 
10 к, с. соляной кислоты, уд. в. 1,188, при 15° (можно взять 
20 к. с. соляной кислоты, уд. в. 1,10, при 15°) растворяются 
въ 100 к. с. воды. Растворъ оставляютъ стоять 12 часовъ, 
затѣмъ берутъ 25 к. с. его, приливаютъ немного лакмусовой 
тинктуры, усредняютъ щелочью и разбавляютъ водой до 1 литра. 
Приготовленный такнмъ образомъ растворъ содерлеитъ 0,5 гр. ин
вертированнаго сахара въ 100 к. с. Чистая сахароза готовится 
осажденіемъ на холоду фильтрованнаго раствора головного 
сахара алкоголемъ, повторнымъ промываніемъ крѣпкимъ алко-
големъ и высушиваніемъ осадка-

Фелингова жидкость не доллша содерлеать слѣдовъ яселѣза 
и потому при ея приготовленіи нужно испытывать мѣдный 
купоросъ, сегнетову соль и ѣдкій натръ на присутствіе 
желѣза. 

Употребленіе и свойства. Фелингова жидкость слулштъ для 
открытія присутствія .инвертированнаго сахара въ разныхъ 
сахаросодерлсащихъ растворахъ. Принципъ употребленія фе-
линговой жидкости основанъ на способности инвертированнаго 
сахара возстановлять закись мѣди изъ щелочныхъ раство-
ровъ солей окиси мѣди. Если прибавить фединговой леид
кости къ нагрѣтому сахарному раствору, содержащему значи
тельное количество глюкозы, то онъ сейчасъ же приннмаетъ 
зеленовато-леелтое (грязное) окрашиваніе, которое тотчасъ 
же переходить въ ішрпично-красный цвѣтъ и затѣмъ черезъ 
нѣкоторое время на днѣ стклянки, въ которой производилось 
смѣшиваніе жидкостей,, собирается красный осадокъ закиси 
мѣди. Если же испытуемый сахарный растворъ содерлштъ 
немного инвертированнаго сахара, то, по прибавленіи къ нему 
фелинговой жидкости, онъ окрашивается сначала въ темно-

') Zeitschr. f. angew. Chemie 1893, стр. 600. 
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синій цвѣтъ (цвѣтъ фелинговой жидкости), затѣмъ, спустя нѣ-
котороѳ время, начинаете мутнѣть, послѣ чего улсе выдѣляется 
красный осадокъ закиси мѣди. Чѣмъ меньше инвертированнаго 
сахара въ сахарной лшдкости, тѣмъ медленпѣе выдѣляется 
характерный. красный осадокъ. 

164. Фенолфталеинъ, С 2 0 Н 1 4 0 4 , Мол, в. 317,24. 
Phenolphtaleinum. 

Бриготовженіе. По Байеру фенолфталеинъ готовится продоляш-
тельнымъ нагрѣваніемъ (въ течеиіе нѣсколышхъ часовъ) 5 ч. 
фталеваго ангидрида и 10 ч. фенола съ 4 ч. концентриро
ванной сѣрной кислоты до 115—120°. Продалшый препарате 
очищается нромываніемъ холодной водой, раствореиіемъ въ 
слабомъ растворѣ ѣдкаго каля и осалсденіемъ уксусной кисло
той; осадокъ промывается водой. 

Свойства. Фенолфталеинъ представляетъ желтоватый поро-
шокъ мало растворимый въ водѣ и хорошо въ спнртѣ; пла
вится онъ при 150° и улетучивается при нагрѣваніи безъ 
остатка. Растворъ фенолфталеина слабо-яселтаго цвѣта, не 
измѣняется отъ кислоте, со щелочами лее даете интенсивное 
красное окрашиваніе. 

Испьггаше. При нагрѣваиіи 0,5 гр. фенолфталеина въ пла
тиновой чашкѣ, онъ доллсенъ улетучиться безъ остатка. Рас-
воряютъ 1 гр. фенолфталеина въ 10 гр. спирта: растворъ 
долженъ быть совершенно прозрачнымъ. Спиртовый растворъ 
фенолфталеина 1 : 1 0 0 доллсенъ быть безцвѣтнымъ. 250 к. с. 
свѣжепрокипячеиной и охлажденной воды должны въ присут
ствш фенолфталеина окраситься отъ 3 капель (0,08—0,09 к. с.) 
Ѵю-нормальнаго раствора ѣдкой щелочи. 

Употреблевіе. Фенолфталеинъ имѣетъ большое примѣненіе въ 
лабораторіяхъ въ качествѣ индикатора. Онъ обладаете большой 
чувствительностью и появляющееся отъ щелочей красное окра-
шиваніе отъ дѣйствія самыхъ слабыхъ кислоте (далее угольной 
кислоты воздуха) совсѣмъ исчезаете. При опредѣленіи крѣп-
кихъ кислоте (сѣрной, соляной и азотной) фенолфталеинъ съ 
успѣхомъ молсета замѣнить лакмусъ; для слабыхъ кислота и 
въ особенности для органическихъ (какъ, нанрим.: уксусная, 
лимонная и винная) онъ является однимъ изъ лучшихъ инди-
каторовъ. При титрованіи фосфорной кислоты окрашиваніе 
наступаете въ моменте замѣщенія двухъ атомовъ водорода ме-
талломъ; соли типа M s P 0 4 показываютъ щелочную реакцію 
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съ- фенолфталеияомъ; соли типа МН 2 Р0 4 —кислую. Для борной 
кислоты и амміака фенолфталеинъ нѳпримѣиимъ. При помощи 
фенолфталеина можно дѣлать опредѣленіе свободныхъ щелочей 
въ присутствіи ихъ углекислыхъ солей и опредѣлять угле
кислую соль въ смѣси съ двууглекислой. Анилинъ, парато-
луидинъ, хииолинъ и большинство алкалоидовъ (хинииъ, мор-
финъ, бруцинъ, цинхонииъ и др.) не дѣйствуютъ на фенол
фталеинъ и такимъ образомъ можно въ его присутствіи тит
ровать связаниыя съ этими соедииеиіями кислоты. Чувстви
тельность фенолфталеина нѣсколько уменьшается при титрованіи 
спиртовыхъ растворовъ. Подробности о тѣхъ многочисленныхъ 
опредѣленіяхъ, которыя можно производить при помощи фенол
фталеина, молено найти у Lunge: Chemisch-technische Unter-
suchnngsmethöden, 3-е изд., т. I, стр. 123. 

Продажный ФенолФталеннъ обыкновенно не особенно чисть. 
Такъ какъ чувствительность фенолфталеина зависитъ отъ его 
чистоты, то продажный препаратъ приходится очищать. 

165. Флоромуцинъ (тріоксибензолъ), С 6 Н 3 (0Н) 3 + 2Н„0, 
Мол. в. 161,62. 

Phloroglucîn. purissimum. 

Првтотовленіе. Получается при остороленомъ сплавленіи съ 
избыткомъ ѣдкаго кали драконовой крови, резорцина, кино, 
флоретина, кверцитрина, гуммигутта и др. Сплавъ растворяютъ 
въ водѣ, подкисляютъ слабой сѣрной кислотой и къ кислой 
жидкости прибавляютъ эѳиръ, извлекающій флороглуцинъ, 
который, но отгонкѣ эоира, остается въ видѣ остатка; послѣдній 
растворяется въ водѣ и перекристаллизовывается. Т. о. флоро
глуцинъ получается совершенно чистымъ. 

Свойства. Флороглуцинъ кристаллизуется въ видѣ болыпихъ 
кристалловъ, состава С 0 Н 3 ( О Н ) 3 + 2 Н 2 О . Кристаллизаціонная 
вода- теряется вывѣтриваніемъ уже при обыкновенной темпе-
ратурѣ и окончательно при 10 О °С. Легко растворяется въ водѣ, 
спиртѣ и эфирѣ. При быстромъ нагрѣваиіи онъ плавится при 
температурѣ 217—219°С, при медленномъ лее нагрѣваніи 
т. л. значительно иилее, именно 200—209°С. Съ растворомъ 
хлорнаго яеелѣза даетъ красновато-фголетовое окрашиваніе и 
возстановляетъ мѣдь и серебро изъ спиртовыхъ растворовъ. 

Испыганіе. Опредѣляютъ точку плавленія и пробуютъ на 
растворимость въ водѣ, спиртѣ и эоирѣ (см. свойства) и на 
дирезорцинъ. Для опредѣленія послѣдняго, который всегда со-
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держится въ продаясномъ препаратѣ, поступаютъ такъ: нѣсколько 
миллиграмовъ испытуемаго флороглуцина обливаютъ прибли
зительно 1 к. с. концентрированной H 2 S 0 4 , прибавляютъ 1—% 
к. с. уксуснаго ангидрида и нагрѣваютъ эту смѣсь на кипящей 
водяной баиѣ въ течеиіе 5—10 минутъ. При содерясаніи далее 
0,4% дирезорцииа въ флороглуципѣ получается красивое голу-
бовато-фіолетовое окрашиваніе. 

Употребленіе. Флороглуцинъ въ. алкогольномъ растворѣ съ 
послѣдующимъ дѣйствіемъ соляной кислоты слулштъ реакти-
вомъ на древесинное вещество (лигнинъ), которое принимаете 
ярко-красную окраску. Для этого тонкіе разрѣзы деревянистыхъ 
тканей смачиваются сначала растворомъ флороглуцина и 
потомъ каплей соляной кислоты; см. также сѣрнокислый 
анилинъ. 

Раствореніемъ 2 гр. флороглуцина и 1 гр. ванилина въ 
30 гр. спирта получаютъ, флороълуцинванилинъ, который, по 
предлолсеиію Гинцбурга, употребляется какъ реактивъ для опре-
дѣленія свободной H C l въ яселудочномъ сокѣ (см. Pharm. Ztg. 
1891, стр. 393). 

Продажный препарата почти всегда содерлситъ дирезорцинъ, 
вслѣдствіе чего имѣетъ зернисто-кристаллическій видъ и пла
вится при значительно высшей температурѣ (см. испытаніе). 
Температура плавленія дирезорцииа 310° С. 

166. Фосфорная нислота (орто), Н 3 Р0 4 , Мол. в. 97,80. 
Acidum phosphoricum. 

Приготовіеніе. Въ объемистую тубулатную реторту нали-
ваютъ 12 ч. азотной кислоты, уд. вѣса 1,20, и нагрѣваютъ ее 
до 50—60 °С; затѣмъ туда лее прибавляютъ 1 ч. фосфора. 
Реторту ставятъ въ песчаную баню, соединяюсь ее съ пріем-
никомъ и осторолено нагрѣваютъ (не допуская до кипѣнія), 
пока въ пріемникъ иачнутъ переходить красно-бурые пары 
Ж ) 2 и Н 3 Р 0 3 . Тогда содержимое пріемника снова вливается 
въ реторту, и когда весь фосфоръ перейдете въ растворъ, 
жидкости даютъ кипѣть. При этомъ фосфоръ окисляется въ 
фосфорную, кислоту. Содерлсимое реторты выпаривается въ 
фарфоровой чашкѣ или кастрюлѣ въ открытомъ мѣстѣ до пол-
наго улетучиваиія бурыхъ паровъ азотноватаго ангидрида. 

Свойства.Фосфорная кислота представляете безцвѣтную сиропо
образную жидкость, ие имѣющую запаха; она обладаетъ пріят-
нымъ кислымъ вкусомъ. Легко растворяется въ водѣ и спиртѣ.; 
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совершенно не ядовита. Фосфорная кислота открывается съ 
помощью слѣдугощвхъ реакцій: 

1) Хлористый и азотнокислый барій въ среднихъ и ще
лочныхъ растворахъ фосфорнокислыхъ щелочей образуютъ 
бѣлый осадокъ фосфорнокислого баргя В а И Р 0 4 или В а 3 ( Р О , ) 2 , 
смотря по тому, взятъ ли растворъ средней или кислой фосфорно
кислой щелочи. Съ свободной фосфорной кислотой ВаС12 и 
Ва(Ж> 3 ) 2 осадка не даютъ. Фосфорнокислый барій легко рас-
творпмъ въ минеральиыхъ и уксусной кислотахъ, но трудно 
растворяется въ нашатырѣ. 

1) Растворъ гипса не даетъ осадка съ свободной фосфорной 
кислотой, но въ щелочныхъ и нейтральныхъ растворахъ фос
форнокислыхъ солей производить бѣлый осадокъ фосфорно
кислого калъція [Ca 3 (PO s ) 2 или C a H P O j , растворимый въ 
уксусной и мпнеральныхъ кислотахъ. Свѣжеосалсдеиная соль 
растворима въ хлористомъ аммоніѣ. 

3) Оѣрнокислый магнгй производить въ крѣпкихъ нейтраль
ныхъ растворахъ фосфорнокислыхъ солей бѣлый осадокъ фос
форнокислого магнгя (MgHPOj+^HjO), превращающейся при 
кипяченіи въ ] % 3 ( Р О , І ) 2 - | - 5 Н 2 О . Е С Л И же къ раствору фосфорно
кислой соли прибавить предварительно нашатыря и амміака, 
a затѣмъ прилить растворъ сѣрнокислаго магнія, то образуется 
(далее въ значительно разведенныхъ растворахъ) бѣлый кри
сталлические осадокъ фосфорноамміачномагнезгальной соли 
(MgNH^POj+oHgO), легко растворимый въ уксусной и мине-
ральныхъ кислотахъ, нерастворимый въ амміакѣ и мало раство
римый въ нашатырѣ (см. таклее употребление горькой соли). 

4) Молибденовый аммоній, растворенный въ азотной кислотѣ, 
даетъ желтый порошкообразный осадокъ фосфорномолибдегю-
ваго аммонія [10MoO 3 (NH 4 ) 3 PO s ]; см. употребленіе молибденовой 
жидкости. 

5) Азотнокислое серебро производить въ нейтральныхъ рас
творахъ фосфорнокислыхъ солей свѣтло-оіселтый осадокъ фос
форнокислого серебра ( A g 3 P 0 4 ) , легко растворимый въ азотной 
кислотѣ и амміакѣ. 

6) Хлорное желѣзо въ присутствіи избытка уксуснокислаго 
натрія производить въ нейтральныхъ (или содерлеащихъ не
большой избытокъ соляной кислоты) растворахъ фосфорной 
кислоты желтовато-бѣлый студтгьстый осадокъ фосфорно
кислой окиси окелѣза- [ F e 2 ( P 0 1 ) 2 + 4 H 2 0]. Хлорное леелѣзо при
бавляется по каплямъ; избытка его слѣдуетъ избѣгать, потому 
что въ этомъ случаѣ образуется уксуснокислая окись желѣза 
(краснаго цвѣта), отъ которой осадокъ нѣсколыео растворяется. 
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7) Уксуснокислая окись урана, прибавленная къ раствору фос

форнокислой соли, свободной отъ глинозема и мышьяка и 
нейтрализованной уксусной кислотой, производись при кипяче-
ніи осадокъ фосфорнокислаго урана, дающаго при прокаливаніи 
пирофосфорную соль ( U 0 2 ) 2 P 2 0 7 . Реакція эта употребляется 
цри количественныхъ опредѣленіяхъ фосфорной кислоты. 

8) Ортофосфорная кислота не свертываете яичнаго бѣлка. 
Иештаніе. При смѣшеніи 2 к. с. испытуемой фосфорной 

кислоты съ 2 к. с. крѣпкой сѣрной и осторолшомъ приливаніи 
1 к. с. раствора лселѣзнаго купороса не доляена образоваться 
окрашенная зона (отсутствге азотной кислоты). Болѣе чув-
ствительнымъ реактивомъ на азотную кислоту молеетъ служить 
бруцинъ. Реакцйо производятъ такпмъ образомъ: 2—3 кри
сталлика бруцина обливаютъ въ пробиркѣ 2 каплями воды и 
затѣмъ приливаютъ 2 к. с. крѣпкой сѣрной кислоты; послѣ 
смѣшенія осторолшо прибавляютъ по каплямъ испытуемую 
фосфорную кислоту такъ, чтобы она образовала отдѣльный 
слой. На мѣстѣ соприкосновенія слоевъ не доллено быть крас-
наго окрашиванія. При пропусканіи въ фосфорную кислоту 
сѣроводорода и при приливаиіи къ ней амміака до щелочной 
реакціи и затѣмъ щавелевокислаго и сѣрнистаго аммояія не 
доллшо произойти никакого измѣиенія (отсутствге метал
ловъ го пр.). Фосфорная кислота, смѣшанная съ 4-мя объемами 
спирта доллша оставаться прозрачной. Разбавленная водой 
фосфорная кислота не должна измѣняться отъ прибавленія 
раствора азотнокислаго серебра, далее при нагрѣваніи (отсут
ствге галоидоводородныхъ и фосфористой кислотъ). Къ б к. с. 
фосфорной кислоты приливаютъ 5 к. с. слабой сѣрной кислоты 
и 5 капель раствора хамелеона (1:1000); появляющееся при 
этомъ красное окрашиваиіе ne доллено исчезнуть послѣ кипя-
ченія впродолженіе б-ти минутъ (отсутствге органическгіхъ 
соедгоненій и низшгохъ степеней окисленія фосфора). Разбав
ленная' 10 об. воды фосфорная кислота не должна давать 
осадка или мути отъ хлористаго барія. При нагрѣваніи 2 к. с. 
фосфорной кислоты съ избыткомъ ѣдкаго натра не долженъ 
выдѣляться амыіакъ. При приливаніи разбавленной фосфорной 
кислоты въ разведенный растворъ яичнаго бѣлка не доллено 
образоваться мути (отсутствге метафос.форной кислоты). 
3 гр. фосфорной кислоты при испытаніи въ аппаратѣ Марша 
(см. испытапіе соды на мышьякъ) не доллены давать налета 
(отсутствге мышьяка). 

Количественное опредѣленіе содержанія ФОСФОРНОЙ кислоты 
въ препаратѣ приводится обыкновенно къ опредѣленію уд. в. рас-
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твора, что совершается съ помощью ареометра и прилагаемой 
таблицы. 

Удѣльпый вѣсъ фосфорной кислоты при 15° и ея содер-
жаніе Н 3 Р О * и Р 2 0 а . 

Уд. Проц. І Проц. 
Р-Ю5 

Уд. Проц. j TT 1 

Проц. i Уд. Проц. 
Н Т О 1 

Проц. 
вѣсъ. Н 3 Р О ' i 

Проц. 
Р-Ю5 ві.съ. i I-PPO« 1"0 5 вѣсъ. 

Проц. 
Н Т О 1 

1.0054 1 0.726 1.1262 21 15.246 1 .2731 41 29.766 
1.0109 2 1.452 ; 1.1329 22 15.972 1 .2812 42 30.492 
І . О і б і 3 2.178 I 1.1397 23 16.698 1 .2894 43 31.218 
1.0220 4 2.904 ! 1.1465 24 17.424 I .2976 44 31.944 
1.0276 5 3.630 ! 1.1534 25 18.150 1 .3059 45 32.670 
1.0333 6 4.356 i 1.1604 26 18.S76 1 .3143 46 33.496 
1.0390 7 5.082 1.1674 27 19.602 1 .3227 47 34.222 
1.0419 S 5.808 . 1.1745 28 20.32S 1 .3313 48 34.948 
1.050S 9 6.534 j 1.1817 29 21.054 1 3399 49 35.674 
1.0567 10 7.260 1 1.1889 30 21.780 1 .3486 50 36.400 
1.0627 11 7.986 ! 1.1962 31 22.506 1 .3573 51 37.126 
1.0688 12 S.712 ! 1.2036 32 23.232 1 .3661 52 37.852 
1.0749 13 9.438 • 1.2111 33 23.058 1 .3750 53 3S.578 
1.0811 14 10.164 1 1.2186 34 24.664 1.3840 54 39.304 
1.0874 15 10.890 ! 1.2262 35 25.410 1 .3931 55 40.030 
1.0937 16 11.616 1.2338 36 26.136 1 .4022 56 40.756 
1.1001 17 12.342 i 1.2415 37 26.862 , 1 .4114 57 41.482 
1.1065 18 13.068 i 1.2493 38 27.5S8 1 .4207 58 42.208 
1.1130 19 13.794 I 1.2572 1 39 28.314 1 .4301 59 42.934 
1.1196 20 14.520 1 1.2751 4Ü 29.040 1 .4395 60 43.660 

Употребіеніе. Фосфорная кислота служить въ лабораторіяхъ 
для приготовленія разныхъ фосфорнокислых* солей. 

Продажная Фосфорная кислота. Въ продалсѣ встрѣчается фос
форная кислота различнаго достоинства; нмѣется спеціальный 
довольно чистый препарат*, не содерлсащій азотной кислоты. 
На нѣкоторыхъ продажных* сортах* обозначены уд. вѣса. 

167. Фосфорная соль, N a N H . H P O ^ ^ O , Мол. в. 208,65. 
Sal microcosmicum. 

Приготовленіе. I. Къ 500 ч. фосфорной кислоты, уд. вѣса 
1,12, нагрѣтой въ фарфоровой кастрюлѣ, постепенно прибав
ляютъ 55 ч. обезволсенной соды и выпариваютъ до VÎ объема. 
Затѣмъ прибавляютъ 180 ч. 10%-наго амміака, фильтруютъ 
горячій растворъ, выпариваютъ до появленія плешей и, при-
бавивъ немного амміака, оставляютъ для кристаллизаціи. 

II . 50 ч. фосфорной кислоты насыщаютъ ѣдкимъ натром*, 
a другіе 50 ч. Н 8 Р 0 4 смѣшиваютъ съ амміакомъ. Оба раство
ра, имѣющіе ясную щелочную реакцію, сливаются вмѣстѣ и 
подвергаются кристаллизаціи. 
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III. Въ 20 гр. воды растворяютъ 60 гр. чистаго фосфорно-

кислаго иатрія и 10 гр. хлористаго аммонія. Растворъ процѣ--
ясивается и упаривается. При охлалсденіи его выдѣляются кри
сталлы двойной соли, которые снова растворяются и очища
ются вторичной кристаллизаціею, прибавляя къ раствору не
много нашатырнаго спирта. Очищенные такимъ образомъ кри
сталлы высушиваются и сохраняются въ видѣ порошка. 

Свойства и употребленіе. Фосфорная соль кристаллизуется въ 
большихъ прозрачныхъ призмахъ. При нагрѣваніи она теряетъ 
амміакъ и превращается въ кислый пирофосфорнокислый нат-
рій ( N a 2 H 3 P 2 0 , ) , а прп накаливаніи оставляетъ легкоплавкую 
стеклообразную метафосфорную соль (NaPO s ) , способную рас
творять металлическіе окислы и пріобрѣтать характеристиче
ская окрашиванія, подобно бурѣ. Фосфорная соль, слѣдователь-
но, служить реактивомъ при испытаніи металлическихъ пре-
паратовъ паяльною трубкою. Работаютъ съ ней точно такъ лее, 
какъ и съ бурой (см. употреблеиіе буры), но при этомъ не
обходимо обратить вниманіе, чтобы ушко платиновой прово
локи, употребляемой при испытаиіи, было мало и узко, иначе 
перлъ не удерлштся на немъ. 

Испытавіе. Чистая фосфорная соль должна растворяться въ 
водѣ безъ остатка. Водный растворъ имѣетъ щелочную ре-
акцгю. Отъ A g N 0 3 долженъ получиться леелтый осадокъ, рас
творимый вполнѣ въ азотной кислотѣ. Фосфорная соль должна 
давать совершенно безцвѣтный и прозрачный перлъ. 

168. Фосфорнокислый аммоній, (NH5)3POr i. 
Ammonium phosphoricum. 

Приготовлевіе. Чистая фосфорная кислота, уд. вѣса 1,13, на
сыщается амміакомъ до сильно щелочной реакціи, нагрѣвается 
до кипѣнія и оставляется въ покоѣ на нѣсколько дней. Выдѣ-
лившіеся кристаллы высушиваются между пропускной бумагой 
и сохраняются въ закрытыхъ сткляикахъ. 

Свойства. Фосфорнокислый аммоній представляется въ видѣ 
безцвѣтныхъ пластинчатыхъ кристалловъ, легко растворимыхъ 
въ водѣ, но нерастворимыхъ въ спиртѣ и эѳирѣ. Водный рас
творъ его имѣетъ среднюю или слабо щелочную реакцію. 

Жспытаніе. Чистый фосфорнокислый аммоній долясенъ совер
шенно улетучиваться при накаливаиіи. Водный его растворъ, 
подкисленный соляною кислотою, не доллсенъ давать мути отъ 
сіъроводорода (мышьякъ) и отъ хлористаго барія (сѣрная ки
слота). Если къ водному раствору фосфорнокислаго аммонія 
прибавлять уксуснокислаго свинца до тѣхъ поръ, пока пере-
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станегь образоваться осадокъ, процѣдить лшдкость и осадить 
въ ней весь свипецъ сѣриистымъ водородоыъ, снова профиль
тровать и выпарить фильтратъ до-суха, то не доллсенъ полу
чаться остатокъ ( К Н О или NaHO). 

169. Фосфорнокислый натрій, Na„HP04 + 12H20, ІѴІол. в. 
357,32. 

Natrium phosphoricum. 

Ериготовіеше. Фосфорнонатріевая соль получается обыкно
венно насыщепіемъ раствора соды фосфорного кислотою: 

Na 2 CO 3 +10H 2 O+H 3 PO 4 =:Na 2 HPO 4 - f -12I-I 2 O+CO 2 . 
Растворъ выпаривается до кристаллизаціи. 
Свойства. Фосфорнокислый иатрій кристаллизуется прозрач

ными, моноіслиническими, легко вывѣтривающнмнся столбика
ми. Водные растворы гомѣютъ щелочную реакцгю. При про
каливавши до 250°С получается пнрофосфориая соль ( N a 4 P 2 0 7 ) . 

Фосфорнокислый патрій плавится при 38° и растворяется 
въ холодной водѣ въ отношении 3:100, въ горячей 96:100; въ 
спирту нерастворимъ. • Водный растворъ реагируетъ нейтрально 
на фенолфталеипъ, но окрашиваетъ красный лакмусъ въ синій 
цвѣтъ; при 100° теряетъ кристаллпзаціопную воду. Если фос
форнокислый натрій кристаллизовался при + 3 1 ° , то онъ со
дерлштъ только 7 молекулъ воды. 

Испытавіе. Чпстый фосфорнокислый натрій долженъ совер
шенно улетучиваться при нагрѣваніи на платпповой пластин-
кѣ. Водный растворъ его не доллсенъ шппѣть отъ прибавки 
соляной или азотпой кислоты (отсутствге N a 2 C 0 3 ) , не дол-
лсепъ измѣняться ни отъ сѣрнистаго водорода, при подкисле-
ніп соляной кислотой (отсутствіе мышьяка *), ни отъ сѣрпи-
стаго аммопія (отсутствге металловъ). Осадки, получаемые съ 
растворами хлористаго барія и азотнокислаго серебра, доллсны 
вполнѣ растворяться въ слабой азотной кислотѣ (отсутствге 
сѣрной кислоты и хлора). 

2 гр. фосфорнокислаго натрія растворяются въ 10 к. с. воды, 
растворъ насыщается разбавленной сѣриой кислотой, прибав
ляется 1 капля индиговаго раствора и около І 0 к. с. крѣпкой 
сѣрпой кислоты; послѣ довольно продолясительнаго стоянія 
жидкость доллсна оставаться синей (отсутствге азотной ки
слоты). 

*) Огкрытіе мышьяка шожетъ быть также произведено помощью аппарата 
Марша. 
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Количественное опредѣленіе совершается такъ: 20 гр. фосфор-
ноішслаго натрія растворяются до одного литра, отмѣриваютъ 
20 к. с. этого раствора н осаждаютъ магне8Іальной смѣсыо (см.) 
и амміакомъ фосфорную кислоту; осадокъ послѣ 12 часоваго 
стоянія собирается на фильтръ, промывается амміакомъ, высу
шивается, прокаливается и получается пирофосфорная соль маг-
нія, которая и взвѣшивается. 

Употребление. При систематическомъ ходѣ анализа фосфорно
кислый иатрій употребляется для распозиаванія магиія (по 
отдѣлеиіи барія, стронція и кальція). Реакцію ведутъ такъ: къ 
испытуемому магиезіальному раствору прибавляютъ нашатыря 
и амміака въ избыткѣ и затѣмъ N a 2 H P 0 4 . При этомъ выяв
ляется бѣлый кристаллический осадокъ фосфорноамміачномаг-
незіалшой соли ( M g N H 4 P 0 4 + 6 H 2 0 ) . Нашатырь прибавляется 
съ тою цѣлыо, чтобы препятствовать осажденію гидрата окиси 
магнія отъ амміака. Осадокъ легко растворимъ въ уксусной и 
минеральныхъ кислотахъ, очень мало въ водѣ и совсѣмъ не 
растворяется въ амміакѣ. При прокаливаніи фосфорноамміач-
номагнезіальиой соли получается пирофосфорная соль магнія, 
причемъ выдѣляется амміакъ и вода. 

2 M g N H 4 P 0 4 = M g 2 P 2 0 7 + 2 N H 3 + H 2 0 . 
Въ сильно разведеиныхъ растворахъ осадокъ получается 

только черезъ иѣкоторое время. Выдѣлепіе осадковъ изъ зна
чительно разлсижеипыхъ растворовъ ускоряется отъ помѣшива-
нія жидкости стеклянной) палочкою и прежде всего она по
является на потертыхъ мѣстахъ пробирки (или часоваго стек
ла) въ видѣ бѣлыхъ шероховатыхъ полосокъ, нропадающихъ 
отъ дѣйствія соляной кислоты. 

Продажный Фосфорнокислый натрій. Дешевые сорта очень часто 
содерлсатъ значительныя примѣси As и N a 2 S 0 4 . 

170. Фосфорный ангидридъ, Р Д , Мол. в. 141,72. 
Acidum phosphoricum. 

Приготовленіе.- Фосфорный ангидридъ образуется при горѣ-
ніи фосфора въ воздухѣ или въ атмосферѣ кислорода. Для при-
готовлеиія болѣе или меиѣе зпачительныхъ количествъ фос-
форнаго ангидрида пользуются обыкновенно стекляннымъ бал-
лоиомъ съ 3-мя отверстіями, черезъ одно отверстіе проходить 
стеклянная трубка съ чашечкой внизу, на которой сжигаютъ 
фосфоръ *) , черезъ боковое огверстіе вдуваютъ аспираторомъ 

*) Фосфоръ зажигаютъ, прикасаясь къ нему пагрѣтой проволокой. 
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высушенный воздухъ, который выходитъ черезъ третье отвер-
стіе, с о е д и н е и Е о е при помощи трубки еъ вульфовой стклян-
кой. Образующійся при сгораніи фосфора фосфорный ангид
ридъ частью собирается въ самомъ стеклянномъ баллонѣ, частью 
уносится въ вульфову стклянку. 

Свойства. Фосфорный ангидридъ представляетъ снѣжно-бѣ-
лую, хлопьевидную объемистую массу, не имѣющую запаха, 
весьма лсадно поглощающую воду и расплывающуюся на воз-
духѣ. Въ холодной водѣ растворяется съ шипѣиіемъ, образуя 
метафосфорную кислоту ( Н Р 0 3 ) . Фосфорный ангидридъ обла
даете сильно кислымъ вкусомъ; дѣйствуетъ на сипій лакмусъ; 
легко реагируете съ хлористоводородной и бромистоводород-
ной кислотами (но не съ HJ) : 

2Р,0„+ЗНС1=РОС1з + ЗНРО, . 
Съ пятихлористымъ фосфоромъ фосфорный ангидридъ даете 

хлорошсъ фосфора: 
Р 2 0 , .4-ЗРС1 5 =5РОС1 3 . 

Съ амміакомъ онъ реагируете согласно слѣдующему уравнеиію: 
P , 0 5 + 2 N H , = P 8 0 , ( 0 1 i ) s ( N H , ) a 

Еспытаяіе. О достоинствѣ препарата молено судить по виѣш-
иему виду. Желтая окраска препарата обусловливается при-
мѣсыо краснаго фосфора. ІІримѣсь мышьяковистой кислоты 
легко обнаруживается раствореніемъ нѣсколькихъ гр. препара
та въ водѣ и пропусканіемъ въ нагрѣтый растворъ сѣроводо-
рода. Чистый Р 2 0 5 при нагрѣваніи вполнѣ улетучивается. 

Употребленіе. Фосфорный ангидридъ, какъ обезволшвагощее 
вещество, находите очень большое примѣиеніе въ лаборатор
ной практикѣ. Онъ сушите газы во 100 разъ сильнѣе, чѣмъ 
концентрированная сѣрная кислота * ) . При сиитезахъ иѣкото-
рыхъ органическихъ соединение его ничѣмъ нельзя замѣнить. 
Р 2 0„ слѣдуетъ сохранять въ тщательно закупоренныхъ сткляикахъ. 

Продажный ФОСФорный ангидридъ. Имѣется очень хорощій п р е п а 

рата; нѣкоторые сорта окрашены въ леелтый цвѣтъ (см. испытаніе). 

171. Фтористоводородная или плавиковая кислота, HF, 
Мол. в. 19,94-. 

Acidum hydrofluoricum. 
Приготовленіе. Фтористоводородная кислота получается слѣ-

дующимъ образомъ: плавиковый шпатъ (CaF 2 ) истертый въ 
мелкій порошокъ или еще лучше измелчеиный кріолитъ 

*) Zeitschr. f. analyt. Cbcmie 1887 г . ,стр. 628 лтотъ-же журцалъ за 1888 г., 
стр. 1. 



— 273 — 
( A l j F u + ô N a F ) вносясь въ платиновую или свинцовую *) 
реторту и обливаютъ крѣпкой сѣрной кислотой. На 1 ч. CaF 2 

слѣдуетъ взять 2 ч., а на 1 ч. кріолита—2,5 ч. сѣрной кис
лоты. Если для добыванія H F употребляется CaF 2 , то смѣсь 
этого послѣдняго съ сѣрной кислотой доллено оставлять на 
нѣсколько дней въ сухомъ мѣстѣ для того, чтобы содержа
щаяся въ плавиковомъ пшатѣ кремневая кислота выдѣлилась 
въ видѣ кремнефтористаго газа. Фтористоводородный газъ, вы-
дѣляющійся при дѣйствіи сѣрной кислоты на • CaF 2 или на 
кріолитъ, проводятъ въ платиновый или въ свинцовый тигель, 
наполненный водою. Такимъ образомъ получается водный 
растворъ плавиковой кислоты, которая сохраняется въ гутта-
перчевыхъ бутылкахъ. 

Свойства. Фтористоводородная кислота представляетъ без-
цвѣтную, дымящуюся жидкость. Сгущенный безводный фто
ристый водородъ кипитъ п р и + 1 9 ° ; у д . в. при 12,8°=0,9849. 
Въ водѣ онъ растворяется съ выдѣленіемъ большого количества 
тепла. 

Фтористоводородная кислота очень ядовита, разъѣдаетъ 
стекло, разлагая находящиеся въ немъ S i 0 9 : 

S i 0 2 + 4 F H = S i F 4 - l - 4 H 2 0 . 
Этимъ свойствомъ плавиковой кислоты пользуются, какъ 

извѣстно, для гравированія по стеклу. Плавиковая кислота 
сохраняется въ гуттаперчевыхъ или платиновыхъ сосудахъ. 
Она растворяетъ почти всѣ металлы, за исключеніемъ ртути, 
серебра, золота, платины и отчасти свинца, съ выдѣленіемъ 
водорода. Металлоиды не дѣйствуютъ на H F . 

Фтористоводородная кислота и фтористые металлы откры
ваются съ помощью нилееслѣдующихъ реакцій. 

1. Хлористый барій—какъ въ водномъ растворѣ фтористо
водородной кислоты, такъ и въ растворахъ фториешхъ метал
ловъ—даетъ объемистый бѣлый осадокъ фтористого барія 
( B a F 2 ) , почти нерастворимый въ водѣ и трудно растворимый 
въ. соляной и азотной кислотахъ. 

2. Хлористый кальцъй даетъ въ водномъ растворѣ H F или 
фтористаго металла прозрачный студенистый осадокъ фто-
ристаго кальція (CaF 2 ). Осадокъ настолько прозраченъ, что 
сразу трудно его замѣтить и калсется даже, будто въ жид
кости не произошло никакого измѣненія. Отъ прибавленія 
амміака онъ скорѣе осаледается. Фтористый кальцій почти не-

*) Слѣдуеть замѣтпть, что H F дѣйствуетъ нѣсколько на свинецъ, поэтому свин-
цовие ооеуды должны быть употребляемы только въ крапнеыъ случаѣ, когда пла
тиновый, не имѣетея. 

18 
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растворимъ въ водѣ, трудно растворяется въ соляной и азот
ной кислотахъ. 

3. При опредѣлеиіи фтористыхъ металловъ пользуются обык
новенно слѣдующей реакціею. Испытуемое вещество тщательно 
измельчается, вносится затѣмъ въ платиновый тигель и смачи
вается такимъ количествомъ крѣпкой сѣрной кислоты, чтобы 
получилась не очень густая кашица. Тигель закрывается ча-
совымъ стекломъ выпуклою стороною внутрь. Часовое стекло 
покрывается растворомъ воска въ сішпидарѣ или просто вос-
комъ, на которомъ остріемъ булавки или деревянной палочки 
сдѣланъ какой-нибудь знакъ. Тигель слегка нагрѣвается и 
выдѣляющаяся при этомъ фтористоводородная кислота разъ-
ѣдаетъ стекло, что становится особенно замѣтнымъ, если 
нагрѣть стеклышко и стереть находящейся на немъ воскъ. 

4. Если испытуемый фтористый металлъ содерлситъ кремне
вую кислоту, тогда реакція приведенная подъ № 3 ие удается, 
потому что отъ дѣйствія H 2 SO ä выдѣлится улсе ие H F , a S i F , . 
Въ этомъ случаѣ поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Измел-
ченное вещество нагрѣвается въ пробиркѣ, снабженной газо
отводной трубкой, съ крѣпкой сѣрной кислотой. При этомъ 
выдѣляется газообразный фтористый кремній (SiF 4 ) , который 
дымить на воздухѣ. Если же пропустить этотъ газъ въ воду, 
то въ этой послѣдней образуется аморфный бѣлый осадокъ 
кремневой кислоты (SiO^) (см. приготовленіе кремнефтористо-
водородной кислоты). 

Иепытаніе. Плавиковая кислота при выпариваніи въ плати
новой чашкѣ долоісна улетучиваться безъ остатка; при 
нейтрализованіи нашатырнымъ спиртомъ или ѣдкимъ каяи ие 
должна давать осадка (кремнефтористоводородная кислота). 

2 гр. кислоты разбавляются 50 к. с. воды, къ раствору 
прибавляютъ соляной кислоты и несколько капель хлористаго 
барія: не должно произойти помутнѣнія и осадка по крайней 
мѣрѣ въ теченіе 5-ти минуть (отсутствге H^SOJ. 10. гр. 
испытуемой кислоты разбавляютъ водою до 40 к. с , растворъ 
нагрѣваютъ и пропускаютъ сѣроводородъ: не доллсенъ выпасть 
осадокъ (осадокъ желтаго цвѣта—мышьяіѣ, темно-коричневаго— 
тяжелые металлы). 

Употребіевіе. Плавиковая кислота слулситъ въ лабораторіяхъ 
для разложенія силикатовъ. 

Продажная плавиковая кислота. Кромѣ чистаго препарата для 
аналитическихъ цѣлей имѣется, таклсе препаратъ для техни-
чѳскихъ цѣлей, содержащій примѣси мышьяка, Н 2 S O , и H 2 S i F 6 . 
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172. Фтористоводородный фтористый аммоній, FrH-NH,F. 
Притотовленіе. ТСремпефтористоводородную или плавиковую 

кислоту насыщаютъ въ платиновой чашкЬ амміакомъ. Растворъ 
процѣлшвается и фильтратъ упаривается въ платиновой чашкѣ 
до-суха. Препаратъ сохраняется въ гуттаперчевыхъ сосудахъ. 
Этотъ реактивъ обыкновенно приготовляется передъ самымъ 
употребленіемъ. 

Жспытаніе. Растворъ фтористоводороднаго фтористаго аммо-
нія не доллсенъ изменяться отъ дѣйствія H 2 S , N H 4 H O , ( N H 4 ) a S 
и ( Ж Н Д С 0 3 . При выпариваніи его онъ доллсенъ вполнѣ уле
тучиваться. 

Употребление. H F + N H 4 F употребляется вмѣсто плавиковой 
кислоты для разложенія силикатовъ. 

173. Фтористоводородный фтористый калій, HF+KF. 
Приготовленіе. Реактивъ этотъ готовится обыкновенно передъ 

самымъ употребленіемъ слѣдующимъ образомъ: къ опредѣлен-
ному количеству фтористоводородной кислоты прибавляютъ 
столько поташа или ѣдкаго кали, сколько потребуется для 
полнаго ея насыщеиія. Къ полученному такимъ образомъ 
фтористому калііо прибавляютъ такое лее количество фтористо
водородной кислоты, какое было взято вначалѣ, и затѣмъ вы-
париваютъ всю эту массу до-суха. Препаратъ сохраняется въ 
гуттаперчевыхъ сосудахъ. 

Употреблевзе. Gibbs предложилъ употреблять этотъ реактивъ 
для разложенія нѣкоторыхъ минераловъ, напр. оловяннаго 
камня, хромистаго желѣзняка и пр. 

174. Фтористый кальцій (плавиковый шпатъ), CaF 2 . 
Приготовление. Выбираютъ по возможности чистый плавико

вый шпатъ, не содерлсащій щелочей и желѣзнаго шпата, и 
стираютъ его въ мелкій порошокъ. 

Употреблевіе. Фтористый кальцій въ смѣси съ сѣрной кисло
той слулштъ въ лабораторіяхъ для разложенія нерастворимыхъ 
въ кислотахъ силикатовъ. 

175. Ф у к с и н ъ. 
Приготовленіе. *) Продажный фуксинъ представляетъ соли 
") ЗІуспраттъ: Теорет. праитпч. хпмія, пер. п. р. Китарры, т. I, стр. 

10J0. Karmarsch und Beeren: Technisches Wörterbuch, т. IX, стр. 136 п В. 
Wagner: Handbuch der Chemischen Technologie. 
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розанилина съ разными кислотами: соляной (хлористоводород
ный розанилинъ), уксусной (уксуснокислый розанилинъ), 
сѣрной (сѣрнокислый розанилинъ) и т. д. 

Розанилинъ—это осиованіе, получаемое дѣйствіемъ окисля-
ющихъ веществъ на продалсное анилиновое масло (смѣсь ани
лина съ жидкимъ и твердымъ толуидиномъ). Въ лабораторіяхъ 
розанилинъ ( C 2 0 H 1 9 N 3 ) можете быть приготовлеиъ дѣйствіемъ 
мышьяковой кислоты *) на анилиновое масло (не содерлсащее 
мышьяка). Для этой цѣли нагрѣваютъ въ теченіе 8-ми часовъ 
смЬсь изъ 100 ч. анилиноваго масла и 12,5 ч. 75°/,-мышья
ковой кислоты при температурѣ 182—185 °С. Работа ведется 
въ' большой фарфоровой чашкѣ или въ лселѣзномъ эмалироваи-
номъ котелкѣ. Во все время варки масса сильно размѣши-
вается. Сплавленіе считается оконченнымъ, когда вынутая 
проба застынетъ въ смолистую блестящую хрупкую массу зе-
ленаго цвѣта съ металлическимъ блескомъ. По охлажденіи 
сплавъ иагрѣвается подъ давленіемъ съ водой. Растворъ, со-
стоящій главнымъ образомъ изъ мышьяковисто-и мышъяково-
кислаго розанилина, небольшого количества хризаналина, 
мыгаьяковой кислоты и какого-то смолистого вещества, отдѣ-
ляется фильтрованімъ отъ нерастворимыхъ веществъ и смѣ-
шивается съ избыткомъ раствора поваренной соли, причемъ 
выдѣляется хлористоводородная соль розанилина ( C 2 0 H 1 9 N 3 . 
HCl) **) въ видѣ кристалловъ. Еристаллическій осадокъ фук
сина собирается, растворяется въ водѣ и очищается вторичною 
кристаллизаціею. 

Свойства. Фуксинъ представляетъ кристаллы съ зелеиымъ 
металлическимъ блескомъ. Онъ трудно растворяется въ холод
ной водѣ, легче—въ горячей и очень легко въ спиртѣ, амило-
вомъ алкоголѣ и эоирѣ. Растворъ его обладаете красивымъ 
краснымъ цвѣтомъ. Отъ прибавленія амміака жидкость прини
маете блѣдно-розовое окрашиваніе; при испареніи амміака 
цвѣтъ возстановляется. Если къ слабому раствору фуксина 
прибавить хлорной воды, то жидкость мутнѣетъ и окраши
вается въ некрасивый буровато-грязный цвѣтъ. Если къ сла
бому раствору фуксина прибавить бромной воды или про
пускать черезъ него пары брома, то лшдкость принимаете 

*) Мышьяковая Ікислота поручается, какъ извѣстпо, оммлеіііемъ A s ä 0 3 ы о -
ромъ м п H N 0 3 . 

**) Собственно фуксішомъ и называется преимущественно хлористоводородная 
соль розанилина ('C.;(,ÏÏ|0N3.HC1); уксусная соль называется розегтомъ (Roseïn), 
азотнокислая соль—азалеиномъ (Azaleïn); сѣрнокиолыГг розанплшіъ пзвѣстенъ 
въ торговлѣ подъ пменеяъ брилліаптоваіо фуксина (Diamantfuchsia). Онъ от
личается отъ хлористоводородной соли тѣмъ, что кристаллизуется болѣе крупными 
кристаллами, чѣмъ эта последняя. 



красивое фіолетовое окрашиваніе и спустя пѣкоторое - время 
изъ нея выдѣляются фіолетовыя хлопья *) . Отъ дѣйствія (NHj) 2 S 
красный двѣтъ фуксина пропадаете; при нагрѣваніи цвѣтъ 
жидкости возстановляется. При дѣйствіи на слабый растворъ 
фуксина цинка и Соляной кислоты или просто водорода въ 
момента выдѣленія онъ обезцвѣчивается: розангілинъ перехо
дит* въ лейканилинъ (C2 0H2 1Ng), который подъ вліяніемъ 
окисляющихъ веществъ (мышьяковой кислоты) снова перехо
дить въ розанилинъ. Отъ дѣйствія сѣрной, соляной и азотной 
кислотъ красный цвѣтъ фуксина исчезаете и растворъ окра
шивается въ коричневый цвѣте съ лселтымъ и фіолетовымъ 
(отъ HCl) оттѣнкомъ. Отъ дѣйствія ѣдкихъ и углекислых* 
щелочей фуксиновый растворъ принимаете кармазино-красное 
окрашиваніе. 

Испьгганіе. Чистый фуксин* доллсенъ вполнѣ растворяться 
въ горячей водѣ, спиртѣ, эѳирѣ и амиловом* алкоголѣ. Если 
же получается нерастворимый остаток*, то это указываетъ на 
ирисутствіе постороннихъ примѣсей (крахмалъ, декстринъ, или 
далее кристаллически сахаръ). Хорошій фуксинъ долженъ 
оставить очень мало золы при сожиганіи его на платиновомъ 
листкѣ. Чистый фуксинъ не долженъ содержать мышьяка 
(проба въ аппаратѣ Marsciïa). Растворъ чистаго фуксина 
почти обезцвѣчивается отъ дѣйствія сѣриистаго ангидрида; 
растворы лее нечистыхъ сортовъ фуксина даютъ съ S 0 2 гряз-
новато-бурыя или грязновато-леелтыя леидкости. 

Употребленіе. Шах Vogel улее давно обратилъ вииманіе на 
то, что, при дѣйствіи азотистой кислоты на сииртовый растворъ 
розанилина или фуксина, послѣдній окрашивается сначала въ 
прекрасный фіолетовый цвѣтъ, переходящій затѣмъ въ красивый 
голубой; голубое окрашиваніе впослѣдствіи переходить въ 
темно-зеленое, затѣмъ въ леелто-зеленое и въ заключеніе весь 
растворъ принимаетъ желто-красную окраску. 

Br. A. lorissen **) вмѣсто спиртоваго раствора фуксина со-
вѣтуетъ употреблять растворъ этого послѣдняго въ крѣпкой 
уксусной кислотѣ. Если растворить 0,01 гр. въ 100 к. с. 
крѣпкой уксусной кислоты, влить 2 к. с. этого раствора въ 
небольшую фарфоровую чашечку и затѣмъ прибавить туда 
немного твердаго азотистокислаго калія, то сейчасъ же наблю-

*) Flilckiger (Zeitsohr. des österr. Apotheker-Vereins 15, 363) указываетъ на 
то, что характерный окрашпванія, получаемый при дѣнствін хлорной плн бром
ной воды на фуксинъ могутъ служить для открытія фуксина въ вннахь. 
Нефальсифицированное вило отъ дѣйствія хлорной «ли бромной води прини
маетъ свѣтло-оюелтое окрашивате. 

**) См. Fresenius: Zeitschr. f. analyt Chemie, 1882 г:, стр. 210. 
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даюгь указанный ѴодеѴтъ окрапщваиія. Азотнокислыя соли 
не дѣгіствуютъ на ѳтотъ -реакітт. Если желаютъ испытать 
какую-нибудь лшдкость на азотистую кислоту, то она сначала 
упаривается до-суха, и, по охлалсденіи, приливаютъ къ сухо
му остатку извѣстное количества реактива. Если вышеуказан-
ныя окраски не появляются, то это можетъ служить вѣрнымъ 
признакомъ отсутствия азотистой кислоты. Чѣмъ крѣпче уксус
ная кислота, въ которой растворяется фуксинъ, тѣмъ реакція 
яснѣе. 

176. Хлористое желѣзо (водное), FeCl o-r-4rl 20, Мол. в. 
198,51. 

Ferrum chloratum. 
Приготовлевіе. Хлористое желѣзо (водное) получается рас-

твореніемъ въ соляной кислотѣ чистой фортепіанной проволо
ки. Растворъ быстро профильтровывается и выпаривается безъ 
доступа воздуха до образованія кристаллической корки. П о 
следняя растирается въ порошокъ и всыпается въ иагрѣтую 
стеклянную банку, снабженную притертой пробкой * ) . 

Свойства. Хлористое желѣзо представляетъ слегка зеленова
тый гигроскопическій кристаллическій порошокъ, легко оки-
сляющійся и бурѣющій на воздухѣ. Въ водѣ и спиртѣ оно 
растворяется легко, въ эѳирѣ лее нерастворимо. Дѣйствуетъ 
какъ возстановшпелъ. 

Жсвзлташе. Растворъ хлористаго желѣза не доллеенъ давать 
мути отъ хлористаго барія. 

Ужотребленіе. Въ лабораторіяхъ хлористое желѣзо употреб
ляется главнымъ образомъ для количественнаго опредѣленія 
азотной кислоты. Принципъ этого способа основывается на 
томъ, что свободная H N 0 8 , дѣйствуя на F e C l 2 , превращаете 
его въ хлорное желѣзо (Fe 2 Cl G ) , а сама переходите въ окись 
азота. Реакція происходите согласно слѣдующему уравиенію: 

6 F e C l 2 + 2 K N 0 3 + 8 H C l = 3 F e 2 C l 0 + 2 K C l + 4 H 2 O + 2 N O . 
Сущность способовъ Шлезинга, Рейхардта и Шулъце, осно-

ванныхъ на только-что приведенной ракціи, подробно излояее-
на въ извѣстномъ сочиненіи А. Я. Щербакова: Качественный 
и количественный анализъ водъ, употребляемыхъ для питья, 
1877 г., стр. 202—219. Водный растворъ FeGl 2 упот. также 
въ микроскопической техиикѣ, какъ реактивъ на дубильныя 

*) Безводное хлористое желѣзо получается при дѣйетвіп хлористоводородна™ 
тааа на накаленное до-красна въ фор'форовой трубкЬ металлическое жедѣзо. 
Представляется въ видѣ безцвѣтныхъ чешуекъ. 
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вещества, лапля раствора, положенная на разрѣзъ вызываетъ 
въ присутствіи дубильиыхъ веществъ чернголъно-синее или 
чернгмьно-зеленое окрашиваніе. 

Продажное хлористое желѣзо нѳрѣдко содерлштъ примѣсь 
мышьяка и сѣрной кислоты. 

177. Хлористое олово (водное), SnCI24-2H20, Мол. в. 224,01. 
Stannum chloratum. 

Приготовленіе. Порошокъ англійскаго олова кипятятъ про
должительное время съ крѣпкой соляной кислотой до прекра-
щенія выдѣленія водорода. Олово должно быть въ избыткѣ 
такъ, чтобы часть его осталась нераствореииою. Полученный 
растворъ *) разводятъ четвернымъ количесгвомъ воды, подкис
ленной соляной кислотой, затѣмъ его процѣлшваготъ и сохра-
няютъ фильтратъ въ стклянкѣ, на днѣ которой находятся не-
большіе куски металлическаго олова. Прибавка олова имветъ 
своею цѣлыо препятствовать переходу хлористаго олова въ 
хлорное * * ) . 

Свойства. Хлористое олово кристаллизуется въ видѣ безцвѣт-
ныхъ иголъ, содерлащихъ 2 ч. воды и плавящихся при 250°. 
При болѣе высокой температурѣ оно возгоняется. Растворяется 
въ спиртѣ и водѣ. При 15° 100 гр. воды растворяютъ 205 гр. 
соли. 

Испытаніе. Растворяютъ 3 гр. хлористаго олова въ 100 к. 
с. воды, прибавляютъ соляной кислоты и пропускаютъ сѣро-
водородъ; осадокъ отфильтровываютъ, фильтратъ испаряютъ, 
причемъ не должно получиться остатка. Растворъ хлористаго 
олова (1:50) не долженъ мутиться отъ прибавленія хлористаго 
барія, при подкислеши соляной кислотой. При нагрѣваніи ра
створа хлористаго олова съ ѣдкой щелочью не долженъ выдѣ-
ляться амміакъ. Кипятятъ впродолженіи нѣсколькихъ минутъ 
2 гр. хлористаго олова съ 10 к. с. крѣпкой соляной кислоты, 

*) Прп быстромъ.выпарпванін и охлажденіп этого раствора вьгдѣлягатся кри
сталлы хлористаго олова. Кристаллы собираются на фпльтрѣ, промываются соля
ной кислотой, затѣмъ растворяются въ водѣ и вторично выкристаллизовываются. 
Хлористое олово язвѣстио подъ нменемъ оловянной соли. 

**) Для подученія безводной соли нагрѣваютъ продажное хлористое олово; 
сначала оно начинает?, растворяться въ своей кристаллнзаціонвой водѣ, затѣмъ 
понемногу твердѣетъ; при усилеаіи пламени ата масса начппаетъ плавиться, по
ели чего ее пзмедьчаютъ и перегокяютъ изъ тугоплавкой стеклянной реторты, 
обмазашіой глиной; перегонка происходить при 620°, такъ что приходится нагрѣ-
вать также л отводную трубку реторты. Перегонку нужно вести по возможности 
быстрѣе, перегоняющееся хлористое олово слѣдуетъ собирать въ фарфоровую чаш
ку прикрытую другой чашкой. Представляетъ безпвѣтное, проевѣчлвакщееся кри
сталлическое вещество. 
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жидкость доллша оставаться совершенно прозрачной и б е 5 -
цвѣтной (отсутствіе мышьяка). 

Употребленіе. Хлористое олово служить сильнымъ возста-
новляющимъ веществомъ. Водный его растворъ поглощаетъ на 
воздухѣ кислородъ и выдѣляетъ осадокъ, содерлсагцій окись 
олова. Хлористое олово способно таіше отнимать хлоръ отъ 
веществъ его содерлсащихъ: такъ, напримѣръ, оно возстанов-
ляетъ металлическую ртуть изъ раствора сулемы: 

2HgC]04-SnCl==2I-IgCl+SnCl4 ; 
2HgCl+SnCl 2 ==Hg 2 +SnCl 4 . 

Хлорное желѣзо возстановляется хлористымъ оловомъ въ 
хлористое желѣзо; 

Fe 2 C] 6 +SnC) 2 =2FeCl 2 +SnC] 4 . 
Сѣрнокислая соль окиси лселѣза превращается имъ въ сѣрно-

желѣзистую соль: 
F e 2 ( S O s ) 3 + S n C ] 2 + H 2 0 = 2 F e S O ä + H 2 S 0 4 + S n C ] 2 0 (хлорокись 

олова). 
Хлористое олово служить въ лабораторіяхъ главнымъ об

разомъ для открытія эолота и опредѣленія присутствія ртути. 
Прибавляя смѣсь хлористаго и хлорнаго олова къ слабому 

раствору хлорнаго золота, получается, смотря по концентраціи 
растворовъ, бурый или пурпурно-красный осадокъ (кассіевъ-
пурпуръ), нерастворимый въ соляной кислотѣ. 

Хлористое олово производить въ растворахъ солей закиси 
ртути сѣрый осадокъ металлической ртути: 

4 H g N 0 3 -r-2SnCl 2 =2Hg 2 + SnCl 4 +Sn(N0 3 ) 4 . 
Количественное опредѣленіе содержанія SnCl 2-f £ Н 2 0 въ рас

творахъ совершается съ помощью прилагаемой таблицы Г&рлаха* 
Удѣльный вѣсъ раствора хлористаго олова при 15° (Герлахъ). 

Уд. 
вѣеъ. 

Ііроц. 
SnCl 2 +2H 2 0 

Уд. вѣсъ. Проц. 
SriCl 2 +2H 2 0 j Уд. вѣсъ. 

Проц. 
SnCl= + 2H 2 0 

1.013 2 1.212 28 1.497 54 
1.026 4 1.230 30 1.535 56 
1.040 6 1.249 32 1.554 58 
1.054 8 1.268 34 1.582 60 
1.068 10 1.28S 36 1.613 62 
1.083 12 1.309 38 1.644 64 
1.097 14 1.330 40 1.677 66 
1.113 16 1.352 42 1.711 6S 
1.128 18 1.374 44 1.745 70 
1.144 20 1.397 46 1.783 72 
1.161 22 1.421 48 1.821 74 
1.177 24 1.445 50 1.840 75' 
1.194 26 1.471 ' 52 
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Продажное хлористое олово. Очень часто продажный препа

рат* не вполнѣ растворяется въ водѣ. Употребляющіеся для 
технических* цѣлей препараты почти всегда содерлсатъ боль
шая примѣси сѣрнокнслыхъ соединеній. Чаще всего хлористое 
олово фальсифицируется MgSO ä . 

178. Хлористый барій, BaCI2-h2H20, Мол. в. 243,52. 
Barium?, chloratum. 

Приготовленіе. Хлористый барій получается дѣйствіемъ со
ляной кислоты на сѣриистый барій (BaS) или витерит* (ВаС0 8 ) . 

Сѣрнгістый барігі готовится прокаливаніемъ тѣсной смѣси 
изъ 8 ч. порошкообразнаго тяжелаго шпата (BaSOJ, 2 ч. 
угля и 1 ч. канифоли: B a O ä S - H C = B a S - f 4 C O . 

Остатокъ отъ прокаливанія, состоящей почти исключительно 
изъ сѣрнистаго барія, обрабатывается соляной кислотой, пока 
не прекратится выдѣленіе сѣрнистаго водорода и лшдкость бу
детъ имѣть слабо-кислую реакцію: 

5BaS+2HCl=H 2 S-f-BaCl 2 .^ 
Полученный растворъ хлористаго барія процѣживается, упа

ривается до 35°В. и подвергается кристаллизаціи. Кристаллы 
растворяются снова въ водѣ и подвергаются вторичной кри
сталлизации. Такимъ образомъ получается болѣе или менѣе 
чистая соль. 

При полученіи ВаС12 изъ витерита поступают* слѣдующимъ 
образомъ *) : 1 ч. измельченнаго В а С 0 3 обливаютъ 10 ч. Н 2 0 , 
прибавляютъ обыкновенной продажной соляной кислоты до 
полнаго растворенія. Затѣмъ кладут* еще нѣкоторое количе
ство измельченнаго витерита и, постоянно помѣшивая, подо-
грѣваютъ смѣсь, пока жидкость утратитъ свою кислую реак-
цію; послѣ этого' прибавляютъ понемногу раствора сѣрпистаго 
барія (для удаленія H 2 S 0 4 , содержащейся въ продажной HCl) , 
пока перестанетъ выдѣлятьея осадокъ, фильтруютъ жидкость, 
выпаривают* до кристаллизаціи и очищаютъ полученную соль 
вторичною кристаллизаціей. 

Для полученія вполнѣ чистаго хлористаго барія Margueritte 
предлагает* слѣдующій способъ * * ) . Въ растворъ неочищенной 

*) Сы. Фрезепіусъ: Руководство къ качеств, хпашч. анализу п. п. р. Л. П. Са-
башева, 1881 т., стр. 78. 

**) Rütte: Taschenbuch für Chemiker und Hüttenleute, 1883, стр. 225. 
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соли пропускаютъ хлористоводородный газъ до прекращенія 
выдѣленія осадка. Послѣдній собирается на фильтрѣ, промы
вается чистой соляной кислотой до тѣхъ поръ, пока проба 
промывной жидкости, разведенная водой, осажденная сѣрной 
кислотой ж процѣжеиная, не будетъ давать никакого остатка 
при выпариваніи въ платиновой чашечкѣ. 

Свойства. Хлористый барій кристаллизуется въ видѣ бѣлыхъ 
ромбическихъ блестящихъ табличекъ, легко растворимыхъ въ 
водѣ. 

100 ч. воды при 10° растворяютъ 33,4 ч. В а С ] 2 + Ш 2 0 
— » » » кипѣніи » 60 » » » 
Водные растворы показываюсь нейтральную реатію, обла-

даютъ очень горькимъ вкусомъ и чрезвычайно ядовиты. При 
100° кристаллы В а О і 2 + ' 2 Н 2 0 теряютъ свою кристаллизаціон-
ную воду. Хлористый барій нерастворимъ въ спиртѣ и эѳирѣ. 

Испытаніе. Водный растворъ хлористаго барія долженъ быть 
совершенно прозрачнымъ, показывать среднюю реакцію и не 
долженъ окрашиваться или дать осадокъ отъ (NH,) 2 S или 
HJJS. Чистая сѣрная кислота должна осаждать изъ него весь 
барій въ видѣ BaSOj, такъ что отфильтрованная жидкость при 
выпариваніи на платиновой пластинкѣ не должна давать ни 
малѣйшаго остатка. 

Употреблеше. Хлористый барій употребляется очень часто 
въ лабораторіяхъ главнымъ образомъ для опредѣленія сѣрной 
кислоты, но онъ даетъ осадки и съ другими кислотами, что 
видно изъ нижеслѣдующей таблицы. 

Хлористымъ баріемъ осалдаются: 
Сѣрная кислота бѣлый осадокъ, нераств. въ H C l 
Фосфорная » » » 1 
Угольная » » » J 
Сѣрнистая » » » [ 
Борная » » » > раствор, въ H C l 
Щавелевая « » » і 
Мышьяковая » » » і 
Хромовая » желтый » -

Продажный хлористый барій. Кромѣ очень чистаго препарата 
для аналитическихъ цѣлеи имѣются въ продалсѣ менѣе чистые 
сорта: Barium chloratum depuratum и Barium chloratum. Пре
параты эти, въ особенности послѣдній, нерѣдко содерлсатъ же-



лѣзо и иногда обладаютъ желтой окраской. Часто они бываютъ 
влажными вслѣдствіе содерлсанія примѣси хлористаго кальція. 
Въ иѣкоторыхъ плохихъ сортахъ BaCl 2 -r-2H 2 0 Krauch конста-
тировалъ присутствіе значительнаго количества K C l (до15°/ 0). 

179. Хлористый калій, KCl, Мол. в. 74,40. 

Kalium chloratum. 

Приготовленіе. Исходнымъ матеріаломъ для полученія хлори
стаго калія является карналлитъ (KMgCl 3 - f -6H 2 0); изъ насы-
щеинаго при нагрѣваніи раствора карналлита выкристаллизо
вывается хлористый калій: K M g C l g ^ K C H - M g C l j . Хлористый 
калій молсетъ быть полученъ въ лабораторіи дѣйствіемъ хими
чески-чистой соляной кислоты на чистый поташъ, процѣжива-
ніемъ и упариваніемъ полученнаго такимъ образомъ раствора. 
Продалшая соль содерлштъ большею частью примѣсь NaCl. 
Для отдѣленія K C l отъ NaCl пользуются различной раствори
мостью этихъ солей при различныхъ температурахъ: 

100 ч. воды растворяютъ 

t° K C l NaCl V K C l N a C l 

0° 20 36,52 100» 59 39,61 

Следовательно при охлаждеиіи насыщеннаго при температу-
рѣ кипѣнія раствора смѣси K C l и NaCl выдѣляются сначала 
кристаллы хлористаго калія. При выпариваніи. оставшагося 
маточнаго • разсола выявляется NaCl. Такимъ образомъ хлори
стый натрій будетъ осаждаться при высокой температурѣ, 
а хлористый калій при низкой (см. Менделѣевъ: Основы 
химіи). 

Свойства. Хлористый калій, подобно хлористому натрію, кри
сталлизуется въ кубахъ, имѣетъ горыюсоленый вкусъ и пла
вится въ краснокалильномъ жару и при болѣе высокой темпе-
ратурѣ превращается въ пары безъ- разложенія. Онъ легко 
растворяется въ водѣ и въ горячей больше, чѣмъ въ холодной. 
Водные растворы показывают^ среднюю реакцію. Въ спиртѣ 
и эѳирѣ онъ нерастворимъ. 
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Удѣльный вѣсъ раствора хлористаго калія при 15° (Герлахъ). 

Уд. вѣоъ. Проц. 
K C l Уд. вѣоъ. Проц. 

K C l Уд. вѣсъ. Проц. 
K C l 

1.00650 1 1 06580 10 1 12179 18 
1.01300 . 2 1 07271 11 1 12894 19 
1.01950 3 1 07962 12 1 13608 20 
1.02600 4 1 08652 13 1 14348 21 
1.03250 5 1 09345 14 1 15088 22 
1.03916 6 1 X 10036 15 1 15828 23 
1.04582 7 1 .10750 16 1 16568 24 
1.05248 S 1 .11465 17 1 17234 24.9 
1.05914 9 
Насыщенный при нагрѣваніи растворъ хлористаго каліяки-

пнтъ при 109,6° и содерлситъ на 100 ч. воды 59,3 гр. K C l . 
йспытавіе. См. хлористый натрій. 
Употребленіе. Хлористый калій слулштъ въ лабораторіяхъ 

преимущественно для приготовленія другихъ калійнътхъ солей. 
Такъ при дѣйствіи на него сѣрной кислоты получается сѣрно-
каліевая соль ( K 2 S 0 4 ) ; посредствомъ двойного разложения съ 
натріевой селитрой (NaN0 3 ) получается калійная селитра 
( K N 0 3 ) . Въ анализѣ хлористый калій употребляется для опре-
дѣленія кремнефтористоводородвой кислоты. 

Продажный хлористый калій. Кромѣ спеціальныхъ очень чи-
стыхъ препаратовъ имѣется въ продалсѣ технически хлори
стый калій съ опредѣленнымъ содержаніемъ K C l (70, 80, 90 
и 99°/0 KCl)*. При нѣкоторыхъ сортахъ обозначаютъ maximum 
V2V0 содержанія Na Cl . Хлористый калій содерлситъ обыкно
венно минимальныя количества хлористаго рубидія и хлори
стаго цезія; въ технически хъ сортахъ находятся хлористый 
магній и кальцій. 

180. Хлористый кальцій, СаСІ 2 -І-6НД Мол. в. 218,41. 
Calcium chloratum 

Приготовленіе. Хлористый кальцій получается раствореніемъ 
мрамора, мѣла или ѣдкой извести въ слабой соляной кислотѣ: 

С а С 0 3 + 2 Н С 1 = С а С 1 , + С 0 2 - Ь Н 2 0 
С а ( Н О ) 2 + 2 Н С і = С а С і 2 - і - 2 Ы 2 0 . 
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Для очищенія полученнаго такимъ образомъ сырого СаС12 

его настаиваютъ нѣкоторое время съ Са(НО) 2 и подливаютъ 
водиаго раствора сѣрнистаго аммонія до тѣхъ поръ, пока от
фильтрованная проба жидкости не будетъ болѣе измѣняться 
отъ сѣрнистаго аммонія. Смѣсь ставится въ теплое мѣсто на 
12 часовъ въ хорошо закупоренной стклянкѣ, затѣмъ онапро-
цѣлшвается, нейтрализуется соляной кислотой, выпаривается и 
подвергается кристаллизаціи. 

Чистый хлористый кальцій получается при раствореніи чи
стаго углекислаго кальція чистой соляной кислотой. 

Свойства. Хлористый кальцій кристаллизуется въ видѣ боль-
шихъ, безцвѣтныхъ ромбическихъ призмъ съ 6 ч. воды; уд. в. 
1,635; тем. плав. 290. Эти кристаллы при нагрѣваніи теряютъ 
сначала 4 Н 2 0 и превращаются въ бѣлую пористую массу. Та
кая ноздреватая масса употребляется для сушенія газовъ. При 
красномъ каленіи хлористый кальцій плавится и теряетъ осталь
ную воду *) . СаСІа легко растворяется въ водѣ и нѣсколько 
труднѣе въ спиртѣ. 

100 ч. воды растворяютъ СаС1 2: 

t» Ѵо СаСР t» % СаСІ 2 t° "/о C a d 2 t» % CaCl 2 

10 63 20 74 40 120 60 139 

Водные растворы хлористаго кальція имѣютъ среднюю ре
акцию и обладаютъ соленовато-горькимъ вкусомъ. При раство-
реніи въ водѣ, особенно же при смѣшеніи со льдомъ или снѣ-
гомъ CaClj весьма сильно понижаетъ температуру до—45°. 
Хлористый кальцій жадно поглощаетъ воду и расплывается 
на воздухѣ; онъ сохраняется въ стклянкахъ съ притертыми 
пробками. 

Испытаніе. Растворъ хлористаго кальція не долженъ измѣ-
няться отъ дѣйствія сѣрнистаго аммонія, не давать мути отъ 
хлористаго барія, не шипѣть отъ прибавки H C l , а при смѣ-
шеніи съ ѣдкимъ кали или съ известковою водою не долженъ 
выдѣлять амміака. 

Количественное опредѣленіе СаС12. Кальцій осаждается въ 
видѣ щавелевокислой соли, затѣмъ прокаливается и взвѣши-
вается въ видѣ СаО. Хлоръ определяется въ видѣ A g C l . 

*) Раеплавдеиіе CaCU производится въ желѣзныхъ или гесеенскихъ тигляхъ; 
расплавленную массу выдиваютъ или въ формы въ впдѣ палочекъ, пли просто 
на пдпту, и затвмъ она разбивается па куски. Плавленный хлористый кальцій 
отличается своею гигроскопичностью, поэтому онъ и употребляется очень часто 
для удаленія воды отъ многихъ веществъ. 
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Удѣльиыи вѣсъ раствора хлористаго кальція при 18,3° (Шифъ). 

Уд. Проц. Проц. Уд. Дроц. Ироп. 
CaCl 2 вѣсъ CuCI 2 + 6H 2 0 CaCl 2 вѣсъ СаС12 + 6И 2 0 
Ироп. 
CaCl 2 

1.0039 1 0.507 1.1575 36 18.245 
1.0079 2 1.014 1.1622 37 18.752 
1.0119 3 1.521 1.1671 38 19.259 
1.0159 4 2.028 1.1719 39 19.766 
1.0200 5 2.534 1.1768 40 20.272 
1.0241 6 3.041 1.1816 41 20.779 
1.0282 7 3.548 1.1865 42 21.286 
1.0323 8 4.055 1.1914 43 21.793 
1.0365 9 4.562 1.1963 44 22.300 
1.0407 10 5.068 1.2012 45 22.806 
1.0449 11 5.575 1.2062 46 23.313 
1.0491 12 6.082 1.2112 47 23.820 
1.0534 13 6.587 1.2162 48 24.327 
1.0577 14 7.096 1.2212 49 24.834 
1.0619 15 7.601 1.2262 50 25.340 
1.0663 16 8.107 1.2312 51 25.847 
1.0706 17 8.611 1.2363 52 26.354 
1.0750 18 9.121 1.2414 53 26.861 
1.0794 19 9.625 1.2465 54 27.368 
1.0838 20 10.136 1.2516 55 27.874 
1.0882 21 10.643 1.2567 56 28.381 
1.0927 22 И . 1 5 0 1.2618 57 28.888 
1.0972 23 11.657 1.2669 58 29.395 
1.1017 24 12.164 1.2721 59 29.902 
1.1062 25 12.670 1.2773 60 30.408 
1.1107 26 13.177 1.2825 61 30.915 
1.1153 27 13.684 2.2877 62 31.422 
1.1199 28 14.191 1.2929 63 31.929 
1.1246 29 14.698 1.2981 64 32.436 
1.1292 30 15.204 1.3034 65 32.942 
1.1339 31 15.711 1.3087 66 33.449 
1.1386 32 16.218 1.3140 67 33.956 
1.1433 33 16.725 1.3193 68 34.463 
1.1480 34 17.232 1.3246 69 34.970 
1.1527 35 17.73S 1.3300 70 35.476 

Употреблевіе. Сплавленный хлористый кальцій служить очень 
часто въ лабораторіяхъ для приготовленія разныхъ безводныхъ 
препаратовъ. Онъ употребляется также для высушиванія га-
зовъ, но для этой цѣли требуется, чтобы СаС] а не содержалъ 
извести, могущей удерживать С 0 2 . Совершенно чистый (безъ 
извести) хлористый кальцій получаютъ, иагрѣвая сплавленную 
соль въ струѣ сухого хлористоводороднаго газа или въ струѣ 
сухой углекислоты. 

Хлористый кальцій употребляется также въ лабораторіяхъ 
для открытія нѣкоторыхъ органическихъ кислотъ, такъ какъ 
онъ осаждаетъ однѣ изъ нихъ (винную, щавелевую и лимоп-
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ную) и не даетъ осадка съ другими (яблочная, янтарная, 
уксусная и муравьиная). 

ІІродажжый хлористый кальцій. Существуютъ слѣдующіе пре
параты: Calcium chloratum crystallisatum purum, Calcium chlo
ratum purum siccum, Calcium chloratum purum fusum и Cal
cium chloratum crudum (послѣдній—технически препарата, сѣ-
раго цвѣта). 

181. Хлористый магній (водный), MgCI2-f6H20, Мол. в. 202,44. 
Magnesium chloratum. 

Приготовленіе. I. Водный хлористый магній получается 
такъ: нейтрализуюта растворъ чистаго углекислаго магнія со
ляной кислотой, приливаютъ нѣсколъко хлорной воды и кипя
тятъ нѣкоторое время съ небольшимъ избыткомъ окиси магнія; 
затѣмъ растворъ упариваютъ при слабомъ нагрѣваніи и остав
ляютъ стоять надъ сѣрной кислотой. Выкристаллизовывается 
M g C ] 2 + 6 H 2 0 . 

II. Безводный хлористый магній получается раствореніемъ 
металлическаго магнія, его окиси или углекислой соли въ со
ляной кислотѣ. Къ полученному раствору прибавляютъ наша
тыря и выпариваютъ его. Получается двойная соль M g C l 2 . 
2NH 4 C1. 6 Н 2 0 , которая при нагрѣваиіи теряета воду и при 
прокаливаніи теряетъ также нашатырь и оставляетъ безводный 
хлористый магній въ видѣ бѣлой массы, состоящей изъ кри-
сталлическихъ пластинокъ. 

Свойства. Водный хлористый магній кристаллизуется въ видѣ 
иголъ и столбиковъ. Хорошо растворяется въ водѣ. При на-
грѣваніи онъ вмѣстѣ съ водой теряетъ и соляную кислоту 
(MgCl 2 . 6 H s O = M g O + 5 Н 2 0 + 2ИС1) такъ что подъ конецъ 
остается смѣсь MgO-f-MgCJ s . На этомъ свойствѣ MgC] 2 . 6 Н 3 0 
основанъ технически способъ полученія изъ него соляной ки
слоты. 

Безводный хлористый магній кристаллизуется въ видѣ про-
зрачныхъ пластинокъ, обладающихъ перламутровымъ блескомъ. 
MgCJ 2 растворимъ въ водѣ и спиртѣ. Во влажномъ воздухѣ онъ 
расплывается; въ сухомъ состояніи сохраняется хорошо. 

Исіштавіе. 2 гр. хлористаго магнія, растворенные въ 10 к. с. 
абсолютнаго алкоголя должны давать совершенно прозрачный 
растворъ. Водный растворъ хлористаго магнія (1:20) не дол
лсенъ давать мути отъ хлористаго барія (сѣрная кислота). 
Растворяютъ 3 гр. хлористаго магнія въ 20 к. с. воды, при
бавляютъ хлористаго аммонія и избытокъ амміака; жидкость 
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даже при продолжительному стояніи не должна помутнѣть и 
выдѣлить осадка (мышьяковая и фосфорная кислоты). Вод
ный растворъ (1:20) не долженъ изменяться: 1) при пропус-
каніи сѣроводорода, 2) при прибавленіи хлористаго аммонія, 
амміака, щавелевокислаго аммонія и сѣрнистаго аммонія (ме
таллы, известь и пр.). При иагрѣваніи крѣпкаго раствора 
хлористаго магиія съ растворомъ ѣдкаго натра не долженъ вы-
дѣляться амміакъ. 

Количественное опредѣіеніе содержания хлористаго магнія въ 
препаратѣ производится опредѣленіемъ вѣсовымъ путемъ маг-
нія и хлора. Для опредѣленія магнія къ раствору испытуе-
маго препарата прибавляется хлористый аммоній и избытокъ 
амміака, затѣмъ къ прозрачному раствору приливается избы
токъ фосфорнокислаго натрія и даютъ ему продолжительное 
время стоять, послѣ чего выдѣлившійся осадокъ отфильтровы
вается, промывается очень слабымъ растворомъ амміака и про
каливается; получается пирофосфорнокислый магній, который 
и взвѣшивается. Хлоръ опредѣляется въ видѣ хлористаго се
ребра осажденіемъ лодкисленнаго азотной кислотой раствора 
испытуемаго препарата азотнокислымъ серебромъ. 

О содержаніи хлористаго магнія въ растворахъ молшо судить 
по удѣльному вѣсу при помощи прилагаемой таблицы Шифа. 

Удѣльный вѣсъ раствора хлористаго магнія при 24° Шифа. 

Уд. вѣсъ. Проц, 
MgCl 2+6H=0 Проц. MgCl 1 Уд. вѣоъ. Проц. 

MgCl 2+6H=0 Проц. MgCl* 

1.0069 2 0.936 1.1519 42 19.656 
1.0138 4 1.872 1.1598 44 20.592 
1.0207 6 2.808 1.1677 46 21.528 
1.0276 8 3-744 1.1756 48 22.464 
1.0345 10 4.680 1.1836 50 23.400 
1.0415 12 5.616 1.1918 52 24.336 
1.0485 14 6-552 1.2000 54 25.272 
1.0556 16 7.488 1.2083 56 26.208 
1.0627 18 8.424 1.2167 58 27.144 
1.0698 20 9.360 1.2252 60 28.080 
1.0770 22 10.296 1.2338 62 29.016 
1.0842 24 11.232 1.2425 64 29.952 
1.0915 26 12.168 1.2513 66 30.888 
1.0988 28 13.104 1.2602 68 31.824 
1.1062 30 14.040 1.2692 70 32.760 
1.1137 32 14.976 1.2783 72 33.696 
1.1212 34 15.912 1.2875 74 34.632 
1.1288 36 16.848 1.2968 76 35.568 
1.1364 38 17.784 1.3063 78 36.504 
1.1441 40 18.720 ' 1.3159 80 37.440 



— 289 — 
Употребленіе. См. приготовление магневіальиоамміачпаго ра

створа. Хранить хлористый магній нулшо въ хорошо закры-
тыхъ стклянкахъ. 

Продажный хлористый шагній. Ииѣются слѣдующіе препа
раты: Magnesium chloratum purissimum (очень хорошій пре
парата), Magnesium chloratum purum (содерлштъ примѣсь на-
тріевыхъ солей) и технически хлористый магній. получаемый 
въ Стассфуртѣ какъ побочный продуктъ. Послѣдній препарать 
содерлситъ большую примѣсь сѣрпокислаго натрія, а потому ne 
вполнѣ растворимъ въ алкоголѣ. 

182. Хлористый натрій (поваренная соль), NaCI, Мол. в. 58,37. 
Natrium chloratum. 

Приготовленіе. Для полученія совершенно чистаго хлористаго 
натрія Маргеритъ предлагаете слѣдующій простой способъ. 
Въ насыщенный растворъ поваренной соли пропускаютъ на 
холоду хлористоводородный газъ, который поглощается водою, 
и тогда послѣдняя становится неспособною удерживать въ ра-
створѣ весь хлористый натрій и потому выдѣляетъ большую 
его часть въ видѣ кристалловъ, мелсду тѣмъ какъ всѣ подмѣси, 
бывшія въ NaCI, остаются въ растворѣ. Выдѣлившіеся кристаллы 
поваренной соли промываютъ па фильтрѣ соляной кислотой и 
высушиваютъ въ фарфоровой чашкѣ. Очищенная такимъ обра
зомъ соль доллсиа быть непремѣино прокалена передъ употреб-
леиіемъ для удаленія оставшагося въ ней хлористаго водорода. 
Химически-чистая соль молеетъ быть таклее получена насыще-
ніемъ чистой соды соляной кислотой, фильтрованіемъ получен
ной леидкости и выпариваніемъ ея на водяной банѣ до-суха. 

Свойства. Хлористый натрій кристаллизуется кубами, почтп 
одинаково растворимъ, какъ въ горячей, такъ и въ холодной водѣ. 

Водные растворы поваренной соли имѣютъ среднюю реак-
цію и обладаютъ соленоватымъ вкусомъ. Въ спиртѣ хлористьій 
натрій нерастворимъ и очень мало растворяется въ эѳирѣ и 
концентрированной соляной кислотѣ. Чистая соль не гигро
скопична. Смѣсь поваренной соли съ тремя вѣсовыми частями 
снѣга понюкаетъ температуру до—21°. При красномъ каленіи 
хлористый натрій улетучивается, не разлагаясь. Послѣ силь-
паго нагрѣванія пріобрѣтаетъ отъ дѣйствія кислорода и влага 
воздуха слабо щелочную реакцгю. Хлористый натрій—соеди-
иеніе очень прочное, а въ растворѣ весьма способное къ двой-
нымъ разлолсеніямъ; изъ нея получено большинство натріевыхъ 
солей. Удѣльиый вѣсъ ея 2,15; т. п. 772°. 

19 
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100 ч. воды растворяютъ NaCl по Роддіаіе. 

Уд. вѣоъ. Проп. 
NaCl Уд. вѣоъ. Проц. 

Е а С І Уд. вѣсъ. ' Проц. 
NaCl 

1.00726 
1.01460 
1.02174 
1.02899 
1.03624 
1.04366 
1.06108 
1.05851 
1.06593 

1 
2 
3 
4 
б 
6 
7 
8 
9 

1.07335 
1.08097 
1.08859 
1.09622 
1.10384 
1.11146 
1.11938 
1.12730 
1.13523 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

1.14315 
1.16107 
1.15931 
1.16755 
1.17680 
1.18404 
1.19228 
1.20098 
1.20433 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
26.395 

йспытаніе. 3 гр. хлористаго патрія растворяются въ 80 к. с. 
воды, растворъ нагрѣвается до ішпѣнія и къ иему приливаютъ 
иѣсколысо капель раствора хлористаго барія: даже послѣ про-
должительнаго стояиія не доллшо быть мути (отсутствіе 
ыѵрной кислоты); 3 гр. соли растворяются въ 50 к. с. воды, рас
творъ нагрѣвается до кипѣнія и къ иему приливаютъ щавелево-
кислаго аммонія, углекислаго натрія и сѣрнистаго аммоиія: ne 
доллшо произойти помутиѣнія (отсутствие щелочно-земель-
пыхъ и тяжелыхъ металловъ); къ 20 к. с. раствора хлори
стаго натрія (1:20) приливаютъ одну каплю хлорнаго лселѣза 
й крахмальнаго клейстера: не доллшо быть посииѣпія (от-
сутствіе года); концентрированный растворъ хлористаго иат-
рія не доллсенъ давать осадка отъ хлорной платины, далее по 
истеченіи нѣсколысихъ часовъ (отсутствге калія); при пагрѣ-
ваніи раствора хлористаго натрія съ ѣдкой щелочью не дол
лсенъ выдѣляться амміакъ. 

Удѣльный вѣсъ раствора хлористаго натрія при 15° (Герлахъ) 

ѵ> °/„ соли. t° % соли. 1° % соли. 

— 10 33,49 14 35,87 80 38,22 
— 5 34,22 25 36,13 90 38,87 

0 36,52 40 36,64 100 39,61 
+ 5 36,53 60 37,25 109,7 40,35 

9 36,74 70 37,88 — — 
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Количественное- опредѣленіе ïïaCl. Растворяютъ 0,2 гр. хло
ристаго иатрія въ 100 к. с. воды, приливаютъ нѣсколысо ка
пель раствора хромовокислаго калія и титруютъ иормальнымъ 
растворомъ азотиокислаго серебра до появленія красиаго осадка. 
1 гс. с. у,„-иормальнаго раствора серебра соотвѣтствуетъ 
0,00585 гр. хлористаго иатрія. При техиическомъ аиализѣ по
варенной соли опредѣляютъ содерлшніе въ ней магнія, кальція, 
сѣрной кислоты, воды и нерастворимыхъ частей. 

Употребденіе. Поваренная соль употребляется очень часто 
для титрованія серебряныхъ растворовъ. Кромѣ того она слу-
лситъ также для приготовленія двойной соли хлористаго нат-
рія и хлористаго палладія (2NaCl - f PdCl 2 ). 

Продажный хлористый натрій. Существуютъ слѣдующіе пре
параты: Natrium chloratum chemicum purum, Natrium chlora
tum purissimum, Natrium chloratum purissimum exsiccatum, 
Natrium chloratum purissimum fasum и обыкновенная поварен
ная соль. Всѣ препараты съ обозначеніемъ purissimum при
годны для аналитическихъ цѣлей; они содерлеатъ обыкновенно 
только слѣды сѣрнокислыхъ солей кальція или магнія. 

183. Хлорная платина (вѣрнѣе хлороплатиновая кислота), 
PtCF4+2HCI+6H20 (H2PtCIB+6HäQ), Мол. в. 516,28. 

Piatina chlorata. 

Приготовленіе. Платиновыя стружки очищаются сначала ки-
пячеиіемъ въ азотной кислотѣ и затѣмъ растворяются въ цар
ской водкѣ при слабомъ нагрѣваніи. Растворъ выпаривается 
(прибавляя соляную кислоту) па водяной бапѣ. При этомъ 
получаются расплывчатые, красно-бурые кристаллы вышепри-
веденнаго' состава. Препаратъ этотъ пдетъ обыкновенно подъ 
неправильнымъ пазваніемъ «хлорная платина», формула кото
рой РЮ1 4 . PtClj можетъ быть получена нагрѣваніемъ H a PtCl„ 
до 300° въ струѣ хлора или осаледеиіемъ азотнокислымъ се-
ребромъ соединенія AgoPtCl G и кипяченіемъ послѣдняго съ 
водой: A g „ P t C ] 6 = 2 A g C l + P t C l 4 . 

Свойства. H 2 P t C l G представляетъ кислоту, дающую соли типа 
R 2 P t C l B : она легко растворима въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ; кри
сталлизуется съ 6-ю частицами воды. Съ каліемъ, аммоніемъ. 
рубидіемъ, цезіемъ и многими органическими основаніями ки
слота эта даетъ нерастворимыя соли. При нагрѣваніи сухой 
H 2 P t C l u выдѣляется не только хлористоводородный газъ, но и 
хлоръ. 
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Испытаііе. 1 гр. препарата доллсенъ давать съ 10 к. с. аб-

солютнаго алкоголя прозрачный растворъ. Водный растворъ 
препарата доллсенъ быть чистаго лселтаго цвѣта; красный или 
бурый цвѣтъ раствора указываете на примѣсь хлористой пла
тины пли ирпдія. Водный растворъ препарата (1:20) не дол
лсенъ давать мути съ растворомъ хлористаго барія (отсут
ствие сѣрпой кислоты) и съ разведенной сѣриой кислотой 
(отсутствге солей барія). 2 гр. препарата сильно прокалива-
ютъ, остатокъ иагрѣваютъ на водяной банѣ и обрабатываютъ 
въ течеиіе і / і часа разведенной ' азотной кислотой (5 к. с. азот
ной кислоты, уд. в. 1,20+20 к. с. воды); фильтруютъ, филь
трата сначала испаряютъ, затѣмъ иакалпваготъ; остатокъ не 
доллсенъ вѣсить болѣе 4—5 мг. 

Количественное опредѣленіе содержанія платины въ лрепаратѣ 
производится такъ: платину осаждаютъ чистымъ хлористымъ 
каліемъ; полученный осадокъ хлороплатината калія промы-
ваютъ, Б ы с у ш и в а ю т ъ н взвѣшнваютъ. Подроб. см. РгесЫ: Zeit
schr. f. analyt. Chemie 187 9, стр. 520. 

Употребленіе. Хлорная платина образуете съ хлористыми 
соеднпепіямп гцелочныхъ металловъ двойиыя соли (хлоропла-
тинаты), изъ которыхъ соли калія (рубидія и цезія) и аммо-
нія весьма трудно растворимы въ водѣ и спиртѣ, патріевая 
лее соль легко растворпма. Поэтому хлорная платина и слу-
лентъ главнымъ образомъ для опредѣленія калія п аммонія. 

Хлорная платина въ крѣпкихъ нейтральиыхъ и кислыхъ ра
створахъ солей калія производите оюелтый, состоящій изъ 
мелкпхъ о'ктаэдричеекпхъ кристалловъ, тяжелый осадокъ хло
роплатината калія (К 2 РЮ1 0 ). Въ слабыхъ растворахъ оса
докъ образуется медленно; прибавка спирта способствуете его 
выдѣленію. При прокаливаніп хлороплатинатъ калія разла
гается на хлоръ, хлористый калій и металлическую пла
тину: 

K 2 PtCl G ==2E:Cl+Pt+CV 
Хлорная платина въ растворахъ аымонія даетъ оюелтый оса

докъ хлороплатината аммонія [(NH 4) 2PtCl,.]. Послѣдиій вполнѣ 
похолсъ по своимъ свойствамъ на хлороплатинатъ калія. При 
прокаливаиін (гШ. 4) 2РЮ1 0 разлагается на хлористый аммоній 
и хлоръ, которые улетучиваются, и оставляетъ только метал
лическую платину: 

( m - L j o P t c i ^ m ^ i + c i ^ + p t . 
Продажная хлорная платина. Спеціальпый препарате для 

аналитических^ цѣлей очень чистъ; въ рѣдкихъ случаяхъ онъ 
содерлситъ сѣрную кислоту и хлористую платину. 



184-. Хлорная ртуть (сулема), HgCI3, Мол. в. 270,54. 
Hydrargyrum bichloratum. 

Приготовленіе. Сулема можетъ быть приготовлена сухгьмъ 
или мокрымъ путемъ. 

Сухгьмъ путемъ она получается возгонкою смѣси изъ сѣр-
нортутной соли *) съ хлпристьшъ натріемъ: 

H g S 0 4 + 2 N a C l = N a s S 0 4 + H g C l 2 . 
Возгонка производится въ стекляниыхъ ретортахъ съ длин

ной отводной трубкой. Реторту иагрѣваютъ на песчаной бапѣ. 
Мокрымъ путемъ хлорная ртуть получается или изъ 1) оки

си ртути, или 2) изъ H g S 0 4 . По первому способу работа ве
дется такимъ образомъ: 10 ч. окиси ртути растираютъ съ во
дою въ лсидкую кашицу, которую вливаютъ небольшими пор-
ціями въ 1 3 у з ч . соляной кислоты, уд. в. 1,134, предваритель
но разбавленной двойиымъ количествомъ воды и нагрѣтой до 
кипѣиія. По совершенномъ раствореиіи окиси ртути лшдкость 
процѣлшвается, упаривается и подвергается крпсталлизаціи. 

Мокрымъ путемъ изъ сѣриортутной соли сулема готовится 
смѣшеиіемъ растворовъ HgS0 4 и ІЧаСі. Полученный при этомъ 
продукта всегда содерлштъ ирнмѣсь N a 2 S O r 

Хлорная ртуть получается таюке раствореніемъ ртути въ 
царской водкѣ. 

Свойства. Сулема, приготовленная возгонкою, представляется 
въ видѣ бѣлыхъ, просвѣчпвающихъ массъ. Сулема растворима 
въ водѣ, особепно легко въ горячей, изъ которой, по охлажде-
иіп, кристаллизуется безцвѣтнымн иглами (ромбическія призмы). 
Еще лучше она растворяется въ спиртѣ и эоирѣ. 

100 ч. воды растворяютъ °/0 HgCl 2 . 

t° t° % HgCJ s t° % Hga 2 

0 

10 

5,73 

6,57 

20 

50 

7,39 

11,34 

80 

100 

24,30 

53,96 

Водные раствори гтѣютъ кислую реакцію, ѣдкій металли-
*) Сѣрноішслую ртуть (HgSO.,) готовить раствореніемъ прп сильпомъ пагрѣ-

ваши бч. металлической ртути въ 6 ч. концеитрпрованиой сѣриой кислоты. 
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чоскіп вкусъ гі чрезвычайно ядовиты *) . Сулема плавится при 
265°, кипитъ при 300°. При нагрѣваніи разлагается на кало
мель и хлоръ: 

2 H g C ] 2 - H g 5 C ] 2 + C l 2 . 
ѣдкія щелочи и щелочиыя земли осалсдаютъ изъ раствора 

сулемы желтую окись ртути: 

H g C l 2 + 2 N a H O = H g O + 2 N a C l + H 3 0 . 
Сулема соединяется съ окисью ртути, образуя хлорокись 

или основную соль, состава HgCl 2 .2HgO. Амміакъ осаждаетъ 
изъ раствора сулемы бѣлый осадокъ, состава N H 2 H g C l , назы
ваемый .ѵлористымъ меркураммоніемъ: 

2 H g C l , + 2 Ш - І Д - Ю - 2 H g N H 2 C l + 2 Н 2 0 + 2 Н С 1 . 
Водные растворы хлорной ртути разлагаются постепенно подъ 

вліяніемъ свѣта п кислорода воздуха, причемъ образуются ка
ломель, соляная кислота и кислородъ. Сулема свертываетъ бѣ-
локъ и предохраняетъ органическія вещества отъ гніенія. 

Испьгганіе. Чистая сулема представляетъ совершенно бѣлый 
порошокъ; она доллша вполнѣ улетучиваться при иакаливаніи 
и растворяться безъ остатка въ водѣ, спиртѣ и эѳпрѣ. 

По осаяеденіи воднаго раствора сулемы сѣроводородомъ, без-
цвѣтный фильтрата (отъ сѣрнистой ртути) не доллсеиъ при 
пспареніи оставлять вѣсомаго остатка. 

Испытаніе на при.иѣсь мышьяка производится такъ: осалс-
деиная сѣро водородомъ сѣряистая ртуть взбалтывается со сла-
бымъ амміакомъ, фильтрата, по прибавлеиіи азотной кислоты, 
не долженъ ни выдѣлять жвлтаго осадка, ни окрашиваться 
въ лгелтый цвѣтъ. 

Употребленіе. Хлорная ртуть производить въ растворахъ іодп-
стоводородной кислоты и ея солей (см. выше свойства іоди-
стаго калія) ярко-красный осадокъ двуіодистой ртути (HgJ 2 ) , 
растворимый въ іодистомъ каліѣ въ безцвѣтную лшдкость. Су
лемой пользуются также для открытія олова, когда послѣдиее 
находится въ видѣ SnC]2. Если къ раствору, содерлсащему са-
мыя малыя количества хлористаго олова, прибавить хлорной 
ртути, то образуется бѣлый осадокъ каломели (см. употребле-
ніе хлористаго олова). Сулема слулштъ также для открытія 
муравьиной кислоты. 

Продажная сулема. Специальные препараты очепь хороши. 
*) ІІротивоядіемъ прл отравлепіц сулемою служить: жженая магнѳзія съ са-

харомъ п водою и ммочная сыворотка со взбцтимъ въ иѣну яичиымъ бѣлкомъ. 
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185. Хлорное желѣзо, Fe2CI0, Мол. в. 539,50. 
Ferrum sesquichloratum. 

Приготовленіе. Въ растворъ хлористаго лселѣза пропускаютъ 
хлоръ до тѣхъ поръ, пока взятая проба жидкости пѳ будетъ 
давать синяго окрашиваиія отъ раствора красной кровяной 
соли, что укажетъ на то, что вся соль закиси желѣза пере
шла въ окиспую соль: 

2FeC] 2 -bC] 2 =Fe 2 Cl, . . 
Полученный растворъ хлорнаго желѣза выпаривается на во

дяной банѣ до густого сиропа и подвергается кристаллизаціи. 
Хлорное лседѣзо получается также нагрѣваиіемъ лселѣза въ 

струѣ хлора (Fe 2 +3C] 2 =Fe 2 Cl r i ) или раствореніемъ лселѣза въ 
царской водкѣ. 

Свойства. Хлорное лселѣзо представляется въ видѣ иепроз-
рачпыхъ, блестящихъ, буро-красныхъ пластинокъ, расплываю
щихся на воздухѣ въ бурую лшдкость. Оно растворяется въ 
водѣ, спиртѣ и эеирѣ и даетъ растворъ лселтаго цвѣта. Вод
ные растворы показываіотъ кислую реакцію. Растворы хлор
наго желѣза въ спиртѣ и эоирѣ обезцвѣчиваются отъ дѣйствія 
лучей солнца, причемъ осалсдается хлористое яеелѣзо (FeOJ2) 
и выдѣляется хлоръ. Водные его растворы разлагаются спустя 
долгое время, выдѣляя осадокъ основной соли (Менделѣевъ). 
При температурѣ 110°С. хлорное лселѣзо улетучивается, не 
разлагаясь. При дѣйствіи сѣрнистаго водорода на хлорное лсе-
лѣзо, оно обезцвѣчивается и лшдкость мутится отъ выделив
шейся сѣры: 

F e 2 C l G + H 2 S :=2FeCl 2+2HCl-f-S. 
Отъ прибавки сѣрнистаго аммоиія получается осадокъ одио-

сѣрнистаго желѣза, содержащаго примѣсь свободной сѣры: 
Fe sC]„ + 3(NH 1 ) a S=6NH,Cl+2FeS-f-S . 

йспытаніе. Чистое хлорное желѣзо не доллшо давать синяго 
окрашиванія отъ красной кровяной соли (отсутствие FeCl 2 ) , 
не давать бураго кольца отъ прибавленія кристаллика F e S 0 4 

и крѣпкой H 2 S 0 4 (отсутствіе H N 0 3 ) , не давать бѣлаго осадка 
отъ ВаС12 (отсутствіе H 2 S 0 4 ) . Отъ амміака или ѣдкаго кали 
доллсенъ получиться красно-бурый объемистый осадокъ водной 
окиси желта [Fe 2 (HO)J . Сѣроводородъ не доллсенъ давать 
осадка (отсутствие металловъ). Растворъ хлорнаго лселѣза, 
насыщенный амміакомъ до прекращеиія выдѣленія бураго осад-
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ка, доллсенъ давать фильтратъ, въ которомъ сѣрнистый аммо-
иій ие производить никакого осадка (отсутствге тонка). 

Употребленіе. См. выше свойства фосфорной н карболовой 
кислотъ. Хлорное лселѣзо, какъ соль окиси лселѣза, молсетъ 
таюке служить для открытія салициловой кислоты (см. выше 
употребление салициловой кислоты). Хлорное лселѣзо даетъ 
осадки съ бензойнокислыми и янтарнокнслыми солями и не 
осалсдаетъ солей уксусной и муравьиной кислотъ, слѣдователь-
но оно молсетъ служить для раздѣлепія этихъ кислотъ. Хлор
ное лселѣзо слулштъ также для открытія оюелѣзюстосгонеродю-
стоводородной кислоты (H^FeC^N,.), съ которою онъ даетъ оса
докъ оіселѣшстосинеродіьстаго оюелѣза [берлинской лазури, 
F e 7 ( C N ) I S ] . 

Продажное хлорное желѣзо. Очень часто попадаются препа
раты съ большимъ содерлсаніемъ мышьяка и сѣриой кислоты. 

186. Хлорное золото, АиСІ3, Мол. в. 302,81. 
Aurum chloratum. 

Приготовленіе. Кусочки золота растворяются въ царской вод-
кѣ. Полученный растворъ разбавляется водой и испытывается 
на содерлсаніе мѣди желтой кровяной солью. Если при этомъ 
получается корючнево-красный осадокъ, то это укалсетъ на при-
сутствіе мѣди. Тогда растворъ золота смѣшпвается съ избыт-
комъ раствора желѣзнаго купороса; при этомъ все золото воз-
становляется и осалсдается въ видѣ буровато-чериаго порошка, 
Послѣдній промывается нѣсколько разъ водою, растворяется въ 
царской водкѣ н растворъ выпаривается до-суха на водяной 
банѣ. 

Свойства. Хлорное золото растворяется въ водѣ, спиртѣ и 
эѳирѣ. Растворы имѣютъ желтый цвѣтъ; они разлагаются отъ 
дѣйствія свѣта, причемъ выдѣляется металлическое золото. На 
оргаиизмъ они дѣйствуютъ ядовито. Соли закиси жедѣза дѣй-
ствуютъ на растворъ хлорнаго золота возстановляющимъ обра
зомъ: 

2 A u C l 8 - | - 6 F e S 0 4 = 2 A u + 2 F e s ( S O I ) , - f F e s C l e . 
Щавелевая кислота при пагрѣваніи возстаиовляетъ изъ АиС13 

металлическое золото: 
2 A u C I 8 + 3 C ï H ï 0 1 = 2 A u + 6 H C H - 6 C Q | . 

КНО и NalIO даютъ въ растворѣ АнС13 красновато-желтыіь 
осадокъ, легко растворимый въ избыткѣ реактива. Амміакъ 
производить желтый осадокъ (только въ крѣшшхъ растворахъ), 
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извѣстный подъ нмеиемъ гремучаго золота. Азотистокгіслый 
калій ( І Ш 0 2 ) осалсдаетъ изъ сильно разведешшхъ растворовъ 
хлориаго золота металлическое золото. Отиошеыіе AuCJ 3 къ 
SnCl 2 см. употреблеиіе хлористаго олова. 

Ad. Garnot (Fresenius: Z. f. a. Chemie 1886 г., стр. 220) 
описываете слѣдующую реакдііо иа соли золота. Если къ сла
бому раствору АиС13 прибавить нѣсколько капель раствора 
мышьяковой кислоты, 2—3 капли хлориаго лселѣза и столько 
лее чистой соляной кислоты, затѣмъ развести всю эту смѣсь 
въ 100 к., с. воды и опустить въ полученный такнмъ обра
зомъ растворъ кусочекъ цинка, то лшдкость кругомъ этого 
металла тотчасъ лее принимаете пурпуровую окраску. При 
взбалтываніи леидкости вся она окрашивается въ розовый или 
пурпуровый цвѣтъ. Если опыта производится согласно толь-
ко-что описанному способу, то окрашиваиіе сохраняется въ 
течеиіе получаса; паоборотъ-лсе оно совершенно исчезаете 
черезъ нѣкоторое время, если вмѣсто ципка употребляютъ цин
ковую пыль. Gannot увѣряете, что описываемая имъ реакція 
отличается чрезвычайной чувствительностью. Помощью ея 
молено открыть золото далее въ самыхъ слабыхъ растворахъ, 
содерлеащихъ 1 0 0 д 0 0 0 ч. золота. Если соляная кислота была 
прибавлена нѣсколько позлее, то не получается прозрачнаго 
раствора, но образуется пурпуровый осадокъ. Если растворъ 
хлориаго золота имѣетъ очень кислую реакцію, тогда онъ окра
шивается въ сшій цвѣтъ. Если вмѣсто мышьяковой кислоты 
употребляютъ фосфорную, то леидкость окрашивается въ фіоле-
товый или синій цвѣтъ. 

Употребленіе. См. употребленіе хлористаго олова. 
Продажное хлорное золото. Продаленые препараты содерлеатъ 

обыкновенно около 50°/0 золота. 

187. Хлороформъ, СНСІ 3 , Мол. в. 119,08. 
Chloroformîum. 

Приготовленіе. Очень чистый хлороформъ получается пере
топкой хлораля (С 2 НС1 3 0) или хлоральгидрата (CCJ 3 .COIi .H 2 0) 
съ воднымъ растворомъ ѣдкой щелочи: 

С С у С О Н + NaHO = СНС1, + H C 0 2 l S a 
Хлоралъ. ѣдкій патръ. Хлороформъ. Mypaetwio-

м * патріевап соль. 

Въ болыпихъ количествахъ хлороформъ готовится дѣйствіемъ 
хлорной извести на винный спирте. 
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Свойства. Бѳзцвѣтная, легко подвішиая и летучая лшдкость 

со своеобразнымъ эѳирнымъ запахомъ и сладковатымъ вкусомъ; 
темп, кппѣнія 61,2°, затвердѣваетъ при—70°, уд. в. 1,498 
(при 15°). Въ водѣ хлороформъ очень плохо растворяется и 
1 лптръ насыщеинаго раствора содерлштъ при комнатной темпе-
ратурѣ около 7 гр. хлороформа; смѣшивается во всѣхъ про-
порціяхъ съ випнымъ спиртомъ, эоиромъ и сѣроуглеродомъ. 
Онъ не горючъ. Работать съ хлороформомъ слѣдуетъ крайне 
осторожно. Онъ растворяетъ жиры, смолы, камфору, іодъ (см. 
свойства іода, стр. 98), бромъ, гуттаперчу, разные алкалоиды 
il проч. Хлороформъ представляетъ прекрасное анэстезирующее 
средство и имѣетъ громадное примѣиеніе въ медицинѣ. При 
вдыханіи его теряется сознаніе и чувствительность. Чистый 
хлороформъ очень нестойкое соединеніе и подъ вліяиіемъ воз
духа и свѣта иѣсколько разлагается. Закѣчено, что хлороформъ 
съ содержаніемъ около 1% спирта, гораздо лучше сохраняется 
и этимъ свойствомъ пользуются на практикѣ. Самыя малыя 
количества хлороформа могутъ быть открыты по отвратитель
ному запаху гнплыхъ грибовъ, обнаруживающемуся, если къ 
испытуемой лшдкости прибавить нѣсколько капель анилина и 
сппртоваго раствора ѣдкаго натра (см. употреблеиіе). 

Испытавіе. Хлороформъ долженъ быть прозраченъ. не пока
зывать кислой реакціи и ие давать мути отъ прибавленія 
раствора A g N 0 3 . Опъ доллееиъ впо.ішѣ улетучиваться при 
обыкновенной температурѣ и не ліелтѣть, если смѣшать его съ 
равнымъ объемомъ концентрированной сѣрной кислоты. 

Для открытія присутствія алкоголя, альдегида, этилена въ 
хлороформѣ Dr. Ad. Jolies (Pharmaceutische Rundschau, 1887 г., 
стр. 191) предлагаетъ слѣдующій способъ. Испытуемый хло
роформъ взбалтывается въ пробиркѣ съ нѣсколышми кристал
ликами химически-чистаго марганцовистокислаго калія(К 2 МпО а ). 
Въ случаѣ присутствія въ немъ алкоголя образуются -желто-
бурыя пятна вокругъ кристалликовъ K j M n O , . Пятна эти тѣмъ 
больше,' чѣмъ больше алкоголя содернштся въ испытуемомъ 
хлороформѣ. 

Количественное опредѣленіе хлороформа основано па способ
ности его возстановлять закись мѣди (Cu 2 0) нзъ щелочныхъ 
растворовъ солей окиси мѣди. При иагрѣваніи по Baudri-
mont'j фелииговой лшдкости съ хлороформомъ выдѣляется 
красный осадокъ С и 2 0 . Реакція происходитъ согласно следу
ющему уравненію: 

C H C l j + 2 C u O + 5 K O H = C u , 0 + 3 K C l - f - K 2 C 0 3 + 3 H 3 0 . 
Употребленіе. Хлороформъ имѣетъ большое примѣненіе въ 
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лабораторной нрактикѣ въ качествѣ растворителя (см. свойства). 
Имъ очень часто приходится пользоваться при экстрагирова-
иіи. Хлороформъ молсетъ слулсить реактивомъ иа первичные 
амины (анилинъ и др., какъ лсирные, такъ и ароматическіе) 
такъ какъ они при нагрѣваніи съ хлороформом* въ присут-
ствіи алкогольнаго раствора ѣдкой щелочи даютъ изоншприлы 
съ очень характерным* запахомъ. (Реакція Гофмана). Реакція 
протекаетъ по слѣдующему уравнение: 

CeI-I5.NI-T2 + CHCl3 + ЗІШ0=ЗКС1+ 3H20+C6H3.NC. 
Продажный хлороформ*. Кромѣ хлороформа, приготовляемаго 

изъ бѣлильной извести и спирта, въ продалсѣ имѣется очень 
чистый хлороформъ «изъ хлоральгидрата», хлороформъ «Дгтпе» 
и хлороформъ «Аншютща». Обыкновенно продалсный хлоро
формъ содерлситъ около 1% спирта, что дѣлаетъ его меиѣе 
способнымъ разлагаться. Чтобы избавиться отъ этой иногда 
нелселательной примѣси, промываютъ хлороформъ чистой сѣриой 
кислотой, прибавляютъ затѣмъ поташу и перегоняютъ. 

Хлороформъ «ІІімте» получается заморалсиваніемъ обыкно-
веннаго хлороформа при—70° до—80°, причемъ хлороформъ 
выдѣляется въ видѣ длииныхъ иголъ (примѣси остаются въ 
маточномъ растворѣ). Какъ хлороформъ «Ликте», такъ и хло
роформъ «изъ хлоральгидрата» разлагаются при храненіи, если 
къ пимъ не прибавить около 1 /0 спирта. Хлороформъ «Ан-
гиютца» (или салгщилидъ-хлороформъ) представляетъ кристал
лическое соедииеніе ангидрида салициловой кислоты съ хло-
роформомъ (с бЦ, j 2СЫС13, въ которомъ хлороформъ 
играетъ ту-лсе роль, что кристалл изаціониая вода во многихъ 
кристаллическихъ соедииеніяхъ; при иебольшомъ нагрѣваніи 
салицилида^хлороформа выдѣляется очень Ч И С Т Ы Й хлороформъ. 

1 8 8 . Хлоръ, CI, A T . В . 3 5 , 3 7 (и хлорная вода). 
C h l o r . 

Приготовление. Въ лабораторіяхъ обыкновенно получаютъ 
хлоръ слабымъ нагрѣваніемъ въ колбѣ 1 ч. перекиси марганца 
въ кусочкахъ съ 6 ч. простой соляной кислоты *). Реакція 
происходить по уравпеиію: 

*) Хлоръ можно также подучить пзъ хлористаго иатрія (4 ч.), перекиси мар
ганца (3 ч.) и крѣпкой сѣрнои кислоты (9 ч. кислоты разбавляются 5 ч. воды). 
Нагрѣваніе можетъ быть произведем въ водяной банѣ. Реакція протекаетъ по 
слѣдующему уравненію: 

M n 0 2 + 2ï3aC] + гШЗО^МпЗО.!-!- Na 2SO., + 2H 2 0 + Ch. 
Вічерсъ даетъ слѣдующій, вполнѣ одобренный Фрезеніі/сомъ, рецептъ длн по

лучения хлора: 18 ч. круппоп поваренной солп, 15 ч. мелконстолчеішоп хорошей 
перекаси марганца помѣщаютъ въ стеклянную колбу и облпваютъ вполііѣ охлаж
денною смѣсыо изъ 45 ч. англійской сѣрной кислоты и 21 ч. воды. 
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MnO, - f 4 H C l = M n C l a + 2 H a O - f C l , . 

Для очшценія выдѣляющагося хлора отъ хлористаго водо
рода *) его пропускаютъ черезь U-образпую трубку, иапол-
иеииую кусками перекиси марганца или, что гораздо лучше, 
черезъ вульфову стклянку, содержащую растворъ хамелеона. 

Собирать хлоръ молено прямо въ сухомъ сосудѣ, опустивши 
газоотводную трубку на дно его; хлоръ тяжелѣе воздуха и 
потому опъ лолштся тялселымъ слоемъ на дно сосуда, понемногу 
вытѣсняя воздухъ. По цвѣту хлора молено судить о наполне
нии сосуда. 

Очень удобный лабораторный, способъ получеиія хлора, 
предлолеенный Вгшклеромъ, состоите въ дѣйствіи соляной ки
слоты па хлорную известь. Реакція не требуетъ иагрѣвапія и 
хорошо протекаете въ нишовскомъ аппаратѣ. • Къ хлорной 
извести обыкновенно примѣшпваютъ по вѣсу гипса и лзъ 
смѣсн формуютъ маленыеіе кубики. Соляную кислоту беруте 
уд. в. 1,124 и разбавляютъ ее равиымъ объемомъ воды. Реак
ция протекаете согласно слѣдующему уравненное 

CaCl,+Ca(C]0) 2+4HCl=2CaC] 2+k-LO-f2CJ 2 (сы. стр. 57). 
Очень часто въ лабораторіяхъ получаютъ хлоръ дѣйствіемъ 

простой дымящейся соляной кислоты па двухромовокислый 
калій; па 1 в. ч. двухромовокислаго калія берется 9 в. ч. со
ляной кислоты, уд. в. 1,15. Приливать кислоту нужно ие сразу. 
Поступаютъ обыкновенно такъ: половину всего потребнаго 
количества кислоты разбавляютъ равиымъ объемомъ воды и 
ею обливаютъ двухромовокислый калій, затѣмъ колбу пѣсколько 
нагрѣваютъ и приливаютъ другую половину кислоты. Выдѣ-
леиіе хлора идете очепь ровно и требуетъ незиачительпаго 
нагрѣванія. Реакція протекаете по слѣдующему уравненію: 

К 2 С г 2 0 7 + 1 4 Н С 1 = 2 К С 1 + Сг 2 С] и + 7 Н , 0 +• 3C1S. 
Растворъ хлора въ водѣ носите названіе хлорной воды; она 

часто применяется въ лабораторной практикѣ и готовятъ ее, 
пропуская хлоръ черезъ вульфову стклянку съ водой. 

Свойства. Хлоръ представляетъ газъ леелтоватозеленаго цвѣта, 
съ запахомъ чрезвычайно удушливымъ. Хлорная вода пред
ставляетъ жидкость зеленоватаго цвѣта, имѣющую тотъ лее 

*) Для очлщенія хлора отъ хлорлстоводородпаго газа Stolba [Fresenius: Z. f. 
a. Chemie, 1874 г., стр. 169) совѣтуетъ пропускать хлоръ сначала черезъ крѣпкіп 
растворъ мѣдиаго купороса п затѣмъ промыть его подою. Дѣйствіе CuSOi осно
вано на способности хлорпстоводороднаго газа образовать съ мѣдлою солью хло
ристую аѣдь п сѣрную кислоту, между тѣмъ какъ хлоръ не дѣйетвуетъ па CuSOj: 

CUSOM + 2HCl=CuCh + HJSCV 
Промывкою въ водѣ хлоръ очищается отъ ариставшихъ къ нему частнчекъ 

мѣдноіі соли. 
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характерный запахъ, что и самъ газъ. Она разлагается при 
дѣйствіи свѣта (даетъ О и HCl) , поэтому она должна сохра
няться въ небольшихъ темныхъ, совершенно полпыхъ, стклян
кахъ и въ темномъ мѣстѣ. Хлоръ обезцвѣчиваетъ миогія орга-
ническія красящія вещества, поэтому онъ и употребляется для 
бѣленія тканей. Хлоръ очень ядовита, поэтому работы съ нимъ 
слѣдуетъ производить подъ тягой. Хлоръ и хлорная вода обез-
говѣчиваютъ лакмусовую .бумаокку. 

Испытаніе. Хлорная вода не доллша содержать хлористо
водородной кислоты. Это узнается такимъ образомъ: испытуемая 
хлорная вода взбалтывается съ металлической ртутью до пре-
кращеиія выдѣленія бѣлаго осадка; фильтратъ не доллсенъ 
показывать кислой реакціи и не давать мути отъ раствора 
À g N 0 3 . Хлорная вода должна содерлсать 0,4°/0 хлора. 

Употребленіе. Хлоръ и хлорная вода слулсатъ для вытѣсне-
нія іода и брома изъ ихъ соедпненій. Хлоръ употребляется 
таклее для разрушенія органическихъ соединений и для приго-
товлеиія бертоллетовой соли (см. приготовленіе КС10 3 ) . Хлоръ 
отличается способностью переводить соли закиси лселѣза въ 
соли окиси (см. нриготовленіе F e 2 C l ß ) . 

Продажный хлоръ. Въ продалсѣ нмѣется жидкій хлоръ въ 
стальныхъ бомбахъ; въ бомбѣ обыкновенно около 5 кг. хлора. 

189. Хлоръ-цинкъ-іодъ. 
Приготовленіе. По Шульцу получается раствореніемъ цинка 

въ соляной кислотѣ и выпарнвапіемъ раствора, въ присутствіи 
металлическаго цинка, до густоты сиропа. Къ послѣднему при
бавляютъ іодистаго калія сколько растворится и затѣмъ избы-
токъ іода; въ случаѣ надобности растворъ молено разбавить 
водой. С. Навашгьнъ *) предлагаете готовить этотъ реактивъ 
прямо изъ хлористаго цинка (ZnCl 2 ). Прибавляя понемногу 
хлористаго цинка въ воду (но не обратно), получимъ растворъ 
лселаемой консистенціи, съ которымъ поступаютъ согласно вы
шесказанному. Еще лучше оставить хлористый цинкъ надолго 
открытымъ въ сыромъ мѣстѣ; поглощая влагу, онъ расплы
вается въ густѣйшій сиропъ. 

Употребленіе. Хлоръ - цинкъ - іодъ слулштъ реактивомъ па 
клѣтчатку. Отъ дѣйствія капли реактива на разрѣзъ тканей 
клѣтчатковыя стѣнки нринимаютъ фіолетовую окраску, дере-
вяиистыя-же лселтѣютъ. 

*) См. Э. Cm/расбуріеръ: Краткііі практ. к. растпт. гпстологіп, 1886 г., стр. 297. 
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190. Хромовокислый калій, К 2Сг0 4 , Мол. в. 194,35. 
Kalium chromicum flavum. 

Пригоювлѳвіе. Продажная соль перекристаллизовывается. 
Фабричнымъ путемъ К 2 С г 0 4 получается облсиганіемъ въ пла
менной печи порошкообразной смѣси изъ хромистаго оіселѣз-
няка (2FeO,Cr 2 0 3 ) , селитры ( І Ш 0 3 ) и поташа ( К 2 С 0 3 ) . 
Сплавленная масса содерлситъ К а С г 0 4 , который и выщелачи
вается водой. Растворъ процѣлсивается, упаривается и подвер
гается кристаллизаціи. Въ лабораторіяхъ K 2 C r O ä молеетъ быть 
полученъ дѣйствіемъ ѣдкаго кали или поташа на К 2 С г 2 0 7 : 

K , C r s 0 , + S K H 0 = 2 K ï C r 0 4 4 H 1 0 ; 
І С С г 2 0 7 + К 2 С 0 3 = 2 К 2 С Ю 4 + С 0 2 . 

Свойства. Хромовокислый калій представляетъ лселтый кри
сталлически порошокъ, легко растворимый въ водѣ и нерас
творимый въ спиртѣ и эѳирѣ. 

100 ч. воды растворяютъ: 

1° в/,К.СгСч t» 7 о К Х г 0 4 t° % К Х г 0 4 

0 58,9 40 67,0 80 75,1 
10 60,9 50 69,0 90 77,1 
20 62,9 60 71,0 100 79,1 
30 05,0 70 73,0 

Водные растворы имѣють слабо-щелочную реакцію. Отъ при
бавления къ нимъ азотной, соляной, муравьиной, уксусной, 
щавелевой и виннокаменной кислотъ краснѣютъ. 

Испытаніе. Чистый К 2 С г О { доллсенъ вполнѣ растворяться въ 
водѣ и давать совершенно прозрачный лселтый растворъ. Отъ 
A g N 0 3 доллсенъ получаться тёмнокрасный осадокъ, вполнѣ 
растворяющійся въ азотной ішслотѣ. Растворъ 3 гр. К 2 С г О , 
въ 100 к. с. воды, подкисленный соляной кислотой, не доллсенъ 
давать мути отъ хлористаго барія (сѣрная кислота). 

Улотребленіе см. приготовленіе хромпика. Еромѣ того, хро
мовокислый калій слулситъ реактивомъ для открытія солей 
барія и свинца. Въ растворахъ баритовыхъ соединеній полу
чается еттло-оюелтый осадокъ хромовокислаго барія (BaCrOJ . 
Въ растворахъ свинцовыхъ солей онъ производить желтый). 
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осадокъ хромовокислаго свинца (PbCrOJ , легко растворимый 
въ ѣдкомъ иатрѣ и кали, трудно растворимый въ слабой азот
ной кислотѣ и вовсе нерастворимый въ уксусной, кислотѣ. 
К 2 С г 0 4 примѣняется еще въ объемномъ анализѣ въ качеств'!; 
индикатора при титрованіи хлористыхъ соединеній азотнокис-
лымъ серебромъ и для приготовленія нѣкоторыхъ нормаль-
ныхъ растворовъ. 

Продажный хромовокислый калій. Очень часто попадаются 
препараты, показывающее сильно щелочную реакцію; встрѣ-
чаются также препараты съ большимъ содерясаніемъ сульфа-
товъ и, наконецъ, такіе, которые даютъ муть при раствореніи. 

191. Хромовосвинцовая соль, РЬСг04, Мол. в. 322,68. 
Plumbum chromicum. 

Приготовіеніе. Растворъ свинцоваго сахара [ Р Ь ( С 2 Н 3 0 2 ) а ] , 
подкисленный уксусной кислотой, осаясдаютъ растворомъ дву-
хромовокаліевой соли ( К 2 С г 2 0 7 ) . Полученный такимъ образомъ 
лселтый осадокъ промывается пѣсколько разъ водою, высу
шивается и затѣмъ прокаливается въ гессенскомъ тиглѣ до 
расплавленія, послѣ чего превращается въ тонкій порошокъ и 
просѣивается черезъ сито. 

Свойства. Прокаленная хромовосвинцовая соль представляет* 
грязно-коричнево-красный тяяселый порошокъ, нерастворимый 
въ водѣ. 

Испытаніе. При нагрѣваніи не должна выдѣляться угольная 
кислота (отсутствіе органическихъ веществъ). 5 гр. хромово
кислаго свинца взбалтываются съ дистиллированной горячей 
водой, фильтруютъ, фильтратъ при испареніи не доллсенъ 
давать остатка (отсутствге растворимыхъ es водѣ веществъ). 

Употребленіе. Хромовосвинцовая соль, какъ и окись мѣди, 
употребляется при органическихъ апализахъ для солсиганія 
органическихъ веществъ. Р Ь С г 0 4 , бывшая улсе разъ въ упо-
требленіи, молсетъ снова идти въ дѣло, если ее прокалить съ 
иѣкоторымъ количествомъ азотной кислоты. 

Продажная хромовосвинцовая соль. Для аналитических* цѣлей 
нмѣются въ продалсѣ слѣдующіе два препарата: 

1) Plumbum chromicum purum—вполнѣ удовлетворительный 
препарат*. 

2) Plumbum chromicum fusum, который готовится прокали-
ваніемъ нейтральной соли; въ виду чего въ нем* очень часто 
содерлсится примѣсь окиси хрома, такъ как* при сплавленіи 
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нейтральной соли она разлагается на основную соль и окись 
хрома. 

По наблюдеиіямъ П. Любавина хромовокислый свинецъ 
иногда содерлштъ угольную кислоту (Zeitschrift f. analyt. Chemie 
1887 г., стр. 629). 

192. Хромовый ангидридъ, Сг0 3 , Мол. в. 100,33. 
, Acidum chromicum. 

Приготовленіе *)• К'ъ нагрѣтому до 50° 100 гр. копцеитри-
рованнаго раствора двухромовокислаго калія (К 2 Сг 2 0-) прили
ваютъ 150 гр. крѣпкой сѣрной кислоты. Рсакція идетъ по 
слѣдующему уравиенію: 

K 2 C r 2 0 7 + 2 H 2 S 0 4 = 2 0 r 0 3 + 2 K H S O , + Н 2 0 . 
Хромовый ангидридъ выдѣляется прибавлепіемъ разбавлен

ной сѣриой кислоты, въ которой опъ почти нерастворимъ. 
Кислотный слон сливается, хромовый ангидридъ промывается 
вновь сѣрнон кислотой и перекристаллизовывается изъ воды. 

Продалшый хромовый ангидридъ содерлштъ обыкновенно 
довольно много сѣрной кислоты; очпщаютъ его осторолсиымъ 
приѲавлепіемъ хромовокислаго барія (ВаСг0 4 ) и перекристал-
л.изаціей изъ воды **) . 

Свойства. Хромовый апгидридъ представляетъ буро-красныя 
ниш съ темп, плавленія отъ 180—190°; плавится онъ съ 
нѣкоторымъ разложеніемъ, причемъ нѣсколысо окрашивается. 
На воздухѣ онъ расплывается, въ водѣ легко растворимъ; 
растворъ— кислый, оставляющей на кожѣ лселтыя пятна. Онъ 
ядовитъ. Хромовый ангидридъ является очень снльпымъ оки-
сляющпмъ веществомъ, такъ какъ онъ очень легко отдаетъ поло
вину своего кислорода: 2 С г 0 3 = С г 2 0 3 + 0 3 . 

При нагрѣваніи хромоваго ангидрида со спиртомъ, послѣдній 
очень быстро превращается въ альдегидъ: 

З С 2 Н с 0 - г - 2 С г 0 3 = З С 2 И , 1 0 - г - С г 2 0 з + З Н 2 0 . 
При нагрѣваніи хромоваго ангидрида съ крѣпкой сѣрной 

кислотой, красный цвѣтъ хромоваго ангидрида переходить въ 
зеленый вслѣдствіе образованія сѣрнокислаго хрома: 

2 C r O s + 3 H 2 S 0 4 = C r 2 ( S Ö 4 ) 3 - f 3 H 2 0 - r - 0 3 . 
Смѣсъ хромоваго ангидрида и крѣпкой сѣрпой кислоты пред

ставляетъ въ высшей степени сильный окислитель, что ясно 
видно изъ приведенной формулы. 

*) Bolley A n . 56,113. 
**) Warrington Journ. f. praot. Chem. 27,252. 
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При иагрѣваиіи хромоваго ангидрида съ крѣпкой соляной 

кислотой выдѣляется хлоръ: 
2Сг0 3 + 1 2 H C l = 2 C r C l 3 + З С 1 2 + 6 Н 2 0 . 

Возстановители нереводятъ хромовый ангидридъ въ окись 
хрома: 2 C r O , + 3 S O , + 3 H s O = C r s O j + 3 H , S O < ; 

2 C r 0 3 + 3 H 2 S ^ C r 2 0 3 + 3 P L . O + 3 S . 
Испытаніе. 2 гр. препарата растворяются въ 20 к. с. воды, 

къ прозрачному раствору прибавляютъ нѣсколько к. с. соляной 
кислоты и нѣсколыш капель хлористаго барія—не должно 
быть помутнѣнія и осадка (сѣрная кислота): прокаливаютъ 
0,1 гр. препарата, сухой остатокъ извлекаютъ водой, филь-
труютъ, филътратъ (почти не окрашенный) испытывается обыч
ными реактивами на калій. 

Употребіеніе. Хромовый ангидридъ примѣняется въ качествѣ 
окислителя, какъ въ органической, такъ и въ аналитической 
химіи. Обыкновенно употребляютъ смѣсь хромоваго ангидрида 
съ уксусной или сѣрной кислотой. Выработаны методы ана
лиза (при помощи хромоваго ангидрида) для углерода, сѣры, 
фосфора (Z. f. analyt. Chemie 1888 г., стр. 463; Chem.-Zeit. 
1887, I, стр. 98). Хромовый ангидридъ примѣняется также 
при микроскопическихъ изслѣдоваиіяхъ. 

Продажный хромовый ангидридъ. Имѣется очень чистый пре
паратъ—acidum chronicum purissimum; остальные продалшые 
препараты—acidum chromicum purum и acidum chromicum 
teclmicnm содержать болѣе или менѣе значительныя количества 
сѣриой кислоты, сѣрнокислаго и двухромовокислаго калія или 
натрія. Въ нѣкоторыхъ техническихъ препаратахъ содержаніе 
сѣрнокислаго калія доходитъ до 3 0 % . 

193. Хромпикъ (двухромовокислый калій), К 2 Сг 2 0 7 , 
Мол. в. 294,68. 

Kalium bichromicum. 

ІІриготовленіе. Двухромовокислый калій получается, дѣй-
ствіемъ азотной кислоты на К 2 С г 0 4 : 

2 K 2 C r 0 . 5 - r - 2 H N 0 3 = K 2 C r „ 0 7 + 2 I £ N O s - f - H 2 0 . 
Получаюшійся при этомъ красный растворъ процѣжпвается, 

выпаривается до 40°В. и подвергается кристаллизаціи. По 
охлаждеиіи изъ него выдѣляются болыпіе красные кристаллы, 
которые снова перекристаллизовываются. 

Свойства. Двухромовокислый калій кристаллизуется въ виді 
20 
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болыгшхъ прнзматическихъ красныхъ кристалловъ, растворя
ющихся въ водѣ и нерастворимыхъ въ спиртѣ н эѳирѣ. 

100 ч. воды растворяютъ К 2 С г 2 0 _ : 

Vs » / . K j C r j O , t» % К а С Г а 0 7 

0 •; 4,6 40 25,9 80 68,6 

10 і 7 , 4 
50 35,0 90 81Д 

20 ; !2,4 60 45,0 100 94,1 

30 18,4 

і 
70 56,7 

Водные растворы нмѣють красно-желтый цвѣтъ н показы-
ваютъ кислую реакцію. Раствора и самая соль ядовиты и 
представляютъ собою сильное окисляющее средство. При дѣй-
ствіп ѣдкаго кали или поташа на хромпикъ получается E^CrO, 
(см. приготовл. хромовокислаго калія). 

При нагрѣваніи съ крѣпкой H 2 S 0 4 двухромовокислый калій 
выдѣляетъ кислородъ, превращаясь въ хромовые квасцы *) 
IC 2 Cr 2 (S0 4 ) 4 . Изъ насыщенныхъ растворовъ концентрированная 
сѣрная кислота осалдаетъ хромовый ангидридъ (Сг0 3 ) . Съ 
растворимыми солями барія K 2 Gr 2 0„ даетъ желтый осадокъ 
В а С г 0 4 : 

2ВаСІ 2 + Е ^ С г Д + Н , 0 = 2 В а С Ю 4 + 2 К С І + 2 Н С 1 . 
Въ растворахъ свинцовыхъ солей онъ даетъ также желтый 

осадокъ хромовосвинцовой солю (РЬСг0 4 ). При смѣшиваніи 
растворовъ AgNOg и К , С г 2 0 7 получается темно-красный оса
докъ хромовокислаго серебра ( A g 2 C r 0 4 ) , растворяющейся въ 
азотной кислотѣ. При взаимодѣйствіи растворовъ азотнокислой 
закиси ртути и двухромовокаліевой соли получается кирпично-
красный осадокъ H g 2 C r 0 4 . O r b дѣйствія H 2 S двухромовокислый 
калій возстановляется, причемъ образуется гядратъ окиси хрома 
и выдѣляется сѣра. 

KaOsO, +4H 2 S = 2 C r ( H O ) , + K a S 4-3S -г-Н,0.] 
Въ кислыхъ растворахъ ' окись хрома не осаждается, а обра

зуется соль, соотвѣтствующая той кислотѣ, которая находится 
въ лшдкости. 

K 2 Cr 2 0 7 +3H 2 S-r-8HC1^2CrCl3+7H 2 0-b3S4-2KCl. 
Иепытаяіе. Хромпикъ долж.еиъ вполнѣ растворяться въ теп-, 

лой водѣ и давать совершенно прозрачную красную жидкость. 
*) Н а 3 ч. KaCrsO, берутъ 4 ч. H 2 S 0 4 . 
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Водный растворъ, подкисленный азотной кислотой, не долженъ 
давать мути или осадка отъ прибавленія A g N 0 3 и ВаС12 (от
сутствге хлористаго го сѣрнокюслаго калія). Щавелево-аммі-
ачиая соль также не должна производить осадка (отсутствге 
извести). 

Употребление. Хромпикъ часто . употребляется въ качествѣ 
окислителя и при элементарномъ анализѣ для опредѣленія 
C , H , N и S. Служить также для приготовленія нормальнаго рас
твора для опредѣленія лселѣза, хрома и урана. Имъ пользуются 
для указанія свинца и для опредѣленія свинца, висмута и др. 
по газометрическому методу Ваитапп'ь\. К 2 С г 2 0 7 примѣняется 
въ микроскопической техиикѣ, какъ реактивъ на дубильныя 
вещества. Употребляется водный растворъ для вымачиванія 
частей' растеиій и изслѣдованія потомъ разрѣзовъ. Отъ дѣй-
ствія двухромовокислаго калія дубильныя вещества принимаютъ 
красно-бурую окраску, образуя нерастворимый осадокъ, указы
вающий мѣстонахожденіе дубильныхъ веществъ въ. клѣткахъ 
(тогда какъ при дѣйствіи лселѣзныхъ солей чернильная окраска 
распространяется по всему разрѣзу). 

Продажный двухромовокислый калій. Обыкновенные сорта 
нерѣдко содерясатъ значительную примѣсь сѣрнокислыхъ солей 
(К2СгоО- въ нихъ около 9 8 — 9 9 % ) . 

1 9 4 . Царская водка. 
Приготовденіе. Смѣшиваютъ 1 ч. азотной кислоты съ 3 ч. 

соляной. 
Употребленіе. Употребляется она въ лабораторіи главнымъ 

образомъ для растворенія платины и золота и для разложенія 
нѣкоторыхъ сѣрнистыхъ металловъ, наприм. киновари, сѣрнаго 
колчедана и проч. 

. 1 9 5 . Цинкъ, Zn, A T . В . 6 5 , 1 . 
Zincum metallicum. 

Приготовление. Продалсный металлическій цишсъ, не содер-
лсащій мышьяка, расплавляется въ тиглѣ и выливается тонкой 
струей въ холодную воду. Если лее цинкъ содержитъ мышьякъ, 
что легко узнается съ помощью аппарата Марша, то онъ 
совершенно не годится для анализа. Для очищенія цинка отъ 
мышьяка расшіавляютъ 1 кг. нродажнаго цинка въ гессен-
скомъ тиглѣ и вносятъ въ расплавленный металлъ 15 гр. хло-
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ристаго магнія; образующееся хлористый мышьякъ (и отчасти 
хлористый циикъ) улетучиваются: 

3 M g C l s + 2 A s = 3 M g + 2 A s C ] , . 
Расплавленная масса несколько охлалсдается и тонкой струей 

выливается въ воду. 
Для очищенія продажной' цинковой пыли отъ окиси обраба

тывают* ее сильно разведенной соляной кислотой, повторно 
промываютъ водой, спиртомъ, эеиромъ и затѣлъ быстро высу-
шиваютъ. Химически-чистый цинкъ получается электролизомъ 
раствора сѣрнокислаго цинка, къ которому прибавлепъ изГы-
токъ амміака. 

Свойства. Цинкъ представляетъ металлъ спневато-бѣлаго 
цвѣта съ удѣльнымъ вѣсомъ около 7 и температурой плавле-
нія въ 433°; при 930° цинкъ перегоняется. На воздухѣ, при 
обыкновенной температурѣ, онъ мало измѣияется; въ сильно 
влажном* воздухѣ онъ покрывается только черезъ довольно 
продолжительное время тонкой пленкой Окиси. Химически-
чистый цинкъ нерастворим* в* кислотах*; ничтожный коли
чества примѣсей дѣлаютъ его растворимым*, какъ въ кисло-
тахъ, такъ п въ щелочахъ, причемъ выдѣляется водородъ. 
Прибавленіе къ сѣриой кислотѣ нѣсколькихъ капель мѣднаго 
купороса или хлорной платины в* значительной степени спо
собствует* растворенію цинка. При обыкновенной температурѣ 
цинкъ не разлагаетъ воды, при 100° начинается улсе медлен
ное ея разложеніе. Цинковая пыль, представляя большую по
верхность сонрикосновенія, обладает* большей способностью 
разлагать кислоты и воду, вслѣдствіе чего она очень часто и 
употребляется в* лабораторной и заводской практикѣ въ каче-
ствѣ возстановителя. 

Исгштаніе. Лрисутствге мышьяка въ цинкѣ узнается при 
помощи аппарата Маргиа, причемъ обыкновенно берется около 
20 гр. цишса, сѣрную кислоту нужно разбавить тремя объемами 
воды. 10 гр. цинка растворяютъ въ 15 к. с. чистой концен
трированной сѣрной кислоты, къ которой прибавляютъ 60 
к. с. воды; цинкъ долженъ совершенно раствориться; къ рас
твору прибавляютъ 1—2 капли нормальнаго раствора хаме
леона (1 к. с .=0,0056 гр. Fe): должна появиться ясная окраска 
(отсутствге оюел?ъза, свинца, мѣди и пр.). Выдѣляющійся 
при раствореніи цинка въ кислотѣ водородъ не доллсенъ измѣ-
нять бумажку, пропитанную растворомъ азотнокислаго серебра 
(отсутствіе сѣры го фосфора). 

Употреблевіе. Цинкъ слулштъ въ лабораторіяхъ для получе-
нія водорода, для возстановленія закиси желѣза изъ окиси и 
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для выдѣлеЕія мѣди изъ растворовъ. Если, яапримѣръ, къ 
мѣдному раствору, помѣщеииому въ платиновую чашечку, 
прибавить кусочекъ цинка, то осалсдается красный осадокъ 
металлической мѣди. 

При помощи цинка выдѣляютъ металлическое серебро изъ 
иерастворимаго хлористаго серебра. Цинкъ, ие содерлсащіи 
мышьяка, нримѣпяется для открытая мышьяка по способу 
Марша. 

Продажный цинкъ. Zincum metallicum purissimum обыкно
венно содерлситъ примѣсь свинца, кадмія и оюелѣза. Mylkts 
и Fromm *) нашли, что въ 100000 ч. лучшаго продалшаго 
цинка содерлсатся примѣси: 

Желѣза maximum—36 част. 
» minimum—1,4 » 

Ладмія maximum—111 част. 
» minimum— 5 ' » 

Свинца maximum—72 част. 
» minimum— 5 » 

Цинкъ лучшихъ фабрикъ не содерлситъ примѣси сѣры. 
Цинкъ, поступающій въ продалсу спеціально для испытанія 

мышьяка при помощи аппарата Марша, нерѣдко- самъ содер
лситъ незначительным количества мышьяка. Цинкъ, полученный 
электролитическимъ путемъ, содерлситъ 99,99% Zn. Содерлсаніе 
циика въ цинковой пыли очень различно; худшіе -сорта содер-
лсатъ только 7 0 % Zn. 

196. Ціанистый (синеродистый) калій, KCN, Мол. в. 65,01. 

K a l i u m cyanatum. 

Приготовление. Синеродистый калій получается сплавленіемъ 
8 ч. совершенно чистой, безводной желтой кровяной соли 
съ 3 ч. чистаго поташа. Плавленіе производится въ закрытомъ 
гессенскомъ или лселѣзномъ тиглѣ при температурѣ красиаго 
каленія. Операція считается оконченной, когда вынутая проба 
представляетъ не лселтую, a бѣлую массу. Расплавленная масса 
выливается въ плоскую чашку и, по охлажденіи, разбивается 
на иебольшіе куски, которые сохраняются въ закрытыхъ 
сткляикахъ. Реакція разложенія лселтой кровяной соли пота-
шомъ молсетъ быть выралсена слѣдующей формулой: 

K t F e ( C N ) 0 - r - K a C O 3 = 5 K C N + K C N O + F e . 
Желѣзо въ видѣ порошка осалсдается на днѣ тигля, а сине-

*) Ber. d. deutsch. Chem. Ges. 1895 г., стр. 1563. 
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роднокислый калій (KCNO) остается въ сннероднстомъ каліѣ, 
какъ прнмѣсь. Тѣыъ не ыеиѣе полученный вышеописаннымъ 
образомъ ціанистый калій вполнѣ пригодеиъ для аналитиче
ски хъ цѣлей. 

Химичесто-чистый KGN получается слѣдующимъ образомъ: 
2 ч. измельченной кристаллической желтой кровяной соли, 
1 % ч. купороснаго масла н 4 ч. воды нагрѣваютъ въ ретортѣ. 
Выдѣляющіеся при этомъ пары синильной кислоты проводятъ 
въ свѣлееприготовленный растворъ изъ 1 ч. ѣдкаго кали въ 
3—4 ч. спирта (92%): 

К Н О + H C N = K C N + Н 2 0 . 
При этомъ получается кристаллическая масса, которая поме

щается па фильтру, промывается неболыпнмъ колпчествомъ 
спирта, высушивается и сохраняется въ хорошо закупорен-
ныхъ стклянкахъ. 

Очень чистый ціанистый калій получается сплавленіемъ без
водной яеелтон кровяной соли съ металлпческимъ каліемъ 
безъ доступа воздуха: 

J £ , F e ( C N ) e + 2 К = 6 K C N + F e . 
Свойства. Спнеродистый калій представляется въ видѣ бѣлой 

массы (большею частью въ видѣ палочекъ), легко растворимой 
въ водѣ Ii нѣсколько меньше въ спиртѣ. Водный растворъ его 
имѣетъ сильно-щелочную реакцію, обладаетъ запахомъ горь-
кпхъ мпндален, дѣйствуетъ чрезвычайно ядовито на организма 
и со временемъ бурѣетъ, причемъ разлагается, поглощая эле
мента воды, на муравьгтокаліевую соль и амміакъ: 

K C N + 2 Н 2 0 = С Б К 0 2 + Ш-І 3 . 
Н а воздухѣ синеродистый калій расплывается, выдѣляетъ 

H C N и превращается въ углекаліевую соль. Въ расплавлеп-
номъ состоянін онъ поглощаетъ кислородъ, превращается въ 
синероднокислый калій (KCNO); слѣдовательно, въ этомъ видѣ 
онъ молеетъ играть роль сильнаго возстановляющаго средства. 
Отъ дѣйствія кислотъ онъ разлагается, выдѣляя H C N . 

Жспыташе. Чистый синеродистый калій доллсенъ вполнѣ 
растворяться въ водѣ. Если получается нерастворимый оста
токъ, то это указываетъ на присутствіе желѣза. Растворъ K C N 
долженъ быть совершенно прозрачнымъ и, смѣшанный со свин-
цовымъ уксусомъ, онъ долженъ давать совершенно бѣлый оса
докъ (отсутствге сѣрнистыхъ соединение). Чистый K C N дол
лсенъ вполнѣ растворяться въ спирту; нерастворимый остатокъ, 
разлагающійся съ шипѣніемъ въ кислотахъ, укалсетъ на при-
сутствіе углешелаго калія. Водный растворъ синеродистаго 
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калія, подкисленный соляной кислотой, не долженъ давать отъ 
хлорнаго леелѣза ни синто окрашиванія (желтая кровяная 
соль), ни краснаго окрашиваиія (роданистый калій) и не 
измѣняться отъ хлористаго барія (сѣрнокаліевая соль). Для 
опредѣленія огрисутствія KCl поступаютъ такъ: прокаяиваютъ 
определенное количество К ( Ж съ' 2 ч. І Ш 0 3 и 10 ч. К 2 С 0 3 

для разлолсенія ціана, растворяютъ въ водѣ, насыщаютъ H N 0 3 

и прибавляютъ A g N 0 3 — н е должно образоваться осадка AgCL 
Количественное опредѣленіе KCN въ препаратѣ производится 

по способу Либиха титрованіемъ серебрянымъ растворомъ. 
Опредѣлепіе совершается такъ: отвѣшиваютъ 5 гр. испытуемаго 
препарата и растворяютъ ихъ до 50О к. с , берутъ пипеткой 
25 к. с. раствора, разбавляютъ нѣсколько водой, прибавляютъ 
нѣсколько капель раствора ѣдкой щелочи и хлористаго натрія 
и затѣмъ титруютъ у^-пормальнымъ растворомъ серебра до 
появленія неисчезающей мути. Одинъ к. с. '/1 0 - иормальнаго' 
раствора серебра соотвѣтствуетъ 0,013002 K C N . Для количест-
веннаго опредѣленія нужно непремѣяно брать свѣлсеприго-
товленный растворъ. 

Употребленіе. При систематическомъ ходѣ анализа синеро
дистый калій слулситъ главнымъ образомъ для отдѣленія ко
бальта отъ ииккеля и для отдѣленія мѣди отъ кадмія. Въ с у -
хомъ видѣ онъ представляетъ сильный возстановитель. Въ 
объемиомъ аналнзѣ синеродистый калій служить для онредѣ-
ленія мѣди. Въ технпкѣ синеродистый калій имѣетъ громадное 
примѣненіе главнымъ образомъ для гальваннческаго золоченія 
и серебреиія. 

Продажный ціавжтый калій. Имѣется специальный очень 
хорошій препаратъ, содержащій нѣсколько болѣе 99°/0 K C N . 
Для техническихъ цѣлей нмѣется ціанистый калій различнаго 
достоинства; обыкновенно фабрика при продажѣ указываетъ 
на содерлеаніе K C N въ продаваемомъ препаратѣ. Продажный 
ціанистый калій очень часто содерлштъ значительныя коли
чества ціаиистаго натрія. Это обстоятельство нужно имѣть въ 
виду, какъ при изслѣдованіи самого ціанистаго калія, такъ и 
при работахъ съ нимъ, потому что, при разсчетѣ содержанія 
ціана на ціанистый калій, получаются, слишкомъ большая 
цифры, если въ немъ находится болѣе или менѣе значительное 
количество ціанистаго натрія. Одинъ продаленый препаратъ 
ціанистаго калія даль при опредѣленіи ціана и разсчетѣ на 
ціанистый калій 105,87% K C N ; на самомъ лее дѣлѣ препа
ратъ этотъ содерлеалъ 83%, K C N и 1 7 % N a C N (Stillmann: 
Chem. Centralblatt 1892, стр. 822). 
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197. Щавелевая кислота, С 2 Н Д + 2 Н 2 0 , Мол. в. 125,70. 
Acidum oxalicum. 

Притотовлеше. Абсолютно . чистую щавелевую кислоту для 
объемиаго анализа молено лучше всего приготовить слѣдую-
щимъ образомъ: берутъ около У 2 килограмма продажной ща
велевой кислоты и растворяютъ ее въ равномъ по вѣсу коли-
чествѣ кипящей соляной кислоты (10 °Б.); растворъ, при 
постоянномъ помѣшиваніи, охлалсдаютъ и тогда изъ него вы
падают* очень мелкіе мучнистые кристаллики щавелевой 
кислоты; избыток* соляной кпелоты з^даляется декаитаціей, 
затѣмъ отфильтровывают* при помощи стекляной ваты осталь
ную соляную кислоту, а кристаллы щавелевой кислоты тут* 
же на фильтрѣ промываются Н Е С К О Л Ь К О разъ небольшими коли
чествами свѣжей соляной кислоты; полученные на фильтрѣ 
кристаллы подвергаются вторичной кристаллизаціи такясе изъ 
соляной кислоты, съ тою только разницей, что выпадающіе 
кристаллики щавелевой кислоты промываются улсе не соляной 
кислотой, а небольшими количествами воды. Послѣ такой обра
ботки щавелевая кислота подвергается повторной кристалли
зации (3—4 раза) изъ кипящей воды (избѣгаютъ избытка воды); 
кристаллы затѣмъ высушиваются между листами пропускной 
бумаги. Изъ всѣхъ маточныхъ растворовъ и промывныхъ водъ 
можно, конечно, выпариваніемъ вновь получить растворенную 
въ нихъ щавелевую кислоту. 
. Нужно замѣтить, что приготовленная вышеупомяпутымъ 

способомъ щавелевая кислота содерлситъ большее количество 
воды, чѣмъ слѣдовало бы по формулѣ C 2 H 2 O ä - f- .2H 2 0; этотъ 
излишекъ воды удобнѣе всего удалить нагрѣваиіемъ- ея при 
60° впродоллсеніи 5 или б часовъ. С 2 Н 2 0 4 слѣдуетъ сохранять 
въ хорошо закрытыхъ стклянкахъ. Хорошо высушенная щаве
левая кислота сохраняется долгое время безъ измЬненія. 
Растворъ щавелевой кислоты слѣдуетъ сохранять въ темныхъ 
стклянкахъ. 

Свойства. Выкристаллизованная изъ воды щавелевая кислота 
представляется въ видѣ безцвѣтиыхъ моноклиноэдрическихъ, 
легко вывѣтривающихся на воздухѣ призмъ, которыя при 100° 
распадаются въ бѣлый порошокъ, теряя кристаллизаціоиную 
воду. GäHaOj растворяется въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ. Она ядо
вита. Безводная кислота, при остороленомъ нагрѣваиіи, возго
няется. При болѣе сильномъ нагрѣваиіи она разлагается науголь
ную кислоту и муравьиную, a затѣмъ на угольную кислоту, 
окись углерода и воду. При нагрѣваніи ея съ крѣшсой сѣриой 
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кислотой она разлагается на окись углерода, угольную кислоту 
и воду.. Полное окисленіе щавелевой кислоты въ угольный 
аигидритъ достигается нагрѣваніемъ ея очень продоляштельное 
время съ азотной кислотой; быстрое разложеніе С 2 Н 4 0 2 полу
чается при дѣйствіи на нее марганцовокаліевой соли въ ки-
сломъ растворѣ—реакція, которая, какъ извѣстно, примѣняется 
въ объемномъ анализѣ и можетъ быть выралсена слѣдующимъ 
равенствомъ: 

C 2 H 2 O s + 0 = 2CO s + H 2 0 . 
Щавелевая кислота открывается съ помощью слѣдующихъ 

реакцій: 
1. Хлористый баргй производить въ среднихъ растворахъ 

щавелевокислыхъ солей бѣлый осадокъ щавелевокислаго барія 
( С 2 В а 0 4 - | - Н 2 0 ) , мало растворимый въ водѣ и легко въ уксус
ной и щавелевой кислотахъ. 

2. Азотнокислое серебро производить бѣлый осадокъ щаве
левокислаго серебра ( C 2 A g 2 O J , легко растворимый въ амміакѣ 
и горячей концентрированной азотной кислотѣ. 

3. Раствора гипса, известковая вода и всѣ растворимыя 
известковый соди даютъ даже въ самыхъ слабыхъ растворахъ 
щавелевой кислоты бѣлый осадокъ щавелевокислаго кальцгя 
( C 2 C a O ä + H 2 0 ) , легко растворяющійся въ соляной и азотной 
кислотахъ, но нерастворяющійся въ водѣ и уксусной кислотѣ. 

4. Перекгьсъ марганца въ видѣ порошка съ сухой щавеле
вой кислотой и ея солями, послѣ прибавленія небольшаго 
количества воды и пѣсколышхъ капель крѣпкой сѣрной ки
слоты, выдѣляетъ угольную кислоту, причемъ смѣсь сильно 
шипитъ и вспучивается: 

М п 0 2 + С 2 Н 2 0 4 + Н 2 S 0 4 = M n S 0 4 + 2 C 0 3 + 2 H 2 0 . 
Испытаніе. Чистая щавелевая кислота доллша совершенно 

улетучиваться при нагрѣваніи на платиновомъ листкѣ (отсут
ствге гипса, щавелевокгіслаго калія и проч.). Растворъ ея 
доллсенъ быть совершенно нрозрачнымъ. 

Присутствіе сѣрной кислоты обнарулсивается, если къ 5°/0 

водному раствору щавелевой кислоты прилить нѣсколько 
капель соляной кислоты и раствора хлористаго барія; необхо
димо, чтобы, даже послѣ продолжительнаго* стоянія, жидкость 
не помутнѣда. 

Присутствіе тялселыхъ металловъ открывается дѣйствіемъ 
сѣрнистаго аммонія. 

Для обнаруженія аммгака предложены два способа: 
1) 2 гр. щавелевой кислоты нагрѣваются въ пробиркѣ съ 

избыткомъ ѣдкаго натра, причемъ не должно быть слышно 
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запаха амміака и влажная куркумовая бумажка не должна 
нобурѣть отъ выделяющихся паровъ. 

2) 2,5 гр. щавелевой кислоты растворяются въ 30 к. с. 
воды, затѣмъ приливаютъ избытокъ ѣдкаго кали (слѣдуетъ 
примѣнять ѣдкое кали перекристаллизованное изъ спирта) и 
около 15 капель реактива Лессл&ра: не должно быть оюелтаго 
или буровато-краснаго окрашиванія. 

Количественное опредѣленіе содержанія щавелевой кислоты 
въ препаратѣ производится титровапіемъ нормальнымъ раство
ромъ ѣдкой щелочи; 1 к. с. иормальнаго раствора ѣдкой щелочи 
равняется 0,06285 С 2 И 2 0 4 + 2Ы 2 0. Удобно также производить 
опредѣленіе прп помощи хамелеона, для чего 1 гр. щавелевой 
кислоты растворяется въ 250 к. с. воды, изъ раствора берутъ 
50 к. с. и приливаютъ къ нпмъ 100 к. с. воды и 6—8 к. с. 
чистой концентрированной сѣрной кислоты, затѣмъ нагрѣваютъ 
до 60°. Къ подогрѣтому раствору приливаютъ (при частомъ 
взбалтываніи) изъ бюретки титрованный растворъ хамелеона, 
пока не появится слабая красноватая окраска; подъ стакан-
чикъ слѣдуетъ пололшть листъ бѣлой бумаги, чтобы окраска 
стала замѣтнѣе. Титръ хамелеона (5 гр. абсолютно чистаго 
хамелеона въ 1 лнтрѣ воды) устанавливается по щавелевой 
кислотѣ, приготовленнной вышеописаннымъ нами способомъ. 

Удѣльный вѣсъ раствора щавелевой кислоты (Франгоъ)] 
при 15°. 

Уд. 
вѣсъ. 

Ириц. 
С г Н 2 0 * + 

+ 2Н=0 

Уд. 
вѣсъ. 

Проц. 

+ 2 Н Ю 

Уд. 
вѣоъ. 

Проц. 
С 3 Н 2 0 4 + 

+ 2 Н Ю 

1.0032 1 і 1.0182 6 1.0271 10 

1.0064 2 1.0204 7 1.0289 11 

1.0096 3 1.0226 1.0309 12 

1.0128 4 1.0248 9 1.0320 12,6 

1.0160 5 i 
i 

Употребленіе. Щавелевая кислота употребляется очень часто 
для устаповлепія титра хамелеона. Прииципъ основанъ на 
способности KMnOj окислять щавелевую кислоту, въ присут-
ствіи сѣрной, въ угольный ангидридъ: 

2 К М п 0 4 + 3 H 2 S O ä - b 5 C 2 H 2 0 4 = K 2 S O , + 2 M n S O . t + 8 Ы 2 0 + 1 0 С О 2 . 
Щавелевая кислота служить таюке для приготовлеиія щаве-

левокислаго аммонія. Въ качественномъ аиализѣ примѣняется 
для указанія и опредѣлепія кальція. Щавелевая кислота лсадио 
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поглощаетъ воду и вслѣдствіе этого молсетъ слулшть обезво-
живающимъ средствомъ. 

Продажная щавелевая кислота. Въ продажѣ существуютъ 
слѣдующіе сорта: 

1) Acidum oxalicum technicum, которая обыкновенно со
дерлситъ примѣси сѣрнокислыхъ соединеній и солей калія; 
2) Acidum oxalicum purissimum — очень чистый препаратъ, 
годный для лабораторной практики, обыкновенно содерлситъ 
больше воды, чѣмъ слѣдуетъ по формулѣ C 2 I-l 2 0. s -r-2H 2 0; пере-
кристаллизовываніемъ продажнаго препарата получаютъ абсо
лютно чистую щавелевую кислоту, пригодную для объемнаго 
анализа; 3) Acidum oxalicum sublimatum purissimum—(без
водный), недавно появившійся въ продалсѣ очень чистый пре
паратъ, примѣнять его непосредственно для приготовленія 
титрованпыхъ растворовъ не слѣдуетъ вслѣдствіе гигроскопич
ности щавелевой кислоты. 

198. Щавелевокислый аммоній, (NH4)2C204 + Н20, 
Мол. в. 141,76. 

Ammonium oxalicum. 
Приготовленіе. 1 ч. химически-чистой щавелевой кислоты 

растворяется при пагрѣваніи въ 2 ч. дистиллированной воды. 
Растворъ процѣжпвается и насыщается нашатырнымъ спир
томъ до ясно-щелочпой реакціи и ставится въ холодное мѣсто 
для выкристаллизовавія. Полученные такимъ образомъ кри
сталлы высушиваются между пропускной бумагой и сохра
няются въ закрытыхъ стклянкахъ. 

Свойства. Щавелевокислый аммоній кристаллизуется въ ром-
бическихъ призмахъ; растворимъ въ водѣ. Водный растворъ 
имѣетъ нейтральную реакцію. 

Пспытаніе. Чистая щавелевоамміачная соль должна вполнѣ 
растворяться въ водѣ. Водный растворъ не доллсенъ давать 
осадка отъ H 2 S или ( N H J 2 S . При накаливаніи этой соли на 
платииовомъ листкѣ она доллша улетучиваться безъ остатка. 
2°/0 растворъ соли, по подкнсленіи соляной кислотой и при-
бавленіи раствора хлористаго барія, не долженъ давать реакціи 
на сѣрную кислоту. 

Употребіеніе. Въ лабораторіяхъ щавелевокислый аммоній 
слулситъ преимущественно для опредѣлеиія кальція. Въ кон-
цеитрированныхъ или подогрѣтыхъ растворахъ известковыхъ 
солей оиъ производить бѣлый порошкообразный осадокъ щаве
левокислую кальція ( С а С 2 0 4 - ) - Н 2 0 ) . Въ слабыхъ и холодныхъ 
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растворах.ъ осадокъ появляется только спустя нѣкоторое время. 
Щавелевокислый кальцій легко растворяется въ азотной и 
соляной кислотахъ, но почти совсѣмъ не растворяется въ 
уксусной и щавелевой кислотахъ. 

Щавелевокислый аммоиій служить также'для установленія 
титра хамелеона; для этой цѣли онъ доллсенъ быть 100%. 

Продажный щавелевокислый ажмоній. Существуете очень хо
роши специальный препарата—Ammonium oxalicum purissimum 
pro analysi.—Большинство другихъ препаратовъ содерлсатъ 
сѣрную кислоту, калій и не вполнѣ летучи. Въ иѣкоторыхъ 
препаратахъ было обиарз^кено присутствие свободной щавеле
вой кислоты. 

199. Ъдкій натръ, NaOH, Мол. в. 39,96. 
Natrium hydricum. 

Приготовденіе. І .ѣдкій натръ получается разложеніемъ соды 
гашеной известью: 

ЩС03+Са(Н0)2=СаС03+2NaHO. 
Обыкновенно на 1 ч. извести берутъ 4 ч. соды *) . П о 

следняя растворяется въ 16 ч. воды и иагрѣвается въ чугун-
номъ котлѣ до кипѣшя; известь гасится 4 ч. воды и вносится 
небольшими порціями въ содовый растворъ, прпчемъ продол-
лсаюте нагрѣваніе до тѣхъ поръ, пока вынутая профильтро
ванная и охлалсденная проба не будетъ шинѣть отъ прибавки 
соляной кислоты или пе будете давать мути въ известковой 
или баритовой водѣ. Если лее шипѣпіе или образованіе мути 
не прекратилось, то слѣдуетъ продоллсать кипячеиіе, а въ 
случаѣ надобности прибавить еще немного извести. Избытка 
-этой послѣдней слѣдуетъ избѣгать, такъ какъ она легко пере
ходите въ растворъ. Когда прибавлено будетъ требуемое коли
чество извести, даютъ отстояться раствору въ накрытомъ сосудѣ, 
затѣмъ сливаютъ прозрачную лшдкость съ образовавшегося 
осадка ( С а С 0 3 ) , упариваютъ ее въ чугунныхъ, лселѣзиыхъ или 
серебряныхъ чашкахъ (фарфоровые или стеклянные сосуды не 
годятся для этой цѣли) до уд. вѣса, 1,330—1,334, что соот-
вѣтствуетъ содерясанію 30—31 ч. NaHO въ 100 ч._ щелочи. 

2. ѣдкій натръ готовится таклее изъ барита и сѣрноісислаго 
натрія: 

Ва(НО) 2 + Na 2 SO ä = B a S 0 4 + 2 NaHO. 
Химически-чистый ѣдкій барій растворяется въ водѣ и къ 

раствору прибавляютъ чистаго сѣрнокислаго натрія до тѣхъ 
*) Крѣпнаго раствора соды нельзя; брать, потому что въ немъ нзвесть мало 

растворима и полнаго разложения соды достичь невозможно. • 
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поръ, пока отфильтрованная проба жидкости, разбавленная 
водою и подкисленная соляною кислотою, не будетъ давать 
осадка отъ новой прибавки N a 2 S O r Послѣ этого лшдкости 
даютъ отстояться, затѣмъ сливаютъ прозрачный растворъ и 
выпариваютъ его въ серебряной чашкѣ. 

Свойства, ѣдкій иатръ представляетъ безцвѣтиую кристал
лическую массу, которая на воздухѣ быстро поглощаетъ воду 
и угольный ангидридъ, причемъ превращается въ N a 2 C 0 3 . По 
этой-то причішѣ NaHO доллсенъ сохраняться въ стеіслянныхъ 
баикахъ, снаблсенныхъ хорошо притертыми пробками, ѣдкій 
натръ плавится ниже кр.асиокалильнаго лсара и при высшей 
температурѣ улетучивается, какъ и ѣдкое кали, но не такъ 
легко, какъ это послѣднее. Онъ легко растворяется въ водѣ и 
нѣсколысо труднѣе въ спиртѣ и эѳирѣ. 

По Osann'j 100 ч. воды растворяютъ % NaHO: 
"/„NaHO. t» »/„NaHO. ' I" 

1 

j »/-„NaHO. 

18 

32 

60,53 

72,91 

3 55 

70 

100,00 

116,75 

80 
1 

127,02 

Водные его растворы гтѣютъ сильно-щелочную реакцгю. 
Изъ водныхъ растворовъ ѣдкій натръ выдѣляется (при—8°) въ 
болыпихъ моноклиническихъ кристаллахъ Ш а Н О 4- 7 Н 2 0 . 
Ѣдкій натръ дѣйствуетъ разрушительно на оргаиизмъ: онъ ядо-
ттъ. При отравленіи имъ (или КЫО) употребляютъ какъ 
противоядіе слабый растворъ соляной кислоты. NaHO обмы-
ливаетъ жиры. При растираніи мелсду пальцами раствора 
ѣдкаго натра остается ощущеніе мыла и пальцы становятся 
скользкими. Растворъ NaHO сохраняется въ стклянкѣ съ при
тертой пробкой, смазанной параффнномъ. Безъ этой предосто
рожности молсетъ случиться и такъ, что совсѣмъ нельзя будетъ 
вынуть пробку. 

Испытаніе. ѣдкій натръ долженъ вполнѣ растворяться въ 
водѣ; водный растворъ долженъ быть совершенно нрозрачнымъ, 
не шипѣть отъ прибавленія кислотъ (отсутствге углекислаго 
натрія), не мутиться отъ H 2 S и (NH 4 ) 2 S (отсутствге метал
ловъ), не давать осадка отъ щавелевокислаго аммонія (отсут
ствге извести). Растворъ NaHO, подкисленный азотной кисло
той, не долженъ измѣняться отъ хлористаго барія и азотно
кислаго серебра (отсутствге сѣрнокислыхъ гс хлористыхъ 
соедгсненій). Испытаніе отдѣльныхъ сортовъ NaHO, употребля-
емыхъ въ лабораторіяхъ см. употребленіе. 

Процентное содерлсаиіе N a 2 0 и NaHO въ водныхъ раство-
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рахъ ѣдкаго натра опредѣляютъ ло удѣльному вѣсу съ помощью 
прилагаемой таблицы Жунге. 

Растворъ ѣдкаго натра при 15° (Жунге). 

Удѣя. 
вѣсъ. Воме. 

Іуад-

делъ. 

Проц. 
Na 2 0 

Проц. 
NaOH 

1 куб. м. содер
жите клгр. 

N a 2 0 j XaOÏÏ 

1.007 1 1.4 0.47 0.61 . 4 6 
1.014 2 2.8 0.93 1.20 9 12 
1.022 3 4 .4 1.55 2.00 16 21 
1.029 4 5.8 2.10 2.71 j 22 28 
1.036 5 7.2 2.60 3.35 27 35 
1.045 6 9.0 ЗЛО 4.00 ! 32 42 
1.052 7 10.4 3.60 4.64 38 49 
1.060 8 12.0 4.10 5.29 43 N 56v 
1.067 9 13.4 4.55 5.S7 49 63 
1.075 10 15.0 5.08 6.55 55 70 
1.083 11 16.6 5.67 7.31 61 79 
1.091 12 18.2 6.20 8.00 68 87 
1.100 13 20.0 6.73 8.68 74 95 
1.108 14 21.6 7.30 9.42 ! 81 104 
1.116 15 23.2 7.80 10.06 ! 87 112 
1.125 16 25.0 8.50 10.97 ! -96 123 
1.134 17 26.8 9.18 11.84 104 134 
1.142 18 28.4 9.80 12.64 " 112 144 
1.152 19 30.4 10.50 13.55 121 156 
1.162 20 32.4 11.14 14.37 i 129 167 
1.171 21 34.2 11.73 15.13 i 137 177 
1.1S0 22 36.0 12.33 15.91 146 188 
1.190 23 38.0 13.00 16.77 155 200 
1.200 24 40.0 13.70 17.67 164 212 
1.210 25 42.0 14.40 18.58 174 225 
1.220 26 44.0 15.18 19.58 185 239 
1.231 27 46.2 15.96 20.59 196 253 
1.241 28 48.2 16.76 21.42 208 ' 266 
1.252 29 50.4 17.55 22.64 220 283 
1.263 30 52.6 18.35 23.67 232 299 
1.274 31 54.8 19.23 24.81 245 316 
1.285 32 57.0 20.00 25.80 257 332 
1.297 33 59.4 20.80 26.83 270 348 
1.308 34 61.6 21.55 27.80 282 364 
1.320 35 64.0 22.35 28.83 295 381 
1.332 36 66.4 23.20 29.93 309 399 
1.34p 37 69.0 24.20 31.22 326 420 
1.357 38 71.4 25.17 32.47 342 441 
1.370 39 74.0 26.12 33.69 359 462 
1.383 40 76.6 27.10 34.96 375 " 483 
1.397 41 79.4 28.10 36.25 392 506 
1.410 42 82.0 29.05 • 37.47 410 528 
1.424 43 84.8 30.08 38.80 428 553 
1.438 44 87.6 31.00 39.99 446 575 
1.453 45 90.6 32.10 41.41 466 602 
1.468 46 93.6 33.20 42.83 -487 629 
1.483 47 96.6 34.40 44.38 510 658 
1.498- 48 99.6 35.70 46.15 535 691 
1.514 49 102.8 36.90 47.60 559 721 
1.530 50 106.0 38.00 49.02 581 750 
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Употреблевіе. ѣдкій натръ имѣетъ обширное примѣненіе въ 

химическихъ лабораторіяхъ. Онъ служитъ для насыщенія 
кислотъ, для устаиовлеиія титра нормальныхъ кислотъ, для 
осажденія многихъ металлическихъ окисловъ изъ растворовъ 
солей. Нѣкоторые изъ иихъ растворимы въ избыткѣ щелочи, 
напр., глиноземъ, окись хрома, окись свинца; другіе не рас
творяются, напр. окись желѣза, окись висмута и т . .д . Кромѣ 
того Nal-IO служптъ также для растворенія нѣкоторыхъ соеди-
неній-, напр. хромокислый свинецъ и т. д. ѣдкій натръ упо
требляется также для приготовлеиія фелинговой оюидкости. 

Въ лабораторіяхъ употребляютъ слѣдующіе сорта ѣдкаго 
натра: 1) Natrium liydriciim е Natrio—сшый чистый препа
ратъ; 2) Natrium hydricum purum (или иначе Natrium h y d -
ricum alcoh. depuratum—второй сортъ и 3) Natrium hyäricum 
äepuratum—третій сортъ. 

1. Natrium hyd ricum e Natrio. 

Испыташе. 2'гр. препарата растворяются въ 10 к. с. воды, 
растворъ вливается въ смѣсь 8 к. с. соляной кислоты уд. в. 
1,12 и 8 к. с." воды: ие должны выдѣляться пузырьки уголь
ной кислоты. Остальное испытаиіе производится совершенно 
такъ-лсе, какъ описано при Kalium hydricum purissimum (см. 
стр. 323). 

Продажный препаратъ очень хорошій, не содержитъ?ника-
кихъ примѣсей. 

2. Natrium hydricum alcoh. depuratum. 

Испытаніе. Растворъ препарата (10 гр. въ 100 к. с. воды) 
насыщается уксусной кислотой, затѣмъ прибавляють амміакъ: 
при этомъ доллшо выдѣлиться очень небольшое количество 
хлопьевъ (глиноземъ). Щавелевокислый и сѣрнистый аммоній 
не долясны давать осадка (известь, тяжелые металлы). На при-
сутствіе хлористыхъ соединены и кремневой кислоты, пробуютъ 
какъ указано при Kalium hydricum alcoh. depuratum. Опре-
дѣленіё азотной кислоты см. Kalium hydr. purissimum. 
Опредѣленіе угольной кислоты см. Natrium hydricum e Natrio. 
Сѣрную кислоту открываютъ хлористымъ баріемъ. 

Продажный НаМтш hydricum alcoh. depuratimi обыкновенно 
содерлштъ отъ 8 9 % N a O H . Нерѣдко попадаются въ про-
далсѣ сорта съ болынимъ содерлсаніемъ хлора и сѣрной 
кислоты. 
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3. Natrium hydricum depuratum. 
Испытавіе производится такъ-же, какъ при Natrium hydri

cum alcoh. depuratum. 
Продажный препарата содерлситъ 1—2% хлористыхъ соеди

нены и слѣды мышьяка. 

200. Ъдкое кали, КОН, Мол. в. 55,99. 
Kalium hydricum. 

Приготдшеніе. 1ч. поташа растворяется въ 12 ч. воды. Рас
творъ поыѣщается въ чугунный эмалированный котелокъ, 
снабженный крышкой, и нагрѣвается до кипѣнія. Къ кипящей 
леидкости прибавляютъ небольшими порціями густой жижи 
гашеной извести, полученной изъ одной части СаО и 3 ч. 
воды. По внесеніи всей извести, жидкость' кипятятъ еще иѣ-
которое время, фильтруютъ небольшую пробу раствора и при
бавляютъ къ ней немного соляной кислоты. Если происходить 
шипѣніе, то слѣдуетъ продолжать кияячеиіе илн, въ крайиемъ 
случаѣ, прибавить еще немного извести. Избытка этой послед
ней нужно избѣгать. Когда весь поташъ будетъ разложенъ, 
даютъ остыть щелочл въ накрытомъ котлѣ и затѣмъ сливаютъ 
прозрачную жидкость въ стеклянный баллонъ, гдѣ она неко
торое время отстаивается" и загвмъ выпаривается до-суха въ 
серебряныхъ, желѣзныхъ или чугунныхъ котелкахъ, нагревает
ся до плавленія и расплавленная масса выливается въ форме 
палочекъ. Полученное такимъ образомъ ѣдкое кали содерлштъ 
большею частью примѣси Si0 2 , А1 20 3, K 2 S0 5 , CaS04, HgPOs и 
проч. Для очищенія его растворяютъ въ чистомъ спирт!, рас
творъ вливается въ стеклянный сосудъ, снаблсенный притер
тою пробкою, гдѣ онъ оставляется некоторое время, пока 
вполне отстоится. ЗатЬмъ сливаютъ осторолено прозрачную 
жидкость и упариваютъ ее до-суха въ серебряной яашкѣ, при
бавляя по времеиамъ немного дистиллированной воды для пре
дотвращения почерненія щелочи. Сухую массу расплавляютъ, 
быстро охлалсдаютъ, опуская серебряную чашку въ холодную 
воду, и сплавленное едкое кали разбиваютъ въ нагретой ступ
ке на крупные куски, которые сохраняются въ стекляиныхъ 
банкахъ, снаблсенныхъ притертыми пробками, смазанными па-
раффиномъ. Растворъ КНО готовится обыкновенно передъ са-
мьгмъ употреблеиіемъ. 
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ѣдкоѳ кали получается таюке дѣйствіемъ сѣрнокаліевой соли 

(K a SO,) па баритъ ( В а Е Д ) : 
Ва(ИО) 2 + K a S O , = B a S 0 4 + Ж Н О . 

На 16 ч. кристалловъ барита надо брать 9 ч. сѣрнокислаго 
калія. Подробности объ этомъ сиособѣ см. приготовлеиіе ѣдкаго 
натра. 

Въ болыпихъ количествахъ ѣдкое кали готовится теперь 
электролитическимъ путемъ непосредственно изъ хлористаго 
калія: 

Ж С 1 + Ш 2 0 = 2 І Ю Н + Н 2 + С ] 2 . 
Свойства, ѣдкое кали представляетъ бѣлое твердое вещество, 

легко растворимое въ водѣ п алкоголѣ. Водные растворы 
имѣютъ сильно-щелочную реакцію. К Н О плавится при очень 
высокой температурѣ; на воздухѣ оно ноглощаетъ влагу и угле
кислоту, превращается въ углекаліевую соль и расплывается. 

Крѣпость водныхъ растворовъ опредѣляется при помощи 
ареометра и прилагаемыхъ таблицъ. 

Удѣльный вѣсъ водныхъ растворовъ К О И при 15° 

% к о н Уд. вѣсъ. % к о н 
; 

Уц. вѣсъ. 

1 1,01 
1 
1 40 
j 

1,40 

б 1,05 ! 45 1,46 

10 1,09 ! 50 1,52 

15 1,14 55 1,60 

20 1,19 60 1,67 

25 1,24 65 1,73 
• 

30 1.29 j 70 1,79 

35 ' • 1,34 ! 

21 
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Растворъ ѣдкаго кали при 15° (Лунге). 

Удѣл. 
вѣсъ. Боме. Туадделъ. 

100 вѣс. част. сод. 1 куб. м. сод. клгр. Удѣл. 
вѣсъ. Туадделъ. 

К 3 0 К О Н К=0 к о н 

1.007 1 1.4 0.7 0.9 7 9 
1.014« 2 2.8 1.4 1.7 14 17 
1.022 3 4.4 2.2 2.6 22 26 
1.029 4 5.8 2.9 3.5 30 36 
1.037 5 7.4 3.8 4.5 39 46 
1.045 6 9.0 4.7 5.6 49 58 
1.052 7 10.4 5.4 6 .4 57 67 
1.060 8 12.0 6.2 7.4 66 78 
1.067 9 13.4 6.9 8.2 74 88 
1.075 10 15.0 7.7 9.2 83 99 
1.083 11 16.6 8.5 10.1 92 109 
1.091 12 18.2 9.2 10.9 100 119 
1.100 13 20.0 10.1 12.0 111 132 
1.108 14 21.6 10.8 12.9 119 143 
1.116 15 23.2 11.6 13.8 129 153 
1.125 16 25.0 12 .4 14.8 140 167 
1.134 17 26.8 13.2 15.7 150 178 
1.142 18 28.4 13.9 16.5 159 188 
1.152 19 30.4 14.8 17.6 170 203 
1.162 20 32.4 15.6 1S.6 1S1 216 
1.171 21 34.2 16.4 19.5 192 228 
1.180 22 36.0. 17.2 20.5 203 242 
1.190 23 38.0 18.0 21.4 214 255 
1.200 24 40.0 18.8 22 .4 226 269 
1.210 25 42.0 19.6 23.3 237 282 
1.220 26 44.0 20.3 24.2 248 295 
1.231 27 46.2 21.1 25.1 260 309 
1.241 28 48.2 21.9 26.1 272 324 
1.252 29 50.4 22.7 27.0 284 338 
1.263 30 52.6 23.5 28.0 297 353 
1.274 31 54.8 24.2 2 8 . а 308 368 
1.285 32 57.0 25.0 29.8 321 385 
1.297 33 59.4 25.8 30.7 335 398 
1.308 34 , 61.6 26.7 31.8 349 416 
1.320 35 64.0 27.5 32.7 363 432 
1.332 36 66.4 28.3 33.7 377 449 
] .345 37 69.0 29.3 34.9 394 469 
1 .357 38 71.4 30.2 35.9 410 487 
1.370 39 74.0 31.0 36.9 425 506 
1.383 40 76.6 31.8 37.8 440 522 
1.397 41 79.4 32.7 38.9 457 543 
1.410 42 82.0 33.6 39.9 472 563 
1.424 43 84.8 34.4 40.9 490 582 
L.438 44 87.6 35.4 ' 42.1 509 605 
] . 453 45 90.6 36.5 43.4 '530 631 
! .468 46 93.6 37.5 44.6 549 655 
1 . 183 47 96.6 38.5 45.8 571 679 
1.498 48 99.6 39.6 47.1 593 706 
1.514 49 102.8 40.6 48.3 615 731 
1.530 50 106.0 41.5 49.4 635 756 

! 
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Непытаніе и употребление, ѣдкое кали употребляется въ х и -

мическихъ лабораторіяхъ въ трехъ различныхъ сортахъ: 
1) Kalium hydricum' purissimicm иначе называемый Kalium 

hydricum е Kalio sulfurico et Baryta hydriea paratum—самый 
чистый препарата. 

2) Kalium hydricum purum таклсе называемый Kalium hyd
ricum alcohol, depuratum—второй сорта. 

3) Kalium hydricum depuratum—третій сорта. 
Мы разсмотримъ всѣ эти препараты. 

1.»Kalium hydricum purissimum. 

Испытание. 5 гр. препарата растворяются въ 10 к. с. воды, 
растворъ долженъ быть прозрачнымъ и безцвѣтнымъ, его на-
сыщаютъ уксусной кислотой и приливаютъ избытокъ амміака, 
затѣмъ жидкость разбавляется до 100 к. с. и нагрѣвается на 
водяной банѣ 1ji часа (запахъ амміака доллсенъ быть по окон-
чаніи нагрѣванія еле слышенъ), прибавляютъ еще одну, двѣ 
капли амміака и оставляютъ стоять при обыкновенной темпе-
ратурѣ. • Даже спустя Н Е С К О Л Ь К О часовъ не доллено быть хлопьевъ 
и осадка (отсутствіе глинозема). 

Получениую только что описаннымъ образомъ слабо щелоч
ную жидкость пробуютъ на присутствіе калъція и тяжелыхъ 
металловъ щавелевокислымъ и сѣрнистымъ аммоніемъ. 

5 гр. препарата растворяются въ слабой соляной кислотѣ, 
растворъ выпаривается до-суха, остатокъ высушивается впро-
долженіи Уз часа при 100° и затѣмъ растворяется въ 250 к. с. 
воды, "несколько подкисленной соляной кислотой; растворъ 
долженъ быть прозрачнымъ (отсутствіе кремневой кислоты). 

3 гр. препарата растворяются въ 50 к. с. воды, растворъ на
сыщается соляной кислотой, нагрѣвается и испытывается хло-
ристымъ баріѳмъ: не должно произойти помутнѣнія и осадка 
далее черезъ Н Е С К О Л Ь К О часовъ (отсутствіе сѣрной кислоты). 

Растворъ препарата (1:20), подкисленный азотной кислотой, 
слабо опализируетъ по прибавленіи азотнокислаго серебра 
(отсутствіе хлористыхъ соедгтенгй). 

Примѣсь азотнокислыхъ солей молено обнарулсить слѣдую-
щими двумя способами: а) 2 гр. препарата растворяются въ 
10 к. с. воды, растворъ насыщается разведенной сѣрной кисло
той и прибавляютъ 1 каплю индиговаго раствора и около 
10 к. с. крѣпкой сѣрной кислоты; жидкость должна оставаться 
окрашенной; Ь) 50 гр. препарата растворяются въ 200 к. с. 
воды, къ раствору прибавляютъ около 5 гр. порошкообразнаго 
цинка (не содержащаго примѣси мышьяка) и Ferrum hydroge-
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nio reductum (см.); затѣмъ смѣсь перегоняготъ изъ колбы ем
костью въ 500 к. с ; въ пріемиикъ помѣщаютъ 10 к. с- разве
денной , сѣрной кислоты ( 1 ч . концентр, кислоты въ 100 ч. 
воды). Перегонку нужно вести такъ, чтобы въ % часа пере
шло около 15 к. с. дистиллята; лшдкость въ пріемникѣ приба-
вленіемъ завѣдомо чистаго кали доводится до слабо щелочной 
реакціи и къ ней прибавляютъ 2 к. с. песслерова реактива, 
причемъ жидкость должна опализировать, но не доллсенъ обра
зоваться темно-бурый осадокъ, который сдѣлалъ бы ее не
прозрачной *) . 

При нагрѣваніи 5 гр. препарата съ 25 гр. 9 0 % спирта дол
женъ получаться прозрачный, безцвѣтный растворъ (отсутствіе 
углешелыхъ го др. солей). Растворъ препарата (5 гр. въ 50 к. с. 
воды), сильно подкисленный азотной кислотой, не доллеенъ да
вать осадка съ азотнокислымъ растворомъ молибденоваго аммонія, 
даже при стоянін въ тепломъ мѣстѣ впродоллсеніи 2-хъ часовъ. 

Количественное опредѣленіе. ѣдкія щелочи обыкновенно опре
деляются титрованіемъ нормальнымъ растворомъ кислоты. Одинъ 
к. с. нормальной кислоты соотвѣтствуетъ 0.05599 К О Н . 

Этотъ методъ, разумѣется, не прнгоденъ при опредѣленін 
содержания К О И въ нечистыхъ препаратахъ, содержащихъ по-
ташъ, соду и iSTaOH; въ этихъ случаяхъ опредѣляютъ общую 
щелочность и содержаніе ѣдкой щелочи. Ѣдкая щелочь опре
деляется слѣдующимъ образомъ: къ раствору испытуемаго пре
парата приливаютъ хлористаго барія. который съ углекислыми 
щелочами даетъ углекислый барій (ВаС0 3 ) и хлористый калін, 
фильтруютъ и фильтратъ титруютъ обычнымъ способомъ. Со-
дерлсаніе углекислаго калія молшо при этомъ способѣ опреде
лить по разностп обопхъ опредѣленіи * * ) . Для количествеіша-
го опредѣленія содеряеанія ѣдкаго натра въ ѣдкомъ кали на-
сыщаютъ взвешенное количество препарата соляной кислотой, 
выпариваютъ, взвѣшиваютъ сухія хлористыя соединенія, опре-
дѣляютъ обычнымъ путемъ хлорной платиной содержаніе ка
лгя; по разности суммы хлористыхъ соеднненій и хлористаго 
калія (вычислить содержаніе послѣдняго очень легко изъ хло-
роплатпната калія, К „ Р С ] 6 ) , находятъ содержаніе хлористаго 
натрія; по хлористому натрію вычисляюсь количество ѣдкаго 
натра въ препаратѣ. 

Продажный K a l i hydricum е Kalio sulfuric, et Baryta hydric. 
parat.—довольно чистый препаратъ, но нередко содержитъ при
меси глинозема, сѣрнокислыхъ и азотнокислыхъ солей. До Мес-

*) Орав. J. König und С. Krauch: Landwirtseh. Jahrbücher 1882, стр. 
159 n J". König-. Chem. d. Nahrungsmittel II ч., 1883, стр. 669. 

**) Möhrs Titrirmethode 6-е нзд,, стр. 113 п 89. 
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сингеру *) онъ всегда содерлштъ примѣсь нитритовъ. Утвержде
ние, что въ продажѣ существуете абсолютно чистый препарате, 
не содерлеащій воды—невѣрно * * ) . 

Испытаніе. 10 гр. препарата даютъ съ 40 к. с. воды безцвѣт-
ный, прозрачный растворъ; послѣдпій разбавляется до 100 к. с. 
водой, насыщается уксусной кислотой и прибавляютъ къ нему 
небольшой избытокъ амміака: не доллшо выдѣляться хлопьевъ 
(слабая муть допустима). При прибавлении щавелевокислаго и 
сѣрнистаго аммонія, не доллено произойти помутнѣнія. 

2 гр. препарата растворяются въ 10 к. с. воды и растворъ 
этотъ вливается въ разбавленную соляную кислоту (8 к. с. ки
слоты, уд. вѣса 1,12 въ 8 к. с. воды): не должны В Ы Д Е Л Я Т Ь С Я 
пузырыш угольной кислоты. 

Присутствіе другихъ примѣсей испытывается такъ лее, какъ 
и въ предыдущемъ препаратѣ. 

Продажный. Kalium Iiydricum alcoli. depuratum. Въ продажѣ 
попадаются различные сорта; худшіе сорта имѣготъ сѣрый цвѣтъ, 
содержать азотнокислыя соли, хлоръ, глиноземъ иногда въ очень 
больтомъ количествѣ. 

Иепытавіе. 2 гр. растворяются въ 10 к. с. воды, растворъ 
насыщается сѣрной кислотой и прибавляютъ къ нему каплю 
индиговаго раствора и 10 к. с. крѣпкой сѣрной кислоты: не 
должно произойти обезцвѣчиванія въ теченіе нѣсколышхъ ми
нуть; остальное нспытаніе какъ при прелшихъ сортахъ. 

Продажный Kalium hydricum depuratum. Для сулсденія о при-
мѣсяхъ, встрѣчаемыхъ въ этомъ препаратѣ, приводимъ анализъ 
двухъ образцовъ: 

2. Kalium hydricum alcohole depuratum. 

3. Kalium hydricum depuratum. 

*) Zeitsohr. f. angew. Chemie 1889, стр. 26. 
**) Dittmar: Chem.-Zeit. 1891, стр. 1581. 

I. II. 
ѣдкаго кали . 78 ,12% 86.67% 
Углекислаго ісалія. . . . 3,70 » 8,34 » 
Углекислаго иатрія. . . 0,35 » 0,49 » 
Сѣрнокислаго калія. . . 0,44 » 2,82 » 
Хлористаго » . . . 1,08 » 1,08 » 
Нераствор. вѳществъ. . 0,02 » 0,02 » 
Воды. 16,29 » 0,58 » 
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КНО употребляется въ лабораторіяхъ почти при всѣхъ тѣхъ 

случаяхъ, при которых* употребляется NaHO (см. послѣдній). 
Кромѣ того ѣдкое кали употребляется таюке въ микроскопи
ческой техиикѣ (въ водномъ растворѣ) для просвѣтленія раз-
рѣзовъ и тонкихъ частей, какъ реактивъ на пробковое веще
ство (суберинъ), которое отъ него леелтѣетъ; слулштъ таюке 
для растворенія мелсклѣтнаго вещества и разъединенія клѣтокъ. 
Дѣйствуетъ сильнѣе при иагрѣвапіи; см. также Троммеровъ ре
активъ я мѣдный купоросъ. 

201. Эѳиръ, С Д 0 0 , Мол. в. 73,84. 
Aether sulfuricus. 

Приготовденіе. Этиловый эоиръ (обыкновенно называемый 
сѣрнымъ эѳиромъ) получается въ громадныхъ количествахъ 
фабричнымъ путемъ при перегонкѣ этиловаго спирта (С аН„0) 
съ сѣрной кислотой. Къ смѣси, состоящей изъ 5 частей 9 0 % 
спирта и 9 частей концентрированной сѣрной кислоты прили
ваютъ при 140° понемногу новыя количества спирта. Дистил
лята промывается сначала щелочной водой, затѣмъ чистой во
дой, сушится хлористымъ кальціемъ и перегоняется. Реакціи 
образованія эѳира выражаются слѣдующими равенствами: 

а н 3 о н + и 2 з о ^ с д о ш О з + н 2 о 
C 2 H 5 O H S 0 3 + C 2 H 5 O H = ( C ä H B ) 2 0 + i - I 2 S O s . . 

При иѣкоторыхъ химическихъ изслѣдованіяхъ необходимъ 
такъ наз. абсолютный эоиръ, не содерлсащій воды и спирта. 
Готовится онъ слѣдующимъ образомъ: продажный эоиръ тща
тельно промывается повторнымъ взбалтывапіемъ съ водой, су
шится хлористымъ кальціемъ, дерлштся надъ металлическимъ 
натріемъ около 12 часовъ (натрій лучше всего брать въ видѣ-
тонкихъ кружковъ или проволоки и первыя порціи его доллшо 
бросать въ эѳиръ очень осторолшо), послѣ чего перегоняется 
изъ водяной бани. 

Свойства. Эоиръ представляет* безцвѣтную, легко подвшкную, 
чрезвычайно летучую (далее при обыкновенной температурѣ) 
жидкость нейтральной реакціи, съ темп, кипѣнія 34,9" и удѣль-
нымъ вѣсомъ 0,720; температура плавленія эѳира—117,4°. При 
испареши эѳиръ вызываета сильное охлалсденіе, при продол-
жительномъ вдыханіи паровъ эѳира происходитъ потеря созпа-
нія. Эѳиръ легко воспламеняется го всѣ мангогѵуляцш съ нгомъ 
должно производить вдали отъ огня. Въ водѣ эоиръ раство
ряется очень мало (1 об. эѳира въ 12 об. воды) и иаоборотъ, 
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эѳиръ растворяете нѣкоторое количество воды (въ 100 об. эѳи-
ра при Г2° около 2. об. воды); въ крѣпкой соляной кислотѣ 
эѳиръ растворяется очень хорошо (1 об. 38,5 °/0 кислоты рас
творяете при 10° 1,67 об. эоира). Со спиртомъ, глицериномъ 
и беизиномъ смѣшивается во всѣхъ отношеніяхъ. 

Испыташѳ. Эѳиръ при испареніи на фильтровальной бумагіз 
не доллсенъ оставлять никакого запаха (нргомѣсь петролейнаю 
эоира го сжушнаго масла); при взбалтываніи 10 к. с. эоира 
съ 3 к. с. воды, вода не должна пріобрѣтать кислой реакціи 
(отсутствге кислоты). Для обиарулшванія въ эоирѣ небольшихъ 
количествъ перекисго водорода, озона и альдегида, тщательно 
встряхиваютъ 10 к. с. эеира съ 1 к. с. раствора іодистаго ка-
лія въ хорошо закрытой сткляикѣ; при стояніи этой стклянки 
въ разсѣянномъ свѣтѣ въ течеиіе часа содерлшмое ея не доллшо 
окраситься. Для обнарулсиванія примѣси сѣрнистыхъ соедгоне-
ній въ эѳирѣ, взбалтываютъ небольшое количество его съ кап
лей ртути: ртуть не доллша потерять своей блестящей поверх
ности и покрыться сѣрымъ порошкомъ; нужно, впрочемъ, замѣ-
тить, что это явленіе имѣете мѣсто также въ томъ случаѣ, если 
въ эѳирѣ содерлштся перекись водорода. Присутствге воды въ 
эеирѣ легко узнать по появленію мути при прибавленіи къ 
эоиру сѣриистаго углерода; молшо таіше пользоваться свой-
ствомъ обезволсеннаго мѣднаго купороса принимать синюю ок
раску въ присутствіи воды. Неболыпія количества спирта молшо 
обнарулшть очень чувствительной іодоформной реакціей: въ Н Е 
С К О Л Ь К О нагрѣтую испытуемую лшдкость бросаюте маленькіи 
кусочекъ іода и прибавляютъ раствора ѣдкаго кали до обзцвѣ-
чиванія; въ случаѣ присутствія этиловаго спирта, образуется 
іодоформъ. Присутствіе воды и спирта обнаруживается также 
легко нрибавленіемъ къ эоиру уксуснокислаго розанилина (про
исходите окрашиваніе). Абсолютный эѳиръ не окрагаивается 
этимъ реактивомъ. 

Количественное опредѣленіе эоира сводится къ опредѣленію 
его точки кипѣнія и въ особенности уд. в. Эоиръ, содержаний 
болѣе или менѣе значительная количества воды и спирта, по
казываете болѣе высокій удѣльный вѣсъ,такъ что послѣдній можетъ 
слулшть хорошей характеристикой качества* эоира. При опре-
дѣленіи температуры кипѣнія, не слѣдуетъ нагрѣвать эѳиръ на 
голомъ огнѣ, a непремѣнно на водяной банѣ во пзбѣлсаніе 
взрыва, который обыкновенно имѣетъ мѣсто къ концу пере
гонки, если эѳиръ содерлсалъ далее незначительный примѣси 
перекиси водорода и продуктовъ окисленія эеира. 

Употребленіе. Эѳиръ отличный растворитель многихъ органи-
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ческихъ соединеній и какъ таковой примѣияется при получе-
І І І И органическихъ препаратовъ въ техиикѣ и въ лабораторіяхъ; 
изъ него очень хорошо выкристаллизовываются многая веще
ства; имъ обыкновенно пользуются для экстрагированія лсировъ. 
Нужпо замѣтить, что и многія неорганическія вещества также 
хорошо растворяются въ эѳирѣ (напр.: іодъ, бромъ, хлорное 
леелѣзо, сулема, іодистая ртуть, хлористое олово и др.) и что 
съ нѣкоторыми (съ хлорнымъ оловомъ, бромомъ, бромистымъ 
аммоніемъ н др.) онъ образуете кристаллнческія соединения, въ 
которыхъ играетъ роль крнсталлизаціониаго эеира. 

При хранеиін эѳира, въ немъ образуются нѣкоторые про
дукты окисленія (виниловый алкоголь, перекись водорода и др.). 
Лучше всего сохранять эоиръ въ небольшихъ темиыхъ сткляи
кахъ въ холодномъ мѣстѣ. 

Продажный эѳиръ обыкновенно поступаетъ на рынокъ съ 
опредѣленнымъ (гарантированнымъ) уд. в. Можно принять, что 
эѳиръ уд. в. 0,72.0 содержитъ 0,1 % воды и 0,8% спирта. 
Анализъ эѳира (Pharm. Centraihalle 1894, стр. 118) уд. в. 0,724 
далъ слѣдующіе результаты: 95 ,9% абсолютнаго эѳира, 3,72% 
абсолютнаго алкоголя, 0,38% воды (въ круглыхъ цифрахъ 9 6 % 
эѳира и 4% 90 градуснаго спирта). Для аналитическихъ цѣ-
лей нулшо употреблять только очень чистый эѳиръ. 



П Р И Л О Ж К Н Щ 
Приготовление растворовъ реактивовъ по ФРЕЗЕНІУСУ. 

Азотистокислый калігі. 1 ч. соли растворяется въ 2 ч. воды. 
Азотистокислый иапърій. 1 ч. соли растворяется въ 2 ч. воды. 
Азотная кислота. Концентрированная уд. в. 1,4 и 1,2. 

» » Слабая: 1 объемъ кислоты уд. в. 1,2 разбав
ляется 2-Агя об. воды. 

Азотнокислая ртуть. 1 ч. сожи растворяется въ 20 ч. воды, 
растворъ нѣскодько подкисляется слабой азотной кислотой и къ не
му прибавляютъ немного металлической ртути. 

Азотнокислое серебро. 1 ч. соли растворяется въ 20 ч. воды. 
Азотнокислый баргй. 1 ч. соли растворяется въ 15 ч. воды. 
Азотнокислый кобалътъ. 1 ч. соли растворяется въ 10 ч. воды. 
Аммгакъ. Амміакъ уд. в. 0,925 разбавляется одннмъ объемомъ 

воды, причемъ нолучаютъ амміакъ уд. в. 0,96, содержаний около 
Ю % ш 3 . 

Баритовая вода. 1 ч. кристаллической окиси барія растворяютъ 
въ 20 ч. воды. 

Бромная вода. Приготовляютъ насыщенный растворъ. 
Бруцинъ. 1 ч. растворяется въ 800 ч. воды. 
Бѣлгиьная известь. 1 ч. взбалтывается съ 9 ч. воды, жидкость 

фильтруютъ. Готовятъ непосредственно передъ употреблеяіемъ. 
Виннокаменная кислота. 1 ч. кислоты растворяется въ 10 ч. воды. 
Гипсовая вода. Готовятъ насыщенный растворъ. 
Глауберова соль. 1 ч. соля растворяется въ 12 ч. воды. 
Горькая соль. 1 ч. соли растворяется въ 10 ч. воды. 
Двойная соль хлористаго натрія и хлористаго палладгя. 1 ч. соли 

растворяется въ 12 ч. воды. 
Дву хромовокислый калій. 1 ч. соля растворяется въ 10 ч. воды. 
Дифенгиаминъ. 0,5 ч. соли растворяются въ 100 к. с. чистой сѣр-

ной кислоты, разбавленный 20 к. с. воды. 
Желѣзистосгшеродистыгі калігі. 1 ч. соли растворяется въ 12 ч. 

воды. 
Желѣзосиперодистыгі калій. 1 ч. соли растворяется въ 12 ч. воды. 
Желѣзиый купоросъ. 1 ч. соли растворяется въ 9 ч. воды. 
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Известковая вода. Готовятъ насыщенный растворъ. 
Іодистый калій. 1 ч. соли растворяется въ 9 ч. воды. 
Кораллинъ. 1 ч. растворяется въ 200 ч. спирта. 
Марганцовокислый калій. Смотря по цѣли пользуются 10%) 1%і 

Ѵю% растворомъ. 
Мѣдный купоросъ. 1 ч. соли растворяется въ 10 ч. воды. 
Нашатырь. 1 ч. соли растворяется въ- 8 ч. воды. 
Нитропруссндныгі натрііі. 1 ч. соли растворяется въ 50 ч. воды* 
Пикриновая кислота. 1 ч. растворяется въ 100 ч. воды. 
Роданистый калгй. 1 ч. соли растворяется въ 19 ч. воды. 
Свинцовый сахаръ. 1 ч. еоли растворяется въ 10 ч. воды. 
Соляная кислота. Концентрированная, уд. в. 1,2. 

» » Разбавленная: 1 объемъ кислоты, уд. в. 1,2 
разбавляютъ 3 объемами воды. 

Сурмянокислый калій. 1 ч. соли растворяется въ 2U0 ч. воды. 
Сѣрная кислота. Концентрированная въ 66 Б. 

» » Разбавленная: 1 объемъ кислоты разбавляется 
5 объемами воды. 

СѣрнистокислыіС натрій. 1 ч. соли растворяется въ 5 ч. воды. 
Сѣрноватистокислыгі натрігХ. 1 ч. соли растворяется въ 30 ч. 

воды. 
Сѣрнокислый калій. 1 ч. солп растворяется въ 12 ч. воды. 
Сѣрнокислый магній. 1 ч. соли растворяется въ 10 ч. воды. 
СѣрнокислыгХ стропцій. Готовятъ насыщенный растворъ. 
Сѣроводородная вода. Готовятъ насыщенный растворъ. 
Таннинъ. 1 ч. растворяется въ 19 ч. воды. 
Углекислый аммопгй. 1 ч. солн растворяется въ смѣси изъ 3 ч. 

воды и 1 ч. амміака уд. в. 0,96. 
Углекислый барій. 1 ч. соли растворяется въ смѣси изъ 4 ч. во

ды и 1 ч. амміака уд. в. 0,88. 
Углекислый натрій. 1 ч. безводной солн растворяется въ 5 ч. воды. 
Уксусная кислота. Концентрированная, т.-наз. ледяная уксус

ная кислота. 
Уксусная кислота. Разбавленная, уд. в. 1,017. 
Уксуснокислый барій. 1 ч. соли растворяется въ 19 ч. воды. 
Уксуснокислый натрій. 1 ч. соли растворяется въ 4 ч. воды. 
Уксуснокислый свинецъ. 1 ч. соли растворяется въ 9 ч. воды. 
Фенолфталеинъ. 1 ч. растворяется въ 100 ч. спирта. 
Фосфорнокислый натрііС. 1 ч. соли растворяется въ 9 ч. воды. 
Хлористое олово. 1 ч. соли растворяется въ 9 ч. воды. 
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Хлористый аммоиііі. 1 ч . соли, растворяется въ 9 ч. воды. 
Хлористый барій. 1 ч. соли растворяется въ 19 ч. воды. 
Хлористый калъцій. 1 ч. соли растворяется въ 9 ч. воды. 
Хлористый магнгй. 1 ч. соли растворяется въ 9 ч. воды. 
Хлорная вода. Готовятъ насыщенный растворъ. 
Хлорная платишь. 1 ч. соли растворяется въ 19 ч. воды. 
Хлорная ртуть. 1 ч. соли растворяется въ 19 ч. воды. 
Хлорная мѣдь. 1 ч. соли растворяется въ 19 ч. воды. 
Хромовокислый калій. 1 ч. соли растворяется въ 19 ч. воды. 
Щавелевая кислота. 1 ч. соли растворяется въ 9 ч. воды. 
Щавелевокислый аммонгй. 1 ч. соли растворяется въ 19 ч. воды 
Ѣдкій натръ. 1 ч. соли растворяется въ 6 ч. воды. 
Ѣдкое калгі. 1 ч. растворяется въ 6 ч. воды; для погдощешя 

угольной кислоты 1 ч. сухого ѣдкаго кали растворяютъ въ 3 или 
даже 2 ч. воды. 

Приготовленіе растворовъ реактивовъ по БЛОХМАНУ *) . 
Концентраціи растворовъ, приготовденныхъ по Фрезеніусу, совер

шенно произвольны и не находятся между собой въ какомъ-нибудь 
опредѣленномъ отношеніп; это обстоятельство служить причиною 
постояннаго удотребленія избытка реактива, такъ какъ нельзя су
дить о количествѣ раствора реактива, необходимомъ для полученія 
извѣстнаго химическаго дѣйствія. Предположимъ, что мы осаждаешь 
сѣрнокислый барій изъ хлористаго барія сѣрной кислотой; пользу
ясь произвольными растворами хлористаго барія и сѣрной кислоты, 
мы совершенно не- можемъ даже приблизительно судить о количе
стве сѣрной кислоты, потребной для осажденія всего барія и, если 
мы не хотимъ прилить избытка ея, то намъ приходится, при
ливши нѣкоторое количество сѣрной кислоты, подождать пока ося-
детъ образовавшійся сѣрнокислый барій, снова прилить сѣрной 
кислоты, посмотрѣть образуется ли еще осадокъ и, если образуется, 
то опять ждать и т. д. Во многихъ случаяхъ совершенно не
возможно избѣлсать употребленія большаго избытка реактива (напр., 
когда осадокъ образуется лишь спустя очень продолжительное 
время). 

Въ посдѣднее время многими химиками, между прочимъ Блох-

*) Erste Anleitung zur qualitativen ehem. Analyse; см. также J . König: U n 
tersuchung landwirtschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe. 



мшюмо, было предложено пользоваться нормальными растворами, 
т. е. такими, которые содержать эквивалента граммовъ вещества въ 
лнтрѣ раствора; напр., нормальный растворъ соды представляете та-

ды; нормальный растворъ соляной кислоты содерлштъ въ литрѣ 
36,5 гр. HCl и т . д. Употребление нормальных* растворовъ позво
ляете намъ при качественномъ анализѣ до извѣстной степени су
дить и о количества вещества и даетъ возможность вычислить тео
ретическое количество раствора реактива, нотребнаго для получѳнія 
^пзвѣстнаго хлмпческаго дѣйствія. При работѣ съ нормальными ра
створами совершенно нзбѣгается ириливаніе избытка реактива. 

Блохманъ предложшгь пользоваться 2-норм., 7і-норм. и У2-норм. 
растворами. 2-норм.: растворы кислота, щелочей, солей аммонія и 
натрія, за цскл. Na 2 HP0 4 ; !/2-норм: растворы благородных^ метал
ловъ, включая HgCl 2 и Ba(N0 3) 2; 'Д-норм: Всѣ остальные реактивы. 

Если вещество не способно растворяться въ водѣ въ эквпвалент-
номъ количествѣ, то приходится пользоваться насыщенньшъ раст
воромъ. 

Растворъи окислителей и возстановителей готовятъ такъ, чтобы 
литръ раствора выдѣлялъ или поглощалъ эквивалентное количество 
кислорода, т. е. 8 гр. кислорода. 

Концентрированными кислотами служатъ безводная сѣрная, раз
бавленная пополамъ безводная азотная я вяолнѣ насыщенная со
ляная. 

Приводимъ прпготовленіе важнѣйішіхъ реактивовъ. 
Азотистокислый калій.'1 /-норм. 42,5 гр. ^У^2^ соли растворя

ются до одного литра. 
Азотистокислый патръч. yj-норм. 34,5 гр. ( —-—-1 соли рас

творяется до одного литра. 
Азотная кислота. 1) Концентрированная, уд. в. 1,305; одинъ 

литръ содержите 630 гр. H N 0 3 (прибяиз. 10-норы.); 100 гр. кислоты 
содержать 48,26 гр. HNOy, 2) 2Д-норм., уд. в. 1,070; одинъ литръ 
(2HN0 3) содержите 126 гр. HN0 3 ; 100 гр. кислоты содержать 
11,8 гр. HNO,. 

Азотнокислое серебро. 7,-норм. 85 гр. ^ соли растворя
ются до одного литра; 100 гр. раствора содержать 8 гр. AgN0 3 . 

кой растворъ, въ литрѣ котораго содержится 
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. , n r n (\ Ba(NOA\ 

Азотнокислый барги. 65,2 гр. у-^ — ^ — ) С 0 Ш [ Р а с " 
творяются до одного литра; 100 гр. раствора содержат* 6.2 гр. 
Ba(N0 3 ) 2 . 

Аммгакъ. 2/і~норді. уд. в. 0,985; один* литр* содержит* 34 гр. 
NPI 3; 100 гр. содержат* 3,5 гр. N H 3 . 

Баритовая соль. Насыщенный растворъ. приблиз. 2/5-норм:.; 
100 гр. раствора содерлсатъ 3,2 гр. Ва(0В) 2 . 

Бромная вода. Насыщенный растворъ, приблвз. 2/5-норм.; 100 
гр. раствора содерлсатъ 3,2 гр. Вг. 

Виннокаменная кислота. 2/1-норм. 150 гр. ^2p^^^j К П С доты 
растворяются до одного литра; 100 гр. раствора содерлсатъ 14,1 гр. 
С 4 Н 6 0 6 , уд. в. 1,066. 

Гипсовая вода. Насыщенный растворъ, приблиз. Ѵ88-норм. 

(К Cr 0 \ 
l a g2 7 j соли раство

ряются до одного длтра; 100 гр. раствора содержать 4,7 гр. К 2 Сг 2 0 7 

ЛІеліъзистосииеродистый калггі. 'Д-норм. 105,5 гр. 
/K 4 Fe(CN) 0 +3H„O\ 1 л п 
\ — —4 — ) с о л ы Р а с т в о Р я ю т с я Д° одного литра; 100 гр. 
раствора содерлсатъ 10 гр. K 4 Fe(CN) ß , уд. в. 1,060. 

Желѣэосинероднстый калій. 'Д-норлг. Ю9,7 гр. соли растворяются 
до одного литра. 

Желѣзный купоросъ. Vj-Hop&r. 76 гр. безводной соли 
или 139 гр. FeSO s-f-7H 20 растворяется до одного литра. 

Известковая вода. Насыщенный растворъ приблиз. 1/2й-тщ. 
Іодистый калій. Vj-дорм. 166 гр. (Iii) соли растворяются до 

одного литра; 100 гр. раствора содержат* 14,8 гр. K J , уд. в. 1,12. 
Марганцовокислый калій. '/10-норм. Я, 16 гр. соли растворяются 

до одного литра. 
Мѣдный купоросъ. Ѵ^норы. 124,8 гр. ^ e u S 0 4 + 5 H 2 0 ^ В О Д Н О Й 

*Пп- - * /CuSOA " 
соли-или 79,7э гр. оезводной ( * j растворяются до одного ли
тра; 100 гр. раствора содержат* 11,6 гр. CuS0 4-r-5H 20, уд. в. 1,075. 

Роданистый калій. 1/1-норм. 97 гр. (KCNS) соли растворяются 
до одного литра. 

Соляная кислота. 1) Концентрированная, уд. в. 1,16; один* 



ллтръ содержите 366 гр, HCl; 100 гр. кислоты содержать 31,52 гр. 
HCl, приблиз. 10-норм. 2) 2Д-норм. уд. в. 1,034; одинъ литръ 
(2НС1) содержите 73 гр. HCl; 100 гр. содержать 7,1 гр. HCl . 

Оѣрная кислота. 1) Концентрированная, уд. в. 1,84; одинъ литръ 
содержите 1759 гр. H 2 S0 4 (приблиз. 20-норм.); 100 гр. содержать 95,6 гр. 
Н2804;2)2/1"Норм.,уд.в.1,063; одинъ лптръ^З^зЗД^ содержите 98 гр. 
H 2 S0 4 ; 100 гр. содержать 9,2 гр. H2SO.i. 

Сѣрпгістокислыйпатрій.^^-ъощ. 6 3 г р . ^ ^ ~ ^ ^ безводной солн 
или 126 гр. Na 2S0 3-(-7H 20 растворяются до одного литра. 

Сѣрнистый аммонгй. 2/j-HopM.. УД- в - 1300; одинъ литръ 
^ 2 f f l H j ) 2 S j С о д е р Ж И Т Ъ gg Гр_ (NH s) 2g- іоо гр. содержать 6,8 гр. 
(NH 4 ) S S. 

Сѣрноватистокислъѵй натргй. 1/1-норм. 79 гр. Na 2 S 2 0 3 или 
124 гр. N a 2 S 2 0 3 + 7 H 2 0 растворяются до одного литра. 

г, „ ... 1 ( „„ / ( N H A S O A 
L-ѣрпокислыи аммоніи. ^Д-норм. 66 гр. I 4 — — - \ соли рас

творяются до одного литра. 
г. - •• 1/ , о о /MgS0,+7H,0\ 
Сѣрнокислыи магти. 1/1-вощ. 123 гр. I——-— 1 содира

створяются до одного литра; 100 гр. содержать 11,6 гр. MgS0 4 -f-7H 2 0. 
Сѣрнокислый спщонцЫ. Насыщенный растворъ, около 1/ 5оо" н оРм ;-
Сѣроводородная вода. Насыщенный растворъ, около 1/і-я.ощ.; 

100 гр. содержать 0,48 гр. H 2S-
Углекислый аммоній. 2/j-HopM. 96 гр. ^ 2 ^ — с о л и раство

ряются до одного литра; 100 гр. содержать 9,4 гр. ( N H J 2 C 0 3 , уд. 
в. 1,025. 

Углекислый барій. 1/1-ЕОЩ. 98,5 гр. ( - — ^ ) солп растворяют
ся до одного литра. 

Углекислый натрігі. ^-норм. 106 растворяются 
до одного лнтра; 100 гр. содержать 9,6 гр. Na 2 C0 3 , уд. в. 1,105. 

Уксусная кислота. */,-норіг. 120 гр. (2С2ІТ402) безводной кисло
ты растворяются до одного литра; 100 гр. содержать 11,8 гр. С 2 Н , 0 2 , 
уд в. 1,017. 
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Уксуснокислый аммоигй. ^-норм. 77 гр. (NH 4 C 2 H 3 0 2 ) соди рас

творяется до одного литра. 
Уксуснокислый натрій. 2 / г Н 0 Р м - 272 гр. [2(NaC 2H 30 2-f-3H ! !0)] 

соли растворяются до одного литра; 100 гр. содержать 25,2 гр. 
NaC 2 ïï 3 0 2 +3H 2 0, уд. в. 1,080. 

•х'г " - i / 1 0 Л С /РЬ(С 2 Н 3 0 2 ) 2 +ЗН 2 Оч Уксуснокислый свинецъ. Ѵі-нврм- 189,5 гр. ^ — ^ - - J 

соли растворяются до одного литра; 100 гр. содержать 16,9 гр. 
Р Ь ( С , Н 3 0 2 ) 2 + З Н 2 0 , уд. в. 1,118. 

-, . „ . „ „ . „ /Na s HP0 l - | - l2H.0\ Фосфорнокислый натрш. ^-норм. 119,4 гр. (— ~ —J 
водной соли растворяются до одного литра; ІОО гр. содержать 11,4 
гр. N a 2 H P 0 4 - f 1 2 Н 2 0 . 

• V і/ ц П С /SnCL+2H.O\ 
Хлористое олово. 1/1-норм. 112,5 гр. ( ^ ~ \ водной со

ли растворяются до одного литра; 100 гр. содержать 10,5 гр. 
SnCI 2 +2H 2 0. 

Хлористый аммоиій. 2Д-норм. 107 гр. (2NH4G1) растворяются 
до одного литра; 100 гр. содержать 10,4 гр. NH4G1, уд. в. 1,032. 

и , ™ /ВаС] .+2Н а О\ 
Хлористый барги. ^-норм. 122 гр. ^ —r-=—) водной соли 

растворяются до одного литра; 100 гр. содержать 11,2 гр. BaCl2-f-
+ 2 Н 2 0 , уд. в. 1,088. 

тг - - і/ /СаСІ 2 +0Н 2 О\ Хлористый калъцги. ^Д-норм. 109,5 гр. ^ ^ —J водной 
соли растворяются до одного литра; 100 гр. содержать 10,5 гр. 
СаС1 2 +бН 2 0, уд. в. 1,043. 

Хлористый магнгй. 1/1-норм. 101,5 гр. MgGlj-l-öB^O растворя
ются до одного литра. 

V 1/ ' т о о Л PtGl,.2HGl\ 
Хлорная платина. 1/2-нор.м. 102,3 гр. у-^ ~ j соли ра

створяются до одного литра; 100 гр. содержать 9,5 PtCl4.2HCL 
Хлорная вода. Насыщенный растворъ, около 1/5-норы. 

/1 Н>С1 Л 

Хлорная ртуть. а/2-норм. 67,8 гр. ) соли растворяют
ся до-одного литра; 100 гр. содержать 6,4 гр. HgCl8.. 

Хлорное оюелѣзо. 1/І-норм. 54,2 гр. ^ е ^ 6 ^ соли растворяются 
до одного литра; 10О гр. содержать 5,2 гр. Fe a Cl G . 

Хлорное золото, ^-норм. 13,1 гр. металлическаго химически-
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чистаго золота превращаются въ хлорное золото (20,2 гр.), которое 
затѣмъ растворяется въ водѣ до одного литра. 

(CuCl \ 
—2~J безводной соля или 

85,25 гр. CuCl2-f-2H20 растворяются до одного литра, 
Хромовокислый калігі. 'Д-норіг. 97,2 гр. соли раство

ряются до одного литра; 100 гр. содержать 9 гр. К 2 Сг0 4 , уд. 
в. 1.075. 

т т , о, , „ л / СС,НІІОІ-|-2Н' і )0\ „ Щавелевая кислота. -Д-норл. 126 гр. ( 2 — - - ^ ^ — J водной 
содп растворяются до одного литра; 100 гр. содержать 12,3 гр. 
С 8 Н А 4 - 2 Н , 0 пли 8,57 гр. С 2 Н 2 0, . 

Ѣдкгй натръ. 2/гНоры. 80 гр. (2NaOH) ѣдкаго натра растворя
ются до одного литра; 100 гр. содержать 10,3 гр. NaOH, уд. 
в. 1,084. 

Ѣдкое кали. а/і_норм. 112 гр. (2КОН) ѣдкаго кадп растворяются 
до одного литра; 100 гр. содержать 10,3 гр. К О И , уд. в. 1,085. 

Краткое изложеніе систематичеснаго хода химическаго 
анализа сухимъ путемъ. 

Предварительное испытаніе вещества. 

А) Испытуемое вещество въ впдѣ порошка илн очень мелкнхъ 
кусочковъ вводится въ стеклянную, запаянную въ нпжнемъ кондѣ, 
трубочку, которую нагрѣваютъ у заігаяннаго конца сначала слабо, 
a затѣмъ при помощи паяльной трубки все снльнѣе и сильнѣе до 
размягченія стекла. Въ ниже лонѣщенной- таблнцѣ приводятся яв
ления, которыя при этомъ могутъ происходить и которыя характе-
рнзуютъ составь испытуемаго вещества. 

НАВШОДЕНІЕ. 
I. Выдѣленіе воды, которая въ видѣ напель 

осаждается на холодныхъ стѣнкахъ трубии; 
капли изслѣдуются лакмусовой бумагой. . . 

красная лакмусовая бумага синѣетъ. 

ПРИСУТСТВІЕ. 

влажность, кристал-
лизаціонная вода, хи
мически связанная 
вода, 
амміакъ. 



НАБІІОДЕЫІБ. 
синяя лакмусовая бумага краснѣетъ. 

II. Выдѣленіе газовъ и паровъ: а) выделяющееся газы безцвѣтны и безъ запаха: 
Подносятъ къ трубочкѣ тдѣющуюся лучин

ку—она вспыхиваетъ—выдѣленіе4 кислорода 

Подносятъ къ трубочкѣ часовое стекло съ 
каплей известковой иди баритовой воды—про
исходить помутнѣніе отъ выделяющейся уголь
ной кислоты 

Зажигают* выдѣдяющіеся газы—они горятъ 
синимъ пламенемъ (окись углерода). . . . 

Если вещество при этомъ обугливается. . 

ПРИСУТСТВІЕ. 
свободный летучія ки
слоты: хлористоводо
родная, азотная и др. 

перекиси, азотнокис
лый, хлорноватокис-
дыя и др. соли. 

углекислый и щаве-
левокислыя соли. 

щавелевокисдыя 
соли. 
муравьпнокислыя 
соли. 

b) Выдѣляющіеся газы безцвѣтны и облада-
ютъ характерными запахомъ: 

Запахъ горящей сѣры-—сѣряистый ангид-
ридъ—смоченная водой синяя лакмусовая бу-
малска краснѣетъ 

Запахъ тухдыхъ яицъ—сѣроводородъ—бу-
мааска, смоченная растворомъ уксуснокислаго 
свинца темнѣетъ 

Запахъ аыміака—смоченная водой красная 
лакмусовая бумажка синѣетъ 

Запахъ горькаго миндаля — ціанъ—•выдѣ-
ляющійся газъ горитъ кармазиново-краснымъ 
цвѣтомъ 

Выдѣляющійся газъ разъѣдаетъ стекло тру
бочки—фторъ 

сѣрнокисдыя и др. 
соли. 

сѣрноватистокисдыя 
соли и водосодержа-
нця сѣрнпстыя сое-
диненія. 
амміачныя соли и 
ихъ производныя, си
неродистая сои, нѣ-
которыя азотистая 
органяческія соедп-
диненія. 

синеродистая соеди
нения. 
фтористыя соедине-
нія. 

22 
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Н А Б І І О Д Е Ш Е . ПРИСУТСТВІЕ. 

с) Выдѣляющіеся газы съ харантернымъ цвѣ-
томъ и запахомъ: 

Буро-красный цвѣтъ, запахъ окисловъ азо
та 

Фіолетовый цвѣгь, запахъ іода * ) . . . . 
Бурый цвѣтъ, запахъ брома *) 
Зеленовато-желтый цвѣтъ, запахъ хлора*). 
III. Образованіе налетовъ или возгоновъ: 
Возгонъ бѣлаго двѣта, его переносятъ на 

платиновую пластинку, прибавляютъ каплю 
щелочи и слабо нагрѣваютъ —выдѣдяется ам-
міакъ 

Возгонъ бѣлаго цвѣта, вещество предвари
тельно не плавптся (бѣлый цвѣтъ возгона по
является по охдажденіп) 

Возгонъ бѣлаго цвѣта, вещество предвари
тельно плавится (бѣлый цвѣтъ возгона по
является но охлаікденіп) 

Возгонъ въ видѣ бдестящихъ ягольчатыхъ 
крнсталдовъ; вещество сначала расплавляет
ся въ желтую жидкость 
. Возгонъ аморфный бѣлаго цвѣта, вещество 

предварительно плавится 
Возгонъ бѣлаго пвѣта, въ видѣ октаэдри-

ческихъ кристалловъ; вещество предваритель
но не плавится 

Возгонъ чернаго двѣта, при нагрѣваніи воз
гона слышится чесночный запахъ . . . . 

Возгонъ изъ очень мелкихъ капель ртути. 
Возгонъ въ горячемъ состояніи красно-бу

рый, по охлажденіи—желтый 
Возгонъ чернаго цвѣта, сначала фіолетозый 

паръ 
Возгонъ въ горячемъ состояМи красно-бу

рый; яо охлаждении—красно-желтый . . . 

*) Галоиды довольно трудно ВЫДЕЛЯЮТСЯ при нагрѣваніп; выдѣаепіе лдетъ го
раздо легче, еолп испытуемое вещество предварительно снѣшпваютъ съ небодыдпмъ 
количеством!, кислаго сѣрпоішслаго каяія. 

азотнокислыя солн 
тялсельгхъ металловъ, 
азотистокисшя соли, 
іодистые металлы, іо-
дистокислыя соли, 
бромистые металлы, некоторые хлористые 
металлы. 

амміачныя соли. 

однохлористая ртуть. 

двухлористая ртуть. 

сурьма, 
теллуръ. 

мышьяковистый ан-
гидридъ. 
металлически мышь-
якъ и нѣкот. его со 
единенія. 
ртуть. 
сѣра и многосѣрни-
стыя соединенія. 
іодъ. 
сѣрнистыя соедине-
нія мышьяка. 
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щелочи, нѣкоторыя соли щелочяыхъ земель, 
свинепь, цннкъ, олово, сурьма, висмутъ, 
кадмій, теллуръ. 
мѣдь, серебро, золото, 
соли щелочей и щелочно-земельныхъ ме-
талдовъ, кремневая кислота, желѣзо, ко
бальта, никкель, молибденъ, вольфрамъ, 
платина, паддадій, иридій, родій, осмій. 

соли азотной кислоты, кислородный соеди
нения хлора, брома, іода. 
кристаллизаціонная вода, квасцы, борно
кислый соли. 

Опредѣленіе основаній. 

Испытуемое вещество, въ томъ случаѣ, если оно имѣетъ харак-
теръ металла, накаливается въ угдублеши, сдѣлаяномъ въ древес-
номъ углѣ, возстановительяымъ пламенемъ; если вещество не обла-

Вещество плавится 
легко. . . . . . . 

Вещество плавится 
очень трудно. . . . 

Вещество непдазится. 

Вещество даетъ вспы
шку 

Вещество вспучива
ется 

В) Испытуемое вещество помѣщають въ углубленіе, сдѣланное 
въ углѣ и накаливаюсь окислительными пламенемъ паяльной труб
ки; пламя по возможности должно только слегка касаться вещества 
и сравнительно мало накаливать сосѣднія мѣста угля. 

киноварь. 
органическія соеди
нения. 
цинкъ. 
желѣзо. 
свинецъ. 
олово. 

висмутъ. 
окись ртути. 

іоднстая ртуть. 

Возгонъ чернаго цвѣта, при растираніп 
даетъ красный порошокъ 
IV. Переиѣна цвѣта вещества: 
Вещество обугливается 

Вѣлый цвѣтъ вещества переходить въ жел
тый, по охлажденіи—снова бѣлый 

Красно-бурый цвѣтъ переходить въ черный, 
по охлажденіи—первоначальный цвѣтъ . . 

Желтый цвѣтъ переходить въ красно-бурый, 
по охлажденіи—первоначальный цвѣтъ . . 

Вѣлый цвѣтъ переходить въ буро-желтый; 
по охлажденіи—желтовато-бѣдый 

Бѣлый цвѣтъ переходить въ красно-бурый; 
по охлаждеши — зкелтовато-бѣлый (вещество 
плавится) 

Красный цвѣтъ переходить въ черный; по 
охлажденіи—красный (вещество летуче) . . 

'„ Красный пвѣтъ переходить въ желтый; по 
охлажденіи — первоначальный цвѣтъ (веще
ство летуче) 

ПРИСУТСТВІЕ. НАБЛЮДЕНИЕ. 
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I. Вещество даетъ налетъ на углѣ: 
Надетъ бѣлаго двѣта помѣщается срав

нительно далеко отъ накалнваемаго вещества, 
исчезаешь лри нагрѣваніи, распространяя 
сильный чесночный запахъ; при нагрѣваніи 
вещества въ запаянной трубкѣ съ равнымъ 
количествоыъ соды получается мышьяковое 
зеркало 

Налетъ въ горячеыъ состояніи желт аго цвѣ-
та, при охлажденіи—бѣдаго, легко сгоняется 
возстановительнымъ пламенемъ, прйниыаетъ 
зеленую окраску при вакалнванія съ каплей 
раствора азотнокислой закиси кобальта. . . 

Надетъ красно-бурый, въ тонкихъ сдояхъ 
оранжевый, вполнѣ улетучивается при нагрѣ-
ваніп 

• Налетъ бѣлаго двѣта съ буроватыми края
ми, улетучивается въ возстановительномъ пла
мени, оставляя зеленый пвѣтъГ 

II. Вещество даетъ на углѣ ' налетъ и ме
таллически короленъ: 

Налетъ синевато-бѣлаго цвѣта, сравнитель
но недалеко отъ пспытуемаго вещества, лег
ко летучъ; королекъ бѣлый, хрупкій; при на-
грѣваніп легко окисляется, причемъ выдѣ-
ляется бѣдый дымъ (окиси) 

Надетъ въ горячемъ состояніи блѣдно-жед-
таго цвѣта, по охлажденіи—бѣлаго, при про
должающемся нагрѣваніи не улетучивается; 
королекъ бѣдаго тгвѣта, ковкій и легко окис
ляется 

Налетъ въ горячемъ состоянии лимонно-
жедтаго цвѣта, по охлажденіи—грязно-жед-
таго, сгоняется при нагрѣваніи, причемъ окра-
шиваетъ возетановитедьное пламя въ синій 
цвѣтъ; королекъ бѣлаго пвѣта, ковкій и легко 
окисляется 

Налетъ въ горячемъ состояніи оранжеваго 
цвѣта, по охлажденіи—лимонно-лселтаго, лег
ко сгоняется при нагрѣваніи; королекъ Кра
снов ато-бѣлаго цвѣта, ковкій и легко окис
ляется 

П М І С У Т С Т В І Е . 

мышьякъ. 

цинкъ. 

кадмій. 

теллуръ. 

сурьма, 

олово. 

свинецъ. 

висмутъ. 

даетъ металлическимъ характеромъ, то оно предварительно смѣши-
вается съ тройнымъ количествоыъ соды и затѣлъ подвергается об
работки на углѣ. 
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НАБЛЮДЯ HIE. ПРИСУТСТВІЕ. 
III. Вещество даетъ иегаллическій королекъ 

безъ налета: 
Королекъ бѣлаго цвѣта, ковкій и блестящей. 
Королекъ желтаго цвѣта, ковкій, не окис-

ляющійся . 
Королекъ краснаго цвѣта, ковкій, окис

ляется 
IV. Вещество послѣ прокаливанія, будучи 

смочено каплей раствора азотнокислой закиси 
кобальта, даетъ при дальнѣйшемъ прокаливаніи 
окрашенный остатокъ: 

Остатокъ голубого цвѣта 
Остатокъ зеденаго цвѣта 
Остатокъ мясо-краснаго цвѣта. 
Остатокъ красно-бураго цвѣта. 
Остатокъ сѣраго цвѣта . . . 

сереоро. 

золото. 

ыѣдь. 

Y . Вещество при нагрѣваніи съ двойнымъ 
количествомъ селитры и соды на платиновой 
пластинкѣ оставляеть массу: 

Желтаго цвѣта 
Зеленаго цвѣта 
VI. Вещество при нагрѣваніи съ шарикомъ 

буры (или фосфорной соли) даетъ цвѣтной 
лерлъ: 

Перлъ сияяго цвѣта 
Перлъ въ окислитель ЕШМЪ пламени, въ го-

рячемъ состояніи. фіолетоваго цвѣта . . 
Перлъ въ окислительномъ пламени, въ so 

лодномъ состояніи, красно-бураго цвѣта . 
Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 

горячемъ состояніи, желтовато-сѣраго цвѣта 
Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 

холодномъ состояніи, почти безцвѣтный . 
Перлъ въ окислительномъ пламени, въ горя 

чемъ состояніи, краснаго цвѣта . . . . 
Перлъ въ окнслнтельномъ пламени, въ хо-

лодномъ состояніи, зеленаго цвѣта . . . 
Перлъ въ возстановительномъ пламени, вч 

'горячемъ состояніи, зеленаго цвѣта. . . 
Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 

холодномъ состояніи, смарагдово - зеленаго 
цвѣта 

глиноземъ. 
цинкъ, сурьма, ти-
танъ. 
магнезія. 
окись барія. 
окись кальція, строн-
ція, берилія. 

хромъ.' 
марганецъ. 

кооальтъ. 

никкель. 

хромъ. 
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Перлъ ьъ окислительномъ пламени, въ го
рячемъ состояніи, темно-фіолетоваго двѣта. . 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ хо-
лодномъ состояніп, красно-фіолетоваго цвѣта. 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
горячемъ состоянін, бездвѣтнып 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
холодномъ еостоянін, слабо-розоваго двѣта. . 

Перлъ въ окнсллтельномъ пламени, въ го
рячемъ состояяіп, краснаго двѣта . . . . 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ хо
лодномъ состоянін, безцвѣтный 

Перлъ въ возстановдтельноыъ пламени, въ 
горячемъ состояніп, зеленаго двѣта. . . . 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
холодномъ состояніи, бутылочно - зеленаго 
цвѣта 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ го
рячемъ состояніп, зеленаго цвѣта . . . . 

Перлъ въ окислптедьномъ пламени, въ хо
лодномъ состояніи, спневато-зеленаго двѣта. 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
горячемъ состояніп, б е з д в ѣ т н ы й . . . . . 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
холодномъ состояніи. бураго цвѣта . . . . 

Перлъ въ окислительномъ пдаменп, въ го
рячемъ состояніи, краснаго цвѣта . . . . 

Перлъ въ окнсллтельномъ пламени, въ хо
лодномъ состоянии, бездвѣтный 

Перлъ въ возстановптельяомъ пламени, въ 
горячемъ состояніп, зеленаго двѣта. . . . 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
холодномъ состояніи, бутылочно - зеленаго 
двѣта 

Перлъ въ окислительномъ пламенп, въ го
рячемъ состояніи, краснаго двѣта 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ хо
лодномъ состояніи, безцвѣтный . . . . . 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
горячемъ состояніи, бураго двѣта . . . . 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
холодномъ состояніи, сѣро-бураго двѣта . . 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ го
рячемъ состояніи, краснаго двѣта . . . . 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ хо
лодномъ состоянін, безцвѣтвый 

ПРЕСУТСТВ1Е. 

марганедъ. 

желѣзо. 

м ѣ д ь . 

I уранъ. 

> молибденъ. 

церій. 
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Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
горячемъ состояніп, безцвѣтный 

Перлъ въ возстановительномъ вламеня, въ 
холодномъ состояніи, безцвѣтный 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ го
рячемъ состояніи, желтаго цвѣта 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ хо
лодномъ состояніи, зеленовато-желтаго цвѣта. 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
горячемъ состояніи, бураго двѣта . . . . 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
холодномъ состоявіи, смарагдово - зеленаго 
цвѣта 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ го
рячемъ состояніи, желтаго цвѣта 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ хо
лодномъ состояніи, безнвѣтяый 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
горячемъ состоявши, желтаго цвѣта . . . . 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
холодномъ состояніи, желтовато-бураго цвѣта, 

Перлъ въ окислительномъ пламени, въ го
рячемъ состоянін, желтаго цвѣта 

Перлъ въ окислительномъ пламени,въ хо
лодномъ состояніи, безцвѣтный 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
горячемъ состояніи, желтаго ц в ѣ т а . . . . 

Перлъ въ возстановительномъ пламени, въ 
холодномъ состояніи, буроватаго цвѣта. . . 

VII. Вещество окрашиваеть безцвѣтный но-
нусъ пламени: 

Въ фіолетовый цвѣтъ; черезъ синее стекло— 
въ красно-фіолетовый . . . . . . . . 

Въ фіолетовый двѣтъ; черезъ зеленое стек
ло—въ сине-зеленый 

Въ желтый цвѣтъ; черезъ синее стекло—въ 
красно-фіолетовый 

Въ желтый цвѣтъ; черезъ зеленое стекло— 
въ оранжево-желтый . . , 

Въ желтый цвѣтъ; черезъ синее стекло — , 
неокрашено 

Въ желтый цвѣтъ; черезъ зеленое стекло — 
въ оранжево-желтый 

Въ кармино-красный пвѣтъ; черезъ синее 
стекло—въ фіолетово-красный 

Въ кармино-красный цвѣтъ; черезъ зеленое 
стекло—неокрашено 

ПРИСУТСТВИЕ. 

дерій. 

ванадш. 

вольфрамъ. 

• тнтанъ. 

калій. 

калій вмѣстѣ съ 
натріемъ. 

натріи. 

дитій. 
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Въ кармино-красный двѣтъ; черезъ сиаее 
стекло—въ пурпурно-красный 

Въ кармнио-красныйдвѣтъ; черезъ зеленое 
стекло—въ слабо-желтый 

Въ желто-красный цвѣтъ; черезъ сннее стек
ло—въ -зеленовато-сѣрый 

Въ желто-красный цвѣтъ; черезъ зеленое 
стекло—въ свѣтло-зеленый 

Въ желто-зеленый цвѣтъ; черезъ синее стек
ло—въ синевато-зеленый 

Въ желто-зеленый цвѣтъ; черезъ зеленое 
стекло—въ зеленый 

Въ зеленый цвѣтъ; послѣ смачиванія соля
ной кислотой—въ синій 

Въ синій цвѣтъ послѣ смачиванія соляной 
кислотой . 

Опредѣленіе кислотъ 
1. При нагрѣваніи вещества съ кислымъ сѣр-

нокислымъ каліемъ происходить выдѣленіе га-
зовъ: 

Красно-бурый газъ съ заиахомъ азотистой 
кислоты; бумажка, смоченная растворомъ же-
лѣзнаго купороса въ соприкосновеніп съ га-
зомъ бурѣетъ . . . . 

Желтовато-зеленый газъ съ запахомъ хло
ра; прп нагрѣваніп на углѣ вещество вспы-
хпваетъ 

Фіолетовые пары, которые осаждаются на 
стѣнкахъ пробирки въ видѣ нелкихъ крнстал-
ловъ; бумажка, смоченная крахмальнымъ клей-
стеромъ, синѣетъ < . . 

Красно-бурый газъ съ характернымъ запа
хомъ 

Красно-бурый газъ; при нагрѣваніп на уг-
лѣ вещество вспыхиваетъ 

Безцвѣтиый газъ съ запахомъ соляной ки
слоты; палочка, ѳмоченная амміакомъ, при со-
прикосновеніи съ выявляющимся газомъ вы-
зываетъ образование бѣлаго дыма (хлориста-
го аммонія) 

I 
J строндій. 

I кадьцій. 

J барій. 

мѣдь. 
мышьякъ, сурьма и 
свинецъ. 

азотная и азотистая 
кислота. 

хлорноватая кислота. 

іодъ. 

бромъ. 

бромноватая кислота. 

Хлористоводородная 
кислота. 



І-ІАБЛІОДЕНІЕ. 
Безцвѣтный газъ съ острымъ запахоыъ, 

разъѣдаіотій отекло 

Безцвѣтный газъ съ запахомъ тухлыхъ 
яицъ 

Безцвѣтный газъ съ запахомъ горящей 
сѣры 

Безцвѣтиый газъ съ запахоыъ миндаля. . 

Безцвѣтный газъ съ запахомъ уксусной 
кислоты 

Безцвѣтный газъ безъ запаха; капля извест
ковой воды при сопршсосновеніи съ газомъ, 
мутится 

Бездвѣтный газъ, горящій сннішъ пламе-
немъ 

II. Вещество, смоченное сѣрной кислотой он-
рашиваетъ пламя въ: 

зеленый пвѣтъ 
желто-зеленый цвѣтъ 
III. Вещество сплавляется въ ушкѣ платино

вой проволоки съ перломъ фосфорной соли: 
безцвѣтный пердъ со скелетомъ кремневой 

кислоты 

Нраткое изложеніе систематическая хода качественнаго 
анализа мокрымъ путемъ, 
Опредѣленіе металловъ. 

Испытуемый растворъ осаждают* соляной кислотой средней крѣ-
иости; кислоту приливаютъ до окончанія образованія осадка (повѣ-
рочный опытъ на полноту осажденія). Осадокъ отфильтровывают* 
и промывают* холодной водой, нѣсколько подкисленной соляной 
кислотой. 

ПРІІСУТСТВІЕ. 

фтористоводородная 
кислота. 

сѣроводородъ. 

сѣрнистая кислота. 
ціанистая и ціановая 
кислоты. 

уксусная кислота. 

угольная кислота, 

окись углерода. 

борная кислота, 
фосфорная кислота. 

кремневая кислота. 
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Изслѣдованіе осадна отъ соляной кислоты. 

Осадокъ можетъ содержать: серебро въ вндѣ AgCl , соедииеніл закиси ртути 
въ впдѣ HgCl п часть свинца въ впдѣ PbCla; осадокъ повторно кппятятъ съ 
водой (РЬСІ., растворнмъ въ кипящей водѣ), фильтруютъ, фяльтратъ пѣсколько 

сгущаютъ выпарпваніемъ. 

Въ фпльтратъ пропуска-
ютъ сѣроводородъ.образуетсп 
черный осадокъ сѣрюістаго 
свинца, 

PbS, 

который легко растворяется 
при натрѣваніп съ азотной 
кислотой. Сѣрнап кислота 

и растворимыя сприокис-

лыя соли осаждаютъ изъ 
крѣпкпхъ растворовъ хло
ристаго свинца трудно ра
створимый СѢрНОКПСДЫЙ СВII-

нецъ, 
FbSOi. 

Прпсутствіе спнрта увелн-
чпваетъ чувствительность 
реакціп. Іодистый калій 

осаждаете іодиспшй свинецъ 

(желтаго двѣта), 

растворимый въ уксусной 
кпсдотѣ при кппяченіи и 
выпадающій прп охлажде-
ніп въ впдѣ характерных!, 
золотистыхъ баеетокъ. 

Осадокъ, соде(ржащій AgCl и HgCl , обраба-
тываютъ на фнльтрѣ амыіакомъ, который • pa-
створяетъ A g C l ; обработка должна продолжаться 
до тѣхъ поръ, пока амміачнын фильтратъ не 
перестанетъ выдѣлять отъ прнбавленія азотной 
кнслоты хлористаго серебра. Почернѣніе осадка 
отъ аыміака, образование бѣлаго осадка съ вы-
дѣленіемъ металлической ртути: 

4BgCl + 4 N H , ' = NHgoCI. Niï.,01 + H g 2 + 
+ 2ÎTH4C1 

указываетъ на прнсутствіе закиси ртути. 
Въ осадкѣ всегда находится нѣкоторое коли

чество серебра, такъ какъ выдѣляющаяся ртуть 
возстановляетъ хлористое серебро: Hg + AgCl = 
= HgCJ + Ag. 

Къ амыіачному фильтрату приливаютъ сла
бой азотной кислоты, выдѣляется — AgCl— 
аморфный, бѣлый осадокъ; на свѣту онъ прппп-
ыаетъ фіолетовую окраску, при взбалтыванін 
дѣлается творожпстымъ; нерастворимъ въ слабой 
азотной кпслотѣ, легко растворнмъ въ амміакѣ, 
изъ котораго вновь выдѣлнется азотной кисло
той. Крѣпкая соляная кислота пѣсколько ра-
створяетъ хлористое серебро (отъ прпбавленія 
воды снова осаждается). 

Если въ амміачіюыъ растворѣ не удалось 
обнаружить прнсутствія серебра, то его пщутъ 
въ черномъ осадкѣ отъ амміака; втотъ послѣднін 
обрабатывается крѣпкой азотной кислотой, къ 
азотнокислому раствору нрплпваютъ слабой со
ляной кислоты. 

Фильтратъ отъ осадка хлористыхъ металловъ разбавляется водой и осаж
дается сѣроводородомъ (повѣрочиып оиытъ на полноту осаждеиія); въ осадкѣ на
ходятся сѣрнпстыя соединенія металловъ IV п V группъ, въ раствсрѣ — соли 
I, II и III группъ. Осадокъ промываютъ водой, къ которой прибавлено нисколько 
уксусной ішелоты и амміака. Для отдѣлепія металловъ V гр. отъ металловъ 
IT гр. онъ нѣсколько разъ обрабатывается, при слабомъ нагрѣвапіи, сѣриистымъаммо-
піеыъ—металлы V гр. переходятъ въ растворъ, въ осадкѣ остаются металлы IV гр. Оса
докъ хорошо промывается водой, содержащей небольшое количество сѣрнпст. аммонія. 

Опредѣленіе|металловъ V группы. 
•Къ фильтрату отъ сѣрнлстаго аммонія, содеряіащему сульфосоли металловъ 

V тр., прибаиляютъ понемногу слабой кислоты (обыкновенно соляной); кислота 
разрушаетъ сульфосоли съ выдѣленіемъ сѣроводорода и сѣрнистыхъ соедпнеиій, 
напр.: 2(NH.,1.,AsS4 + GEO = 3H„S + /\s2S5 + GNU.,CL 

Если осадокъ бѣлаго цвѣта, то онъ содержись одну только суьру (новѣроч-
ный опытъ); если онъ окрашенъ въ желтый или ораижево-окелтый цттъ, то 
можеть содержать смпсь сѣры и еѣрнистыхъ соединеній мышьяка, олова и сурь
мы; если же осадокъ коричпеваю (почти черпаю) цента, то отгь, кромѣ пойме-
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новаиныхъ металловъ, еодержптъ золото, платину, иридігі, волгфрамъ, молиб-
денъ п другіе рѣдкіе металлы. 

Далыіѣіішее пзсаѣдовапіе можно веста двояко (А и В). 

Осадокъ иагрѣваютъ съ концептрпровашшмъ растворомъ углекислаго аымопія, 
къ которому прибавлено нѣкоторое количество амміака, фильтруютъ. 

Фпльтратъ можетъ содер
жать сѣрнистый мышьякъ 

къ фильтрату прплпваютъ 
слабой соляной иди сѣриой 
кислоты для выдѣленіясѣрнп-
стаго мышьяка, прибавляютъ 
немного сѣроводородной во
ды и слабо нагрѣваютъ. Жел
тый осадокъ отфпльтровы-
ваютъ и при нагрѣваиіи рас
творяютъ въ крѣпкой соля
ной кпслотѣ, причемъ для 
окнсленія бросаютъ въ колбу 
нѣсколько кусочковъ бертол-
летовой соли. Къ раствору 
приливаютъ амміака до ясно 
щелочной реакціи я сѣрпо-
кпслымъ магніемъ оеаж-
даютъ мышьяковоа.ѵміачпо-
машезіальпут соль—бѣлыіг, 
крпстадлпческій осадокъ, 
легко растворимый въ кис-
лотахъ, состава 

Mg{NHi)AsOi. 

Обнаружить присутствіе 
мывіьяка можно также слѣ-
дующей характерной реак-
ціеп:растворяютъ сѣрннстьш 
мышьякъ въ амыіакѣ, рас
творъ выпариваютъ до-суха, 
къ сухому остатку прибав
ляютъ 6 частей смѣсп вы
сушенный, ціаннстаго калія 
и соды и всю смѣсь нодвер-
гаютъ ііагрѣванію въ про
бирка. Сначала нагрѣваніе 
производится осторожно, за-
тѣмъ пробирку почтп нака-
лпваютъ; пары мышьяка 
осаждаются въ видѣ харак-
тернаго зеркала на стѣнкахъ 
пробирки. Очень небольшія 
количества мышьяка обна
руживаются пъ аппаратѣ 
Марша. 

Осадокъ можетъ содержать сѣриистую сурь
му и сѣрпистое олово: 

Sh,Sr, н SnS„_. 

Осадокъ растворяютъ въ крѣпкой соляной 
кпслотѣ, при кипяченш; растворъ пзслѣдуготъ: 1) 
на Sb: къ нѣсколькпмъ каплямъ раствора на пла
тиновой пластинкѣ прибавляютъ кусочекъ цинка, 
выдѣляется металлическая сурьма, которая мо
ментально образуетъ на пластпнкѣ черное пятво; 
если содержаніе сурьмы очень незначительно, то 
цвѣтъ пятна сѣрый. Пятна при нагрѣвачіп съ 
азотной кислотой пропадаютъ. 2) на Sn: къ 
раствору въ стаканчпкѣ прпбавляютъ кусочекъ 
цпнка; черезъ нѣсколько часовъ происходить 
полное оеажденіе сурьмы и олова, ихъ отфиль-
тровываютъ л, прн кппяченщ, растворяютъ въ со
ляной кпслотѣ. Сурьма не растворяется, въ 
растворъ переходить только хлористое олово 
(SnCk), которое легко обнаруживается слѣдую-
щимл характерными реакціямя: при [дѣйствін 
раствора хлористаго олова на растворъ сулемы 
(HgCb) выдѣляется бплый осадокъ наломели 

(HgCl), который при избыткѣ хлористаго олова 
лришшаетъ сѣрую окраску отъ выдѣленія ме
таллической ртути; къ раствору хлористаго олова 
прплпваютъ ѣдкато кали до растворенія перво
начально образующамсп осадка, ааатѣмъ при
бавляютъ нѣсколько капель азотііокпслаго вис
мута—получается черный осадокъ закпсивисмута 

( B L 0 3 + S n O + 2 K O H = 2BiO + K 2 S n 0 3 + Н„0); 
къ раствору хлорнаго желѣза прпбавляютъ иѣс-
колько капель раствора желѣзоепнеродястаго 
калія и хлористаго 'олова—появляется харак
терный сиііііі осадокъ турпбуловой сипи (хло
ристое олово возстановило хлорное шедѣзо въ 
хлористое, а ато посдѣднее съ желѣзосннеро-
дистыаъ каліемъ даетъ лзвѣетный сипій оса
докъ). 
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В. 

Осадокъ ііагрѣвается съ дымящейся соляной кислотой до прекращеиія выдѣ-
леніп запаха сѣроводорода, осадокъ отфильтровывают!.. 

Осадокъ содершпть сѣр-
иистый мышьякъ, 

,\s 2 S r „ ' 
который растворяютъ въ ды
мящейся соляной кпслотѣ 
прп прибавлепіп бертоллето
вой соли; далыіѣйшее лз-
слѣдовапіе см. таблицу А. 

Въ растворѣ могутъ находиться олово и сурь
ма, которыя пзслѣдуются по таблидѣ А. 

Опредѣленіе металловъ IV* группы. 

Остатокъ отъ сѣрнистыхъ соедпненій, посдѣ обработки ихъ сѣр-
нистымъ аммоніемъ, можетъ содержать/шгг/мгь въ видѣ окиеи (соеди-
ненія закиси ртути были удалены соляной кислотой вмѣстѣ съ се-
ребромъ и частью свинца), висмутъ, кадмгй, мѣдъ, свинецъ, палла-
дШ, родгй, осмгй и рутеній. 

Хорошо промытый остатокъ кипятятъ съ крѣпкой азотной кисло
той, въ ней растворяются всѣ сѣрнистыя соединепія металловъ IV 
группы, за псключеніемъ сѣрнпстой ртути (HgS). Сѣрнистый сви
нецъ при дѣйствіп азотной кислоты частью окисляется и переходить 
въ нерастворимый въ азотной кпслотѣ сѣрноіінслый свинецъ (PbSOJ; 
нѣкотсрыя другія сѣрнистыя еоединенія, переходя въ растворъ, 
также окисляются, причемъ выдѣляется сѣра въ свободному, видѣ. 
Осадокъ отфпдьтровываютъ, промываютъ и иснытываютъ на: 

С ѣ р у ; 

осадокъ прп 
пагрѣваніи 

да крьшкѣ 
тигля сго-
раетъ безъ 

Сѣрнокислый свинецъ; 

осадокъ растворяютъ прп 
ііагрѣвапіп въ уксуснокпе-
ломъ или вишіокпслоыъ ак-
моиіѣ; въ растворъ пропу
скают сѣроводородъ, кото
рый осашдаетъ сѣрнпстын 
свппецъ; растворъ можно 
также пробовать хромово
кислым калісмъ—получает
ся оіселтыйосадокъхромово-

кислаіо свинца, PbCi'Oi, ра
створимый въ ѣдкомъ калп. 

Сѣрнистую ртуть; 

осадокъ, чернаго цвѣта, раство
ряютъ прп щігрѣваніп въ царской' 
іюдкѣ. пзбытокъ кислоты пспаряютъ: 
въ фпльтратѣ находится хлорная 
ртуть (HgCh). Прп дѣйствіи на 
фильтрата хлористаго олова полу
чается бѣАыіі осадокъ хлористой 
ртути, который прп прпбавдеиіп 
реактива чернѣетъ: 
') 2HgCl 2 + SnCl 2 =2HgCl + SnCLi; 

2) 2HgCl + SnC)2 = г і ^ + З п С І . , . 
Блестящая ыѣдная пластинка 

отъ дѣйствія каплп раствора ртути 
покрывается бѣлымъ металличе
скимъ налетомъ. 
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Азотнокислый, растворъ металловъ IY группы упаривается для 

удаленія избытка азотной кислоты и осаждается разведенной сѣрной 
кислотой для полнаго удаденія свинца; осадокъ отъ сѣрной кислоты 
(PbSOj) исвытывается, какъ указано выше. 

Къ фильтрату прибавляютъ лзбытокъ аыміака—осаждается гид-
рать окиси висмута, Ш(ОН)3, его отфильтровываюсь и промы-
ваютъ; для повѣрочныхъ опытовъ его растворяютъ въ возможно 
меньшемъ количествѣ соляной кислоты н прпбавляютъ избытокъ 
воды—растворъ мутится вслѣдствіе образовавія нерастворимой въ 
водѣ хдорокиси висмута: ВіС13 + И 2 0 = BiOCl -f- 2НС1. 

Амміачный фильтратъ можетъ содержать: 

К А Д M I И. 

Если растворъ прозрачный (от
сутствие мѣди), то въ него пропус-
каютъ сѣроводородъ; въ случаѣ прп-
сутствія кадмія образуется харак
терный осадокъ аіселтаго шѣта, 
легко растворимый въ кпслотахг. 
Если растворъ синто цеѣта (арп-
сутствіе мѣдп), то къ нему прили
ваютъ кислоты до слабо-кислой 
реакціп и раствора ціанпетаго ка-
лія до растворенія образующегося 
осадка. Изъ этого раствора сѣр-
пистый аммомій и сѣроводородъ 
осаждаютъ одинъ только сѣрпис-
тый кадмій. Осадокъ отфильтро-
вываютъ, къ фильтрату прибав
ляютъ сѣрной кислоты и кппятяп.. 
Въ фильтратѣ открываютъ мѣдь. 

м ъ д ь. 
Сипіп цвѣтъ азгаіачпаго раствора ука

зываем, на нрисутствіе мѣдп. Къ рас
твору приливаютъ соляной кислоты до 
слабо-кислой реакціп и пробуютъ раство
ромъ желтой солн, K 4 F e ( C N ) с, который 
даетъ красно-бурый осадокъ окелѣзисто-

сипероднстой мѣди. Въ очень разведен
ный, растворахъ появляется только крас
ное окрашпваніе. Растворъ мѣдп окраши
ваетъ безцвѣтное пламя въ зеленый цвѣтъ. 
Окрапшваніе шарика буры въ синій пвѣтъ 
въ холодномъ состояніп характерно для 
солей мѣди. 

Опредѣленіе металловъ III группы. 

Фильтратъ отъ сѣрнистыхъ соединеній IY и V группъ содержите 
металлы I, П" и III группъ; кнпяченіемъ удаляюсь изъ него сѣрово-
дородъ, усредняютъ амміакомъ, прибавляютъ нѣкоторое количество 
хдористаго аммонія и, нагрѣтый почти до кипѣнія растворъ, осаж
даюсь сѣрнлстымъ аммоніемъ; полное осажденіе нмѣета мѣсто толь
ко черезъ • 24 часа. Такъ какъ сѣрнистый аммонгй возстановляетъ 
соединения окиси желѣза, ти необходимо, если желаюсь знать въ 
какомъ видѣ находилось желѣзо въ первоначальномъ растворѣ, про
бовать его отдѣльно на соединенія окиси жедѣза желтой солью 
и закпсй красной солью. Осадокъ промываюсь водой (темный цвѣтъ 
фильтрата указываете на присутствіе никкеля) и загѣмъ обрабаты 
ваютъ на холоду разведенной соляной кислотой (1 об. кислоты на 
10 об. воды); не растворяются сѣрнистые никкель и кобальта, нхъ 
о.тфильтровываютъ, промываюсь, растворяютъ въ неболыпомъ коли-
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чествѣ царской водки, растворъ раздѣдяготъ на 2 части для откры
тая кобальта н никкеля. 

К О Б А Л Ь Т Ъ . 

Окрашпвакіе шарика буры плп фос
форной соли въ теішо-спній цаѣтъ ха
рактерно для солей кобальта. 

Растворъ усредпяютъ ѣдкой ще
лочью, ирпбавляютъ нзбытокъ уксусной 
кпсдоты п насыщеннаго раствора азо-
тистокпслаго калія—осаждается трудно 
растворпмыйзйел.тмГ(кр!(сталлі('(ескш 
осадокъ двойной соли азотистокислой 
окиси кобальта съ азотистокислымъ 
каліемъ, Со ( N 0 3 ) 3 3 K N 0 2 + Н»0. 

H И К К Е Л Ь. 

Растворъ усредпяютъ содой, прибав
ляютъ свѣже-прпготовленнаго раствора 
діапистаго калія до растворенія обра
зовавшаяся сначала осадка, пѣкото-
рое количество ѣдкаго кали п броыиой 
воды до обезцвѣчпванія; смѣсь нагрѣ-
ваютъ—осаждается характерный чер
ный, осадокъ окиси никкеля. Пояѣроч-
ный опытъ состоптъ въ раствореніп 
осадка въ соляной кпслотѣ и затѣмъ 
въ обыкновенный, реакціяхъ на шік-
кель. 

Фнльтратъ отъ сѣрнпстыхъ кобальта и никкеля кипятятъ нѣко-
торое время для удаленія сѣроводорода, охлаждаготъ, приливаютъ 
бромной воды до тѣхъ поръ, пока лшдкость не окрасится въ темно-
корачневыЙ цвѣтъ, прибавляютъ избытокъ соды, затѣмъ слабо на-
грѣваютъ и фпльтруготъ. Фильтрата пробуютъ на хромъ н уранъ. 

X р о іѵі ъ. 
Фильтрата подкпсляютъ соляной кисло

той, удалаютъ бромъ кппячешемъ, прибав
ляютъ сннрта для возстановленія хромо
вой кислоты л осаждаютъ углекпсдымъ 
аммошеаъ—выпадаетъ зеленый осадокъ 
гидрата окиси хрома (проба съ піарп-
комъ буры). 

У Р А Н Ъ . 

Фнльтратъ подкисляютъ соляной 
кислотой, удадяютъ бромъкипяче-
ніемъ и прибавляютъ желтой со
ли—выпадаетъ краст-еоричиевыи 
осадокъ. 

Въ осадкѣ, кромѣ остальныхъ металловъ III группы, могутъ нахо
диться металлы II группы, если въ первоначальномъ растворѣ на
ходились фосфорная и щавелевая кислоты и фторъ. 

Осадокъ растворяютъ въ соляной кислотѣ и въ отдѣльныхъ пор-
ціяхъ пробуютъ на: 

1) фосфорную кислоту—молибденовокислымъ аммоніемъ; 
2) щавелевую кислоту—кипяченіемъ съ избыткомъ соды н по-

слѣдуюпшмъ прибавленіемъ къ подкисленному уксусной кислотой 
раствору хлористаго кальція (бѣльш осадокъ щавелевокислаго кальція); 

3) фторъ—нагрѣваніемъ съ концетрированной сѣрной кислотой; 
4) оюелѣзо —роданистымъ кажіемъ или желтой солью и 
5) глиноземъ—къ раствору прибавляютъ избытокъ ѣдісой щелочи, 

нагрѣваютъ. фильтруютъ, фнльтратъ подкисляютъ соляной кислотой 
и прибавляютъ небольшое количество углекислаго аммонія (бѣлый 
осадокъ). 

Въ случае отсутствія фосфорной и щавелевой кислотъ къ испы-
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туемому раствору прибавляютъ амміака до щелочной реакцін, 
отфильтровывают* осадокъ гидрата окиси оюелѣза (Ре 2(ОЯ) 6) и 
алюминія (А12(ОН)0), подкисляют* фильтрат* уксусной кислотой и 
пробуют* его на цинкъ и марганецъ. 

Въ присутствіи фосфорной и щавелевой кислот* к* фильтрату 
прпбавляютъ хлорнаго желѣза до иолученія интенсивно-желтой окра
ски, разбавляютъ водой, прибавляют* углекислаго аммонія до гхолу-
ченія неясчезающей мути, кипятятъ некоторое время и приливают* 
амміака до слабо-щелочной реакціи. Осадокъ отфильтровывают*; в* 
фильтрат*, по подкисленіи уксусной кислотой, пропускаютъ сѣро-
водородъ—осаждается бѣлый осадокъ сѣрпистаго цинка; повѣрочный 
опыт* состоит* въ раствореніи бѣлаго осадка въ азотной кислотѣ; 
къ раствору прибавляютъ нѣкоторое количество азотнокислаго ко
бальта, смачиваютъ этой смѣсыо пропускную бумагу и солсигаютъ; 
зола окрашивается въ характерный зеленый цвѣтъ. 

Къ фильтрату отъ сѣрнистаго цинка прибавляютъ амміакаисѣр-
нистаго амлонія—осаждается сѣрнистый марганецъ въ видѣ желто-
ватаго или мясо-краснаго осаіка, легко растворимаго въ кислотахъ. 
Повѣрочная реакція состоитъ въ высушиваніи осадка и сшгавденіи 
его съ 2 частями соды и нѣкотораго количества селитры—полу
чается характерная синевато-зеленая масса. 

Фидьтратъ отъ сѣрнистаго марганца можетъ содержать металлы II 
группы. 

Опредѣленіе металловъ II группы. 

Если испытуемый растворъ не содержадъ фосфорной и щавелевой 
кислотъ и фтора, то металлы II н I группъ находятся въ фильтрат* 
отъ сѣрниотаго аммонія. 

Кипяченіемъ с* соляной кислотой разрушают* сѣрнистый аммо-
ній, отфильтровывают* отъ выдѣлившейся сѣры, къ фильтрату при
бавляютъ амміака, хлористаго аымонія и осаждают* при нагрѣваніи 
углекислым* аммоніемъ; въ осадкѣ баргіі, стропцій и калгй, въ 
растворѣ магпій и металлы I гр. 

Осадок* промывается водой, растворяется въ разведенной уксусной 
кислотѣ, часть кислоты нейтрализуют* амміакомъ и затѣмъ къ яа-
грѣтому раствору по каплямъ приливаютъ двухромовокислаго ка-
лія —• осаждается барій въ видѣ нерастворимаго желтаго осадка 
хромовокислаго баріл (BaOrOJ; фильтратъ, содержаний стронцій я 
кальцій, разбавляется водой и при нагрѣваніи осаждается сѣрной 
кислотой—выпадает*, иногда спустя нѣкоторое время, сѣрпокислый 
стронцій; въ фильтратѣ обнаруяшвается кальцій по прибавленіи 
къ усредненному амміакомъ раствору щавелевоішслаго аммонія— 
выпадаетъ бѣлый кристаллически! осадокъ щавелевокислаго калъцгл, 
который растворяется въ минеральныхъ кислотахъ и нерастворим* 
въ уксусной. 

Матій открывается въ отдѣльной порціи фильтрата отъ углеки-
слыхъ барія, строиція и кальція, прибавленіемъ хлористаго аммонія, 
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амміака и фосфорной соли (NaNHJiPO,) —осаждается бѣлый мел
козернистый, кристаллически! осадокъ фосфорнокислого амміачно-
маінезіалъноіС соли, Mg(NH ä)PO s . 

Опредѣленіе металловъ I гр. 

Фпльтратъ отъ углекислыхъ барія, стронція и кальція выпари
вается до-суха и нѣкоторое время прокаливается для удаленія 
амміачныхъ солей; сухой остатокъ растворяютъ въ водѣ слегка 
подкисленной соляной кислотой; если предварительное испытаніе 
показало прпсутствіе магнія, то къ полученному раствору прибав
ляютъ баритоваго молока, кипятятъ около 1/ 2 часа и отфильтровы
ваютъ образовавшиеся гидратъ окиси магнія. Изъ фильтрата уда-
ляютъ барій амміакомъ и углекисдымъ аммоніемъ (при нагрѣваніи); 
фильтруютъ, фильтратъ, по прпбавленін соляной кислоты, испаряется 
до-суха и прокаливается для удаления амміачныхъ солей. Сухой 
остатокъ растворяется въ водѣ, растворъ молеетъ содержать калігі, 
натргй (литъй, рубидій я цезігѴ), которые и открываются въ отдѣль-
ныхъ пордіяхъ раствора. 

К А Л I И. 
Окративаніе пламена въ фіолето-

вый цвѣтъ—характерны! признакъ 
солей калія. 

Винная кислота плп кислый винно
кислый калій осаждаютъ въ нейтраль-
ныхъ растворахъ бѣлый кристалли
чески осадокъ кпслаго вшгаокпслаго 
калія, растворпмаго въ щелочахъ н 
кислотахъ. 

Хлорная платина осаждаеть соли 
калія въ видѣ желтаго кристалличе
ского осадка хлороплатината калія: 
см. также реактивъ на калій. 

H А Т Р 1 И. 

Охрашиваетъ пламя въ желтый 

цвѣтъ. 

Пиросуръмянокпслът калій осажда
етъ изъ нейтрадьныхъ піи слабо ще-
ючпькъ растворовъ соаей натрія бѣ-
лый кристаллическій порошокъ пиро-
суръмяпокаслаіопатріяІ^аф^Ь^О-,). 

Осадокъ появляется^ спустя иѣко-
торое время. 

Амміакъ открывается въ ОТДЕЛЬНОЙ порціи псяытуемаго раствора. 
Къ раствору приливаютъ нѣсколько капель крѣпкаго ѣдкаго кали 
или натра и нагрѣваютъ; выдѣляющійся амміакъ окрашиваетъ под
несенную къ пробиркѣ смоченную водой красную лакмусовую бу
мажку въ С Й Н Ш цвѣтъ; бумажка, смоченная растворомъ азотистоки-
слоі закиси ртути, бурѣетъ въ парахъ амміака. 

Небольшія количества амміака открываются несслеровьшъ реак
тивомъ. 

Отношеніе кислотъ къ реактивамъ. 

Для опредѣленія кислотъ обыкновенно можетъ служить прямо 
растворъ испытуеыаго вещества. Въ отдѣльныхъ же сдучаяхъ 
присутствіе опредѣленныхъ металловъ можетъ затруднять или даже 
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сдѣлать невозможнымъ непосредственное опредѣленіе І К И С Л О Т Ы , т. 
напр. фосфорную кислоту невозможно определить магнезіальнымъ 
растворомъ въ присутствіи металловъ, осаждаемыхъ амміакомъ. 

Въ этихъ случаяхъ нужно выдѣлять подобные металлы изъ испы-
туемаго раствора (сѣроводородомъ, сѣрнистыиъ аммоніемъ и т. д.). 
Такъ какъ обыкновенно опредѣленію кислотъ предшествуетъ опре-
дѣленіе металловъ, то заранѣе уже можно судить, какія кислоты 
могутъ находиться въ растворѣ и, слѣдовательно, нужно искать только 
тѣ, который даютъ съ найденными металлами растворимый въ дан-
номъ растворителѣ соедннеяія. 

Измѣненіе раствора по прибавлении: 
I. Соляной или азотной кислоты. 

Въ присутствіи металловъ, осаждаемыхъ соляной кислотой—свинца, 
серебра, закиси ртути, закиси таллія—можетъ быть примѣнена 
только азотная кислота. 

Изъ воднаго раствора (въ болыаинствѣ случаевъ со щелочной 
реакцгей) осаоюдаются: 

Кремневая кислота въ видЬ бѣлаго студенистаго осадка. Полное осаж-
деніе происходить иди при совершенноиъ испареніи кислой жидко
сти, или при прибавіеніи хлористаго иди углекислаго аммонія. 

Борная кислота въ вндѣ бѣдаго осадка (только изъ сильно кон-
центрированныхъ растворовъ); дальнѣйшее испытаніе заключается 
въ окрашиванш куркумовой бумаги въ красный цвѣтъ въ присут
ствш соляной кислоты или же въ окрашиваніи пламени въ харак
терный зеленый цвѣтъ. Реакція производится такъ: къ высушенному 
испытуемому веществу прибавляютъ 4 ч. кислаго сѣрнокнслаго кадія 
н 1 ч. плавиковаго шпата; смѣсь слегка смачивается водой и въ 
ушкѣ платиновой проволоки вносится въ наружное пламя горѣіки; 
можно также, смочивъ вещество глицериномъ и прокаливъ его, внести 
въ пламя горѣлки, которое должно окраситься въ зеленый цвѣтъ 
•отъ борнокислыхъ эѳировъ глицерина. 

Іодъ (изъ іодистыхъ металловъ) въ видѣ темно-сѣраго или чер-
наго осадка (когда года много) въ томъ сдучаѣ,' если испытуемый ра
створъ, кромѣ іодисгыхъ металловъ, содержись соли іодноватой идя 
азотистой кислоты. Къ раствору обыкновенно приливаютъ нѣскодько 
капель кдороформа или сѣрнистаго углерода для растворенія выдѣ-
ляемаго іода. 

23 
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Сѣра въ впдѣ желто-бѣлаго или бѣлаго порошка въ томъ.случаѣ, 

если въ растворѣ находятся сѣрнистыя щелочи или соли оѣрнова-
тнстой кислоты; въ первомъ случаѣ прибавленіе соляной кислоты 
вызываетъ выдѣденіе сѣроводорода, во второмъ—выдѣленіе сѣрнн-
стаго газа. 

Сурьмяная кислота въ видѣ бѣлаго осадка, растворимаго въ 
впнной кислотѣ. Сѣроводородъ выдѣляетъ оранжево-красный осадокъ. 

Молибденовая кислота въ видѣ бѣлаго осадка, растворимаго въ 
избыткѣ соляной кислоты. Дрнбавленіе раствора желѣзнаго купо
роса вызываетъ синее окрашиваніе. 

Вольфрамовая кислота въ вндѣ бѣлаго осадка, нерастворимаго въ 
избыткѣ соляной кислоты; при кипяченіи дѣлается желтымъ. При 
спдавленіи съ фосфорной солью въ возстановительномъ пламени 
даетъ синій перлъ, въ окислительномъ—безцвѣтный. 

Кромѣ приведенныхъ кислотъ соляной кислотой осаждаются: ти
тановая, ніобовая, танталовая и многія органическія кислоты: напр. 
бензойная, гнппуровая, салициловая, мочевая, виннокаменная и 
виноградная. 

II. Хлористаго барія (въ присутствіи металловъ, осаждаемыхъ 
хлоромъ, хлористый барій замѣняютъ азотнокислымъ). 

Изъ подкисленнаго соляной или азотной кислотой раствори 
осаждаются: 

Сѣрная кислота въ видѣ бѣлаго, тяжелаго, нераствориммго въ 
кислотахъ осадка; если растворъ содержадъ слншкомъ много соля
ной, то хлористый барій можетъ выдѣлиться въ видѣ мелкаго осадка, 
легко растворимаго въ водѣ. 

Селеновая кислота въ видѣ бѣлаго осадка, нерастворимаго въ со
ляной кислотѣ; при кипячевіи съ соляной кислотой разлагается съ 
выдѣленіемъ хлора; сѣрнистая кислота выдѣляетъ изъ этой жидкости 
красный осадокъ (селена). 

Кремнефтористоводородная кислота въ видѣ бѣлаго осадка. При 
нагрѣваніи испытуемаго вещества съ концентрированной сѣрной 
кислотой оно даетъ фтористый кремній и фтористоводородную кислоту; 
стеклянная палочка, смоченная водой покрывается кремиевымъ 
ангидридомъ. 



III. Хлористаго кальція. 

ВЪ НЕИТРАЛЬНОМЪ РАСТВОРЪ. 
ВЪ НЕИТРАЛЬНОМЪ ИЛИ 
аксаснонисломъ РАС

ТВОРА. 

Фосфорная кислота въ вядѣ бѣлато осадка. Моли
бденовый аммоній въ растворахъ, содержащпхъ 
соляпую пли азотную кислоту, даетъ желтый осадокъ. 

Борная кислота въ впдѣ бѣлаго осадка, выпадаетъ 
только изъ концептрнрованпыхъ растворовъ; раство
ришь въ хлорпстомъ аммоніѣ; далыіѣйшее изслѣдо-
вапіе см. борная кислота. 

Мышьяковая кислота въ впдѣ бѣдаго осадка, ра
створа маго въ хлористомъ аммоніѣ; растворъ этотъ 
даетъ, прппропусканіп сѣроводородапподогрѣвашп, 
желтый осадокъ пятпсѣрппстаго мыитьпка (As 2 S 5 ) . 

Сѣрнистая киолота въ видѣ бѣлаго осадка, вы
падаетъ только изъ концентрированньгхъ растворовъ. 
При нагрѣвашк съ хлорнымъ оловомъ растворъ вы-
дѣляетъ сѣроводородъ, осаждающій сѣрнпстое олово. 

Углекислота въ вядѣ бѣлаго осадка, растворпма-
го съ выдѣлепіемъ газа въ кислотахъ; выдѣляющій-
ся газъ даетъ муть въ пзвестковой водѣ. 

Желѣзистосинеродистоводородная кислота въ вп-
дѣ бѣловатаго осадка, выпадаетъ только нзъ кон
цептрнрованпыхъ растворовъ; осадокъ трудно ра-
створпмъ въ уксусной кпслотѣ. 

Виннокаменная нислота въ впдѣ бѣлаго осадка, 
растворпмаго въ свободной виннокаменной кпслотѣ, 
хлорпстомъ амаопіѣ, ѣдкомъ патрѣ и кали. 

Лимонная нислота; свободная кислота та осаж
дается хлорпстыыъ кальціемъ; выпадаетъ въ впдѣ 
бѣлаго осадка при ішшіченіп съ больпшмъ пзбыт-
комъ известковой воды. При охлаждепіи осадокъ 
растворяется. Соли димошюй кислоты прямо даютъ 
съ хлорпстыыъ кальціемъ бѣлый осадокъ лпмоняо-
кпеяаго иадьція, нерастворимый въ ѣдкомъ кали н 
патрѣ, но растворимый въ хлорпстомъ аммоніѣ. 

Яблочная кислота въ видѣ бѣдаго осадка, обра
зующегося только при прпбавлепіл 1—2 объемовъ 
спирта; отъ продолжительная нагрѣвапія онъ прп-
ппмаетъ впдъ смодистьш, комковъ. 

Сѣрная кислота въвп-
дѣ бѣлаго осадка; осаж
дение происходить только 
въ кояцентрированныхъ 
растворахъ; прпбавленіе 
спирта способствуетъ 
полнотѣ осаждеш'я. 

Фтористоводородная 

кислота въ впдѣ бѣлаго 
студенистаго осадка. От
фильтрованный осадокъ 
пли первоначальный рас
творъ выдѣляет-ь при 
нагрѣваніп съ крѣпкой 
сѣркой кислотой пары 
фторпстаго водорода, 
разъѣдающіе стекло. 

Щавелевая кислота въ 
впдѣ бѣлаго осадка; ща
велевокислый соли, бу
дучи нагрѣты съ крѣпкой 
сѣрной кислотой даютъ, 
не выдѣляя угля, сыѣсь 
углекислоты и окпеи уг
лерода, горящей синпмъ 
пламенемъ. 

IV. Азотиокислаго серебра. 

А) Изъ нейтральныхъ растворовъ осаоюдаются: 

Фосфорная нислота въ видѣ лселтаго осадка, растворимаго въ 
амміакѣ. Растворъ, содержаний свободную соляную или азотдую ки
слоту, даетъ съ молибденовокисдымъ аммоніемъ желтый осадокъ, ра
створимый въ амміакѣ. Магнезіальвая смѣсь даетъ бѣлый кристал
лический осадокъ. 
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Борная кислота въ видѣ бѣлаго осадка, растворимаго въ уксусной 

кнслотѣ; бодѣе подробное нзслѣдовавіе см. борная кислота. 
Хромовая кислота въ видѣ красно-коричневаго осадка. При сплав-

леніи съ бурой, какъ въ окпслительномъ, такъ и въ возстанови
тельномъ пламени, получается смарагдово-зеленый перлъ. Сѣроводо-
родъ выдвляетъ изъ кислаго, окрашеннаго въ красный пвѣтъ ра
створа, сѣру; жидкость, послѣ фильтрованія, окрашена въ зеленый 
цвѣтъ. 

Мышьяковистая нислла въ видѣ яселтаго осадка. Кислый растворъ 
даетъ при пропускаиіи сѣроводорода желтый осадокъ трехсѣрниетаго 
мышьяка (As 2S 3), растворимый въ сѣрнистыхъ щелочахъ. 

Мышьяковая кислота въ видѣ красно-коричневаго осадка. Кислый 
растворъ даетъ желтый осадокъ пятисѣрнистаго мышьяка (ASjSg) 
только при продолжительномъ провусканіи сѣроводорода и нагрѣ-
ваніи. 
: Сѣрнистая кислота въ видѣ бѣлаго осадка, черяѣющаго при ки-

пяченіи. 
Сѣрноватистая кислота въ впдѣ бѣдаго осадка, который понемногу 

жедтѣетъ, бурѣетъ и, наконецъ, становится чернымъ. Первоначаль
ный растворъ при дѣйствін соляной кислоты разлагается съ выдѣ-
деніемъ сѣры и сѣрнпстой кислоты. При нагрѣваніи съ хромовой 
кислотой образуется бурый осадокъ или темно-бурое окрашиваніе. 

Вглекислота въ видѣ бѣдаго осадка, растворимаго въ азотной 
кисдотѣ еъ ніипѣніемъ. 

Слѣдующія органическія кислоты, осаоюдаются азотнокислымъ 
серебромъ: муравьиная, уксусная, пропіоновая, щавелевая, виннока
менная, салициловая я др. 

В) Изъ кислыхъ растворовъ осаоюдаются: 
Хлористоводородная кислота въ видѣ бѣлаго, творожистаго осадка, 

растворимаго въ амміакѣ и сѣрноватястокисломъ натріѣ. Прибавле-
ніе азотной кислоты къ раствору хлористаго серебра въ амміакѣ 
вновь осаждаетъ хлористое серебро. Для опредѣленія соляной ки
слоты, въ томъ случаѣ, когда въ нспытуеиомъ веществѣ можетъ 
вмѣстѣ съ ней находиться бромястоводородная и іодистоводородная 
кислоты, смѣншваютъ испытуемое вещество (въ твердомъ видѣ) съ 
небольшимъ количествомъ двухромовокислаго калія, обливаюсь смѣсь 
крѣпкой еѣрной кислотой и перегоняюсь изъ маленькой реторты 
или колбы съ газоотводной трубкой, которую погружаюсь въ разве
денный растворъ ѣдкаго натра. Растворъ ѣдкаго натра въ случаѣ, 
если въ испытуемомъ веществѣ находился хлоръ, жедтѣетъ. 
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Бромистоводородная кислота въ видѣ блѣдно-желтаго осадка, труд

но растворимаго въ развѳденномъ амміакѣ. При дѣйствіи| хлорной 
воды на испытуемый растворъ выдѣляется бромъ въ свободноыъ 
состояніи; прибавленіе хлороформа или сѣроуглерода дѣлаетъ реак-
цію бодѣе чувствительной. Для открытія бромистоводородной кислоты 
въ прнсутствіи іодистоводородной къ испытуемому, сильно разведен
ному раствору, приливаютъ, при взбалтываніи, нѣкоторое количе
ство хлороформа и по каплямъ хлорную воду; выдѣляется сначала 
іодъ, который окрашиваетъ хлороформъ въ фіолетово-красный цвѣтъ: 
жидкость, стоящую надъ окрашеннымъ въ фіолетовый цвѣтъ хлоро-
формомъ, сливают* и прибавляютъ хлорной воды, которая вызы
вает* выдѣленіе брома, окрашивающаго вновь прилитый хлороформъ 
въ оранжево-красный цвѣтъ, который пропадаетъ отъ избытка хлор
ной воды. 

Іодистоводородная нислота въ видѣ блѣдно-жедтаго осадка, нера
створимаго въ амміакѣ, отъ дѣйствія котораго теряетъ свою желтую 
окраску. Отъ прибавленія неболыпаго количества хлорной воды или 
двухромовокислаго калія и разведенной сѣрной кислоты выдѣляѳтся 
іодъ, окрашивающій хлороформъ и сѣрнистый углеродъ въ фіолетово-
красный цвѣтъ. 

Іодноватая кислота въ видѣ бѣлаго осадка, растворимаго въ аммі-
акѣ и не выдѣляющагося отъ прибавления азотной кислоты; сѣрни-
стая кислота выдѣляетъ изъ этого раствора блѣдно-желтый осадокъ 
годистаго серебра. Разведенная сѣрная кислота въ присутствіи ка
кого-нибудь іодистаго металла выдѣляет* іодъ. При нагрѣваніи съ 
крѣпкой сѣрной кислотой и желѣзнымъ купоросомъ выдѣляются 
фіолетово-красные пары.. ' 

Сѣроводородъ въ видѣ чернаго осадка, нерастворимаго въ амміакѣ. 
ѣдкая щелочь я нитропруссидный натрій вызываютъ фіолетовое 
окрашиваніе. 

Цианистоводородная (синильная) кислота въ видѣ бѣлаго, творо-
жистаго осадка, растворимаго въ амміакѣ и сѣрноватистокисломъ 
натріѣ. Орадокъ, при кипяченіи съ соляной кислотой, выдѣляетъ 
синильную кислоту; при прокаливаніи онъ чернѣетъ. Прнбавленіе 
къ испытуемому раствору соля окиси и закиси желѣза, ѣдкаго кади 
и растворевіе соляной кислотой выделившихся окисловъ желѣза 
вызывает* образованіе берлинской лазури въ видѣ синяго осадка. 

Желѣзистосинеродистоводородная кислота въ видѣ бѣлаго осадка, 
нерастворимаго въ амміакѣ. Испытуемый растворъ съ солями окиси 
желѣза даетъ синій осадокъ. 
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Желѣзосинеродовородная нислота въ видѣ буро-красяаго осадка 

растворимаго въ амміакѣ. Испытуемый растворъ съ солями закиси 
жедѣза даетъ синій осадокъ, съ солями окиси окрашенный въ ко
ричневый цвѣтъ растворъ. 

Роданистоводородная нислота въ видѣ бѣлаго, творожистаго осадка, 
трудно растворимаго въ амміакѣ. Прибавденіе къ испытуемому ра
створу хлорнаго желѣза вызываетъ характерное мяоо-красное окра-
шываніе. 

Нитропруссидводородная кислота въ видѣ мясо-краснаго осадка; 
сѣрнистыя щелочн вызываютъ пурпуровое окрашиваніе. 

V . Хлорнаго желѣза. 
A) Въ присутствіи свободной соляной кислоты осаоюдаются: 

Желѣзистосинеродистоводородная кислота въ вндѣ синяго осадка) 

переходящаго въ буро-красный отъ прнбавленія ѣдкой щелочи. 
B) Въ нейтральиомъ или уксуснокисломъ растворѣ *) осаждаются: 
Мышьяковая кислота въ видѣ желтовато-бѣлаго осадка, легко ра

створимаго въ соляной кпслогЕ и въ избыткѣ хлорнаго желѣза. Магяе-
незіальная смѣсь осаждаетъ бѣдый, кристаллически осадокъ, легко 
растворимый въ кислотахъ. Растворъ этого осадка въ соляной ка-
сдотѣ при нагрѣваніи осаждается сѣроводородомъ (желтый осадокъ). 
Прп нагрѣванін испытуемаго вещества на углѣ паяльной трубкой 
слышится характерный чесночный запахъ. 

Фосфорная кислота относится къ хлорному желѣзу н магяезіально-
амміачному раствору такъ же, какъ и мышьяковая. Растворъ аммі-
ачномагяезіальной соли фосфорной кислоты (въ отличіе отъ амміачно-
магнезіальной соли мышьяковой кислоты) не осаждается сѣроводо-
родомъ. 

Дубильная кислота въ видѣ черно-синяго осадка. Испытуемый 
растворъ прп дѣйствіи неболыпаго количества воднаго раствора 
іода и слѣдовъ амміака окрашивается въ красный цвѣтъ; растворъ 
клея производить бѣлый осадокъ. 

C) Въ негЬпральиомъ растворѣ осаждаются: 
Борная нислота въ видѣ желтоватаго осадка; дальнейшее изсдѣдо-

ваніе см. борную кислоту. 
Янтарная кислота въ видѣ коричневато-краснаго осадка. При раз-

') Если пспытуеішй расгворъ содерлштъ свободную соляную пли другую кисло
ту, то предварительно прибавляютъ нзбытокъ уксуснокислаго натрія. 
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ложеніи осадка амміакомъ и прибавленіи къ фильтрату смѣси хло
ристаго барія, аиміака и алкоголя происходитъ бѣлый осадокъ. 

Бензойная кислота въ видѣ коричневато-краснаго осадка, который 
при дѣйствіи соляной кислоты разлагается съ выдѣленіемъ бензойной 
кислоты. Выдѣленіе бензойной кислоты происходитъ также при дѣй-
ствіи соляной кислоты на концентрированный первоначальный ра
створъ.-

Д) Въ щшсутствіе свободной соляной кислоты окрашиваются: 
Желѣзосинеродовородная нислота въ коричневато-красный цвѣтъ; 

•соли закиси желѣза даютъ снній осадокъ. 
Роданистоводородная кислота въ кровяно-красный цвѣтъ, совер

шенно исчезающій отъ прибавленія раствора сулемы я сильно ослаб-
ляющійся отъ азотиокислаго натрія. 

Е) Въ пейтралъиомъ растворѣ окрашиваются: 
Сѣрноватистая кислота въ фіолетово-красный цвѣтъ; хлорное же-

лѣзо должно прибавлять по каплямъ. такъ какъ отъ избытка его 
растворъ обезцвѣчивается. Окраска получается также и въ уксусно-
кисломъ растворѣ. Первоначальный растворъ при нагрѣваніи съ 
соляной или сѣрной кислотой выдѣляетъ сѣрнистый ангидридъ и 
•сѣру. 

Сѣрнистая кислота въ коричиево-красный Ц В Ё Т Ъ , пропадающій 
при кипяченіи. Испытуемое вещество, будучи нагрѣто съ сѣрной 
кислотой, выдѣляетъ сѣрнистый ангидридъ. 

Уксусная кислота въ коричнево-красный цвѣтъ. Испытуемое ве
щество, будучи нагрѣто съ крѣпкой сѣрной кислотой и спиртомъ, 
•образуетъ уксусный эѳиръ, характерный по своему запаху. 

Муравьиная кислота въ коричнево-красный нвѣтъ. Испытуемое 
вещество, будучи нагрѣто съ крѣпкой сѣрной кислотой и спиртомъ, 
образуетъ муравьиный эѳиръ. Азотнокислое серебро осаждаетъ му-
равьинокисдое серебро, которое при нагрѣваніи разлагается съ осаж-
деніемъ металлическаго серебра и выдѣленіемъ угольной кислоты. 

Меконовая кислота въ кровяно-красный цвѣтъ, не пропадающій 
отъ прибавленія хлорнаго желѣза (отличіе отъ роданистоводородной 
кислоты). 

Галловая кислота въ темно-синій цвѣтъ; не осаждается растворомъ 
клея. 

Салициловая кислота въ фіолетовый цвѣтъ, не исчезающій отъ 
уксусной кислоты. 
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VI. Кислоты, не осаждаемый хлористымъ баріемъ, хлористымъ 
кальціемъ, азотнокислымъ серебромъ и хлорнымъ желѣзомъ. 

Азотная нислота даетъ съ концентрированным* растворомъ же-
дѣзнаго купороса и крѣпкой сѣрной кислотой окрашенную въ ко
ричневый цвѣтъ жидкость. Съ крѣпкой сѣрной кислотой и сѣрнокп-
слымъ анилиномъ даетъ розово-красное окрашиваніе. Для' опредѣ-
ленія азотной кислоты въ томъ случаѣ, когда испытуемый растворъ 
содержит* азотистую, его нагрѣваютъ съ разведенной сѣрной ки
слотой для удаленія азотистой и затѣмъ пробуютъ на азотную. 

Азотистая нислота; опредѣленіе ея отличается отъ опредѣленія 
азотной тѣмъ, что окрашиваніе отъ хлорнаго желѣза происходит* 
безъ прибавленія сѣрной кислоты. Отъ іодистаго калія, разведенной 
сѣрной кислоты и крахмальнаго клейстера образуется синяя окраска. 

Хлорноватая кислота даетъ съ крѣпкой сѣрнрй кислотой и сѣрно-
кислымъ анилиномъ синее окрашиваніе. 

Хлорноватистая кислота относится къ крѣпкой сѣрной кислотѣ и 
сѣрнокисдому анилину такъ же, какъ и хлорноватая. Изъ сѣрноки-
слой закиси марганца вьтдѣдяетъ бурый осадокъ (отличіе отъ хлор
новатой кислоты). 



А Т О М Н Ы Е В Ъ G А Э Л Е М Е Н Т О В Ъ . 
(по Lothar'j Meyer'j) 

Водородъ = 1. 
Алюминій (Al) . . . . 27,04 Ніобій (Nb) . . . • 93,70 
Азотъ (N). . . . . . 14,01 Олово (Sn). . . . . 118,80 
Барій (Ва). . . . . . 136,90 Осмій (Os). . . . . 191,00 
Берилій (Be) . . . . . 9,08 Палладій (Pd). . • ^,35 
Боръ (В) . . . . . . 10,90 Платина (Pt) . . . • 194-30 
Бромъ (Br) . • • 79,75 Родій (Rh). . . . . 102,70 
Ванадій (V) . . . . . 51.10 Ртуть (Hg). . . . . 199,80 
Висмутъ (Ві) . . . . . 207.30 Рубидій (Rb) . . . . 85,20 
Вольфрамъ (W). . . . 183,60 Рутеній (Ru) . . . . 101,40 
Галлій (Ga). . . . • • 69,90 Свинецъ (Pb). . . . 206,40 
Германій (Ge) . . • • 7 2 o ° Селенз (Se) . . . • 78,87 
Дидимъ (Di) . . . • • 145,40 Серебро (Ag) . . . . 107,66 
Желѣзо (Fe) . . . • • 55,88 Скандій (Sc) . . . • 43.97 
Золото (Au) . . . • . 196,7° Стронцій (Sr). . . . 87,30 
Индій (In). , . . , . 113,60 Сурьма (Sb) . . . 119,60 
Иридій (Ir) . . . • • 192,30 Gbpa(S) . . . . . 31,98 
Итрій ( Y ) . . . . . . 88,90 Талій (Tl) . . . . . 203,70 
Іодъ (J) • • 126,54 Танталъ (Та). . 182.00 
Кадмій (Cd) . . . . . 111,70 Теллуръ (Те). 125,00 
Калій ( К ) . . . . • • 39,03 Титанъ (Ті) . . . . 48,00 
Кальцій (Ca). . . • • 39,9* Торій (Th). . . . . 232,00 
Кислородъ (0) . . • • І5,9б Углеродъ (С). . . • i i ,97 
Кобальтъ (Со) . . . . 58,60 Уранъ (U) . . . . . 239,00 
Кремній (Si) . . . . . 28,30 Фосфоръ (Р) . . . • 30,96 
Лантанъ (La). . . . . 138,00 Фторъ (F или Fl) . • I9,o6 
Литій (Li).. . . . • • 7,oi Хлоръ (Cl). . . . • 35,37 
Магній (Mg) . . . . . 24,30 Хромъ (Cr) . . . • 52,45 
Марганецъ (Mn). . • . 54,8° Цезій (Cs) . . . . . 132,70 
Молибденъ (Mo) • • 95,90 Церій (Ce). . . . . 139,90 
Мѣдь (Си). . . . . . 63,18 Цинкъ (Zn) . . . • 65,10 
Мышьякъ (As) . . • • 74,90 ІДиркоиій (Zr) . . • 90,4° 
Натрій (Na) . . . . . 23,00 Эрбій (Er) . . . • 165,90 
Никкель (Ni). . . . . 58,60 
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Erdmann: Lehrbuch der anorganischen Chemie. 1901. 
Landauer: Die Löthrohranalyse. 1851. 
Boss: Das Löthrohr in der Chemie nnd Mineralogie. 1887. 
J. Hirscliwald: Anleitung zur systematischen Löthrohr-Analyse. 1891. 
Кислаюовскій: Систематический ход* химяческаго анализа при по

мощи иаяльной трубки. 
Biedermann: Chemiker-Kalender. 1901. 
А. Л. Жидовь: Бѣлеяіе. крапгеніе, ситцепечатаніе. (Библіотека 

Промыш. Зн. п. р. Менделѣееа). 1900. 
Lueger: Lexikon der Gesamten Technik. 
Страсбуріеръ: Краткій практич. к. растит, гистологіи, пер. В.а-

ваиіина. 1886. 
Энциклопедических словарь; изд. Брокгауз* и Эфрон*. 



А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
( Р у с с к і й ) . 

А. 
Стр. 

Абсолютный сапртъ 211 
Абсолютный аоиръ. 326 
Адскій камень 15 
Азотяетоішслын кадій 1 
Азотистокисдый патрій 3 
Азотная кислота 4 
Азотная кислота (красная, дымя

щаяся) 10 
Авотгіокислая закись ртути 12 
Азотнокислая окись урана 13 
Азотнокислое серебро 14 
Азотнокислый аммопіп 17 
Азотнокислый барій 18 
Азотнокислый висмутъ 19 
Азотнокислый калій 20 
Азотнокислый кадьцій 21 
Азотнокислый кобальтъ 22 
Азотпокисдый натрій 23 
Азотнокислый строицій 26 
Азотнокислый этнлъ 212 
Алкаіша (настой алканны, алкан

ная тинктура) 26 
Алюмпній 2С 
Ампдобензолъ 34 
Амиловый алкоголь 30 
Амилогенъ 118 
Амміакъ 30 
Амміачная мѣдь 33 
Амміачиые квасцы 109 
Аммоній 31 
Анплпыъ 34 
Антихлоръ 238 
Ауринъ 116 
Ацетонъ 36 

Б. 
Баритовая вода 38 
Безводный хлористый магній 287 
Безцвѣтпая іодная бумага 183 
Безпвѣтішй одпосѣрнистый аммо-

ній 229 
Бензпдамъ 34 
Бензпнъ 40 
Бензолъ 41 
Берлинская лазурь 75 

Gm/p 

Бертоллетовая соль 42 
Браунштейнъ 170 
Бромистоводородиая кислота 44 
Бромистое желѣзо 48 
ІЗромистое серебро 4S 
Бромистый аммоній. 49, 51 
Бромистый барій 47 
Бромистый калій 47 
Бромистый натрій 50 
Бромистый фосфоръ 45 
Бромная вода 51 
Бромная ртуть 191 
Бромноватокадіевая соль 47 
Бромъ 50 
Бруцинъ 52 
Бура 55 
Uypoe и красное индиго 83 
Бѣлпльная известь 66 
Бѣлильный порошокъ 56 
Бѣлып мышьякъ 145 

В. 
Винная кислота 58 
Винноизвестковая содь 59 
Виннокаменная кислота 58 
Ппннокаменнокпслая известь 59 
Винный камень 58, 59 
Висмутъ 61 
Водная окись висмута... ' 66 
Водный хлористый магиіп 287 
Водородъ 63 

Г. 
Гашеная известь 82 
Гематоксплпнъ 64 
Георгпиовая бумата 66 
Гидрата окиси барія 38 
Гидратъ окиси висмута 66 
Гидрата фенола 103 
Гипсовая вода 67 
Глауберова соль 244 
Глиноземъ (водный) 67 
Глицеринъ 68 
Глпцерянъ-желатпнъ 68 
Горькая соль 68 
Градусъ жесткости • . 143 
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д . 

Стр. 
Двойная азотлстокпслая еоль натрія 

и окиси кобальта 186 
Двойная влннокаменпокпслая соль 

калія л натрія 197 
Двойная соль азотпстокпслой окиси 

кобальта съ азотнстокпслымъ 
каліемъ S 

Двойная соль хлористаго натрія и 
хлористаго палладія 70 

Двуіодпстая ртуть 93, 294 
Двухромовокислый калій 305 
Декстрииъ 117 
Дпбромбензолі 44 
Дпметплкетоиъ • . . 36 
Дистиллированная вода 71 
Дпфенпланппъ 72 
Діастазъ 117 
Древесный спиртъ 132 
Дубильная кислота 246 

Ж . 
Желтая кровяная соль 72 
Желтый многосѣртшстый. аыионій.. . 229 
Желѣзпстоспнеродлстап мѣдь 150 
Желѣзистоспнеродпстоводородная 

кислота 74, 296 
Желѣзпстоспнеродистое желѣзо 296 
Желѣзистосинеродпстый калій 72 
Желѣзная проволока 80 
Желѣзиый купоросъ 76 
Жедѣзный порошокъ 79 
Желѣзо 78 
Желѣзосинеродпстый калііі 80 
Жесткость води 141 

3 . 
Зерненное олово 166 
Зернистый (сурьмянокислый) калій. 218 

И. 
Изатннъ •. 84 
Известка 82 
Известковая вода 81, 82 
Нзонптрпл 36 
Индпглюцшіъ 83 
Индиго S3 
Индиговый клей. 83 
Инднканъ 83 
Индикаторы -. 85 

I. 
Іодистая мѣдь 93 
Іодистоводородная кислота 88 
Іодистое желѣзо 91 

Стр. 

Іодпстое серебро 16 
Іодистый азотъ 99 
Іодпстый аммопій 99 
Іодпстый калій 91 
Іодпстый паддадій 70 
Іодпстый свинецъ 93 
Іодпстый фосфонін 89 
Іодпая ртуть 191 
Іодповатокпслый калій 93 
Іодноіфахыалыіая бумага 96 
Іодпоцинковын крахмальный клей-

стерт» 97 
Іодоформъ 38 
Іодъ 97 
Іодъ-возпнъ 100 

К. 
Кадшное мыло 140 
Каломель 101 
Каолинъ 108 
Карболовая кислота 103 
Кармішокнслый аммоиій по Hartig'y. 107 
Карминъ 106 
Каршшъ Грсиахера съ квасцами. . . 108 
Кармпнъ Тнрша съ бурой 107 
Квасцы (калійные) 108 
Кислородъ 110 
КИСЛЫЙ сѣрнокпслый калій 114 
КИСЛЫЙ сѣрнпстокпслый н а т р і і і . . . . 112 
КЛСЛЫЙ ппрофосфорнокпслый иатрій. 269 
Концентрированный р.астворъ мыла. 142 
Кораллпиъ 116 
Красная кровяная солі 80 
Красная лакмусовая бумага 124 
Красная окись ртути 111 
Красная нротрава 109 
Краткое пзложеніе епстсматпческаго 

хода качественная анализа 
мокрымъ путемъ ' . . . 345 

Краткое пздожепіе систематнческа-
го хода химическаго анализа 
сухпмъ путемъ 336 

Крахмалъ : . 116 
Крахмальный клейстеръ 119 
Кремнефтористоводородная кислота. 120 
Кремнефтористый барій 122 
Крпсталлбепзолъ 42 
Кріолптъ 272 
Ксллоидинъ 118 
Кубическая селитр;. 24 
Кубпческіе квасцы Н О 
Куркумовая бумага 123 

Л. 
Лакмопдная бумага 126 
Лакмоидъ 126 
Лакмусовая бумага 123 
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Стр.. 

Лакмусовая тинктура 124 
Лейканшшнъ 277 
Лптровашіый поташъ 177 
Ляшісъ 14 

M. 

Магнезіальная смѣсь - 127 
Машезіальноанніачішй растворъ... 127 
Марганцовпстокпслнй калій 128 
Марганцовокислый калій 129 
Масспкотъ 163 
Мацерація Шульца 131 
Метафосфорная кислота 372 
Метафосфорная соль 269 
Метиловый спиртъ 132 
Метилоранлсъ 134 
Миллоновъ реактивъ. - 136 
Молибденовая жидкость 135 
Молибдеиовокпслый аммоній 137 
Муравьиная кислота 137 
Муравышокаліевая соль 138, 310 
Муравьипокпслая закись ртути 139 
Муравьннокисдая окись ж е дѣз а . . . . 139 
Мыльный растворъ 140 
Мыльный растворъ опредѣденнаго 

содержанія 142 
Мышьяковистокпелая мѣдь 150 
Мышьяковпстокпслое серебро 147 
Мышьяковпстокисдый розанилинъ.. 276 
Мышьяковистый ангидридъ 145 
Мышьпковоамміачномагпезіальная 

соль 70 
Ммшьяковокислое серебро 148 
Мышьяковокпслый розанилинъ 276 
Мышьяковосеребряная соль 70 
Мышьякъ (бѣлый) 145 
Мѣднмй купоросъ 148 
Мѣдь 150 

H. 

Натристая известь 151 
Натровые квасцы 109 
Нафтолъ (а—) 152 
Нашатырный спиртъ 30 
Нашатырь 153 
Нейтральные квасцы 110 
Нлтрозо-р-нафтолъ 155 
Нитропруссидный натрій 158 
Нордгаузепское купоросное масло... 219 
Нѣмецкій градусъ жесткости 144 

О. 
Общая жесткость 141 
Окись какодпля 147, 255 
Окись ыѣдп 159 
Окись ртути ' 160 

Стр. 
Окись свинца 162 
Олово 164 
Олово въ палочкахъ 166 
Оловянная соль 279 
Опредѣлепіе кислотъ 344 
Опредѣдеиіе металловъ 345 
Опредѣленіе металловъ I группы... 352 
Опредѣленіе металловъ II группы... 351 
Опредѣленіе металловъ III группы... 349 
Опредѣленіе металловъ IV группы... 348 
Опредѣленіе маталловъ V труппы... 346 
Оиредѣденіе оснований 339 
Осажденное олово 166 
Осміевая кислота 166 
Основная уксуснокислая соль 261 
Основной азотнокислый висмутъ.. . 71 
Отпошеніе кислотъ къ реактпвамъ.. 352 

П. 

Перекись барія 167 
Перекись водорода 166 
Перекись марганца 169 
Перекись свинца 171 
Петролейный эѳиръ 40 
Ппкратъ натрія. 173 
Пикриновая кислота 173 
Плкрокарминъ по Фрею 107 
Пиридинъ., 30 
Плрогалловая кислота 176 
Ппрогаллолъ 176 
Ппроліоаптъ 170 
Пиросурьмянокислый калій 218 
Пнрофосфорная соль 267 
Плавиковая кислота 272 
Плавиковый пгаатъ --?75 
Поваренная соль 289 
Полухлористая мѣдь I l l 
Порошкообразное олово 166 
Постоянная жесткость 141 
Лоташъ 177 
Предварительное испытаніе вещества 336 
Приготовление растворовъ реакти-

вовъ по Блохману 331 
Притотовленіе растворовъ реакти-

вовъ по Фрезеніусу 329 
Проба на присутствие альдегида... . 212 
Проба па сивушный масла 213 
Проба Рейпша 147, 227 

Р. 

Разведенный растворъ азотпокислаго 
барія 142 

Разведенный растворъ мыла 142 
Растворимый крахмаль 117 
Растворъ іода съ іодпстымъ каліемъ. 180 
Растворъ іодпстаго кадія съ двуіо-

дпстою ртутью 181 
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Стр. 

Растворъ іодистаго калія съ іодис-
тьшъ впсмутомъ 181 

Растворъ фосфорномолнбденокпела-
го ііатрія 181 

Реактпвная бумага для открытія не
большихъ колпчествъ тазооб-
разиаго амміака 182 

Реактивная бумага для открытія не
большихъ количествъ кислорода. 182 

Реактивная бумага для открытая не
большихъ колпчествъ свобод-
ныхъ галопдовъ 188 

Реактивъ AJiament/a 184 
Реактивъ Gilbert'a 25 
Реактивъ для открытія небольшихъ 

количествъ азотнокисдыхъ со
лей 183 

Реактивъ для открытш самыхъ ма-
лыхъ количествъ мѣди 184 

Реактивъ Доббина 184 
Реактивъ Dragendorff'a 181 
Реактивъ Huber'a 1S5 
Реактивъ Кпндля 180 
Реактивъ Майера 1S1 
Реактивъ па калій 186 
Реактивъ Несслера 186 
Реактивъ Пенно 1S7 
Реактивъ Sonnenscbem'a 181 
Реакщя Гофмана 36 
Реакція Рунге 35 
Рпмскіе квасцы 110 
Роданистый аымонін 187 
Роданистый калій 189 
Розашздинъ 276 
Розоловая кислота 116 
Ртуть 190 

С. 

Салпцплпдъ-хлороформъ 299 
Салициловая кислота. 192 
Сахаръ. . . • 194 
Сахаръ сатурні 195 
Свинцовая бумага 194 
Свинцовый глетъ 163 
Свинцовый сахаръ 195 
Сегпетовая соль 197 
Синеродистое желѣзо 80 
Синеродистое серебро 16 
Синеродистый калій 309 
Синяя лакмусовая бумага 123 
Слабая сѣрнап кислота 220 
Смѣсь углекислаго калія и сѣрпо-

кислаго калія 197 
Смѣеь углекислаго натрія и угле

кислаго калія 198 
Спиртовый растворъ азотистокисла

го этпловаго зѳира 210 

Стр. 

Спиртъ 211 
Сплавъ Дитмара 216 
Сода 198 
Соль Гмелина 80 
Соляная кислота 203 
Средній уксуснокислый свинецъ. . . . 195 
Средняя уксуснокислая соль же-

лѣза 261 
Стрих-пинъ.. 63 
Сулема 293 
Сурикъ 217 
Сурьмянокислый калій 218 
Сырая карболовая кислота 103 
Сѣрная кислота 219 
Сѣрнпстая кнелота (водный раст

воръ) 226 
Сѣрпистоводородный сѣриистый ам-

Moiiifi 229 
Сѣрнпстое желѣзс 231 
Сѣрнистокпслын натрін 229 
Сѣрннстый амм.оній 229 
Сѣрнпстын барій 281 
Сѣрнпстый впсмуті 66 
Сѣрнпстый водороді 231 
Сѣрнпстый натрій 236 
Сѣрннстый углеродъ 236 
Сѣрноватпстокпслый натрій 238 
Сѣрножелѣзноамміачиая соль 241 
Сѣриокпслый аммоній 241 
Сѣрнокпслын апплпиъ 36, 243 
Сѣрнокпслый калій 243 
Сѣрнокпслый натрій 244 
Сѣрномагнезіальная соль 68 
Сѣриый аѳпръ 826 

Т. 
Таблица Дптерпха 87 

» жесткости воды 144 
> легкоплавкпхъ сплавовъ... 63 
> растворимости азотнок.калія 20 
» > > иатрія 24 
» » а н и л и н а . . . . 36 
> > бертоллетовой 

солн 43 
» » жедѣзпстоси-

неродпста-
го к а л і я . . . 74 

» » іодистаго ка-
лія 92 

» » квасцовъ П О 
» d нашатыря... 154 
» > салицило

вой к 192 
» » соды 199 
s » сѣрповатисто-

кислаго нат-
рія 239 
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Стр. 

Таблкпа уд. вѣс. сѣрной i; 222 
* » » углекислаго аммонія 250 
» » » уксусной кислоты.. 257 
» > » уксуснокислаго иат-

рія 261 
» > фосфорной К 2G8 
» > » хлористаго кадія. - . 284 

» » * кальція . 286 
» s s » магнія. . 288 
>, » » » натрія.. 290 
» » > » олова . . 280 
i » » щавелевой к 314 
» ;ѵ > ѣдкаго к а л и . . . 321, 322 
» » » » натра 318 

Таннпнъ 246 
Тетратіоновая соль 240 
Тимом 248 

j Тіофенъ « 
і Трехсѣрнистый мышьякъ 146 
! Трпбромфенолъ 104 
j Тршштрофенолі 173 

Тріокспбензолъ 264 
Троммеровъ реактивъ 249 
Турнбульская лазурь 81 
Тяжелое (креозотное) каменноуголь

ное масло ЮЗ 

Стр. 

Таблица раств. сѣрноішслаго 
аммопія.. . 242 

* » сѣриокшиаго 
калія 244 

s сѣрпокпслаго 
натріп 245 

> » углекпслаго 
аашонія . . . 260 

> » уксуснокпс-
лаго натрія 260 

s » хлорііотаго во
дорода 204 

s » хлорпстаго 
калія 283 

» » хлорнстаго 
кальпін. . . 265 

» » хлорпстаго I 
патрія 290 I 

» » хлорной рту- ! 
ти 298 J 

» » хроыовокііс- ! 
лаго калія.. 302 

» > хромпика. . . . 306 
» > ѣдкаго натра. 317 
» Томсона 85 
» Тромсдорфа 86 

Таблица уд. вѣо. азотной кислоты 7 
> » » азотпок. барія 18 
s » » > калія 21 
а > » » н а т р і я . . . . 24 
» » > амміака 32 
» > » бромистаго водоро

да 46 
» > » бромистаго к а л і я . . . 48 
> s » бромной воды 51 
» > » желѣзпстоспнерод. 

калія 75 
s » » желѣзнаго купороса. 77 
> > > желѣзоспиеродпста-

го кадія 81 
> » » іодпстаго водорода.. 90 
» •> » кремнефторпстоводо-

род. к 122 
» » » муравьиной к 140 
> » » мѣднаго купороса.. 149 
> » » нашатыря 154 
» » » поташа 179 
» » > свинцоваго сахара. 196 
» > > соды 199 
» » » соляной кислоты.. . 208 
» > > спирта 214 
л > » сѣрипстон к 228 
> » » сѣриоватпстонатріе-

вой солп 239 
» > » сѣрнокислаго ам-

ыонія 242 
» » » сѣриокпслаго нат-

рія 244 

і Углекислота 252 
Углекислый аммоній 249 
Углекислый барій 251 
Углекислый калій 177 
Углекислый патрій 198 
Угольный ангпдридт 252 
Уксусная кислота 254 
Уксуснокислая мѣдь 258 
Уксуснокислая окпсь желѣза 255 
Уксуснокислая окись урана 259 
Уксуснокислое серебро 255 
Уксуснокислый барій 259 
Уксуснокислый натрій 260 
Уксусномѣдная соль 258 
Урановая желтая краска 259 
Урановонатровая соль 259 
Устранимая жесткость 141 

Фелпнгова жидкость 261 
Фенплампнъ 34 
Фенолфталеииъ 263 
Феиолятъ натрія 103 
Флороглущшванплшіъ 265 
Флороглуцппъ 264 

•Фосфористый водородъ 89 
Фосфорная кислота (орто) 265 
Фосфорная соль 268 
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Стр. 

Фосфорноамміачшмагнезіалыіая соль 266 
Фосфорноаммоншноурановая соль.. . 14 
Фосфорнокислая амміачпомагиезіадь-

ная соль 69, 70 
Фосфорнокислая окпсь жедѣза 266 
Фосфорнокислое серебро 266 
Фосфорнокпслый аммоній 269 
Фосфорнокислый барій 266 
Фосфорнокислый кальцш 266 
Фосфорнокислый матній 266 
Фосфорнокислый патрій 270 
Фосфорнокислый уранъ 267 
Фосфорномоллбденовый аммоній. 136, 266 
Фосфорносеребряная соль 70 
Фосфорпоурановая соль 14 
Фосфорный ангидридъ 271 
Фтористоводородная кислота 272 
Фтористоводородный фтористый ам-

моііій 275 
Фтористоводородный фтористый калій 275 
Фтористый барій 273 
Фтористый кальпій 273, 275 

. Фукспнъ 275 
Фурфуродъ 30 

X. 
Хамелеонъ 129 
Химпчески-чпстая крѣпкая сѣрная 

кислота 219 
Хдорагь 118 
Хлористоводородная кислота 203 
Хлористоводородная соль розани

лина 276 
Хлористоводородный аипдпнъ 35 
Хлористое желѣзо (водное) 278 
Хлористое олово (водное) 279 
Хлористое серебро 14 
Хлористый барій 281 
Хлористый калій 283 
Хлористый кадьцій 284 
Хлористый матній (водный) 287 
Хлористый натрій 289 
Хлористый зтилъ . 212 
Хлорная вода 299 
Хлорная известь 56 
Хлорная платина 291 
Хлорная ртуть 293 
Хлорноватистая кислота 67 
Хлорноватнстокадьціевая соль 57 
Хлорноватокпслый калій 42 
Хлорноватокислый натрій 105 
Хлорное желѣзо 295 
Хлорное золото 296 
Хлорокись висмута 71 
Хлорокись мѣди I l l 
Хлорокись одова 280 

Стр. 

Хлорокись сурьмы 71 
Хлорокись фосфора 272 
Хдороплатпнатъ амыоиія 292 
Хлороплатшгатъ калія 292 
Хлорондатпиовая кислота 291 
Хлороформъ 297 
Хлороформъ «Аншютца» 299 
Хлороформъ «Пикте» 299 
Хлоръ 299 
Хдоръ-цишіъ-іодъ 301 
Хрпзанилппъ. 276 
Хромовокислый барій 302 
Хромовокислый калій 302 
Хромовокислый свинецъ 303 
Хромовосвпнцовая соль 303 
Хромовый аптидрпдъ 304 
Хромпикъ 305 

ц. 
Царская водка 307 
Цплпндръ Гепе'ра 54 
Цинкъ 307 
Ціанпстый кадій 309 

Ч. 

Четырехокись осмія 166 

Ш. 

Швейнфуртекая зелень 258 
ІИвейцеровъ реактивъ.. •. 33 

Щ-

Щавелевая кислота .' 312 
Щавелевокислый аммоній 316 

Ъ. 

ѣдкій аммоній 30 
ѣдкій баритъ 38 
ѣдкій натръ 316 
Ѣдкое кали >. 320 

э. 
Эоиръ 326 

Я . 
Ярь-мѣдянка 258 



А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
( Л а т и н с к і и ) . 

А. 
Отрт 

Acetonuin 36 
Acidum aceticum 264 
Acidum aceticum dilutuni purum 

(purissimum) 268 
Acidum aceticum giacia'e 268 
Acidum aceticum purissimum 258 
Acidum aceticum purissimum con-

cenlratum 258 
Acidum aceticum purum 258 
Acidum arsenicosum 146 
Acidum carbolicum 103 
Acidum carbonicum 252 
Acidum chromicum 304 
Acidum formicum 137 
Acidum hydrobromicum 44 
Acidum hydrocblo'ricum purum con-

contratum 210 
Acidum hydrofluoricum 272 
Acidum hydrojodicum 88 
Acidum hydro-silicio-fluoricum 120 
Acidum hyperosmicum 166 
Acidum muriaticum (hydrocbloricum) 203 
Acidum nitricum 4 
Acidum nitricum famans 10 
Acidum oxalicum 312 
Acidum phosphoricum 265, 271 
Acidum picronitricum 173 
Acidum pyrogallicum 176 
Acidum salicylicum 192 
Acidum sulfuricum 219 
Acidum sulfuricum purissimum 226 
Acidum suïïurosum 226 
Acidum tartaricum 58 
Aether sulfuricus 326 
Aethylalcohol 211 
Alcohol 211 
Alcohol amylic .." 30 
Alcohol amylic. pur 30 
Alcohol methylicus 132 
Alcohol sulfuris (carboneum sulfu-

ratum) 236 
Aiumen 108 
Aluminium 26 
Ammonium carbonicum 249 
Ammonium chloratum 153 
Ammonium molybdaenicum , . . 137 
Ammonium nitricum , 17 

Gmp,. 
Ammonium oxalicum 315 
Ammonium phosphoricum 269 
Ammonium rhodanatum 187 
Ammonium sulfuricum 241 
Amylum П 6 
Aniïinum Si 
Anilinum sulfuricum 243 
Aqua destillata 71 
Argentum nitricum 14 
Au tum chloratum 290 

В. 
Barium aceticum 259 
Barium aceticum purissimum 260 
Barium carbonicum 251 
Barium chloratum 281, 282 
Barium chloratum depuratum 282 
Barium hydricum 38 
Barium hydricum crystallisatum ] u-

rissimum -40 
Barium nitricum 18 
Barium peroxydatum hydric. purum 

я anhydric. purum 167 
Baryta hydric. parat 324 
Benzinum petrolei 40 
Benzolum.. 41 
Benzolum ex acido benzoico 42 
Benzolum purissimum 42 
Bismutbum metallicum Ol 
Bismuthum nitricum 19 
Bismuthum oxydatum hydricum 66 
Bismuthum purissimum pro analysi. 63 
Bromum 50 
Brucinum 52 

C. 

Calcaria chlorata 56 
Calcium chloratum 284 
Calcium nitricum 21 
Calomel 101 
Carmin 106 
Chlor 299 
Chloroformium 297 
Cobaltum nitricum 22 
Corallin 115 
Cuprum aceticum 258 
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Стр. J 
Cuprum metallioum 150 
Cuprum oxydatum 150 
Cuprum sulfurioum 148 

D. 
LiiphenylamiEUin 72 

Ferricyankalium 80 
Ferri-Kalium cyanatuui 80 
Ferro-Ammonium sulfuricum 241 
Ferrocyankalium 72 
Ferro-Kalium oyanatum 72 
Ferrum chloratum 278 
Ferrum hydrogenio roductum 7S, 79 
Ferrum metallicum 78 
Ferrum pnlraatum 79, 80 
Ferrum sesquLchloratum 295 
Ferrum sulfuricum 76 

Glycerinum 68 

H. 

Haematoxylinum 64 
Hydrargyrum bichloratum 298 
Hydrargyrum metallicum 190 
Hydrargyrum nitricum oxydulatum.. 12 
Hydrargyrum oxydatum 160 
Hydrogenium 63 
Hydrogenium peroxydatum 166, 169 
Hydrogenium peroxydatum purissi-

mum 169 
Hydrogenium sulfuratum 231 

I, J . 
Indigo 83 
Jodum 97 
Jodum resublimatum 100 

K. 

K a l i hydricum eKalio sulfuric 324 
Kalium bichromicum 305 
Kalium bisulfuricum 114 
Kalium bromatum 47 
Kalium carbonicum 177 
Kalium chloratum 283 
Kalium chloricum 42 
Kalium cbromicum flavum 302 
Kalium cyanatum 309 
Kaiium hydricum 320 
Kalium hydricum alcohole depura

tum 325 

С nip 

Kalium hydricum depuratum 325 
Kalium hydricum purissimum... 319, 323 
Kalium jodatum 91 
Kalium manganicum 128 
Kalium nitricum 20 
Kalium nitrosum l 
Kalium nitrosum purissimum 3 
Kalium permanganicuni 12ö 
Kalium rhodanatum 189 
Kalium stibicum 218 
Kalium sulfuricum 243 
Krystallbenzol 42 

L. 

Liquor ammonii caustici 30 
Liquor ammonii hydrosullurati 229 

M. 

Magnesium chloratum 287 
Magnesium sulfuricum 68 
Manganum peroxydatum 169 
Methylorange 134 

N. 

Naphtolum a 162 
Natrium aceticum 260 
Natrium aceticum purissimum 261 
Natrium biboracicum 55 
Natrium biboracicum fusum 56 
Natrium biboracicum ustum 56 
Natrium bisulfurosum: 112 
Natrium bisulfurosumsiccum purum. 113 
Natrium bisulfurosum siccum tecli-

nicum 113 
Natrium bromatum 50 
Natrium carbonicum 198 
Natrium carbonicum chemicum pu

rissimum ' •. 203 
Natrium carbonicum chemicum pu

rum 203 
Natrium carbonicum chemicum pu

rum auhydricnm 203 
Natrium carbonicum purissimum.. . 203 
Natrium carbonicum siccum pulve-

ratum chemicum purissimum.. . 203 
Natrium chloratum 289 
Natrium chloratum chemicum purum. 291 
Natrium chloratum purissimum . . . . 291 
Natrium chloratum purissimum exsi с • 

catum 291 
Natriumcbloratumpurissimum fusum. 291 
Natrium hydricum 316 
Natrium hydricum alcoh. depura

tum 319,320 
Natrium hydricum e Natrio 319 



- 371 -
Стр. I Стр. 
. 238 j Spiritus aetheris nitrosi 210 
. 23 i Stanuura chloratum 270 

. . 20 Stanmim metallicum 16t 

. . 158 Stanmim metallicum purum granu-

. . 3 latum 166 
4 Starmum metallicum purum in ba-

•• 2 7 0 , cillis 166 
' ' о̂ и i Stannum metallicum purum pracci-
" goo 1 pitatnm 166 
'. '. 155 i Stannum metallicum purum pulve-

I ratum 166 
I Strontium nitricum 26 

Natrium byposulfurosum 
Natrium nitricum 
Natrium nitricum purissimum. 
Natrium nitro-prussicum 
Natrium nitrosum 
Natrium nitrosum purissimum. 
Natrium phosphoricum 
Natrium sulfuratum 
Natrium sulfuricum 
Natrium sulfurosum 
Nitroso-Beta-Naphtol , 

O. 
Oxygcnium 110 

P. 
Phoiiolphtaleinum 263 
Phlurogluciu. purissimum 264 
Piatina chlorata 291 
Plumbum aceticum 195 
Plumbum chromicum 303 
Plumbum chromicum fusum 303 
Plumbum chromicum purum 303 
Plumbum oxydatum 162 
Plumbum peroxydatum 171 

S. 
Sal microcosmicum 268 

T. 

Tanninum (acidum tanuicum) 246 
Thymol (Acidum Thymicum) 248 

U. 

Uranium aceticum 259 
Uranium aceticum purissimum 259 
Uranium nitricum 13 

Z. 

Zincum metallicum 307 

•o-S<>3- *• 


